
ДРЕВНЯЯ РУСЬ (9-15 века до Грозного) 

Автокефалия — территориально самостоятельная и полностью независи-
мая православная церковь. 
• Фактическим началом автокефалии Русской Церкви принято считать 
избрание епископа Рязанского митрополитом Киевским и всея Руси на 
поместном соборе 1448 года. 
Антинорманнская теория — направление в российской историографии, 
сторонники которого отрицают идеи норманнской теории. 
• Сторонниками антинорманнской теории были Ломоносов, Татищев. 
• Сторонники антинорманнской теории считают, что истоки термина "русь" 
нужно искать в глубокой древности. 
• Идея антинорманнской теории гласит, что древнерусское государство 
было создано норманнами с согласия на это славян, живущих на террито-
рии этого самого государства 
Баскак — представитель ордынского хана и сборщик дани с покоренных 
земель. 
• Баскаки не только собирали дань, но и проводили перепись населения 
• Баскак Чолхан был убит в Твери: это стало началом Тверского восстания. 
Берестяные грамоты — письма и документы XI-XV веках, процарапанные 
на берёзовой коре. 
• Большинство берестяных грамот с территории Новгородской республики 
было написано на древненовгородском диалекте. 
Бортничество — добывание меда диких пчел из естественных дупел 
• Бортничество было важной частью хозяйства восточных славян. 
• Люди, которые занимались бортничеством, назывались бортниками. 
• Бортничество позволяло Руси экспортировать мед в другие страны. 
Бояре — высший слой в феодальном обществе. 
• Бояре владели землей: вотчиной. 
• Бояре были из числа родоплеменной знати, членами княжеской дружины. 
• Бояре делились на лучших (великих) и "боярцев". 
• Бояре входили в княжеский совет. 
Боярская Дума — совещательный орган при князе в IX-XVII веках. 
• БД будет ликвидирована при Петре I 
• БД состояла из представителей высшей аристократии – бояр. 
Варяги — название выходцев из Скандинавии (викингов/норманнов) на 
Руси: воинов-наёмников и купцов. 
• Варяги упоминаются в “Повести временных лет” 
• Предположительно, варягом был Рюрик 
• Купцы-варяги занимались торговлей на пути “из варяг в греки”. 
Великое переселение народов — эпоха множественных перемещений 
различных народов (германцев, славян, сарматов и т.д.) в Европе в IV-VII 
веках.  
• «Толчком» к началу ВПН стало массовое передвижение гуннов с 370-х 
годов. 
Вервь — община в Древней Руси. 
• По Русской правде вервь несла ответственность перед князем за 
убийство, совершённое на её территории. 
• Вервь содержала (кормила) княжеских сборщиков штрафов. 
• Вервь первоначально складывалась на кровнородственной основе и 
постепенно превращалась в соседскую общину, связанную круговой 
порукой. 
Вече — народное собрание на Руси. 
• Участники веча решали вопросы, опираясь на обычное право. 
• Вече ведало вопросами войны и мира. 
• Участниками веча могли быть "мужи" - главы всех семейств. 
• Вече было высшим органом власти в Новгородской земле во время 
республики. 
Вира — штраф за убийство. 
• Виру необходимо уплатить за убийство свободного человека.  
• Понятие "вира" появилось в Русской правде. 
• Размер виры зависел от знатности убитого человека. 
Вотчина — наследственное земельное владение. 
• Вотчину можно было передать по наследству, подарить, заложить.  
• В 17 веке начинается процесс слияния вотчин и поместий. 
• Крестьяне не могли иметь вотчину, поэтому брали ее в пользование у 
феодала. 
Дань — натуральный или денежный побор с покоренных племен. 
• Попытка князя Игоря повторного сбора дани с племени древлян привела к 
его убийству и восстанию древлян. 
• На фоне восстания древлян княгиня Ольга упорядочила сбор дани. 
• Во времена монгольского ига дань называлась «ордынским выходом». 
Дворяне — феодальное служилое сословие, которое владело землёй на 
условии обязательного несения воинской службы. 
• Дворяне не имели права продажи своей земельной собственности, 
которая являлась вознаграждением за службу. 
• Дворянство стало опорой государства. 
• Привилегии дворян были расширены и закреплены после издания 
Жалованной грамоты дворянству Екатерины II. 
Десятина — налог в пользу церкви, шедший на ее содержание. 
• Десятина означала десятую части дохода прихожанина, которую необхо-
димо было заплатить церкви. 
• Первоначально десятина вводилась в отдельных княжествах, где 
представляла собою налог только с княжеских доходов. 
Династия — ряд правителей, последовательно сменявших друг друга по 
принципу родства и традиции престолонаследия. 
• Династия Рюриковичей берет своё начало с 862 года.  
• Династия Рюриковичей управляла Россией до 1598.  
• С 1613 года воцарилась династия Романовых. 
Дружина — профессиональные военные, подчинявшиеся князю. 
• Дружина должна была защищать вождя (князя), а он обеспечивал дружину 
всем необходимым. 
• Главным источником богатства для дружинников являлись войны и 
захваченная в ходе них добыча. 
• Постепенно дружина превращается в верхушку племени, 
сосредоточившей в своих руках богатство и власть. 
• Дружина делилась «старшую» и «молодшую». 
Закупы — люди, взявшие "купу" (ссуду) и попавшие в зависимость. 
• После выплаты долга закупы могли стать свободными. 
• Бежавший закуп делался полным хлопом. 
Иосифляне — идейное направление в среде русского духовенства XV-XVI 
вв., сторонники сохранения церковно-монастырского землевладения и 
расправы с еретиками. 
• Иосифляне - последователи игумена Иосифа Волоцкого. 
Ислам — одна из мировых религий наряду с буддизмом и христианством. 
• Ислам как христианство и иудаизм является авраамической религией. 
• Ислам был основан Пророком Мухаммедом в 610 году. 
Иудаизм — религия евреев, возникшая в I тысячелетии до нашей эры. 
• Иудаизм был основной религией древнего Израильского царства и Иудеи. 
• Иудаизм является монотеистической авраамической религией как 
христианство и ислам. 
Князь — глава государства или удела. 
• До образования государства князьями были племенные вожди.  
• Власть князя наследственная. 
• В период раздробленности князья в Новгороде приглашались. 
Кормление — система содержания бояр-наместников за счёт поборов с 
местного населения 
• Кормление было отменено при Иване Грозном. 
• В рамках кормления наместники получали «корм» натурой: хлебом, 
мясом, сыром. 
Крестоносцы — рыцари-участники Крестовых походов. 
• Крестоносцы получили своё название по нашивке в виде креста на своём 
одеянии. 
Курултай — съезд монгольской знати.   
• Курултай являлся органом народного представительства.  
• Курултай избрал Темучина Чингисханом. 
Лествичный — порядок престолонаследия, согласно которому власть 
должна передаваться старшему в роду. 
• Лествичный порядок был установлен Ярославом Мудрым. 
• Лествичный порядок стал причиной усобиц и споров за престол.  
• По лествичному порядку женщины к наследованию не допускались. 
Летопись — исторический литературный жанр, представляющий собой 
погодовую, более или менее подробную запись исторических событий. 
• В основном летописи писали в монастырях. 
• Наиболее ранняя из сохранившихся в полном объёме русских летописей - 
Повесть временных лет - была написана Нестором. 
Ливонский орден — католическая государственная и военная организация 
немецких рыцарей-крестоносцев. 
• Ливонский орден был образован в 1237 году. 
• Ливонский орден являлся противником в Ледовом побоище. 
• Ливонский орден был ликвидирован в ходе Ливонской войны. 
Местничество — порядок назначений на должность по знатности рода и 
давности службы великому князю. 
• Местничество было отменено при Фёдоре Алексеевиче. 
• В местничестве помимо знатности лица учитывалось и положение 
претендента внутри своего рода (старшие в роду имели преимущество). 
• Из-за местничества часто появлялись «местнические споры», которые 
приходилось разрешать царю с участием чиновников Разрядного приказа. 
Митрополит — глава Русской православной церкви после крещения и до 
учреждения патриаршества. 
• Митрополит сначала назначался Византийским патриархом.  
• Первым русским митрополитом стал Иларион. 
• Впервые митрополит русского происхождения появился при Ярославе 
Мудром. 
Нестяжатели — последователи идейного направления в среде русского 
духовенства XV-XVI вв., выступавшего за отказ Церкви от владения 
землями. 
• Наиболее известный лидер нестяжателей – Нил Сорский. 
Норманнская теория — направление в российской историографии, 
сторонники которого считают варягов основателями государства Русь. 
• Норманнская теория была сформулирована во второй четверти XVIII в. 
немецкими учеными Байером, Миллером. 
• С точки зрения норманнской теории слово "русь" норманнского происхож-
дения 
• С точки зрения норманнской теории варяги добились господства над 
восточными славянами путем внешнего военного захвата или с помощью 
мирного покорения (приглашения княжить 

Ордынский выход — дань, выплачиваемая русскими князьями монголо-
татарам. 
• Ордынский выход платили ежегодно. 
• Александр Невский укрывал часть ордынского выхода.  
• Ордынский выход собирался баскаками. 
Пашенное земледелие — традиционный тип земледелия восточных 
славян. 
• В рамках пашенного земледелия на черноземном юге земли распахивали 
в основном ралом или плугом с парной упряжкой волов, а на севере и в 
лесистых местах — сохой, в которую запрягали одну лошадь. 
• Пашенное земледелие основано на использовании тягловой силы 
домашних животных при обработке земли различными по характеру 
пахотными орудиями. 
Патриарх — высший титул главы самостоятельной православной христи-
анской церкви. 
• Первым патриархом Русской православной церкви стал Иов.  
• Патриарх Никон провёл церковную реформу. 
Патриаршество — система церковного управления во главе с патриархом. 
• Патриаршество появилось в 16 веке.  
• Пётр Первый ликвидировал патриаршество. 
Переложная система земледелия (перелог) — примитивная система 
земледелия в равнинной зоне. 
• В переложном земледелии вспахиваемая из года в год земля время от 
времени получала передышку и отдыхала 2—3—4 года. 
• Перелог был распространен на юге Руси. 
Повоз – система сбора дани, которую ввела Ольга вместо полюдья.  
• Повоз постепенно заменялся денежным налогом — «повозными деньга-
ми». 
• Причиной введения повоза стало восстание древлян. 
Погост – по налоговой реформе княгини Ольги место сбора дани.  
• Вместе с погостами Ольгой были введены уроки: фиксированные размеры 
дани. 
Пожилое — денежный сбор с крестьян при их переходе от одного владель-
ца к другому. 
• Было установлено по Судебнику 1497 года. 
• В Судебнике 1550 года размер пожилого был увеличен. 
• Пожилое – один из элементов крепостнической системы. 
Полюдье — объезд князем и дружиной подвластных земель для сбора 
дани. 
• Одно из последних упоминаний полюдья относится к 1190 году к правле-
нию в Владимиро-Суздальском княжестве Всеволода Большое Гнездо. 
• При княгине Ольге полюдье было заменено повозом. 
Подсечно-огневая система земледелия Подсечно-огневая система 
земледелия — система земледелия, при которой на освобожденных от леса 
(вырубки, выжигание) землях в течение 2—3 лет выращивали сельскохо-
зяйственные растения, используя естественное плодородие почвы. 
• Подсечно-огневая система земледелия была распространена на севере 
Руси (лесной зоне). 
Половцы — тюркоязычный народ, кочевавший на юго-востоке Европы в XI 
– начале XIII веках. 
• Против половцев был направлен поход Владимира Мономаха, получив-
ший название «Крестовый поход в степь». 
• Половцы были союзниками русских князей в битве на реке Калке. 
Посадник — высшая государственная должность в Новгородской и 
Псковской республиках. 
• Посадник избирался на вече. 
• Посадник назначал и смещал должностных лиц.  
• Посадник возглавлял суд. 
Православие — одно из направлений в христианстве, образовавшееся в 
1054 году после Великого раскола. 
• Изначально центр православия находился в Константинополе. 
Русская правда — первый письменный свод законов на Руси. 
• РП была создана Ярославом Мудрым в XI веке. 
• РП ограничивала кровную месть кругом близких родственников.  
• РП вводила виру - штраф за убийство. 
Рядовичи — люди, заключившие "ряд" (договор) и попавшие в зависи-
мость. 
• По своему статусу рядовичи были близки к закупам. 
• За убийство рядовича вира была равна вире за убийство смерда или 
холопа - 5 гривен. 
• Господин мог подвергать закупов и рядовичей телесным наказаниям. 
Смерды — свободное население Руси. 
• Штраф (вира) за убийство смерда - 5 гривен. 
• Смерд мог потерять свободу, став закупом или рядовичем.  
• Смерды занимались сельским хозяйством. 
Старейшины — родоплеменная знать. 
• Наряду с боярами и дружиной старейшины выступают советниками князя. 
• Старейшина руководит хозяйственной и социальной жизнью рода, 
разрешает споры внутри рода. 
Тысяцкий — глава городского ополчения в Новгороде. 
• Тысяцкий также собирал налоги.  
• Тысяцкий избирался на вече. 
Холопы — категория зависимого населения на Руси, близкая по положе-
нию к рабам. 
• Феодал мог убить холопа, продать, наказать. 
• Феодал нес ответственность за своего холопа. 
• Источники холопства: пленение, продажа за долги, женитьба. 
Христианство — одна из мировых монотеистических авраамических 
религий, в основе которой лежит вера в единую Троицу – Бога Отца, Бога 
Сына (Иисуса Христа) и Святого Духа. 
• Великий раскол привёл к окончательному разделению христианства на 
два основных течения: Римско-католическую на Западе и Православную на 
Востоке. 
Царь — титул монарха в некоторых государствах. 
• Впервые царем стал Иван Грозный. 
• Последним царем был Пётр Первый, в 1721 году принявший титул 
императора. 
«Юрьев день» — единый срок (неделя до 26 ноября и неделя после) 
перехода крестьян от одного владельца к другому. 
• ЮД первые был установлен по Судебнику 1497. 
• ЮД ограничивался заповедными летами. 
• ЮД был ликвидирован по Соборному уложению. 
• Ликвидация ЮД ознаменовала собой завершение процесса закрепощения 
крестьян. 
Ясак — натуральный налог с народов Севера и Сибири. 
• Ясак состоял главным образом из пушнины. 
• Население, облагаемое ясаком, получило название «ясачных» людей. 
Ярлык — грамота ордынского хана на княжение. 
• Тверские и московские князья боролись за ярлык на великое княжение. 
• Сначала выдавался ярлык на Киевское княжение, затем -на Владимир-
ское княжение. 
• Дмитрий Донской передал власть своему сыну без ярлыка. 

16-17 ВЕКА (ГРОЗНЫЙ+СМУТА+ПЕРВЫЕ РОМАНОВЫ) 

Абсолютизм — монархическая власть, не ограниченная каким-либо 
органом. 
• В России абсолютизм начал складываться во второй половине XVII в. (при 
Алексее Михайловиче). 
• Окончательно абсолютизм сформировался при Петре I, достиг расцвета 
во второй половине XVIII в. при Екатерине II. 
Барщина — даровой принудительный труд зависимого крестьянина в 
хозяйстве земельного помещика.  
• Барщина заключалась в работе на полях и в хозяйстве барина без оплаты 
и собственным инвентарем. 
• Барщина появилась в Киевской Руси, укрепилась во 2 пол. XVI в. и была 
широко распространена до 1 пол. XIX в.  
• Юридически барщина была отменена в 1882 г. 
Белые слободы — части городов, принадлежавшие светским землевла-
дельцам или монастырям, население которых было освобождено (обелено) 
от уплаты посадских государственных податей – тягла. 
• Впервые жителей белых слобод вернул в тягло Борис Годунов, но в годы 
“Смуты” это распоряжение было забыто.  
• Требование посадских людей ликвидировать привилегии белых слобод 
стало одной из причин ряда городских восстаний, в том числе Соляного 
бунта 1648 г. в Москве. 
• Окончательно белые слободы были уничтожены по Соборному уложению 
1649 г. 
Всероссийский рынок — усиление хозяйственных связей и обмен 
товарами между различными частями страны, основанный на экономиче-
ской специализации территорий. 
• В России всероссийский рынок начинает формироваться в XVII веке. 
• Отмена внутренних таможенных пошлин при Елизавете Петровне 
ознаменовала окончательное складывание всероссийского рынка. 
Второе ополчение — ополчение, организованное земским старостой 
Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским в Нижнем Новгороде 
осенью 1611 года. 
• В октябре 1612 года Второе ополчение освободило Москву от польских 
интервентов. 
Гетман — глава казачьего войска, избираемый на казачьем круге (гетман-
ство - форма организации высшей власти на Украине). 
• В 1654 году гетманство перешло под протекторат России. 
• В 17 веке в результате восстания гетманом Украины стал Богдан Хмель-
ницкий. 
• В 18 веке гетман Мазепа занял Правобережье, объединив Украину.  
• Гетманство отменено Екатериной Второй. 
Заповедные лета — годы, в которые запрещался переход крестьян от 
одного владельца к другому (“заповедь” – запрет). 
• Первоначально заповедные лета были введены Иваном IV в 1581 г. 
• Учреждение заповедных лет стало одним из этапов закрепощения 
крестьян. 
Засечная черта — система оборонительных сооружений на юге и юго-
востоке России, прикрывавшая подходы к Москве и другим крупным 
городам. 
• Засечная черта состояла из лесных завалов-засек, которые чередовались 
частоколами, надолбами, земляными валами, рвами и волчьими ямами. 
• Первые сведения о засечных чертах относятся к XIII-XIV векам. 
Земский собор — сословно-представительный орган власти в России в 
XVI-XVII вв., собиравшийся для обсуждения важнейших политических, 
правовых, налоговых, административных и экономических вопросов. 
• Первый Земский собор был созван в 1549 г. 
• Земские соборы созывались вплоть до середины XVII в. по инициативе 
царя. 
• Время действия Земских собор связывают со временем существования 
сословно представительной монархии. 
Земщина — часть территории Русского государства, не включенная 
Иваном IV в свой личный удел – опричнину. 
• Столицей земщины была Москва. 
• Земщина платила огромные налоги в пользу опричнины. 

• Земщиной управляла земская Боярская дума и приказы. 
Избранная рада — круг приближенных царя Ивана IV, неофициальное 
правительство России в 50-х гг. XVI в. 
• Активные члены Избранной рады: протопоп Сильвестр, А. Ф. Адашев, 
князь А. М. Курбский, И. М. Висковатый, митрополит Макарий. 
• Избранная рада провела множество реформ: созыв первого Земского 
собора, военная реформа. 
Крепостное право — совокупность форм личной зависимости крестьян 
при феодализме. 
•В России характерные для крепостного права черты становятся заметными 
с середины XV в. Судебником 1497 г. впервые в общегосударственном 
масштабе было ограничено право перехода вотчинных крестьян к другому 
хозяину двумя неделями (одна до и одна после осеннего Юрьева дня) и 
введена обязательная плата за право перехода (“пожилое”). 
• Соборное уложение 1649 г. ввело бессрочный сыск беглых крестьян - 
именно эта дата и считается началом существования крепостного права в 
России. 
• Крепостное право было отменено в 1861 году. 
Крестоцеловальная запись — государственный документ о принятии 
присяги, сопровождавшейся целованием креста. 
• При своём воцарении в 1606 Василий Шуйский принял крестоцеловаль-
ную запись. 
Крестьяне — податное население России. 
• В дореформенной России крестьяне делились на 3 основные категории: 
помещичьи (крепостные), государственные, удельные. 
• Обязанные крестьяне — это крепостные, получившие по указу 1842 г. по 
договору с помещиком личную свободу и землю в наследственное 
пользование за выплату повинностей. 
• С XVIII в. в России появляются посессионные крестьяне - т.е. крепостные, 
закрепленные за мануфактурами. 
Мануфактура — крупное предприятие, использующее ручной труд и 
применяющее разделение труда. 
• Мануфактуры были купеческими, казенными, вотчинными, крестьянскими. 
• При Петре Первом было основано не менее 200 новых мануфактур. 
Новоторговый устав — свод правил торговли в России, созданный в духе 
протекционизма. 
• Новоторговый устав был принят в 1667 г. по инициативе А. Л. Ордина-
Нащокина. 
• В соответствии с Новоторговым уставом иноземные купцы должны были 
платить двойную пошлину за продажу товаров внутри России, могли вести 
только оптовую торговлю и продавать свои товары только русским. 
Обмирщение культуры — культурно-исторический процесс XVII века, 
который характеризуется начавшимся разрушением средневекового 
религиозного мировоззрения, отходом культуры от церковных традиций и 
приданием ей светского, гражданского характера. 
• Обмирщение культуры дало толчок развитию академической живописи. 
• Обмирщение культуры неразрывно связано с развитием науки ввиду её 
освобождение от церковных оков. 
Оброк — это повинность, которую несли зависимые крестьяне, представ-
лявшая из себя дань в виде продуктов сельского хозяйства, предметов 
ремесла или денег. 
• Чаще всего оброк взимался с крестьян в нечерноземье, так как в таких 
владениях помещику выгоднее было получать дань натуральными 
продуктами или деньгами. 
• Крестьянин мог заработать, например, деньги, на выплату оброка на 
различных промыслах, необязательно связанных с сельским хозяйством. 
Опричнина — царский удел при Иване IV. 
• В опричнине было специальное опричное войско. 
• Столицей опричнины была Александровская слобода. 
• Земли, не вошедшие в опричнину, получили название земщина. 
Парсуна — ранний жанр портретной живописи в Росси в конце XVI-XVII 
веках, сохранивший приёмы иконописи. 
• Первые русские парсуны создавались мастерами Оружейной палаты 
Московского Кремля. 
• Парсуны выполняли в том числе роль надгробных портретов, например, 
таковой является парсуна Скопина-Шуйского. 
Первое ополчение — ополчение под руководством Прокопия Ляпунова, 
Ивана Заруцкого и князя Дмитрия Трубецкого, предпринявшее попытку 
совершения освободительного похода на Москву. 
• Ядро первого ополчения составляли рязанские дворяне и казаки. 
• Первое ополчение не добилось своей цели и было распущено, ввиду чего 
было собрано Второе ополчение. 
Подворное обложение (подворная подать) — в России 17-начала 18 
веков система раскладки прямых налогов на податное население, когда 
налоговой единицей считался крестьянский или городской двор независимо 
от числа проживающих в нём. 
• Подворное обложение (подворная подать) отменено в связи с введением 
подушной подати Петром Первым. 
Полки нового строя (полки иноземного строя) — воинские части русской 
армии XVII века, сформированные на новой организационной основе 
(вместо десятичной системы введена ротная организация). 
• Полки нового строя появились в ходе военной реформы 1630-1632 годов, 
наиболее полно отвечавшие тактическим требованиям своего времени. 
Протекционизм — экономическая политика государства, направленная на 
поддержку национальной экономики. 
• Новоторговый устав 1667 года был написан в идеях протекционизма.  
• В экономике Пётр Первый придерживался политики протекционизма. 
Приказы — центральные органы государственного отраслевого и террито-
риального управления и контроля. 
• Приказы окончательно складываются при Иване Грозном.  
• Приказы получили право суда и принятия законов в рамках их компетен-
ции. 
• Одним из первых приказов была Челобитная изба во главе с А. Адаше-
вым. 
• Иностранными делами ведал Посольский приказ во главе с дьяком 
Иваном Висковатым. 
Самозванство (самозванчество) — незаконное присвоение себе чужого 
имени, звания обычно в корыстных или политических целях. 
• Самозванство является одной из характеристик Смутного времени: так, 
Григорий Отрепьев выдавал себя за царевича Дмитрия – Лжедмитрий I. 
Семибоярщина — правительство Боярской думы (7 человек) во главе с 
Мстиславским в России в 1610 г., номинально просуществовало до 1612 г. 
• Семибоярщина передала фактическую власть польским интервентам. 
• Было ликвидировано вторым земским ополчением под руководством К. 
Минина и Д. Пожарского в октябре 1612 г. 
Смутное время (Смута) — термин, обозначающий события конца XVI — 
начала XVII в. в России. 
• Смута сопровождалась народными выступлениями и мятежами, правле-
ниями самозванцев, польской и шведской интервенцией, разрушением 
государственной власти и разорением страны.  
• По одной из версий Смута завершилась в 1618 году после заключения 
Деулинского перемирия. 
• В результате Смуты в России воцарилась новая династия. 
Соборное Уложение — кодекс всех законодательных норм, выражение 
действующего государственного, гражданского и уголовного права, 
принятое в 1649 году. 
• СУ определяло все стороны жизни общества: земельные, семейные 
отношения, наказания за уголовные и политические преступления и др. 
• СУ регламентировало права и обязанности каждого сословия.  
• СУ окончательно закрепостило крестьян: был введён бессрочный сыск 
беглых крестьян, крестьяне становились собственностью помещика. 
Сословно-представительная монархия — форма правления, предусмат-
ривающая участие сословных представителей в управлении государством. 
• Сословно-представительная монархия сложилась в большинстве стран 
Европы в XIII-XIV веках. 
• Характерным элементом сословно-представительной монархии был орган 
сословного представительства: Земский собор в России. 
Старообрядцы (староверы) — противники церковной реформы, осу-
ществленной патриархом Никоном в 50-х гг. XVII в. 
• Старообрядцы утверждали, что Русская церковь издревле превосходит 
всех благочестием, а потому нельзя изменять ее обряды и книги по 
греческим образцам.  
• Старообрядцы ссылались на решения Стоглавого собора 1551 г. 
Стоглавый собор — церковный собор с участием Ивана IV. 
• Стоглавый собор унифицировал церковные обряды. 
Стрельцы — в Русском государстве XVI – начала XVIII вв. служилые люди, 
составлявшие постоянное войско; пехота, вооружённая огнестрельным 
оружием. 
• Стрельцы получали жалованье деньгами, хлебом, иногда землёй.  
• Стрельцы упразднены Петром I в связи с созданием регулярной 
русской армии. 
Судебник — свод законов единого Российского государства. 
• Первый Судебник был принят Иваном III в 1497 году. 
• В 1550 году был принят Судебник Ивана IV. 
• В Судебнике 1497 впервые появилась норма о Юрьевом дне. 
Урочные лета — срок, в течение которого производился сыск беглых 
крестьян или холопов. 
• Урочные лета первые введены указом царя Федора Ивановича в 1597 г. с 
5-летним сроком. 
• Позднее продолжительность урочных лет менялась, составляя от 5 до 15 
лет. 
• Окончательно урочные лета отменены с введением бессрочного сыска 
беглых по Соборному уложению 1649 г. 
Церковный Раскол — отделение в XVII веке от Русской православной 
церкви части верующих, не признавших церковной реформы патриарха 
Никона. 
• Церковный раскол привёл к образованию старообрядчества. 
• Церковный раскол не преодолён по сей день. 
Черносошные крестьяне — это категория лично свободных крестьян, 
владевших общинными землями и несших повинности в пользу государ-
ства. 
• наибольшее количество черносошных крестьян проживало в Поморье и 
Сибири, на малоосвоенных землях. 
• В XVIII веке черносошные крестьяне вошли в состав государственных 
крестьян. 
Ярмарка — место регулярной, как правило, сезонной торговли. 
• Обычно ярмарки возникали на пересечении торговых путей, в крупных 
речных портах и т. п. (например, крупнейшая ярмарка у стен Макарьева 
монастыря под Нижним Новгородом).  
• Появление ярмарок свидетельствовало о начале перехода от натурально-
го хозяйства к рыночному и складывания внутрироссийского рынка. 

18 ВЕК (от регентства Софьи Алексеевны) 

Ассамблея — собрания-балы с участием женщин в домах российской 
знати. 
• Ассамблеи были введены и регламентированы в 1718 г. Петром I. 
Ассигнация — бумажные деньги, выпускавшиеся в России с 1769 по 1849 г. 
• В 1785—1787 годах был осуществлен выпуск ассигнаций нового образца, 
лучше защищённых от подделок. 
• В рамках денежной реформы Канкрина произошел обмен всех ассигнаций 
на государственные кредитные билеты, обменивающиеся на золото и 
серебро, а также эмиссия платиновой монеты. 
Бироновщина — термин, используемый для характеристики правления 
императрицы Анны Иоанновны (1730-1740), происходит от имени ее 
фаворита Э. И. Бирона. 
 • Характерными чертами бироновщины являлось засилие иноземцев, 
преимущественно немцев, во всех отраслях государственной и обществен-
ной жизни, жестокое преследование недовольных, хищения, шпионаж, 
доносы. 
Великое посольство — Русская дипломатическая миссия в 1697 —98 в 
Западную Европу, предпринятая Петром I. 
• Целью ВП был поиск союзников для борьбы с Османской империей. 
• Результатом ВП стало создание предпосылок для организации коалиции 
против Швеции.  
Верховный тайный совет — высшее совещательное государственное 
учреждение России в 1726-1730 годы. 
 • ВТС, созданный по указу Екатерины I как совещательный орган, фактиче-
ски решал важнейшие государственные вопросы. 
• ВТС был ликвидирован Анной Иоанновной. 
• Члены ВТС («верховники») предлагали Анне Иоанновне подписать 
кондиции. 
Вольное экономическое общество — первое в России научное общество, 
созданное в Петербурге в 1765 году для развития земледелия и других 
форм экономической деятельности. 

• Среди учредителей ВЭО значились Г. Орлов, А. Нартов, И. Чернышевский 
и другие. 
Временщик — государственный сановник, чьё реальное влияние превы-
шало функционал его должности. 
• Расцвет деятельности временщиков пришёлся на эпоху дворцовых 
переворотов. 
Гвардия — отборная, привилегированная часть войска. 
• В России первой гвардией были Преображенский и Семеновский полки, 
выросшие из “потешного войска” Петра I. 
• Гвардия оказывала значительное влияние на политическую жизнь страны 
в эпоху дворцовых переворотов. На протяжении XVIII – начала XIX в. 
Генерал-губернатор — высшая должность местной администрации России 
в 1703-1917 гг. 
• Генерал-губернатор обладал гражданской и военной властью, с 1775 г. 
возглавлял генерал-губернаторство. 
• Первым генерал-губернатором Санкт-Петербурга был А.Д. Меншиков. 
Генерал-прокурор — одна из высших государственных должностей в 
имперской России, глава Сената. 
• Генерал-прокурор наблюдал за законностью деятельности государствен-
ного аппарата. 
• С 1802 г. генерал-губернатор был одновременно и министром юстиции. 
«Греческий проект» — гипотетический план возрождения Византийской 
империи Екатерины II. 
• Согласно «Греческому проекту» на престоле возрожденной Византийской 
империи должен был воцариться второй внук Екатерины II, получивший 
символическое имя Константин. 
Губерния — высшая единица административно-территориального деления 
в России с 1708 года. 
• Губернии оформились при Петре I в процессе организации абсолютист-
ского государства. 
Дворцовые крестьяне — в Русском государстве XII-XVIII вв. феодально-
зависимые крестьяне, жившие на землях великих князей и царей и несшие 
в их пользу феодальные повинности. 
• Основной обязанностью дворцовых крестьян было снабжение великокня-
жеского (позже – царского) двора продовольствием.  
• С 1797 г. дворцовые крестьяне переходят в разряд удельных крестьян 
Дворцовый переворот — это захват политической власти в России XVIII 
столетия, имеющий причиной отсутствие чётких правил наследования 
престола. 
• Причиной дворцовых переворотов был указ о престолонаследии, 
принятый Петром I, по которому ломался традиционный порядок наследо-
вания престола. 
• Активное участие в дворцовых переворотах принимала гвардия. 
Жалованная грамота дворянству — изданный в 1785 году Екатериной II 
документ, юридически закреплявший права и привилегии российского 
дворянства. 
• Помимо ЖГД также были изданы ЖГ купцам и городам. 
• После своего воцарения Павел I упразднил действие ЖГД. 
• Действие ЖГД было восстановлено Александром I. 
Император — высший титул монарха в Европе. 
• Императором стал Пётр I после завершения Северной войны. 
Кабинет министров — орган высшего (после монарха) управления 
Россией в 1730-е годы. 
• Кабинет министров был создан по указу императрицы Анны Иоанновны. 
• Кабинет министров был упразднен в 1741 году после прихода к власти 
Елизаветы Петровны. 
Казачество — в XV-XVIII вв. вольные люди, жители степей между Волгой и 
Днепром. 
• В XVI-XVII вв. правительство использовало казаков для охраны 
границ, выплачивая им жалованье деньгами, хлебом и порохом.  
• В XVIII в. казачество превратилось в привилегированное военно- 
служилое сословие. 
Капиталистый крестьянин — разбогатевший, владеющий капиталом 
крестьянин-предприниматель. 
• Капиталистые крестьяне появились после издания Екатериной II 
манифеста о свободе предпринимательства. 
Классицизм — направление в искусстве, основанное на использовании 
многих элементов из античной архитектуры (портик, фронтон, колонны). 
• В России классицизм получил распространение с середины XVIII в. до 40-
х гг. XIX в. 
Коллегии — отраслевые органы управления, созданные в 1718 г. 
• Решения в коллегиях принимались большинством голосов. 
• “Первейшие” Военная, Адмиралтейская, Иностранная коллегии отвечали 
за армию, флот и дипломатические сношения с иностранными государ-
ствами. 
• Коллегии были заменены министерствами при Александре I. 
Кондиции — условия вступления на престол российской императрицы 
Анны Иоанновны. 
• Кондиции были выдвинуты в 1730 г. Верховным тайным советом с целью 
ограничения монархии в пользу аристократической верхушки.  
• Анна Ивановна приняла кондиции, позднее отвергла их и распустила 
Верховный тайный совет. 
Крестьянская война — особый вид гражданской войны, основной 
движущей силой которой является крестьянство. 
• Наиболее крупными крестьянскими войнами в России были, связанные с 
подавлением восстаний (бунтов), которые возглавляли: И. Болотников – 
1606-1607 гг., С. Разин – 1667-1671 гг., Е. Пугачев – 1773- 1775 гг. 
Кунсткамера — первый русский музей, созданный по инициативе Петра I. 
• Кунсткамера была открыта для посетителей в 1719 г. в специально 
построенном для него здании в Петербурге. 
• В основе собрания Кунсткамеры были личные коллекции Петра I. 
Магдебургское право — городское право, предполагавшее выборное 
городское самоуправление, наличие самостоятельного городского суда и 
правил, регламентирующих деятельность ремесленных цехов и торговли. 
• Система Магдебургского права сложилась в XIII веке в Магдебурге как 
феодальное городское право. 
• Смоленск получил Магдебургское право в 1611 году. 
Магистрат — в 1720-1864 годах сословный орган, возглавлявший город-
ское самоуправление в России. 
• Магистрат был учрежден в ходе реформ Петра Первого. 
Масонство — религиозно-этическое течение, ставившее задачи нрав-
ственного самоусовершенствования и религиозного братства. 
• Масонство берёт свой начало из малоизвестных истоков в конце XVI – 
начале XVII века. 
• Этика и философия масонства опираются на монотеистические религии. 
Месячина — месячное довольствие, которое помещик выдавал крестьяни-
ну, лишенному надела и все шесть рабочих дней недели работающему на 
господском поле. 
• Месячина распространилась в России в конце XVIII в. 
Меркантилизм — экономическая политика, которая исходит из того, что 
благосостояние государства зависит от возможно большего скопления в 
стране денег (золота, серебра). 
• Политика меркантилизма сложилась в России в XVII в. и повсеместно 
внедрялась Петром I 
• Политика меркантилизма поощряет вывоз произведенных внутри страны 
товаров. 
«Наказ» — сочинение Екатерины II на основе трудов Монтескье и других 
просветителей, которое было зачитано перед депутатами Уложенной 
комиссии в 1767 году. 
• «Наказ» Екатерины II впитал в себя идеи не только французских просве-
тителей, но и итальянских юристов. 
• «Наказ» стал скорее не новой работой, а систематизацией имеющихся 
знаний, выполненной Екатериной II. 
Отходничество — уход крестьян с места их традиционного проживания на 
заработки на определенный срок. 
• Отходничество было распространено в Центральном нечерноземном 
районе, Приуралье, северных губерниях России ввиду малого плодородия 
почв и низкой эффективности сельскохозяйственного труда.  
• Большое распространение отходничество получает со второй половины 
XVIII в. в связи с увеличением размера оброка. 
Подушная подать — в России XVIII-ХIХ вв. основной прямой налог. 
• Подушная подать заменила в 1724 г. подворное обложение, введена 
Петром I. 
• Подушной податью облагались все мужчины податных сословий незави-
симо от возраста. 
• Подушная подать отменена в 80—90-х гг. XIX в. Александром III. 
Посессионные крестьяне — категория крестьян, считавшихся собствен-
ностью не владельца, а мануфактуры (ИЛИ предприятия), на которой (на 
котором) они работали. 
• Посессионные крестьяне не могли быть проданы отдельно от завода. 
• Посессионные крестьяне получали денежное жалованье и обеспечива-
лись небольшими участками под огороды. 
Потешные полки — Семёновский и Преображенский полки, организован-
ные для военных забав мальчика-царя Петра I. 
• Потешные полки постепенно превратились в лучшие регулярные полки 
нового строя. 
Преображенский приказ — орган политического сыска в России конца XVII 
— первой четверти XVIII в., который вёл дела по преступлениям, касаю-
щимся государя, его правительства и политики. 
• Преображенский приказ находился в непосредственном ведении Петра I и 
управлялся князем Ф. Ю. Ромодановским.  
Приписные крестьяне — категория крестьянства в России в XVII – первой 
половине XIX века, которая обязана была вместо уплаты оброка и 
подушной подати работать на мануфактурах. 
• Приписные крестьяне могли (в отличие от посессионных крестьян) 
передаваться в вечное пользование в разные мануфактуры по одному или 
целым семейством. 
Просвещённый абсолютизм — политика, осуществляемая монархом, 
имеющим неограниченную власть, в соответствии с идеями эпохи Просве-
щения. 
• Екатерина 2 проводила политику просвещенного абсолютизма.  
Разделы Речи Посполитой — переход территорий Речи Посполитой в 
1772, 1793 и 1795 годах в состав Австрии, Пруссии и России. 
• В результате разделов Речи Посполитой в 1795 году она перестала 
существовать как единое государство. 
Рекрутская повинность — способ комплектования вооружённых сил 
Российской империи (Русской императорской армии и флота) до 1874 года, 
заключавшийся в наборе по государственным указам из тяглых слоев 
населения. 
• Рекрутская повинность была введена Петром I. 
• Рекрутская повинность была отменена при Александре II. 
Самодержавие — неограниченная монархическая форма правления. 
• В России самодержавие впервые употребляется после прекращения 
ордынского владычества (1480 г.) для подчёркивания внешнего суверените-
та правления Ивана III. 
• Со времён Петра I термин самодержавие используется как аналог 
европейского 
абсолютизма. 
• Самодержавие существовало в России до марта 1917 г. 
Секуляризация — обращение государством церковной собственности 
(преимущественно земли) в светскую. 
• Замыслы секуляризации вынашивали Иван III и Иван IV, но осуществить 
ее на практике удалось лишь Екатерине II в 1764 г. 
• В ходе секуляризации крестьяне, жившие на церковных землях, перешли 
в ведение коллегии экономии. 
Сенат — высший государственный орган управления. 
• В России Сенат был учрежден в 1711 году. 
• Сенат стал высшей исполнительной и судебной инстанцией, 
обладавшей и значительными законодательными полномочиями.  
• По судебной реформе 1864 года Сенат стал высшей судебной инстанци-
ей. 
• Сенат просуществовал до 1917 года 
Сентиментализм — художественное направление в литературе и 
искусстве Западной Европы и России в середине XVIII — начале XIX в., 
делающее особый акцент на чувственность. 
• представителем сентиментализма в русской литературе был Н.М. 
Карамзин  
Синод — высший орган государственного церковного управления в России 
в 1721-1917 годах. 
• В России Синод был учрежден в 1721 г. по указу Петра I в ходе церковной 
реформы в качестве высшего органа по делам русской православной 
церкви вместо патриаршества. 
• В ноябре 1917 года в стране вновь была восстановлена патриархия и 
Синод стал совещательным органом при Патриархе Русской Православной 
Церкви. 



Табель о рангах — законодательный акт в России XVIII-XX вв., опреде-
лявший порядок прохождения службы чиновниками 
• Табель о рангах издана Петром I в 1722 г. 
• Табель о рангах устанавливала 14 рангов (классов, классных чинов, 1-й 
высший) по трем видам: военные (армейские и морские), штатские и 
придворные. 
Уложенная комиссия — комиссия, созданная Екатериной II в 1767 г. для 
составления нового свода законов России взамен устаревшего Соборного 
Уложения 1649 года. 
• Для участия в работе Комиссии были приглашены представители всех 
сословий русского общества (кроме крепостных крестьян), получившие 
наказы от своих избирателей. 
• В качестве руководства для депутатов Комиссии Екатерина II составила 
“Наказ”, вобравший в себя основные идеи Просвещения.  
• По результатам своей работы Комиссии не удалось выработать нового 
свода законов, и в 1768 г. под предлогом войны с Турцией ее деятельность 
была прекращена 
Фаворитизм — явление придворной жизни эпохи абсолютизма, при 
котором лицо, пользующееся особой благосклонностью правителя, 
влиятельного лица, получает различные привилегии и, как правило, 
оказывает влияние на взгляды и поведение своего покровителя. 
• Фаворитизм в России достиг наибольшего «расцвета» в эпоху дворцовых 
переворотов. 
Хованщина — название выступления стрельцов и солдат в 1682 году. 
• Хованщина была вызвана ростом налогов, произволом администрации и 
стрелецких командиров. 
• Хованщина связана с борьбой дворцовых партий после смерти царя 
Фёдора Алексеевича. 
• Хованщина была остановлена казнью выборных от стрельцов и руководи-
теля восстания – князя И.А. Хованского. 
Черта оседлости — граница территории, за пределами которой запреща-
лось постоянное жительство евреям, исповедующим иудаизм. 
• Черта оседлости существовала с 1791 года по 1917 год. 
• Существование черты оседлости подтолкнуло многих евреев к вступле-
нию в революционные ряды. 
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Анархизм — политическая философия, заключающаяся в ликвидации 
любого принудительного управления и власти человека над человеком. 
• Видными представителями анархизма в России были П. Кропоткин и М. 
Бакунин. 
Антанта (от фр. “сердечное согласие”) — военно-политический блок 
России, Великобритании и Франции, сложившийся в 1904-1907 годах. 
• Антанта и Тройственный союз - противники в Первой Мировой войне. 
• Блок Антанты одержал победу в Первой мировой войне. 
Бард — певец или поэт; как правило, одиночный исполнитель песен 
собственного сочинения. 
• В советской культуре термин и понятие «бард» утвердились с 1970-х 
годов, когда широкую популярность завоевал такой жанр исполнительского 
искусства как «авторская песня». 
Большевики — течение политической мысли и политическая партия, 
оформившаяся в 1903 г. 
• Большевики были сторонниками Ленина  
• Большевики одержали победу в Гражданской войне 
Буржуазия — господствующий класс капиталистического общества, 
обладающий собственностью на средства производства и существующий 
за счёт доходов от этой собственности. 
• Троцкий в своей работе «Преданная революция» заявлял, что руководя-
щая партийная бюрократия, вопреки Конституции 1936 года, ведёт себя как 
буржуазия. 
Великие реформы 1860-1870-х гг. — буржуазные реформы, проведённые 
Александром II после поражения России в Крымской войне. 
• Великие реформы начались с отмены крепостного права (1861 г.). 
• К великим реформам относят также земскую реформу, городскую, 
судебную, военную. 
Военные поселения — система организации войск, сочетавшая военную 
службу с занятием сельскохозяйственным трудом. 
• За внедрение военных поселений отвечал Аракчеев. 
• За ликвидация военных поселений выступали декабристы. 
• Военные поселения становились очагами крупных восстаний – Новгород-
ское, Чугуевское. 
Вольные хлебопашцы — крестьяне, освобожденные от крепостнической 
зависимости с землей по указу 1803 г., на основании добровольного 
соглашения с помещиками. 
• Вольными хлебопашцами могли быть не только крестьяне, но и другие 
обедневшие слои общества (в том числе и дворяне). 
• Указ о вольных хлебопашцах имел важное идеологическое значение: в 
нём впервые утверждалась возможность освобождения крестьян с землей 
за выкуп, если такое условие было оговорено в договоре, это положение 
легло потом в основу реформы 1861 года. 
Восточный вопрос — принятое обозначение международных противоре-
чий в XVIII – начале XX в., связанных с наметившимся распадом Османской 
империи и борьбой великих держав за ее раздел, борьба за влияние на 
Балканах. 
• Обострение восточного вопроса стало причиной Крымской войны.  
• Одним из элементов восточного вопроса является также появление 
национально-освободительного движения народов Османской империи, 
которое поддерживала Россия. 
Временнообязанные крестьяне — крестьяне, вышедшие из крепостной 
зависимости и обязанные до перехода на выкуп выполнять прежние 
повинности в пользу помещика. 
• Временнообязанные крестьяне были лично свободными. 
• Временнообязанные крестьяне были упразднены Александром III. 
• Временнообязанные крестьяне изначально должны были просущество-
вать в таком положении два года - переходный период, однако в реально-
сти такое положение просуществовало около 20 лет. 
Выкупная операция — в 1861-1906 выкуп крестьянами у помещиков 
земельных наделов, предоставленных крестьянской реформой 1861. 
• Сумма выкупной операции исчислялась из величины оброка, который 
крестьяне платили помещикам до реформы. 
Выкупные платежи — ежегодные погашения крестьянами денежной 
суммы государству, выкупившего у помещиков крестьянские наделы, в 
течение 49 лет. 
• Выкупные платежи были отменены в результате русской революции 1905-
1907 гг. 
Газават — в исламе священная война за веру, против неверных. 
• Ключевым событием второй четверти 19 века стала война России с 
горскими народами Кавказа, которая проходила под девизом газавата, 
вошедшая в историю России как самая длительная в ней Кавказская война. 
Государственная Дума — законосовещательное представительное 
учреждение (1906-1917). 
• ГД учреждена Манифестом 17 октября 1905. 
• ГД Имела 4 созыва: 1-й (председатель С. А. Муромцев); 2-й (председатель 
Ф. А. Головин); 3-й (председатель Н.А. Хомяков, с 1910 – А. И. Гучков, с 
1911 – М.В. Родзянко); 4-й (председатель Родзянко). 
Государственный совет — высшее законосовещательное учреждение при 
российском императоре в 1810-1906 гг. 
• С ГС 1906 стал верхней палатой парламента Российской Империи. 
• Образование Государственного совета было одним из элементов 
программы преобразования системы власти в России, разработанной М. М. 
Сперанским в рамках либеральных реформ начала XIX века. 
Декабристы — дворяне, участники российского оппозиционного движения, 
члены различных тайных обществ второй половины 1810-х — первой 
половины 1820-х годов, организовавшие восстание (бунт) 14 (26) декабря 
1825 и получившие название по месяцу восстания. 
• Декабристы считали самодержавие и крепостное право губительными для 
дальнейшего развития страны. 
• Декабристы делились на Южное и Северное общества: общества имели 
свои программы, свои цели. 
«Диктатура сердца» — политика сочетания либеральных и репрессивных 
мер, проводимая М. Т. Лорис-Меликовым в конце 1870-х — начале 1880-х 
гг. и направленная на недопущение террористических актов. 
• в рамках реализации политики «Диктатуры сердца» Александром II 
планировалось принять так называемую конституцию Лорис-Меликова. 
Жандарм — сотрудник военизированной полиции. 
• В 1827 году в России был создан Отдельный корпус жандармов, являв-
шийся политической полицией. 
Забастовка — один из способов разрешения трудового конфликта, 
выдвижение как экономических, так и политических требований коллекти-
вом рабочих и служащих, прекративших работу. 
• Первые забастовки в России известны с 70-х гг. XIX века. 
Заграничные походы — война 6-й коалиции европейских держав против 
Наполеоновской Франции и её союзников. 
• В рамках заграничных походов русская армия дошла до Парижа.  
• В заграничных походах офицеры познакомились с обычаями и бытом 
европейских стран, что привело к созданию тайных обществ, желавших 
проведения преобразований в стране. 
Западничество — направление общественной мысли, признающее 
духовную солидарность России и Западной Европы как нераздельных 
частей одного культурно-исторического целого. 
• Сторонники западничество (западники) вступали в дискуссию со славя-
нофилами. 
• Сторонники западничества выступали за отмену крепостного права. 
• Сторонниками западничества были Кавелин, Соловьев, Грановский. 
Земства — выборные органы местного самоуправления (земские собрания 
и земские управы). 
• Земства были введены земской реформой 1864 г. 
• Земства ведали просвещением, здравоохранением, строительством дорог 
и т.д.  
• Земства контролировались Министерством внутренних дел и губернато-
рами, имевшими право отмены постановлений земства. 
Земский участковый начальник — чиновник Российской империи в 1889-
1917 годах, сочетающий на территории своего участка административную 
власть по отношению к крестьянам и их сообществам и ограниченную 
судебную власть по отношению ко всему населению. 
• Земские участковые начальники назначались из числа дворян. 
• Земские участковые начальники появились при Александре III в период 
контрреформ с целью возвращения привилегий дворянству. 
Зубатовщина — политика “полицейского социализма”, внедрявшаяся 
начальником Московского охранного отделения С.В. Зубатовым (с 1896 г.). 
• В рамках зубатовщины была создана система политического сыска, 
легальных рабочих организаций под контролем полиции.  
• Зубатовщина парализовала в Москве социал-демократическую пропаган-
ду. 
Издольщина — вид аренды земли, при которой арендная плата передает-
ся собственнику долей урожая. 
• Испольщина – разновидность издольщины, при которой плата за аренду 
земли составляла половину урожай. 
Имамат — религиозное теократическое мусульманское государство. 
• Имам – глава имамата. 
• Шамиль, имам в период Кавказской войны, сдался, после чего на Кавказе 
наступил мир. 
Империализм — фаза экономического и общественного развития начала 
XX вв. 
• Особенностью империализма в России была высокая степень концентра-
ции производства, шло формирование финансового капитала. 
Интеллигенция — общественный слой, профессионально занимающийся 
умственным, творческим трудом. 
• Главным признаком российской интеллигенции считалось не занятие 
умственным трудом, а социальное мессианство – озабоченность судьбами 
своего отечества. 
Кадеты — политическая партия в России, создана в 1905 г. 
• Программа кадетов: конституционная и парламентарная монархия, 
демократические свободы, культурное самоопределение народностей, 
входивших в состав Российской империи, частичная национализация 
земли, законодательное решение рабочего вопроса. 
• Лидер кадетов – П.Н. Милюков. 
Картель — форма монополии, при которой участники сохраняют производ-
ственную самостоятельность, но при этом совместно решают вопросы 
объема производства, сбыта продукции. 
• В России начала XX века крупнейшей монополией была картель “Продпа-
ровоз” (1901 г.). 
КВЖД — железнодорожная магистраль, проходившая через территории 
Маньчжурии и соединявшая Читу с Владивостоком и Порт-Артуром. 
• КВЖД построена в 1897-1903 годах. 

• Строительство КВЖД станет одной из причин начала русско-японской 
войны. 
Коалиция — добровольное объединение нескольких государств для 
достижения определённой цели. 
• В начале XIX века Россия участвовала в антифранцузских коалициях. 
• В Крымской войне против Российской империи сражалась коалиция 
Османской империи, Британии, Франции и Королевства Сардиния. 
Кодификация законодательства — это форма коренной переработки 
действующих нормативных актов. 
• Сперанский провел кодификацию законодательства Российской империи. 
• Одним из этапов кодификации законодательства под руководством 
Сперанского стало составление Свода законов Российской империи – 
действующее законодательство в нескольких томах. 
Концерн — одна из форм монополий, в виде многоотраслевого объедине-
ния (финансы, промышленность, транспорт, торговля и пр.) с сохранением 
самостоятельности в управлении, но с полной финансовой зависимостью 
входящих в концерн предприятий от господствующей группы монополистов. 
• Концернами являлись «Общество Путиловских заводов» и «Общество 
Обуховских законов». 
Конгресс — название различных сходок, собраний, конференций, съездов, 
парламентов и политических партий в разных государствах и странах мира. 
• На Венском конгрессе было принято решение о присоединении Польши к 
России. 
• На Берлинском конгрессе были пересмотрены условия Сан-Стефанского 
мира. 
Консерватизм — течение, сторонники которого отстаивают идеи сохране-
ния традиций, преемственности в политической и культурной жизни. 
• Теория официальной народности придерживалась идей консерватизма. 
Континентальная блокада — система экономических и политических 
мероприятий, проводившаяся в 1806—1814 гг. французским императором 
Наполеоном I по отношению к своему основному противнику — Великобри-
тании. 
• Россия присоединилась к континентальной блокаде после подписания 
Тильзитского мира. 
• Континентальная блокада вредила экономике России, поэтому Россия 
нарушила условия блокады, что привело к началу войны с Францией. 
Контрибуция — платежи, налагаемые страной-победительницей на 
побеждённое государство. 
• По итогам Берлинского конгресса был сокращен размер контрибуции, 
выплачиваемой Османской империей в пользу России. 
Контрреформы — реакционные преобразования, проведённые в 80 — 
начале 90-х гг. XIX в. в России. 
• Контрреформы были направлены на пересмотр буржуазного законода-
тельства 60—70-х гг. 
• Реакционный курс, контрреформы во внутренней политике правительства 
Александра III осуществляло министерство Д.А. Толстого 
Либерализм — философское и общественно-политическое течение, 
объединяющее сторонников парламентского строя, гражданских прав и 
свобод, отстаивающее приоритет прав человека и ограничение вмешатель-
ства государства во все сферы жизнедеятельности общества и личности. 
• Славянофилы и западники придерживались идей либерализма. 
Майорат — порядок наследования имущества при обычном праве, 
согласно которому оно целиком переходит к старшему в роду или семье. 
• Майорат был возвращен Александром I: император разрешил дворянам и 
купцам переводить свои владения в режим единого наследования. 
Манифест — обращение верховной власти к населению. 
• Манифест 17 октября 1905 г. учредил Государственную Думу. 
Марксизм — научная система философских, экономических и политиче-
ских взглядов, созданная К. Марксом и Ф. Энгельсом. 
• В основе марксизма лежит учение о классовой борьбе и диктатуре 
пролетариата. 
Меньшевики — политическая партия, оформившаяся на II съезде РСДРП 
(1903). 
• Главный идеолог меньшевиков – Мартов. 
Меценатство — вид добровольной безвозмездной матеральной помощи 
деятелям культуры, культурным учреждениям и акциям со стороны богатых 
и влиятельных покровителей. 
• купец и меценат Павел Третьяков собрал коллекцию картин и подарил её 
родному городу Москве. Ныне Третьяковская галерея — один из крупней-
ших музеев живописи;  
• купец и меценат Савва Морозов был поклонниом Московского Художе-
ственного театра и жертвовал немалые средства на его развитие. 
Мировой посредник — в период проведения реформы 1861 г. должност-
ное лицо для разбора споров между крестьянами и помещиками. 
• Мировые посредники назначались из числа дворян. 
• Мировые посредники помогали составлять уставные грамоты. 
Мировой суд — низшее звено судебной системы. 
• Создан в результате судебной реформы 1864 года.  
• Действовал до середины 1889 года. 
• Мировой суд рассматривал мелкие уголовные и гражданские дела. 
Мировой судья — должностное лицо, единолично рассматривал дела в 
мировом суде. 
• Должность мирового судьи введена судебной реформой 1864 года.  
• Мировой судья избирался уездным земским собранием, в городах – 
городской думой. 
Могучая кучка — творческое содружество русских композиторов второй 
половины XIX в., которые считали себя наследниками традиций М. И. 
Глинки и видевшие свою цель в воплощении русской национальной идеи в 
музыке. 
• в «Могучую кучку» входил М.П. Мусоргский. 
Модерн — стилевое направление в искусстве начала XX в., отошедшее от 
традиций реализма и утверждавшее новый подход к изображению 
действительности. 
• отличительной чертой модерна в архитектуре был своеобразный декор, 
способствующий созданию необычных, подчёркнуто индивидуализирован-
ных зданий. 
Монополия — крупное хозяйственное объединение, осуществляющее 
контроль над отраслями, рынками и экономикой на основе высокой степени 
концентрации производства и капитала. 
 • В России начала XX века крупнейшими монополиями были: синдикат 
“Продамет” (1902г.) в чёрной металлургии, картель “Продпаровоз” (1901 г.) и 
синдикат “Продвагон” (1904г.) в машиностроении. 
• Всего на начало XX в. в России существовало около 200 монополий. 
• Формы монополий в России – трест, концерн, синдикат, картель. 
Мюридизм — религиозно-политическое учение, основанное на полном 
подчинении имаму. 
• Главной чертой мюридизма было активное участии в “священной войне” – 
газавате — против “неверных” (т. е. не мусульман) за торжество исламской 
веры. 
• Идеология мюридизма придавала большую организованность борьбе 
горцев Кавказа. 
"Народная воля" — наиболее крупная и значительная народническая 
организация (образована в 1879 г., Петербург). 
• Программа «Народной воли»: уничтожение самодержавия, созыв 
Учредительного собрания, демократические свободы, передача земли 
крестьянам. 
• Члены «Народной воли» совершили покушение на Александр II 1 марта 
1881, которое привело к смерти императора. 
Народники — представители идейного течение в среде радикальной 
интеллигенции во второй половине XIX в., выступавшие против крепостни-
чества и капиталистического развития России. 
• Народники выступали за свержение самодержавия путём крестьянской 
революции (революционные народники) или за осуществление социальных 
преобразований посредством реформ (либеральные народники). 
• Родоначальники народников были А. И. Герцен, Н. Г. Чернышевский; 
• Народники делились на течения: М. А. Бакунин (бунтарское течение), П. Л. 
Лавров (пропагандистское течение), П. Н. Ткачёв (заговорщическое 
течение). 
Национализм — идеология и направление политики, основополагающим 
принципом которых является представление о ценности нации как высшей 
формы общественного единства. 
• Этнический национализм в России сформировался в рамках почвенниче-
ского варианта славянофильства в его противопоставлении либеральному 
западничеству. 
Негласный комитет — неофициальный государственный совещательный 
орган, работавший при Александре I. 
• В него входили ближайшие приближенные царя, знакомые ему с юности: 
граф П. А. Строганов, князь В. П. Кочубей, князь А. Чарторыйский и Н. Н. 
Новосильцев. 
Непременный совет — высший совещательный орган Российской 
империи, учреждённый 30 марта (11 апреля) 1801 года и упразднённый в 
1810 году; предшественник Государственного совета. 
• Непременный совет мог опротестовывать действия и указы императора. 
• В начале своей деятельности Непременный совет рассмотрел ряд 
важных вопросов и подготовил несколько реформ, в том числе указ о 
вольных хлебопашцах. 
Община — форма объединения крестьян, характеризующим коллективным 
владением средствами производства, полным или частичным самоуправ-
лением. 
• Во времена Российской империи государство рассматривало общину как 
фискальный институт, обеспечивавший по принципу круговой поруки уплату 
податей и выполнение повинностей. 
• Радикалами община рассматривалась как ячейка социализма. 
Обязанные крестьяне — бывшие крепостные крестьяне в России, 
перешедшие на договорные отношения с помещиками на основании указа 
2 апреля 1842 года. 
• Обязанные крестьяне получали свободу, но не получали землю. 
• Обязанные крестьяне продолжали нести повинности за пользование 
землей помещика. 
Октябристы — члены праволиберальной партии “Союз 17 октября”. 
• Октябристы выступали с требованием народного представительства, 
демократических свобод, гражданского равенства и др. 
• Лидер октябристов - А.И. Гучков. 
• С октябристами связано явление «Октябристского маятника». 
Отрезки — часть крестьянских наделов, отошедшая к помещикам в 
результате реформы 1861 г. 
• Отрезки были причиной крестьянских волнений, их недовольства.  
• На юге Украины, где в дореформенный период крепостные часто не имели 
постоянного надела, а пользовались землёй «при необходимости», отрезки 
нередко достигали 50—70% крестьянских земель. 
Отруб — крестьянское хозяйство, отделившееся от общины землей, при 
этом дом оставался на территории общины. 
• Отруб появился в результате Столыпинской реформы в начале XX века. 
Партизан — лицо, ведущее вооружённую борьбу на территории, оккупиро-
ванной противником, с использованием методов партизанской войны, член 
партизанского отряда. 
• Партизанка Кожина организовала в Сычёвском уезде отряд из подростков 
и женщин, охранявший селения и наносивший большой урон французам. 
Петрашевцы — участники кружка М.В. Буташевича–Петрашевского свою 
задачу видели в распространении в России западных социалистических 
учении. 
• Среди участников кружка петрашевцев были Достоевский, М.Е. Салтыков-
Щедрин, М.И. Глинка, А.Г. Рубинштейн. 
• Петрашевцы решили добиться своих целей насильственным путем, но 
члены общества были арестованы и приговорены к смертной казни, 
которая позже была заменена каторгой. 
Полицейский социализм — принятое в историографии название одного из 
методов осуществления внутренней политики в начале XX в., основной 
идеей которого являлось создание подконтрольных правительству 
организаций для отвлечения рабочих от политической борьбы. 
• большую роль в появлении полицейского социализма сыграл жандарм-
ский полковник, начальник Московского охранного отделения и Особого 
отдела Департамента полиции С. В. Зубатов. 
Присяжные заседатели — судьи-непрофессионалы, участвующие в 
судебном процессе. 
• Присяжные заседатели выносят вердикт (решение) о виновности или 
невиновности подсудимого. 
• В России институт ПЗ введен Судебной реформой 1864. 
• Присяжные заседатели оправдали Веру Засулич. 
Прогрессивный блок — объединение депутатов, созданное в августе 1915 
г. из членов IV Государственной думы с целью оказания давления на 
правительство. 
• Прогрессивный блок возглавил левый октябрист С. И. Шидловский, но 
фактическим руководителем был лидер кадетов П. Н. Милюков. 

Пролетариат — рабочий класс лично-свободных, неимущих наемных 
работников (пролетариев), продающих свою рабочую силу – способность к 
труду. 
• Большевики хотели установить диктатуру пролетариата. 
Промышленный переворот — переход от мануфактурного производства к 
машинному. 
• В России промышленный переворот начался в первой половине XIX века 
и связан с временем правления Николая I: при нем появилась первая в 
России железная дорога. 
Профсоюзы — массовые общественные организации наемных работни-
ков, основанные на общности интересов и стремлении улучшить условия 
жизни и труда своих членов. 
• В России профсоюзы возникли в период революции 1905 – 1907 гг. 
Разночинцы — выходцы из разных сословий: духовенства, крестьянства, 
купечества, мещанства – занимавшиеся умственной деятельностью. Как 
правило, носители революционно-демократических взглядов. 
 • Известными разночинцами были Белинский, Чернышевский. 
Священный союз — консервативный союз России, Пруссии и Австрии, 
созданный с целью поддержания установленного на Венском конгрессе 
(1815) международного порядка. 
• Инициатором Священного союза явился российский император Александр 
I. 
• Священный союз был воссоздан по инициативе Николая I с целью борьбы 
с революциями в Европе. 
Синдикат — одна из форм монополистических объединений, характеризу-
ющаяся тем, что распределение заказов, закупки сырья и реализации 
произведенной продукции осуществляется через единую сбытовую контору. 
• Бахмутский соляной синдикат — одно из монополистических объединений 
добывающей промышленности Российской империи начала XX века с 
центром в городе Бахмут. 
Славянофильство — одно из направлений общественной мысли, 
выступающее с обоснованием самобытного пути исторического развития 
России, принципиально отличного от пути западноевропейского. 
 • Сторонники славянофильства считали необходимым отмену крепостного 
права, критиковали николаевское самодержавие.  
• Основные представители славянофильства: братья Аксаковы, братья 
Киреевские, Кошелев, Самарин, Хомяков. 
Собственная его императорского величества канцелярия — личная 
канцелярия российских императоров, со временем видоизменённая в один 
из центральных органов власти. 
• Третье отделение СЕИВК занималось политическим сыском, являлось 
органом высшей политической полиции – корпусом жандармов. 
• Второе отделение СЕИВК занималось кодификацией законодательства. 
Сословия — социальные группы, обладающие закрепленными в обычае 
или законе и передаваемыми по наследству правами, и обязанностями. 
• В России со второй половины XVIII в. утвердилось сословное деление на 
дворянство, духовенство, крестьянство, купечество, мещан. 
• Официально сословия в России были упразднены в 1917 г. 
Социализм русский — революционная теория, в основе которой лежит 
идея о том, что Россия находится ближе других стран к социалистической 
революции, т.к. в сохранившейся крестьянской общине заложены социали-
стические принципы. 
• Идея русского социализма была изложена Герценом. 
Стачка (забастовка) — организованное прекращение работы с целью 
добиться выполнения требований. 
• Морозовская стачка – одна из крупнейших забастовок рабочих Российской 
империи, произошла при Александре III. 
• В период революции 1905-1907 пройдет Октябрьская всеобщая политиче-
ская стачка. 
Тарутинский марш-манёвр — стратегическое движение русской армии во 
время Отечественной войны 1812 года по направлению к селу Тарутино 
после сдачи Москвы. 
• Целью Тарутинского манёвра было занять позиции, прикрывающие все 
дороги, ведущие на Калугу. 
• Идея Тарутинского манёвра принадлежит Кутузову. 
Теория официальной народности — обозначение государственной 
идеологии Российской империи в период царствования Николая I. 
• ТОН изложена министром просвещения графом Уваровым  
• ТОН изложена в формуле: «Православие, самодержавие, народность». 
Трест — форма монополии, в которой участники объединения теряют 
производственную и коммерческую самостоятельность, подчиняются 
единому управлению. 
• Первыми советскими трестами принято считать объединения «Льно-
правление» и «Северолес». 
• В Российской империи действовали в основном иностранные тресты. 
Третьеиюньский переворот — роспуск 3 июня 1907 года Государственной 
думы и изменение избирательного закона. 
• Третьеиюньский переворот считается концом Первой русской революции. 
Тройственный союз — военно-политический блок Германии, Австро-
Венгрии и Италии, сложившийся в 1882 году, который положил начало 
разделу Европы на враждебные лагеря, блок существовал в годы Первой 
мировой войны. 
• Создание Тройственного союза способствовало будущему сближению 
Франции и России. 
• Тройственный союз и Антанта – коалиции-участницы Первой мировой 
войны. 
• В 1915 г. к союзу присоединилась Турция. 
Трудовики — фракция депутатов-крестьян и народнической интеллигенции 
в 1-4-й Государственных думах (1906-1917). 
• Программа трудовиков близка программе партии народных социалистов, 
включала требования введения демократических свобод, национализации 
помещичьих земель. 
Уставная грамота — реформаторский проект конституции Российской 
империи, разработанный по заданию императора Александра I под общим 
руководством Н. Н. Новосильцева к 1819 году. 
• Проект Уставной грамоты не был принят Императором. 
Уставная грамота — договор между крестьянами и помещиками, на 
основе, которого производился раздел земли после отмены крепостного 
права в 1861 году. 
• Обязанность составления уставной грамоты, соответствующей местному 
Положению о крестьянах, возлагалась на помещика. 
• Если помещик не представлял уставную грамоту в течение года, то 
соответствующая обязанность возлагалась на мирового посредника. 
“Хождение в народ” — массовое движение радикальной молодежи 
народнического толка в деревню, направленное на пропаганду среди 
крестьян социалистических идей. 
• Идея “хождения в народ” принадлежит А. И. Герцену, который в 1861 г. 
через “Колокол” обратился с этим призывом к учащейся молодежи. 
• «Хождение в народ» началось весной 1873 г., наибольшего размаха 
достигло весной – летом 1874 г. (охватило 37 губерний России). 
Хутор — хозяйство, отделившееся от общины вместе с землёй и домом. 
• Хутор появился в результате Столыпинской реформы. 
Цензура — система государственного надзора за печатью, проверка 
материалов, готовящихся к публикации. 
• При Николае I произошло ужесточение цензуры, был издан Чугунный 
устав - Цензурный устав 1826 г., поставивший под жесточайший контроль 
государства печать с целью прекратить распространение либеральных и 
революционных идей. 
Черносотенцы — члены крайне правых организаций в России в 1905-1917 
годы, выступавших под лозунгами монархизма, великодержавного 
шовинизма и антисемитизма. 
• Лидеры и идеологи черносотенцев: А.И. Дубровин, В.М. Пуришкевич, Н.Е. 
Марков. 
• После Февральской революции 1917 деятельность черносотенных 
организаций была запрещена. 
«Черный передел» — организация народников в Петербурге, возникшая 
при расколе «Земли и воли» в 1879 году, отрицала тактику террора, 
выступала за ведение пропаганды. 
• Лидер «Черного передела» - Г.В. Плеханов. 
Эсеры (социал-революционеры) — революционная партия, образован-
ная в России в 1901-1902 гг. 
• Лидер эсеров - В.М. Чернов.  
• Тактика эсеров - политический террор. 

20 век  (с 1917) 

Аграрно-промышленный комплекс (АПК) — совокупность отраслей 
народного хозяйства, обеспечивающих потребность населения в продуктах 
питания. 
• Выделение АПК в отдельный комплекс экономики происходит в СССР в 
1970-80-х годах. 
Антиалкогольная кампания 1985 год — комплекс правительственных мер 
по снижению потребления алкоголя населением СССР, начатый в 1985 году. 
• Антиалкогольная кампания 1985 года привела к массовой вырубке 
виноградников. 
Августовский путч — события 18—21 августа 1991 года в Советском 
Союзе, получившие оценку со стороны официальных лиц и органов 
государственной власти в СССР как заговор, государственный переворот и 
антиконституционный захват власти. 
• Августовский путч начался как попытка группы советских консерваторов 
(ГКЧП) предотвратить намеченное на 20 августа подписание Союзного 
договора, которое могло привести к распаду СССР. 
• Результатом Августовского путча стал провал переворота, роспуск ГКЧП, 
победа Президента РСФСР Бориса Ельцина и усиление его влияния. 
Антигитлеровская коалиция — военный союз государств, сражавшихся во 
Второй мировой войне против агрессивного блока в составе Германии, 
Италии, Японии и поддерживающих их государств. 
• К концу Второй мировой войны антигитлеровская коалиция насчитывала 
более 50 стран. 
• Ключевую роль в антигитлеровской коалиции играли СССР, США, 
Великобритания, которые провели три конференции в период войны по 
решению важнейших проблем: Тегеранскую в 1943 году, Ялтинскую и 
Потсдамскую в 1945 году. 
Антифашистское подполье — общее название групп и организаций, 
боровшихся с нацистским оккупационным режимом в период ВОВ. 
• Первые группы антифашистского подполья в Риге были созданы в начале 
июля 1941 года Янисом Антоном. 
Антипартийная группа — обозначение группы высших партийных 
деятелей, попытавшихся в июне 1957 года сместить Н.С. Хрущева с 
должности 1-секретаря ЦК КПСС. 
• Маленков, Каганович, Молотов, Шепилов были членами Антипартийной 
группы. 
• У частники антипартийной группы были старыми соратниками И. Сталина 
— их влияние стало заметно уменьшаться после доклада Н. Хрущёва в 
конце XX съезда КПСС. 
Антисемитизм — это одна из форм национальной и религиозной нетерпи-
мости, выражающаяся во враждебном отношении к евреям. 
• Политика антисемитизма в послевоенные годы активизировалась с осени 
1946 г., когда был взят курс на жёсткое ограничение иудаизма - Совету по 
делам религиозных культов было поручено резко ограничить еврейскую 
благотворительность. 
• В рамках политики антисемитизма в 1948 г. Политбюро и Совет 
министров приняли решение «О еврейском антифашистском комитете»: он 
был распущен. 
«Антоновщина» — одно из самых крупных во время Гражданской войны в 
России народных восстаний против власти Советов, произошедшее в 
Тамбовской губернии. 
• Главой антоновщины был Пётр Токмаков, являвшийся командующим 
Объединённой партизанской армией. 
«Апрельские тезисы» — программа действий российских большевиков 
после Февральской революции, план борьбы за перерастание буржуазно-
демократической революции в революцию социалистическую путём 
захвата власти. 
• Апрельские тезисы были предложены В. И. Лениным после возвращения в 
Петроград из эмиграции в апреле 1917 года. 
Атомная бомба — оружие массового поражения: взрывное устройство, в 
котором источником энергии является синтез или деление атомных ядер - 
ядерная реакция. 
• Первое и единственное применение атомной бомбы в ходе войны 
произошло во время Второй мировой войны — атаки на Хиросиму и 
Нагасаки. 
«Багратион» — операция по освобождению Белоруссии (ВОВ). 
• В операции Багратион 1-м Белорусским фронтом руководил Рокоссовский 
• Первый этап операции Багратион прошел с 23 июня по 4 июля 1944 года. 

БАМ (Байкало-Амурская магистраль) — железная дорога в Восточной 
Сибири и на Дальнем Востоке, одна из крупнейших железнодорожных 
магистралей в мире. 
• В 1975 г. было закончено строительство первого участка БАМа., а 
полностью открытие произошло в 1989 г. 
«Барбаросса» — план военных действий Германии против СССР в годы 
Второй мировой войны. 
• План Барбаросса предусматривал нанесение поражения СССР в 
быстротечной военной кампании и был провален. 
Бархатные революции — процесс практически бескровного перехода от 
социалистической общественно-политической системы к либеральной, 
произошедший в конце 1980-х — начале 1990-х гг. в странах Восточной 
Европы. 
• Успех Бархатной революции был обеспечен благоприятной международ-
ной обстановкой (падение Берлинской стены и «перестройка» в СССР). 
• Бархатные революции стали одной из предпосылок будущего распада 
СССР. 
Беловежское соглашение — соглашение о создании Содружества 
Независимых Государств, подписанное руководителями РСФСР, Белорус-
сии и Украины в декабре 1991 года. 
• Беловежское соглашение ознаменовало прекращение существования 
СССР. 
«Белые» — военно-политическое движение разнородных в политическом 
отношении сил, сформированное в ходе Гражданской войны в России с 
целью свержения советской власти. 
• Белые включали в себя представителей как не принявших диктатуру 
большевиков социалистов и демократов, общепатриотически настроенных 
военных, так и монархистов, объединённых против большевистской 
идеологии и действовавших на основе принципа «Великой, Единой и 
Неделимой России». 
• Белые проиграли Гражданскую войну. 
• Лидерами белых были Колчак, Деникин, Врангель, Юденич. 
Блицкриг — метод ведения скоротечной войны, согласно которому победа 
достигается в короткие сроки, до того, как враг сумеет мобилизовать и 
развернуть свои основные военные силы. 
• Блицкригом назывался план молниеносной войны Германии против СССР, 
который был сорван во время Смоленского сражения, а затем в Московский 
битве. 
Блокада — окружение с помощью вооружённых сил неприятельской 
территории, города, крепости, порта, военной базы с суши, моря или 
воздуха с целью изоляции противника от внешнего мира 
• 8 сентября началось блокада Ленинграда немецкими войсками, которая 
была снята лишь 27 января 1944 года. 
• Частично блокада была снята благодаря операции «Искра». 
Большая двадцатка — государства с наиболее развитой и развивающейся 
экономикой, лидеры которых с 2008 года периодически собираются для 
обсуждения актуальных международных вопросов. 
• Саммит Большой двадцатки в 2013 году проходил в Санкт-Петербурге. 
Большая тройка — в годы Второй мировой войны в мировой прессе так 
называли руководителей трёх ведущих держав антигитлеровской коалиции 
и сами державы — СССР, США и Великобританию. 
• Лидерами большой тройки были Сталин, Черчилль (с июля 1945 Эттли), 
Рузвельт (с апреля 1945 Трумэн). 
• В период Второй мировой войны членами «Большой тройки» было 
проведено три конференции, на которых решались не только текущие 
проблемы, но и послевоенное устройство Германии. 
«Большой террор» — распространённое название для политических 
репрессий в СССР в 1937-1938 годах. 
• Период «Большого террора» начался с назначением на пост главы НКВД 
Н.И. Ежова и с последующего изданного им в июле 1937 года Приказом 
НКВД СССР № 00447. 
Ваучер — приватизационный чек, который можно обменять на часть 
государственной собственности. 
• Ваучерная приватизация проводилась РСФСР в 1990-х: летом 1992 были 
введены ваучеры, за которые необходимо было заплатить 25 рублей. 
«Великий перелом» — начатая в конце 1920-х в СССР политика форсиро-
ванной индустриализации и коллективизации сельского хозяйства. 
• В своей статье «Год великого перелома: к XII годовщине Октября» И. В. 
Сталин назвал 1929 год «годом великого перелома на всех фронтах 
социалистического строительства». 
Венгерский кризис — вооруженное восстание против просоветского 
режима народной республики в Венгрии в октябре-ноябре 1956 года. 
• В знак протеста против действий СССР в венгерском кризисе Испания, 
Нидерланды, Швейцария отказались участвовать в XVI Олимпийских играх. 
• Венгерский кризис был жестко подавлен Советской Армией. 
Вертикаль власти — это политический термин, который означает 
иерархичное подчинение исполнительных органов власти друг другу. 
• Президент РФ Путин с самого начала своего правления поставил задачу 
укрепления вертикали власти в России. 
Верховный правитель России — должность главы Российского государ-
ства, учреждённая в результате государственного переворота 18 ноября 
1918 года и признанная всеми лидерами Белого движения. 
• Единственным человеком, занимавшим должность Верховного правителя, 
был адмирал А. В. Колчак. 
ВКП(б) — Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков) с 1925 
года. 
• Название ВКП(б) пришло на смену старому названию партии - РКП(б). 
• В 1952 году ВКП(б) будет переименована в КПСС. 
Военный коммунизм — название социально-экономической политики 
Советского государства, проводившейся в 1918-1921 гг. в условиях 
Гражданской войны. 
• Основное содержание военного коммунизма - национализация промыш-
ленности, государственная монополия на многие продукты с/х, продраз-
верстка, запрещение частной торговли, милитаризация труда. 
• Военный коммунизм был отменён в связи с началом НЭП. 
Волюнтаризм — политика, не считающаяся с объективными законами, 
реальными условиями и возможностями. 
• В 1964 году Хрущев был обвинен в волюнтаризме и отправлен в отставку. 
«Вредитель» — контрреволюционер, наносящий советскому государству 
экономический и политический вред с целью подорвать его мощь и 
подготовить антисоветскую интервенцию. 
• Масштабная компания по борьбе с «вредителями» в сельском хозяйстве 
прошла в 1937—1938 годах в качестве одной из составляющих «Большой 
чистки». 
Временное правительство — высший исполнительно- распорядительный 
и законодательный орган государственной власти в России в период между 
Февральской и Октябрьской революциями. 
• Главной ВП был сначала князь Львов, затем Керенский.  
• ВП было создано соглашению между ВКГД и руководством Петрсовета. 
Второй фронт — фронт, возникший против фашистской Германии в 
Западной Европе во Второй мировой войне. 
• Второй фронт был открыт США и Великобританией 6 июня 1944 г. 
высадкой десанта в Нормандии. 
ВЦИК Советов — высший законодательный, распорядительный и 
контролирующий орган государственной власти Российской Советской 
Республики в 1917—18 годы и РСФСР с 1918 по 1937 год. 
• Председателями ВЦИК были Каменев, Свердлов, Калинин. 
Выдвиженцы — передовые работники, выдвинутые на руководящую 
работу. 
• Выдвиженцы резко изменили социальный состав студенчества страны: в 
1932/1933 уч. г. одну треть всех студентов составляли выдвиженцы 
пролетарского происхождения. 
Высший совет народного хозяйства (ВСНХ) — высший центральный 
орган управления народным хозяйством в 1917. 
• Одной из функций ВСНХ было координирование и контролирование 
деятельности Советов народного хозяйства союзных республик. 
Генеральный секретарь ЦК КПСС — высшая должность в Коммунистиче-
ской партии СССР. 
• Первым партийным деятелем, занимавшим должность Генсека, был И.В. 
Сталин. 
• После смерти Сталина в 1953 году вместо должности Генсека была 
введена должность Первого секретаря ЦК КПСС, а с 1966 – снова возвра-
щена данная должность. 
Геронтократия — принцип управления, при котором власть принадлежит 
старейшим. 
• В период застоя был и кадровый застой – руководители ведомств и 
регионов занимали должности более 10 лет, объявлялась «стабильность 
кадров», наступала геронтократия. 
ГКО (государственный комитет Обороны) — чрезвычайный орган 
управления в годы ВОВ, обладавший всей полнотой военной, политической 
и хозяйственной власти в СССР. 
• ГКО был создан 30 июня 1941 года (по 4 сентября 1945), во главе стоял 
И.В. Сталин. 
ГКЧП — Государственный комитет по чрезвычайному положению - 
чрезвычайный орган власти, действовавший в августе 1991 и выступивший 
против перестройки и распада СССР. 
• Главными оппонентами ГКЧП были сторонники Президента РСФСР Б.Н. 
Ельцина, объявившие действия членов Комитета антиконституционными. 
• В историографии события 18—21 августа 1991 года, когда власть 
захватили члены ГКЧП, получили название «Августовский путч». 
Главное управление лагерей и мест заключения (ГУЛАГ) — подразде-
ление НКВД СССР, МВД СССР, Министерства юстиции СССР, осуществ-
лявшее руководство местами заключения и содержания в 1930—1960 
годах. 
• Силами заключенных ГУЛАГА был построен Беломоро-Балтийский канал. 
Гласность — политика открытости в деятельности госучреждений и СМИ, 
смягчение цензуры, проводимая в 1980-х гг. 
• О гласности впервые заговорили на XXVII съезде КПСС в феврале 1986 
года, а формальное начало проведению политики гласности было 
положено на 19-й Конференции КПСС в 1988 году. 
• С марта 1987 года, в связи с объявленной гласностью, в библиотеках 
началось возвращение книг из спецхранов в открытые фонды, были 
освобождены многие диссиденты. 
Гонка вооружений — политическое противостояние двух или нескольких 
держав, а чаще – целых военных блоков за превосходство в вооруженных 
силах/ 
• В рамках гонки вооружений в 1949 году в СССР было создано ядерное 
оружие, а в 1953 – теплоядерное. 
Госприемка — тотальный контроль качества выпускаемой продукции, 
установленный во второй половине 1980-х. 
• Госприемка была упразднена в 1991 после распада СССР. 
ГОЭЛРО — название плана электрификации и коренной реконструкции 
народного хозяйства России. 
• План ГОЭЛРО был разработан Государственной комиссией по электрифи-
кации России по заданию и под руководством В. И. Ленина. 
• План ГОЭЛРО был одобрен VIII Всероссийским съездом Советов 1920 
года. 
Движение неприсоединения — международная организация, объединя-
ющая 120 государств мира на принципах неучастия в военных блоках 
(НАТО, ОВД). 
• Фактически СССР воспринимал движение неприсоединение как своего 
союзника, так как в движении звучали антиимпериалистические лозунги, 
осуждался колониализм, что сближало ДН с СССР и странами соцлагеря. 
Двоевластие — традиционное название периода после Февральской 
революции, характеризующегося существованием двух основных центров 
власти и влияния (Временное правительство и Петроградский совет). 
• Конец двоевластия наступил в июле 1917, когда Советы уступили власть 
ВП. 
Дезертир — самовольно покинувший свою войсковую часть или уклонив-
шийся от призыва на воинскую службу 
• Для борьбы с дезертирами был издан приказ 227 «Ни шагу назад!», 
запрещающий отход войск без приказа. 
Декрет — нормативный акт высших органов государства. 
• Декрет о мире, Декрет о земле были приняты II Съездом Советов в ночь 
на 27 октября 1917 г. 
«Дело врачей» — уголовное дело против группы видных советских врачей, 
обвиняемых в заговоре и убийстве ряда советских лидеров. 
• Истоки "Дела врачей" относятся к 1948 году, когда врач Лидия Тимашук на 
основании электрокардиограммы диагностировала у Жданова инфаркт 
миокарда. 
Демилитаризация — ликвидация военных укреплений и сооружений, а 
также запрет на содержание военных баз и войск в определённой зоне. 
• Потсдамское соглашение предусматривало демилитаризацию Германии. 



Депортация — принудительное перемещение отдельного человека, группы 
лиц или целых народов за пределы государства или определенного 
региона. 
• В 1943-1944 годах была проведена депортация калмыков, немцев, 
крымских татар, карачаевцев, чеченцев, находившихся на оккупированных 
немцами территориях. 
Десталинизация — процесс преодоления культа личности Сталина и 
ликвидации политической и идеологической системы, созданной в СССР в 
период правления И.В. Сталина. 
• Закрытый хрущёвский доклад «О культе личности и его последствиях» 
ознаменовал начало десталинизации в стране и в партийном руководстве. 
• В процессе десталинизации все населённые пункты, улицы и площади, 
предприятия и колхозы, которые носили имя Сталина, были повсеместно 
переименованы. 
Дефолт — отказ должника от выполнения своих договорных финансовых 
обязательств. 
• 17 августа 1998 года в России был объявлен технический дефолт по 
основным видам государственных долговых обязательств. 
• В течение месяца после объявления дефолта ушло в отставку правитель-
ство и руководство ЦБ РФ. 
Децентрализация — процесс перераспределения, рассеивания функций, 
сил, власти, людей или вещей от центрального местоположения или 
управляющего органа. 
• В рамках политики децентрализации Хрущев провел совнархозную 
реформу, упразднил отраслевые министерства. 
Диктатура пролетариата — в марксистской теории форма политической 
власти, выражающая интересы рабочего класса. 
• Диктатура пролетариата в форме Советов была установлена после 
Октябрьской революции. 
Диссидентство — это движение советских граждан, оппозиционно 
настроенных по отношению к политике властей и ставивших целью 
либерализацию политического режима в СССР. 
• Лидерами диссидентов в СССР были А.Д. Сахаров, А.И. Солженицын, 
Ю.Ф. Орлов и др. 
• Одновременно с диссидентством возникла нелегальная печать – 
самиздат, которая пользовалась популярностью у диссидентов. 
Добровольческая армия — оперативно-стратегическое объединение 
Белой армии на Юге России в 1917-1920 гг. во время Гражданской войны в 
России. 
• Известными командирами добровольческой армии были Деникин, 
Врангель, Корнилов. 
«Доктрина Брежнева» — внешнеполитический курс Л.И. Брежнева, 
согласно которому суверенитет стран соц. лагеря может быть нарушен, 
если это необходимо для сохранения целостности соц. лагеря и социали-
стической системы. 
• Доктрина Брежнева стала идеологическим обоснованием военного 
вмешательства войск стран ОВД в Чехословакию в 1968 году. 
• Доктрина Брежнева оставалась в силе до конца 1980-х, когда при 
Горбачеве ее не сменил иной подход («доктрина Синатры»). 
«Доктрина Трумэна» — идея, предполагающая сдерживание отношений с 
СССР странами всего мира, создание однополярного мира, ограничение 
роста социализма. 
• «Доктрина Трумэна» была выдвинута президентом США 12 марта 1947 
года.  
• Одной из программ «Доктрины Трумэна» был План Маршалла, от 
которого СССР отказался. 
Ждановщина — советская культурная доктрина, разработанная секрета-
рем ЦК Андреем Ждановым в 1946 году. Она предполагала, что мир 
разделен на два лагеря: "империалистический" во главе с Соединенными 
Штатами и "демократический" во главе с Советским Союзом. 
• В рамках ждановщины было издано Постановление ЦК КПСС против 
журналов «Звезда» и «Ленинград», публиковавших «буржуазные» 
произведения Зощенко и Ахматовой. 
Железный занавес — политический, информационный барьер, изоляция. 
• Черчилль предложил ввести «железный занавес» в отношении СССР во 
время своей речи в Фултоне в 1946 году. 
«Застой» — условное название периода в истории СССР примерно с 
середины 1960-х по середину 1980-х годов. 
• В период застоя в СССР отмечалось устойчивое снижение темпов 
экономического роста, ухудшение динамики производительности труда. 
• В период застоя был и кадровый застой – руководители ведомств и 
регионов занимали должности более 10 лет, объявлялась «стабильность 
кадров», наступала геронтократия. 
Золотая пятилетка — восьмой пятилетний план развития народного 
хозяйства СССР, характеризующийся впечатляющими экономическими 
показателями. 
• В годы золотой пятилетки вступили в строй Красноярская ГЭС, первая 
очередь Волжского автомобильного завода в Тольятти. 
• Золотая пятилетка (восьмая) разрабатывалась исходя из Директив XXIII 
съезда КПСС, провозгласившего переход к экономическим методам 
управления хозяйства. 
Импичмент — процедура лишения полномочий высших должностных лиц, 
допустивших грубое нарушение закона. 
• В отношении Ельцина трижды начинали процедуру импичмента.  
• В первый раз вопрос об импичменте встал в марте 1993 года по инициа-
тиве Верховного Совета и Съезда народных депутатов России. 
Индивидуальная трудовая деятельность — самостоятельная личная 
деятельность, проводимая в целях получения дохода. 
• Индивидуальная трудовая деятельность была разрешена по Закону «Об 
индивидуальной трудовой деятельности граждан СССР», принятому в 
период перестройки. 
Индустриализация — процесс создания крупного машинного производства 
в промышленности и других отраслях хозяйства для роста производитель-
ных сил и подъема экономики. 
• Курс на индустриализацию обозначил XIV съезд ВКП(б) 18 декабря 1925 
года, давший поручение о составлении первого пятилетнего плана. 
• В результате индустриализации СССР по объёму промышленной 
продукции вышел на 1-е место в Европе и 2-е в мире. 
Исламский радикализм — идеология, направленная на создание условий, 
при которых любые противоречия внутри общества, где есть мусульман-
ское население, будут решаться на основе норм шариата. 
• Исламский радикализм был одной из причин чеченских войн. 
Капитуляция — прекращение военных действий одной из противобор-
ствующих сторон и сдача победителю на условиях, им предъявленных. 
• Со стороны СССР капитуляцию Германии подписал Г.К. Жуков. 
• 8 мая 1945 года Германия подписала акт о безоговорочной капитуляции 
вооружённых сил. 
Карибский кризис — термин, определяющий чрезвычайно напряженное 
политическое, дипломатическое и военное противостояние между 
Советским Союзом и США в октябре 1962 года. 
• Карибский кризис был разрешён дипломатическим путём.  
• Одним из последствий Карибского кризиса был вывод из Турции амери-
канских ракет. 
Коллаборационизм — добровольное осознанное сотрудничество с 
оккупантами во вред своей Родине. 
• Примером коллаборационизма в годы Великой Отечественной войны 
были власовцы. 
Коллективизация — преобразование сельского хозяйства в СССР 
насильственным путем, массовым созданием коллективных хозяйств 
(колхозов) в конце 20-х - начале 30-х гг. 
• Решение о коллективизации было принято на XV съезде ВКП(б) в 1927 
году. 
• Сплошная коллективизация началась в 1929 г. после опубликования в 
газете «Правда» статьи Сталина И.В. «Год великого перелома». 
Колхоз — предприятие, созданное для коллективного ведения сельского 
хозяйства. 
• Колхозы просуществовали до 1992 года и были реорганизованы по 
результатам приватизации в другие формы собственности.    
Коминтерн (Коммунистический Интернационал) — международная 
организация, объединявшая компартии разных стран. 
• Коминтерн был создан в 1919 году по инициативе Ленина. 
• Коминтерн был ликвидирован в 1943 году. 
• Центр Коминтерна был в Москве. 
• Руководящим органом Коминтерна был Исполнительный комитет 
Коммунистического интернационала (ИККИ). 
• Роспуск Коминтерна фактически являлся требованием союзников для 
открытия второго фронта. 
Коминформ — международная коммунистическая организация в 1947—
1956 годах. 
• Коминформ стал преемником Коминтерна, ликвидированного после 
Тегеранской конференции. 
• Коминформ был главным инструментом советской политики до 1953, 
после чего утратил свою роль. 
Комитет бедноты (Комбед) — орган Советской власти в сельской 
местности в годы «военного коммунизма». 
• Комбеды были созданы декретами ВЦИКа летом 1918 г. с целью распре-
деления хлеба, предметов первой необходимости и сельскохозяйственных 
орудий. 
• Комбеды были распущены на VI Всероссийском Съезде Советов в начале 
декабря 1918 г. 
Комсомол (Коммунистический Союз Молодёжи) — молодёжная 
организация коммунистической партии. 
• Комсомол был создан в 1918 году. 
• Через Комсомол осуществлялось идеологическое воспитание молодёжи, 
и реализовывались политические и социальные проекты. 
• Под руководством комсомола в 1922 году была создана детская полити-
ческая организация: Всероссийская, а позже — Всесоюзная пионерская 
организация имени В. И. Ленина. 
Коллаборационизм — осознанное, добровольное и умышленное 
сотрудничество с врагом, в его интересах и в ущерб своему государству; 
сотрудничество с оккупантами. 
• Процесс над пособниками немецких оккупантов в Краснодаре, состояв-
шийся в июле 1943 года, стал первым подобным процессом над советскими 
коллаборационистами. 
Коллективное руководство — стиль управления, при котором коллектив-
но принимаются важнейшие решения высшими должностными лицами. 
• Принцип коллективного руководства обычно применялся в советской 
партийной иерархической системе сразу же после смерти или отстранения 
от должности генерального секретаря: после смерти Ленина в 1924-м, 
смерти Сталина в 1953-м и после снятия с поста Хрущева в 1964 г. 
Коминформбюро — международная коммунистическая организация, 
существовавшая в 1947—1956 гг.  
• Коминформбюро стало фактически преемником Коминтерна; 
• в 1948 г. из-за разрыва отношений между И. Тито и И. В. Сталиным 
югославскую компартию исключили из Коминформбюро. 
Комуч (Комитет членов Всероссийского Учредительного собрания) — 
первое антибольшевистское всероссийское правительство России, 
организованное в 1918 г. в Самаре членами Учредительного собрания. 
• Председателем Комуча был В.К. Вольский. 
Конверсия — перевод предприятий военно-промышленного комплекса на 
выпуск гражданской или продукции двойного назначения. 
• В Послевоенное десятилетие в СССР происходила частичная конверсия 
военно-промышленного комплекса. 
Конституция — основной закон государства, особый нормативный 
правовой акт, имеющий высшую юридическую силу. 
• Конституция РФ принята на Всенародном голосовании 12 декабря 1993. 
• В РСФСР действовало несколько конституций: 1918, 1925, 1937, 1978 
годов. 
Конституционный суд — высший судебный орган конституционного 
контроля в Российской Федерации. 
• В 1992—1993 годах Конституционный суд Российской Федерации активно 
участвовал в урегулировании конституционного кризиса. 
• 23 марта 1993 года Конституционный суд Российской Федерации признал 
телеобращение президента Ельцина к народу от 20 марта неконституцион-
ным. 
Концепция развитого социализма — официальная характеристика этапа 
развития советского общества в период правления Л. И. Брежнева  
• концепция развитого социализма была призвана заменить прежнюю 
установку на строительство коммунизма. 
Концессия — договор на временную сдачу в аренду иностранному 
государству, юридическому или физическому лицу на определённых 
условиях предприятий, земельных участков или недр. 
• Концессии получили широкое распространение в эпоху НЭПа. 
Концлагерь — специально оборудованный центр массового принудитель-
ного заключения. 
• Крупнейшими немецкими концлагерями были Освенцим и Бухенвальд. 

Кооперация — форма организации производства, при которой участники 
совместно владеют используемым имуществом и трудятся сообща.  
• В годы НЭПа кооперативы (созданные в рамках кооперации) создавали 
тогда основную массу потребительских товаров. 
Кооперация — форма организации производства и труда, основанная на 
групповой̆ собственности членов кооператива, связь между предприятиями, 
занятыми совместным производством. 
• В СССР кооперации стали основной организационно-правовой формой 
предпринимательской деятельности, согласно закону, использование 
наемного труда в кооперативах не допускалось. 
Коренной перелом — стратегические и политические изменения в ходе 
военных действий, как: переход стратегической инициативы от одной 
воюющей стороны к другой. 
• Коренной перелом в годы Великой Отечественной войны произошёл в 
ноябре 1942 - августе 1943 гг., в результате победы Красной армии под 
Сталинградом. 
Космополитизм — это идеология мирового гражданства, ставящая 
интересы всего человечества в целом выше интересов отдельной нации 
или государства. 
• В сталинский период термин «космополитизм» использовался для 
обвинения в низкопоклонстве перед Западом. 
• Борьба с космополитизмом в СССР проводилась в 1948-1953 годах среди 
«непатриотической» интеллигенции. 
Кукурузная кампания — попытка массового внедрения кукурузы в 
сельском хозяйстве СССР в 1950-х - 1960-х годах. 
• Кукурузная кампания не учитывала климатических условий страны, 
поэтому была в целом провальной. 
• Кукурузная кампания - одно из самых ярких проявлений хрущёвского 
волюнтаризма. 
Кулак (кулачество) — обозначение в дореволюционной России и в СССР 
зажиточных крестьян (часто не занимавшихся лично физическим трудом), 
использующих наёмный рабочий труд и занимавшихся сельским ростовщи-
чеством. 
• В конце 1920-х — 1930-е годы в рамках коллективизации в СССР было 
проведено раскулачивание: принудительное изъятие собственности у 
кулаков. 
Культ личности — возвеличивание роли одного человека, приписывание 
ему при жизни влияния на ход исторического развития, когда личность 
подменяет руководство партии, ликвидирует демократию, устанавливает 
диктаторский режим.  
• Элементы культа личности начались при Сталине, продолжались при Н. 
С. Хрущеве, Л. И. Брежневе. 
• Культ личности Сталина существовал вплоть до 1956 года, когда на XX 
съезде КПСС произошло его официальное развенчание. 
• Выражение «культ личности» впервые употребил председатель Совета 
Министров СССР Г.М. Маленков вскоре после смерти Сталина. 
Культурная революция — переворот в духовном и культурном развитии 
советских народов, идеологизация культуры, создание "пролетарской 
культуры". 
• Культурная революция вязана с ликвидацией неграмотности, созданием 
системы новой советской школы, подготовкой кадров, формированием 
народной интеллигенции, перестройкой быта, развитием науки, литерату-
ры, искусства под партийным контролем. 
• К успехам культурной революции можно отнести повышение уровня 
грамотности, создание обширной системы общеобразовательных школ, 
значительное развитие науки и искусства. 
Ленд-лиз — система передачи взаймы или в аренду вооружения, боепри-
пасов и продовольствия, введённая США во время Второй мировой войны 
и распространившаяся на СССР. 
• 1 октября 1941 года был подписан протокол относительно поставок в 
Советский Союз – так СССР был включен в ленд-лиз. 
«Ленинградское дело» (Ленинград, СССР) — серия судебных процессов 
в конце 1940-х — начале 1950-х годов против партийных и государственных 
руководителей РСФСР в СССР. 
• При Хрущеве Верховный суд СССР пересмотрел «Ленинградское дело» и 
реабилитировал лиц, проходивших по нему. 
Либерализация цен — освобождение цен от административного регулиро-
вания со стороны государства. 
• Либерализация цен в РСФСР была проведена в соответствии с Указом 
Президента РСФСР «О мерах по либерализации цен» в 1991 году. 
Лига наций — международная организация, созданная в 1919 г. с целью 
международного сотрудничества, гарантии мира и безопасности. 
• СССР был включен в состав Лиги Наций в 1934 г. 
• СССР исключен из Лиги Наций в 1939 г. за агрессию против Финляндии. 
Ликбез (ликвидация безграмотности) — массовое обучение неграмотных 
взрослых чтению и письму в Советской России и СССР. 
• Начало программе ликбеза положил декрет Совета народных комиссаров 
РСФСР «О ликвидации безграмотности в РСФСР». 
Лишенцы — граждане Советской России (СССР), законодательно 
лишённые избирательных прав в 1918—1936 гг.  
• ограничение в правах лишенцев было необходимым, чтобы обеспечить 
ведущую роль рабочего класса в создаваемом социалистическом обще-
стве. 
“Лысенковщина” — советская практика идеологической борьбы с 
научными оппонентами в естественных науках, сложившаяся в СССР в 
1933—1965 годы. 
• Лысенковщина выражалась в преследовании и шельмовании генетиков, 
отрицании генетики и во временном запрете генетических исследований в 
СССР. 
Межрегиональная депутатская группа — оппозиционная фракция на 
Съездах народных депутатов СССР, выступавшая за продолжение 
демократических реформ. 
• МДГ сформировалась на I Съезде народных депутатов вокруг демократи-
ческих депутатов от Москвы: А. Д. Сахарова, Ю. Н. Афанасьева, Г. Х. 
Попова. 
• Одним из лидеров МДГ был Борис Ельцин. 
Машинно-тракторная станция (МТС) — государственное сельскохозяй-
ственное предприятие в СССР, обеспечивавшее техническую и организаци-
онную помощь сельскохозяйственной техникой крупным производителям 
сельскохозяйственной продукции. 
• В 1958 году МТС были реорганизованы в РТС. 
Мирное существование — тип отношений между государствами с 
различным общественным строем, который предполагает отказ от войны 
как средства решения спорных вопросов между государствами, разреше-
ние спорных вопросов путём переговоров. 
• Принцип мирного сосуществования был положен в основу внешней 
политики Советского Союза в период руководства страной Хрущевым. 
• Концепция мирного сосуществования была закреплена в многочисленных 
документах КПСС: решения XX съезда КПСС, третья программа КПСС и др. 
Многопартийность — политическая система, при которой может суще-
ствовать множество политических партий, теоретически обладающих 
равными шансами на получение большинства мест в парламенте страны. 
• Многопартийность начинает складываться в СССР в 1990 г. после отмены 
III-м съездом народных депутатов 6-й статьи Конституции, закреплявшей 
руководящую роль КПСС. 
Мобилизация — перевод вооружённых сил из мирного состояния в полную 
боевую готовность. 
• 22 июня 1941 года Президиум Верховного Совета СССР объявил 
всеобщую мобилизацию. 
«Молодая гвардия» — подпольная комсомольская организация в Великую 
Отечественную войну в городе Краснодон (Украинская ССР). 
• Руководили Молодой Гвардией О. В. Кошевой, У. М. Громова, И. А. 
Земнухов, С. Г. Тюленин, Л. Г. Шевцова (все удостоены звания Героя 
Советского Союза, посмертно), И. В. Туркенич.  
• Большинство участников Молодой Гвардии казнены гитлеровцами. 
«Моральный кодекс строителей коммунизма» — свод принципов 
коммунистической морали, вошедший в тексты Третьей Программы КПСС и 
Устав КПСС. 
• Моральный кодекс был принят XXII съездом в 1961 году. 
Нарком (народный комиссар) — член правительства — (СНК) и глава 
народного комиссариата — центрального органа государственного 
отраслевого управления в Советском государстве. 
• Первым наркомом по иностранным делам был Троцкий. 
• Первым наркомом по делам национальностей был Сталин. 
Народное ополчение — военное формирование из гражданских лиц, 
созданное на основе добровольности. 
• В Ленинграде в годы ВОВ отряд народного ополчения стал формировать-
ся уже с 27 июня 1941 г. 
• Летом 1941 г. в целом по стране было сформировано 35 дивизий 
народного ополчения. 
Народный комиссариат внутренних дел СССР (НКВД) — центральный 
орган государственного управления СССР по борьбе с преступностью и 
поддержанию общественного порядка, в 1934- 1943 годах, также и по 
обеспечению государственной безопасности. 
• Главой НКВД был назначен Генрих Ягода, далее его сменил Николай 
Ежов, а затем наркомом был назначен Лаврентий Берия. 
НАТО — военно-политический союз, созданный на основе Североатланти-
ческого договора, подписанного 4 апреля 1949 г. в Вашингтоне США, 
Великобританией, Францией и другими странами. 
• Противостояние НАТО и ОВД является частью Холодной войны. • 
Создание НАТО в 1949 году СССР воспринял как угрозу собственной 
безопасности, в ответ на это в 1955 будет создана ОВД. 
Национализация — переход частных предприятий и отраслей экономики в 
собственность государства. 
• После Октябрьской революции 1917 началась национализация банков, 
промышленности. 
• После проведения национализации управление промышленностью 
осуществлялось под руководством ВСНХ. 
Нефтедоллары — образное наименование материальных средств, 
полученных от продажи нефти и нефтепродуктов на зарубежных рынках. 
• После арабского нефтяного эмбарго 1973-1974 гг. от стран Западной 
Европы за поставки нефти нефтедоллары стали поступать в СССР. 
Новое политическое мышление — идеологическая основа внешнеполи-
тического курса СССР, направленного на улучшение отношений с США и 
Западной Европой, осуществлявшегося в период руководства М.С. 
Горбачёва. 
• Помимо самого М. С. Горбачёва и министра иностранных дел СССР Э.А. 
Шеварднадзе, большую роль в разработке и реализации концепции «нового 
политического мышления» сыграл А. Н. Яковлев. 
• В рамках нового политического мышления в 1989 году был осуществлен 
вывод советских войск их Афганистана, провозглашен отказ от «доктрины 
Брежнева». 
Новоогарёвский процесс — процесс формирования нового союзного 
договора из-за назревшего кризиса между союзными республиками СССР, 
начавшийся в апреле 1991 года. 
• В новоогарёвском процессе принимали участие 9 союзных республик: 
«Ножницы цен» — это дисбаланс цен между промышленными и сельско-
хозяйственными товарами, возникший в советской экономике осенью 1923 
года, на второй год НЭПа. 
• В период «ножниц цен» крестьяне перестали продавать зерно свыше того, 
что им было нужно для уплаты налогов. 
Номенклатура — должностные лица, назначаемые властями, правящий 
слой, господствующий в бюрократической системе управления. 
• При Сталине наступил кризис номенклатуры, связанный с разрывом 
между «старыми большевиками» и молодежью «сталинского призыва», 
активно проводились чистки. 
• В СССР входившие в номенклатуру лица обладали определенными 
правами, которые противники номенклатуры называли «привилегиями» - 
выдача продуктовых пайков, запрет на арест, особое медицинское 
обслуживание и иные права. 
НЭП (Новая экономическая политика) — комплекс мер советского 
правительства в 1921-1928 годах , направленных на построение социализ-
ма с использованием рыночных механизмов. 
• НЭП принята 14 марта 1921 года X съездом РКП(б). 
• НЭП сменила политику «военного коммунизма». 
Нэпман — торговец или предприниматель в годы нэпа. 
• Нэпманы, согласно Конституции РСФСР 1918 г. и Конституции РСФСР 
1924 г., были лишены избирательных прав как «нетрудовые элементы». 
Нюрнбергский процесс — международный судебный процесс, организо-
ванный странами-победительницами во Второй мировой войне над 
представителями политической, военной и хозяйственной элиты нацисткой 
Германии. 
• СССР на Нюрнбергском процессе представляли судьи И.Т. Никитченко, А. 
Волчков. 
Оккупация — насильственный захват и удержание чужой территории во 
время военных действий. 

• В годы ВОВ оккупированными Германией и её союзниками оказались 
многие территории СССР: территория БССР, УССР, прибалтийских 
республик. 
• Оккупация территорий СССР длилась с 22 июня 1941 года по 7 
ноября 1944 года. 
ОВД — аббревиатура военного союза европейских социалистических 
государств при ведущей роли Советского Союза, закрепившего двуполяр-
ность мира на 36 лет. 
• ОВД существовала с 1955 по 1991 год. 
• Заключение Варшавского договора (по которому была создана ОВД) 
явилось ответной мерой на присоединение ФРГ к НАТО. 
• В 1955 в ОВД вошли Албания, Болгария, Венгрия, ГДР, Польша, 
Румыния, Чехословакия и СССР. 
Олигархи — узкий круг крупных, политически влиятельных предпринимате-
лей. 
• В 1996 группа олигархов (семибанкирщина) обеспечила переизбрание 
Ельцина на выборах Президента. 
ООН — международная организация, созданная для поддержания и 
укрепления мира и безопасности. 
• Уже на Тегеранской конференции были впервые достигнуты договоренно-
сти о создании ООН. 
Освободительная миссия Красной Армии — война за рубежами СССР с 
целью скорейшего уничтожения врага и окончания Второй Мировой войны. 
• 26 марта 1944 года 2-й Украинский фронт вышел к реке Прут, форсировал 
её и в ночь на 27 марта вступил на румынскую территорию — это один из 
этапов Освободительной миссии Красной Армии. 
«Ост» — секретный план немецкого правительства по проведению 
этнических чисток на территории Восточной Европы после победы над 
СССР. 
• План «Ост» в СССР не осуществился. 
Отделение церкви от государства — принцип взаимоотношений 
государства и церкви, предполагающий отказ государства от вмешатель-
ства в дела церкви. 
• В Советской России отделение церкви от государства было провозглаше-
но декретом СНК РСФСР от 23 января (5 февраля) 1918 года 
Оттепель — образное наименование периода в истории СССР, начавшего-
ся после смерти И.В. Сталина. Характеризуется смягчением политического 
режима, осуждением культа личности Сталина, ликвидацией системы 
ГУЛАГа. 
• Сам термин «оттепель» связан с И.Г. Эренбургом, издавший повесть 
«Оттепель», которая была официально издана в журнале «Новый мир». 
• Оттепель во многом затронула литературу и искусство в СССР, именно в 
это время начали публиковаться стихи Есенина, вернулись в издательства 
произведения Ахматовой, Зощенко и других. 
Пакт — международный договор, соглашение, обычно большого политиче-
ского значения. 
• В 1939 году был подписан пакт Молотова-Риббентропа между Германией 
и СССР. 
Парад суверенитетов — наименование конфликта между союзным 
центром и союзными республиками, вызванного провозглашением 
верховенства республиканских законов над союзными и ставшего одним из 
ключевых факторов, приведших к распаду СССР. 
• В ходе «парада суверенитетов» все союзные (в том числе РСФСР) и 
многие из автономных республик приняли Декларации о суверенитете. 
• Парад суверенитетов привел к прекращению традиционные экономиче-
ских связей между республиками, что еще больше ухудшило экономиче-
ское положение СССР.  
Партизанское движение — вид борьбы народа за свободу и независи-
мость Родины, которая ведется на территории, занятой противником. 
• В годы ВОВ партизанское движение развернулось на оккупированной 
фашистами территории СССР. 
• Стратегическое руководство партизанским движением осуществлялось 
Ставкой через Центральный штаб партизанского движения, республикан-
скими и областными штабами. 
Перестройка — политика модернизации советской системы посредством 
реформирования хозяйственных, социальных, политических и идеологиче-
ских структур, инициированная М.С. Горбачевым. 
• На первом этапе перестройки проводилась политика «ускорения», 
главной задачей которой стала интенсификация и ускорение научно-
технического прогресса. 
• На втором этапе перестройки была предпринята попытка реформирова-
ния системы в духе демократического социализма, была провозглашена 
политика гласности, в экономике узаконилось частное предприниматель-
ство в форме кооперативов. 
Пионерия — собирательное название участников детской коммунистиче-
ской организации в СССР. 
• Первая пионерская организация была создана в СССР в 1922 году. 
План Маршалла — программа, предполагающая оказание помощи США 
странам, пострадавшим в годы ВМВ. 
• План был выдвинут в 1947 Джорджем Маршаллом – госсекретарем США, 
был направлен на установление экономической зависимости Восточной 
Европы от США, чтобы на регион не повлиял СССР. 
• СССР отказался от плана Маршалла. 
Повстанчество — собирательное название участников движения народно-
го сопротивления большевистской власти. 
• В 1920—1921 годах повстанческой борьбой было охвачено все левобере-
жье Донца. 
Полоса признаний — дипломатические признание СССР западными 
государствами в середине 1920-х. 
• В рамках полосы признаний СССР подписал соглашения с Германией в 
Рапалло, с Великобританий, Францией, Швецией и многими другими 
странами. 
Политика умиротворения агрессора — внешнеполитическая стратегия 
Великобритании и Франции по отношению к Германии с целью предотвра-
тить войну посредством уступок. 
• в ходе реализации политики умиротворения агрессора произошёл аншлюс 
Австрии Германией и было подписано «Мюнхенское соглашение». 
Политический плюрализм — принцип многообразия в политической 
жизни, может выражаться в многопартийности. 
• Гласность и появление дискуссий, появившихся в годы перестройки, 
способствовали развитию в СССР политического плюрализма. 
• В октябре 1990 года был издан закон «Об общественных организациях», 
который стал базой формирования многопартийной системы и политиче-
ского плюрализма в СССР. 
Потребительская корзина — набор товаров и услуг, характеризующий 
уровень и структуру потребления человека или семьи. 
• 31 марта 2006 года был принят Федеральный закон No 44-ФЗ «О 
потребительской корзине в целом по Российской Федерации». 
Правовое государство — государство, деятельность которого подчинена 
правовым нормам, защищающее права и свободы человека. 
• В годы перестройки провозглашается доктрина социалистического 
правового государства с целью поднять авторитет и эффективность 
государственных органов, провести реформы в структуре представитель-
ных органов власти, решить вопрос о высшем руководстве страны 
Приватизация — процесс передачи государственной собственности в 
частные руки. 
• Первый проект перехода к рыночной экономике через массовую привати-
зацию общенародной социалистической собственности был предложен в 
рамках программы «500 дней». 
• В июне 1992 года Верховным Советом РФ была утверждена Государ-
ственная программа приватизации на 1992 год. 
Программа «500 дней» — план перехода к рынку, нацеленный на быстрый 
прорыв, предложенный С.С. Шаталиным и Г.А. Явлинским. 
• В программу «500 дней» входили масштабные разгосударствление и 
приватизация государственного имущества, внешнеэкономические 
преобразования, реформа ЖКХ, земельная реформа и др. 
• Горбачев отказался от поддержки программы «500 дней». 
Продналог — продовольственный натуральный налог, собираемый с 
крестьянских хозяйств в годы НЭПа. 
• Продналог введён декретом ВЦИК от 21 марта 1921 года. 
• Продналог введён взамен продразвёрстки. 
Продотряды (продовольственные отряды) — состоявшие из рабочих и 
солдат вооружённые отряды, направлявшиеся большевиками в период 
Гражданской войны в деревню для изъятия у крестьян продовольствия. 
• В Советской России деятельность продотрядов активизировалась в связи 
с обострением кризиса продовольственных заготовок и необходимостью 
обеспечить бесперебойное снабжение Красной Армии. 
Продразверстка (продовольственная разверстка) — система заготовок 
сельскохозяйственных продуктов в России в 1919-1921 годах. 
• Продразвёрстка заключалась в обязательной сдаче крестьянами 
государству по твёрдым ценам всех излишков хлеба и других продуктов. 
• Продразвёрстка была заменена продналогом с началом НЭП. 
Пятилетки — экономические планы (так называемые, пятилетки), предпо-
лагавшие быстрое развитие экономики Советского Союза. 
• Первая пятилетка (1928—1932) был разработан на основе Директив 
Пятнадцатого съезда ВКП(б). 
• Последняя, тринадцатая пятилетка, была рассчитана на период с 1991 по 
1995 год и не была выполнена из-за распада Советского Союза в 1991 году. 
Рабфак (Рабочий факультет) — учреждение системы народного образо-
вания в СССР, которое подготавливало рабочих и крестьян для поступле-
ния в высшие учебные заведения. 
• По общему правилу выпускники рабфаков зачислялись в вузы без 
вступительных экзаменов (либо в качестве таковых им засчитывались 
выпускные испытания на рабфаках). 
Развитой социализм — высшая ступень развития социалистического 
общественного строя, в котором созданы могучие производительные силы, 
передовая наука и культура, постоянно растет народное благосостояние. 
• На XXIV съезде КПСС был выдвинут тезис о построении в СССР 
«развитого социализма». 
• Конституция 1977 – это конституция «развитого социализма». 
Разделение властей — принцип распределения власти между тремя 
независимыми, но контролирующими друг друга ветвями: законодательной, 
исполнительной и судебной. 
• Концепцию «разделения властей» в России предлагал в своих проектах 
Сперанский еще в начале XIX века. 
• В рамках «перестройки» была предпринята попытка реализовать принцип 
разделении властей: была установлена двухуровневая система законода-
тельной власти – Съезда народных депутатов и Верховного Совета СССР, 
избираемого из депутатов съезда. 
«Разрядка» — период в истории международных отношений примерно с 
конца 1960-х годов до 1979 года, характеризующийся ослаблением 
противостояний между СССР и США. 
• В период разрядки были подписаны договоры ОСВ-1 и ОСВ-2.  
• Период разрядки закончился в день, когда СССР в 1979 ввел войска в 
Афганистан. 
Раскулачивание — лишение зажиточных крестьян собственности, часто 
сопровождающееся их высылкой в восточные районы страны. 
• Раскулачивание проводилось в период массовой коллективизации и 
осуществления политики «ликвидации кулачества как класса». 
• Порядок раскулачивания разработала специальная комиссия во главе с В. 
Молотовым, результатом её работы стало постановление ЦК ВКП(б) от 30 
января 1930 г. «О мерах в деле ликвидации кулаческих хозяйств в районах 
сплошной коллективизации». •Раскулачивание привело к ликвидации более 
1 млн обособленных хозяйств, что составляло 15% крестьянских дворов. 
Реабилитация — восстановление в правах, восстановление доброго 
имени, отмена необоснованного обвинения. 
• В период Хрущевской оттепели проводилась реабилитация политических 
заключенных, репрессированных в период руководства страной Сталиным 
Революционный военный совет республики (РВСР),  реввоенсовет 
(РВС) — высший коллегиальный орган управления и политического 
руководства Рабоче-крестьянской Красной армией (РККА) в 1918-1934 гг. 
• Первым председателем РВС был Л.Д. Троцкий. 
«Рельсовая война» — действия партизан с целью нарушения работы 
железнодорожного транспорта противника. 
• «Рельсовая война» проводилась с августа по сентябрь 1943 советскими 
партизанами. 
Репатриация — возвращение определенной части населения (беженцев, 
перемещенных лиц, военнопленных), вынужденно оказавшегося на 
территории другого государства, в страну своего гражданства. 
• В октябре 1944 г. был создан специальный аппарат во главе с уполномо-
ченным СНК СССР по делам репатриации генерал-полковником Ф. . 
Голиковым. 
• После ВОВ происходила репатриация угнанных в Германию на принуди-
тельные работы жителей обратно в СССР: репатриантов подвергали 
строгой проверке, часть из них была обвинена в сотрудничестве с 
Германией. 

Репрессии — наказание, карательная мера, применяемая государствен-
ными органами с целью защиты и сохранения существующего строя. 
• Массовые репрессии проводились в СССР в период руководства страной 
Сталиным с конца 1920-х до начала 1950-х годов.  
• Основными процессами массовых репрессий Сталина были «Шахтинское 
дело», дело «промпартии», «Ленинградское дело», «Дело врачей». 
Ресталинизация — процесс, прямо противоположный десталинизации и 
означающий «реабилитацию Сталина и сталинизма, возврат к основным 
положениям его внутренней и внешней политики». 
• В рамках политики ресталинизации при Брежневе были изъяты из 
учебников истории разделы с критикой культа личности Сталина. 
Самиздат — способы неофициального и потому неподцензурного 
производства и распространения литературных произведений, религиозных 
и публицистических текстов в СССР. 
• Распространителей самиздата в СССР преследовали через прокуратуру и 
КГБ. 
СБСЕ (с 1995 г. - ОБСЕ) — международная организация, созданная для 
предотвращения военных конфликтов в Европе в 1975 г. 
• СБСЕ было созвано по инициативе СССР и др. социалистических стран 
как постоянно действующий международный форум для выработки мер 
уменьшения противостояния и укрепления безопасности в Европе. 
Сменовеховство — общественно-политиче- ское течение (от названия 
сборника «Смена вех», вышедшего в Праге в 1921 г.) в среде русской 
интеллигенции (главным образом эмигрантской) в 1920-х гг.  
• сменовеховцы выступали за примирение и сотрудничество с советской 
властью, призывали к возвращению в СССР; 
• основным идеологом сменовеховства был 
Н. В. Устрялов. 
Совнарком (СНК) — высший исполнительный и распорядительный орган 
государственной власти, правительство советского государства. 
• СНК впервые был избран в ходе Октябрьской революции на II Всероссий-
ском съезде Советов. 
• Возглавляли СНК Ленин, потом Рыков, Молотов, Сталин.  
• В 1946 году СНК был преобразован в Совет министров. 
Семибанкирщина — группа олигархов, которые обеспечили переизбрание 
Ельцина на выборах 1996. 
• Предположительно, в Семибанкирщину входили банкиры ЛогоВаз, 
Менатеп, Альфа-Группы, группы «Мост», Инкомбанк. 
Совнархозы — государственные органы территориального управления 
народным хозяйством СССР. 
• Совнархозы осуществляли свою деятельность в СССР в период с 1917 
года по 1932 год и в период проведения экономической реформы в 
1957-1965 гг. 
• В ходе реформы 1957 года территория СССР была разделена на 
экономические административные районы, в которых создавались советы 
народного хозяйства. 
Совхоз — государственное сельскохозяйственное предприятие в СССР. 
• Работающие в совхозах были работниками, получавшими фиксированную 
заработную плату в денежной форме, в то время как в колхозах до 
середины 1960-х использовались трудодни. 
Социалистический реализм (соцреализм) — художественный метод 
литературы и искусства, выражение социалистически осознанной концеп-
ции мира и человека. 
• Александр Дейнека — яркий пример художника периода соцреализма, 
изображавшего живые и патриотические сцены Второй мировой войны, 
колхозов и спорта. 
• Яркие представители соцреализма в скульптуре – Мухина В., Вутечич Е. и 
др. 
Система коллективной безопасности — политика нескольких государств 
по предотвращению агрессии путем заключения договоров о вооруженном 
вмешательстве его участников в военный конфликт на стороне жертвы 
агрессии. 
• В рамках системы коллективной безопасности в 1935 был подписан 
франко-советский договор о взаимопомощи в случае нападения на одну из 
сторон. 
Сталинская диктатура — политическая система в конце 1920-х — начале 
1950-х годов и лежавшая в её основе идеология. 
• Сталинская диктатура характеризовалась господством авторитаризма, 
усилением карательных функций государства, сращиванием государствен-
ных органов и правящей  Коммунистической партии, жёстким идеологиче-
ским контролем над всеми сторонами жизни общества. 
Съезд народных депутатов СССР — высший орган государственной 
власти в СССР на заключительном этапе его существования в 1989-1991 
годах. 
• I Съезд народных депутатов состоялся с 25 мая по 9 июня 1989 года. 
• 26 февраля 1989 года состоялись выборы Съезда народных депутатов 
СССР, на которых избирателям впервые предоставлялся выбор между 
несколькими кандидатами. 
СЭВ (Совет экономической взаимопомощи) – межгосударственная 
экономическая организация социалистических стран. 
• В СЭВ входили СССР, Чехословакия, Болгария, Польша, Вьетнам и ряд 
др. стран. 
• В рамках СЭВ велась работа по специализации и интеграции народного 
хозяйства стран-членов этой организации. 
• СЭВ был создан в 1949 году, а распущен в 1991 году. 
«Тайфун» — немецкое название операции по захвату Москвы. 
• План «Тайфун» был сорван контрнаступлением советских войск по 
освобождению Москвы в декабре 1941 года. 
Тамиздат — изданная за пределами СССР литература, в основном 
нелегально поставлявшаяся в страну. 
• Тамиздат как исторический феномен появился в одно время с самизда-
том. 
Теневая экономика — система производства, действующая вопреки 
существующему законодательству, чаще всего нелегально. 
 • Советская теневая экономика во многом послужила базой для предпри-
нимательской деятельности в период перехода к рыночной экономике в 
конце 1980-х — начале 1990-х годов, многие «теневые предприниматели» 
вложили накопленные капиталы в легальную хозяйственную деятельность. 
Товарный дефицит — постоянный недостаток отдельных товаров и услуг, 
которые покупатели не могли приобрести, несмотря на наличие денежных 
средств. 
• Товарный дефицит достиг пика в период «перестройки» экономики СССР: 
дефицитными могли быть мясо, тушенка, сливочное масло, какао-порошок, 
туалетная бумага, импортные фрукты, обувь, лекарства и многие другие 
товары. 
Трудодень — мера оценки и форма учёта количества и качества труда в 
колхозах в период с 1930 года по 1966 год. 
• В апреле 1942 года, в условиях войны, обязательный минимум трудодней 
был увеличен и установлена уголовная ответственность за его невыполне-
ние. 
Ударничество — в СССР с конца 20-х до середины 60-х гг.: форма 
общественного движения за повышение производительности труда, за 
высокие (ударные) темпы работы. 
• Движение ударничества было важным средством идеологического 
воздействия. 
• Понятие «ударничество» зародилось в СССР в годы первых пятилеток. 
«Уран» — советское название операции по обороне Сталинграда. 
• Операция «Уран» проводилась во время Сталинградской битвы, которая 
шла с июля 1942 года по февраль 1943 года. 
Ускорение — политический курс Горбачёва, провозглашённый в 1985 году 
и связанный с ускорением социального и экономического развития СССР в 
1985-1987 годах. 
• Одним из трагических последствий политики ускорения в сфере научно-
технического прогресса стала трагедия на Чернобыльской АЭС. 
• В рамках политики ускорения была попытка автоматизации и компьютери-
зации страны, проводилась антиалкогольная кампания, «борьба с 
нетрудовыми доходами», введение госприемки, демонстрация борьбы с 
коррупцией. 
«Уфимская директория» — высший орган власти Российского государ-
ства, образованный в 1918 г. в Уфе. 
• Председателем Уфимской директории был П.В. Вологодский. 
• Уфимская директория была разогнана Колчаком. 
Учредительное собрание — парламент, представительный орган власти, 
созываемый для принятия конституции. 
• УС было собрано 5 января 1918. 
• УС было разогнано через 13 часов его работы. 
• УС отказалось рассматривать Декларацию прав трудящегося и эксплуати-
руемого народа, что стало одной из причин разгона Собрания большевика-
ми. 
Федеративный договор — договор о разграничении предметов ведения и 
полномочий между центральными и региональными органами госвласти 
РФ. 
• 10 апреля 1992 года VI Съезд народных депутатов России одобрил 
подписанный Федеративный договор и постановил включить его содержа-
ние как составную часть в Конституцию РСФСР. 
Философский пароход — высылка в 1922 г. за границу представителей 
интеллигенции, несогласных с политикой большевиков. 
• «философский пароход» был организован по инициативе В. И. Ленина; 
• на «философском пароходе» были высланы Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, 
Л. П. Карсавин, А.А. Кизеветтер и др. 
Финансовые пирамиды — система обеспечения дохода членам структу-
ры за счёт постоянного привлечения денежных средств новых участников. 
• Одной из известнейших финансовых пирамид в Росси была финансовая 
пирамида «МММ». 
Формализм — концепция в теории искусства, согласно которой художе-
ственная ценность произведения искусства всецело зависит от его формы, 
то есть от способа изготовления, наблюдаемых аспектов и среды, в которой 
оно помещено. 
• Советское искусствоведение рассматривало формализм как антинарод-
ную, буржуазную теорию – произведения в стиле формализм критикова-
лись и запрещались. 
Хозрасчёт — способ ведение хозяйственной деятельности, при котором 
все затраты на производство продукции окупаются. 
• В годы НЭПа был произведён перевод части государственных предприя-
тий на хозрасчёт. 
Хозрасчет — один из методов плановой экономики, согласно которому 
часть доходов предприятия не изымается государством, а сохраняется на 
предприятии для финансирования жилищного фонда предприятия, фонда 
премий рабочим и на развитии технологий. 
• Хозрасчет на предприятиях в СССР вводился в период косыгинских 
реформ, направленных на переход от административных к экономическим 
методам управления хозяйством. 
Холодная война — состояние военно-политической конфронтации 
государств с противоположными социально–экономическими системами, 
при которой ведется гонка вооружений, применяются экономические и 
другие меры давления. 
• Во второй половине XX века шла Холодная война между СССР и США, 
капиталистическими и социалистическими странами. 
• Одним из пиков Холодной войны стал Карибский кризис между СССР и 
США, который был разрешен руководителями этих государств. 
Холокост — систематическое преследование и истребление нацистами 
евреев в годы Второй мировой войны. 
• Мотивами Холокоста стали «арийская» идея и расовый антисемитизм. 
Хрущёвки — панельные, блочные или кирпичные пятиэтажные дома, 
массовое строительство которых началось в период руководства страной 
Н.С. Хрущёва. 
• Хрущёвки получили своё название по фамилии руководителя СССР – 
Хрущёва. 
• На смену хрущёвкам в конце 1960-х годов пришли брежневки. 
Целина — собирательное название слабо освоенных (из-за нехватки здесь 
населения), но плодородно-богатых земельных ресурсов, прежде всего в 
Казахстане. 
• В 1954-1965 годах проходило освоение целины: комплекс мероприятий по 
увеличению производства зерна путем введения в оборот целинных 
земель. 
Челночная торговля (челноки) — торговцы товарами широкого потребле-
ния мелким оптом и в розницу методом «челночной» торговли: самостоя-
тельная доставка мелкой партии товара с места закупки. 
• Челночная торговля была развита в 90-е годы в России и странах СНГ. 
Червонец — денежный знак, введённый в обращение советским прави-
тельством в ходе денежной реформы 1922-1924 годов. 
• Червонец был введён наркомом финансов Сокольниковым.  
• Червонец был приравнен к 10-рублёвой золотой монете царской чеканки. 
Шестидесятники — поколение писателей, деятелей культуры и искусства, 
общественных деятелей 60-х годов XX века. 



• Историческим контекстом, сформировавшим взгляды «шестидесятников», 
были годы сталинизма, Великая Отечественная война, итоги XX съезда 
КПСС и эпоха «оттепели». 
• Шестидесятники активно поддержали «возвращение к ленинским 
нормам». 
Шоковая терапия — комплекс болезненных радикальных рыночных 
реформ, направленных на быстрое оздоровление экономики страны и 
вывод ее из кризиса. 
• Шоковая терапия в России проводилась в 90-х годах XX века командой Е. 
Гайдара. 
• Шоковая терапия в России включала в себя моментальную либерализа-
цию цен, сокращение денежной массы, приватизацию убыточных государ-
ственных предприятий. 
Эвакуация — вывод войск, военного имущества или населения во время 
войны, стихийных бедствий из опасных районов. 
• 24 июня 1941 года был создан Совет по эвакуации (во главе - Н.М. 
Шверник). 
Эмиграция — переселение из одной страны в другую по экономическим, 
политическим, личным обстоятельствам. 
• Белая эмиграция в России с 1919 года приняла массовый характер, была 
вызвана поражениями в Гражданской войне. 
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