
ДРЕВНЯЯ РУСЬ (9-15 века до Грозного) 
 
Автокефалия — территориально самостоятельная и полностью 
независимая православная церковь. 
• Фактическим началом автокефалии Русской Церкви принято счи-
тать избрание епископа Рязанского Ионы митрополитом Киевским 
и всея Руси на поместном соборе 1448 года. 
Антинорманнская теория — направление в российской историо-
графии, сторонники которого отрицают ключевую роль скандина-
вов в создании Древнерусского государства. 
• Сторонниками антинорманнской теории были Ломоносов, Тати-
щев. 
• По одной из версий, сторонники антинорманнской теории счи-
тают, что слово "русь" появилось от названия реки Рось, которая 
впадает в Днепр на юге. 
• Идея антинорманнской теории гласит, что древнерусское госу-
дарство было создано норманнами с согласия на это славян, живу-
щих на территории этого самого государства. 
Базилика — здание прямоугольной формы, разделённое внутри 
рядами колонн или столбов на продольные части — нефы. 
• В развитой форме христианская базилика обычно состоит из не-
чётного числа (как правило, 3 или 5) различных по высоте нефов. 
Балты – собирательное название народов индоевропейского про-
исхождения (носителей балтийских языков), заселявших в I тыс. н. 
э. земли от Юго-Западной Прибалтики до Верхнего Поднепровья и 
бассейна Оки. 
• Примерно во II тыс. до н.э., по мнению некоторых учёных, из ин-
доевропейских племён выделились балтославянские племена. При-
мерно в V в. до н.э. эти племена разделились на балтов и славян. 
• Славянский бог Перун носил имя балтского происхождения. 
Баскак — представитель ордынского хана и сборщик дани с поко-
ренных земель. 
• Баскаки не только собирали дань, но и проводили перепись насе-
ления. 
• Баскак Чолхан был убит в Твери: это событие стало началом Твер-
ского восстания. 
Берестяные грамоты — письма и документы XI-XV веков, проца-
рапанные на берёзовой коре. 
• Большинство берестяных грамот с территории Новгородской рес-
публики было написано на древненовгородском диалекте. 
Бортничество — добывание меда диких пчел из естественных ду-
пел. 
• Бортничество было важной частью хозяйства восточных славян. 
• Люди, которые занимались бортничеством, назывались бортни-
ками. 
• Бортничество позволяло Руси экспортировать мед в другие 
страны. 
Бояре — в России IX—XVII вв. высшее сословие. 
• 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 XI-XV веках. 
• БД будет ликвидирована при Петре I. 
• БД состояла из представителей высшей знати – бояр. 
Былины – героико-патриотические песни-сказания; вид устного 
народного творчества. 
• Былины повествовали о подвигах богатырей и отражали жизнь 
Руси IX—XIII вв. 
Варяги — название выходцев из Скандинавии (викингов/норман-
нов) 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”. 
Великая Яса — сборник монгольского права, составленный Чин-
гисханом после избрания его великим ханом. 
• Текст ВЯ полностью не сохранился и известен фрагментарно в 
переводах персидских, арабских и армянских авторов XIII века. 
Великое переселение народов — эпоха множественных переме-
щений 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 кру-
говой 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. 
Военные монашеские ордены — организации западноевропей-
ских рыцарей, создававшиеся под руководством католической 
церкви в XII—XIII вв. во время Крестовых походов.  
• Имели целью защиту и расширение владений крестоносцев на Во-
стоке, распространение католичества, а также территориальные за-
хваты в Европе. 
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, древнейший вид 
земельной собственности. 
• Вотчину можно было передать по наследству, подарить, зало-
жить.  
• В 18 веке поместье слилось с вотчиной в единый вид земельной 
собственности – имение. 
• Крестьяне не могли иметь вотчину, поэтому брали ее в пользова-
ние у феодала. 
Герб — официальная эмблема государства, графства, княжества, 
республик и областей, дворянских родов. 
• Государственный герб изображался на печатях государственных 
органов, денежных знаках и т.п. 
Граффити — изображения, рисунки или надписи, выцарапанные, 
написанные или нарисованные на стенах и других поверхностях. 
• Большей частью древнерусские граффити – это записи на стенах 
храмов, содержащие молитвенные просьбы к Богу или святым.  
Гривна — денежная единица в Древней Руси.  
• Различаются три вида гривен: 1) кунная 2) серебряная и 3) золо-
тая. 
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 нашествия дань называлась «ордын-
ским выходом». 
Дворянство — сословие, являющееся в России XV—XVII вв. слу-
жилыми людьми по происхождению, 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 часть дохода прихожанина, которую 
необходимо было заплатить церкви. 
• Первоначально десятина вводилась в отдельных княжествах, где 
представляла собой налог только с княжеских доходов. 
Десятник — низший начальный человек у приборных служилых 
людей Московского государства. 
• Десятник приходился начальником таким формированиям как, 
например, стрельцы и городовые казаки.  
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 — отряд воинов, объединившихся вокруг племенного во-
ждя, затем князя, привилегированный слой общества. 
• Дружина должна была защищать вождя (князя), а он обеспечивал 
дружину всем необходимым. 
• Главным источником богатства 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 «младшую». 
Житие — жанр церковной литературы, произведение, в котором 
описывается жизнь святых. 
• Житие создавалось после смерти святого, но не всегда после фор-
мальной канонизации. 
Закупы – наёмные работники, крестьяне, получившие ссуду (купу) 
от землевладельца и обязанные её отработать. 
• После выплаты долга закупы могли стать свободными. 
• Бежавший закуп делался полным холопом. 
Золотая Орда — государство, основанное ханом Батыем на основе 
разросшегося в ходе европейских завоеваний Батыя улуса Джучи. 
• Золотая Орда была основана в начале 1240-х гг. 
Иосифляне — идейное направление в среде русского духовенства 
XV-XVI вв., сторонники сохранения церковно-монастырского зем-
левладения и расправы с еретиками. 
• Иосифляне - последователи игумена Иосифа Волоцкого. 
Инок (монах) — человек, давший обещание пожизненно оста-
ваться в монастыре и служить Богу и людям. 
• Инок может быть даже настоятелем монастыря. Например, насто-
ятелем Никольского единоверческого монастыря в Москве был 
инок Онуфрий. 
Ислам — одна из мировых религий наряду с буддизмом и христи-
анством. 
• Ислам как христианство и иудаизм является авраамической рели-
гией. 
• 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 монархического государства у славян и некоторых 
других народов, позднее — дворянский титул. 
• До образования государства князьями были племенные вожди.  
• Власть князя наследственная. 
• В период раздробленности князья в Новгороде приглашались. 
Кормление — система содержания бояр-наместников за счёт по-
боров с местного населения. 
• Кормление было отменено при Иване Грозном. 
• В рамках кормления наместники получали «корм» натурой: хле-
бом, мясом, сыром. 
Крестово-купольный храм — основной тип восточнохристиан-
ского храма, сложившийся в Византии и унаследованный архитек-
турой Древней Руси.  
• ККХ представляет собой квадратное в плане здание, внутри кото-
рого два пересекающихся рукава, перекрытых сводами, образуют 
крест. 
Крестоносцы — рыцари-участники Крестовых походов. 
• Крестоносцы получили своё название по нашивке в виде креста 
на своём одеянии. 
Крестьянин — сельский житель, занимающийся возделыванием 
сельскохозяйственных культур и разведением сельскохозяйствен-
ных животных как своей основной работой. 
• Крестьяне относились к податному сословию. 
• В дореформенной России крестьяне делились на 3 основные кате-
гории: помещичьи (крепостные), государственные, удельные. 
• Обязанные крестьяне — это крепостные, получившие за выплату 
повинностей в наследственное пользование личную свободу и 
землю по указу 1842 г. по договору с помещиком. 
• С XVIII в. в России появляются посессионные крестьяне - т.е. кре-
постные, закрепленные за мануфактурами. 
Купец — человек, занятый в сфере купли-продажи, товарообмена, 
первые сведения о купцах на Руси содержатся в договоре X в. с гре-
ками. 
• Существовали купеческие объединения, например, «Иваново 
сто». 
Курултай — у некоторых тюркских народов съезд знати во главе 
с членами правящей династии для решения важнейших вопросов.   
• 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 допуска-
лись. 
Летопись — исторический жанр древнерусской литературы, пред-
ставляющий собой погодовую, более или менее подробную запись 
исторических событий. 
• В основном летописи писали в монастырях. 
• Наиболее ранняя из сохранившихся в полном объёме русских ле-
тописей - Повесть временных лет - была написана Нестором. 
Ливонский орден — католическая государственная и военная ор-
ганизация немецких рыцарей-крестоносцев. 
• Ливонский орден был образован в 1237 году. 
• Ливонский орден являлся противником Александра Невского в 
Ледовом побоище. 
• Ливонский орден был ликвидирован в ходе Ливонской войны. 
Люди — лично свободное сельское население, обложенное данью, 
а также рядовые горожане. 
• Люди не являлись крепостными, так как находились только в эко-
номической зависимости от государства.  
Местничество — система распределения служебных должностей 
в Русском государстве при назначении на военную, администра-
тивную и придворную службу с учётом происхождения и служеб-
ного положения предков. 
• Местничество было отменено при Фёдоре Алексеевиче. 
• В местничестве помимо знатности лица учитывалось и положение 
претендента внутри своего рода (старшие в роду имели преимуще-
ство). 
• Из-за местничества часто появлялись «местнические споры», ко-
торые приходилось разрешать царю с участием чиновников Разряд-
ного приказа. 
Митрополит — глава Русской православной церкви после креще-
ния и до учреждения патриаршества. 
• Митрополит сначала назначался Византийским патриархом.  
• Первым русским митрополитом стал Иларион. 
• Впервые митрополит русского происхождения появился при Яро-
славе Мудром. 
Мозаика — один из видов декоративно-прикладного и монумен-
тального искусства, в котором изображение создаётся путём со-
ставления его из мелких кусочков камня, стекла. 
• Мозаика была одним из способов украшения стен храмов.  
Монастырь — религиозная община, имеющая единый устав и 
комплекс богослужебных, жилых, хозяйственных построек, ей 
принадлежащих. 
• В 1764 году в ходе секуляризационной реформы русские мона-
стыри были распределены по трём классам. 
Нестяжатели — последователи идейного направления в среде рус-
ского духовенства XV-XVI вв., выступавшего за отказ Церкви от 
владения землями. 
• Наиболее известный лидер нестяжателей – Нил Сорский. 
Норманнская теория — направление в российской историогра-
фии, сторонники которого считают варягов основателями государ-
ства Русь. 
• Норманнская теория была сформулирована во второй четверти 
XVIII в. немецкими учеными Байером, Миллером. 
• С точки зрения норманнской теории слово "русь" норманнского 
происхождения: жители Финляндии так называли людей, плавав-
ших на лодках. 
• С точки зрения норманнской теории варяги добились господства 
над восточными славянами путем внешнего военного захвата или с 
помощью мирного покорения (приглашения княжить). 
Орда — кочующее племя под управлением хана, территория, заня-
тая кочевым племенем, военно-административная организация 
тюрков-кочевников. 
•  Также в эпоху Средневековья Ордой называлась ставка, столица 
правителей. 
Ордынский выход — дань, выплачиваемая русскими князьями 
монгольским захватчикам. 
• Ордынский выход платили ежегодно. 
• Александр Невский укрывал часть ордынского выхода.  
• Ордынский выход собирался баскаками. 
Пашенное земледелие — традиционный тип земледелия восточ-
ных славян. 
• В рамках пашенного земледелия на черноземном юге земли рас-
пахивали 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 харак-
теру пахотными орудиями. 
Патриарх — высший духовный сан, глава самостоятельной Рус-
ской православной христианской церкви. 
• Первым патриархом Русской православной церкви стал Иов.  
• Патриарх Никон провёл церковную реформу. 
Патриаршество — система церковного управления во главе с пат-
риархом. 
• Патриаршество появилось в 16 веке.  
• Пётр Первый ликвидировал патриаршество. 
Переложная система земледелия (перелог) — примитивная си-
стема земледелия в равнинной зоне, при которой участок земли ис-
пользуется, пока он плодороден. 
• 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. 
Плинфа — характерный для русского домонгольского зодчества 
тонкий обожжённый кирпич, ширина которого примерно равня-
лась длине. 
• Плинфа пришла на Русь из Византии и применялась в строитель-
стве в X – начале XIII вв. 
Повоз – система сбора дани, которую ввела Ольга вместо полюдья.  
• Повоз постепенно заменялся денежным налогом — «повозными 
деньгами». 
• 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 
владельца к другому. 
• Было установлено по Судебнику 1497 года. 
• В Судебнике 1550 года размер пожилого был увеличен. 
• Пожилое – один из элементов крепостнической системы. 
Полюдье — сбор дани князем с дружиной со свободных общинни-
ков, земли которых он защищал и охранял. 
• Одно из последних упоминаний полюдья относится к 1190 году к 
правлению в Владимиро-Суздальском княжестве Всеволода Боль-
шое Гнездо. 
• При княгине Ольге полюдье было заменено повозом. 
Подсечно-огневая система земледелия — система земледелия, 
при которой на освобожденных от леса (вырубкой, выжиганием) 
землях в течение 2-3 лет выращивали сельскохозяйственные расте-
ния, используя естественное плодородие почвы. 
• Подсечно-огневая система земледелия была распространена на 
севере Руси (лесной зоне). 
Поместье — земельное владение, даваемое за военную и государ-
ственную службу без права продажи, обмена, наследования. 
• Поместье не подлежало продаже, наследованию и обмену.  
Половцы — тюркоязычный народ, кочевавший на юго-востоке Ев-
ропы в XI – начале XIII веках. 
• Против половцев был направлен поход Владимира Мономаха, по-
лучивший 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 главных и старейших направлений в хри-
стианстве, образовавшееся в 1054 году после Великого раскола. 
• Изначально центр православия находился в Константинополе. 
Преподобный — монах, часто отшельник, стремившийся в 
неустанных молитвах, постах и трудах угодить Богу.  
• Преподобный отличался особенной праведностью и высокой сте-
пенью близости к Богу. 
Присваивающее хозяйство — хозяйство с преобладающей эконо-
мической ролью охоты, собирательства и рыболовства. 
• ПХ соответствует самой древней стадии хозяйственно-культур-
ной истории человечества. 
Производящее хозяйство — хозяйство, основанное на выращива-
нии культурных растений и разведении домашних животных. 
• Благодаря производящему хозяйству производительность труда 
повысилась, появилась возможность накопления избыточного про-
дукта, с чем связано возникновение социального расслоения. 
Русь (Русская земля) — историческое название государственного 
образования восточных славян в IX в. на среднем Днепре, распро-
странившееся на всю территорию государства. 
• По одной из версий, название «Русь» происходит от летописного 
племени русь, основавшего Древнерусское государство. 
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. 
Рюриковичи — род русских князей и царей, считавшихся потом-
ками Рюрика, в том числе великие князья киевские, владимирские, 
московские, тверские, рязанские. 
• Род Рюриковичей прервался в 1598 году. 
Рядовичи — люди, заключившие "ряд" (договор) и попавшие в за-
висимость. 
• 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 наказа-
ниям. 
Святитель — в христианской традиции епископ (глава отдельной 
церковной общины), почитаемый церковью как святой. 

• Среди святителей были устроители церковных дел, богословы, 

церковные писатели. 

Село — административно-хозяйственный и церковно-приходской 

центр княжеского и боярского владения.  

• Первоначально в Древней Руси в состав села входили только 

двор владельца и жилища его слуг. 

Скифы — древние племена, обитавшие в Северном Причерномо-

рье в VII в. до н. э. — III в. н. э.  

• Делились на царских, кочевников, земледельцев, пахарей.  

• Скифы торговали с античными городами Северного Причерно-

морья.  

• В IV в. до н. э. скифы создали Скифское государство. 
Славяне — крупнейшая в Европе этноязыковая общность, сфор-
мировавшаяся в Центральной Европе к I тыс. до н. э. 
• С VII в. существуют три современные ветви славянства: южные 
(болгары, хорваты, сербы, славяне-македонцы, босняки, сло-
венцы), западные (поляки, чехи, словаки, исторические поморяне и 
лужицкие сербы), восточные (русские, белорусы, украинцы). 
Смерды — согласно Русской Правде и сообщениям древнерусских 
летописей вольный человек, по каким-либо причинам потерявший 
общину.  
• Штраф (вира) за убийство смерда - 5 гривен. 
• Смерд мог потерять свободу, став закупом или рядовичем.  
• Смерды занимались сельским хозяйством. 
Старейшины — родоплеменная знать, выбираемая из числа стар-
ших и влиятельных её членов. 
• Наряду с боярами и дружиной старейшины выступают советни-
ками князя. 
• Старейшина руководит хозяйственной и социальной жизнью 
рода, разрешает споры внутри рода. 
Традиционные верования — первобытные верования, ранние 
формы религии, родоплеменные культы. 
• Основные формы традиционных верований: анимизм, фетишизм, 
тотемизм, культ предков, шаманизм и т.д. 
Тысяцкий — глава городского ополчения в Новгороде. 
• Тысяцкий также собирал налоги.  
• Тысяцкий избирался на вече. 
Финно-угры — языковая общность народов, говорящих на финно-
угорских языках, живущих в Западной Сибири, Центральной, Се-
верной и Восточной Европе. 
• Многие географические названия в землях восточных славян 
имеют финно-угорское (например, Ока, Москва, Протва, Суздаль) 
происхождение.  
• Славяне заимствовали у финно-угров планировку жилища, 
навыки пушного промысла и рыбной ловли. 
Фреска — техника живописи красками (на чистой или известковой 
воде) по свежей, сырой штукатурке, которая при высыхании обра-
зует тончайшую прозрачную плёнку. 
• Фреска являлась одним из способов украшения стен храмов.  
Холопы — категория зависимого населения на Руси, близкая по 
положению к рабам. 
• Феодал мог убить, продать, наказать, холопа. 
• Феодал нес ответственность за своего холопа. 
• Источники холопства: пленение, продажа за долги, женитьба. 
Христианство — одна из мировых монотеистических авраамиче-
ских религий, в основе которой лежит вера в единую Троицу – Бога 
Отца, Бога Сына (Иисуса Христа) и Святого Духа. 
• Великий раскол привёл к окончательному разделению христиан-
ства на два основных течения: Римско-католическое на Западе и 
Православное на Востоке. 
Царь — один из славянских титулов монарха, обычно ассоцииру-
ющийся с высшим достоинством императора, в России в 1547—
1721 гг. официальный титул главы государства. 
• Впервые царем стал Иван Грозный. 
• Последним царем был Пётр Первый, в 1721 году принявший ти-
тул императора. 
Централизация — сосредоточение чего-либо (например, власти) в 
одном центре или подчинение единому центру. 
• При великом княжении Ивана III началось оформление централи-
зации русского государства. 
«Юрьев день» — единый срок (неделя до 26 ноября и неделя по-
сле) перехода крестьян от одного владельца к другому. 
• ЮД впервые был установлен по Судебнику 1497. 
• ЮД ограничивался заповедными летами. 
• ЮД был ликвидирован по Соборному уложению. 
• Ликвидация ЮД ознаменовала собой завершение процесса закре-
пощения крестьян. 
Ясак — натуральный налог с народов Севера и Сибири. 
• Ясак состоял главным образом из пушнины. 
• Население, облагаемое ясаком, получило название «ясачных» лю-
дей. 
Ярлык — грамота, выдававшаяся великим ханом Золотой Орды 
князьям Северо-Восточной Руси на великое или удельное княже-
ние. 
• Тверские и московские князья боролись за ярлык на великое кня-
жение. 
• Сначала выдавался ярлык на Киевское княжение, затем – на Вла-
димирское княжение. 
• Дмитрий Донской передал власть своему сыну без ярлыка. 
 

16-17 ВЕКА (ГРОЗНЫЙ+СМУТА+ПЕРВЫЕ РОМАНОВЫ) 
 
Абсолютизм — форма монархического правления, при которой 
монарх концентрирует в своих руках все три ветви высшей власти 
— законодательную, исполнительную и судебную. 
• 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. 
Архиепископ — сан епископа, являющегося старшим в данной по-
местной церкви. 
• В 1566 г. казанский архиепископ Герман, кандидат на митрополи-
чью кафедру, угодил в опалу за осуждение опричнины. 
Барщина — даровой принудительный труд зависимого крестья-
нина в хозяйстве земельного помещика.  
• Барщина заключалась в работе собственным инвентарем на полях 
и в хозяйстве барина без оплаты. 
• 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 зем-
левладельцам или монастырям, население которых было освобож-
дено (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. 
Войсковой круг — общевойсковое собрание у донских, волжских, 
яицких, гребенских и терских казаков в XVI—XVIII вв.  
• Войсковой круг являлся высшим органом власти и выбирал долж-
ностных лиц. 
Волостель — в русских княжествах (с XI в.) и в Российском госу-
дарстве (до середины XVI в.) лицо, возглавлявшее волость и осу-
ществлявшее административные, финансовые и судебные функ-
ции. 
• В 1556 г. продолжалась губная реформа, которая отменила корм-
ления и должности волостелей. 
Всероссийский рынок — единая экономическая система, которая 
характеризуется общими хозяйственными связями и обменом това-
рами между различными частями страны. 
• 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 старо-
стой Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским в Нижнем 
Новгороде осенью 1611 года. 
• В октябре 1612 года Второе ополчение освободило Москву от 
польско-литовских интервентов. 
Гетман — с 1648 года правитель Гетманщины и руководитель ка-
зацких движений, избираемый на казачьем круге (гетманство - 
форма организации высшей власти на Украине). 
• В 17 веке в результате восстания гетманом Украины стал Богдан 
Хмельницкий. 
• В 18 веке гетман Мазепа занял Правобережье, объединив Укра-
ину.  
• Институт гетманства отменен Екатериной Второй. 
Гетманщина — территория Малороссии, находившаяся под 
управлением гетмана Войска Запорожского. 
• В 1654 году Гетманщина перешла под протекторат России. 
Городовой воевода — в XVI—XVIII вв. в Российском государстве 
глава местного военно-административного управления, назначае-
мый в пограничные города (крепости) или города, имевшие страте-
гическое значение, для организации их обороны или ведения бое-
вых действий.  
• ГВ организовывал выборы в местные органы самоуправления, 
следил за их деятельностью, за исполнением сословной службы 
дворянами и жителями посадов, контролировал сбор налогов. 
Государев двор — ближайшее социально-политическое окруже-
ние монарха, впервые возникшее как княжий двор во времена Руси 
на базе княжеской дружины. 
• ГД в России к середине XVI в. состоял из думных чинов (заседав-
ших в Боярской думе бояр, окольничих, думных дворян и дьяков), 
дворцовых чинов (стольников, стряпчих и др.), дворян московских. 
Даточные люди — в XV—XVII вв. лица из тяглого населения, от-
данные на пожизненную военную службу.  
• С середины XVII в. ДЛ были в составе полков нового (инозем-
ного) строя. 
Деспотия — форма самодержавной неограниченной власти, харак-
теризующаяся произволом, жестоким подавлением прав, свобод, 
самостоятельности. 
• Власть Ивана IV в 1560-е гг. приобрела ярко выраженный деспо-
тический характер. 
Духовенство — лица, занимающиеся совершением религиозных 
обрядов и служб.  
• В православной церкви духовенство делится на чёрное (монаше-
ство) и белое (священники и дьяконы). 
Заповедные лета — годы, в течение которых в некоторых районах 
Российского государства запрещался крестьянский выход в осен-
ний Юрьев день (“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 чере-
довались частоколами, надолбами, земляными валами, рвами и 
волчьими ямами. 
• Первые сведения о засечных чертах относятся к XIII-XIV векам. 
Землепроходцы — в XVI—XVII вв. организаторы и участники по-
ходов в ещё не обследованные области Сибири и Дальнего Во-
стока. 
• Землепроходец Иван Москвитин добрался до побережья Охот-
ского моря в 1639 году. 
• Первой экспедицией в Приамурье была экспедиция землепро-
ходца Василия Пояркова. 
Земский собор — центральное сословно-представительное учре-
ждение в России в XVI—XVII вв., собиравшееся для обсуждения 
важнейших политических, правовых, налоговых, административ-
ных и экономических вопросов. 
• Первый Земский собор был созван в 1549 г. 
• Земские соборы созывались вплоть до середины XVII в. по ини-
циативе царя. 
• Время действия Земских собор связывают со временем существо-
вания сословно-представительной монархии. 
Земщина — основная часть территории Российского государства, 
не включенная Иваном IV в свой личный удел – опричнину. 
• Столицей земщины была Москва. 
• Земщина платила огромные налоги в пользу опричнины. 
• Земщиной управляли земская Боярская дума и приказы. 
Избранная рада — название ближайшего окружения царя Ивана 
IV, неофициальное правительство России в конце 1540-1550-х гг.  
• Активные члены Избранной рады: протопоп Сильвестр, А.Ф. 
Адашев, князь А.М. Курбский, И.М. Висковатый, митрополит Ма-
карий. 
• Избранная рада провела множество реформ: созыв первого Зем-
ского собора, военная реформа и т.д. 
Интервенция – вооружённое вторжение одного или нескольких 
государств на территорию другого государства.  
• Смута сопровождалась польской и шведской интервенцией. 
Книгопечатание — комплекс производственных процессов по из-
готовлению печатной книги. 
• С помощью книгопечатания в 1564 г. Иван Фёдоров и Мстиславец 
выпустили первую русскую датированную печатную книгу — 
«Апостол». 
Конфискация земли — принудительное и безвозмездное изъятие 
государством земли у земельных собственников. 
• Разновидностью конфискации земли является секуляризация зе-
мель. 
Крепостное право — форма зависимости крестьян, предполагав-
шая прикрепление их к земле и подчинение судебной власти зем-
левладельца. 
• В России характерные для крепостного права черты становятся 
заметными с середины XV в. Судебником 1497 г. впервые в обще-
государственном масштабе было ограничено право перехода вот-
чинных 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 кре-
стьян - именно эта дата и считается началом существования кре-
постного права в России. 
• Крепостное право было отменено в 1861 году. 
Крестоцеловальная запись — государственный документ о при-
нятии присяги, сопровождавшейся целованием креста. 
• При своём воцарении в 1606 году Василий Шуйский принял кре-
стоцеловальную запись. 
Мануфактура — предприятие, основанное на разделении труда и 
ручной ремесленной технике. 
• Мануфактуры были купеческими, казенными, вотчинными, кре-
стьянскими. 
• При Петре Первом было основано не менее 200 новых мануфак-
тур. 
Мир (соседская (территориальная) община) — включал в себя 
несколько семей, живших на определённой территории, имевших 
внутреннее самоуправление, пришёл на смену родовой общине.  
• В мире (соседской общине) наряду с коллективной собственно-
стью (земля, вода, луга, леса) имела место индивидуальная соб-
ственность (дом, инвентарь, скот, приусадебный участок). 
«Москва — Третий Рим» — религиозно-политическая теория 
XV—XVI вв., представлявшая московских монархов преемниками 
византийских и римских императоров, а Россию — новым центром 
вселенского православного мира.  
• Теория «М – ТР» разрабатывалась в ряде религиозно-политиче-
ских сочинений, включая письма псковского монаха Филофея. 
Московское (нарышкинское) барокко — название стиля в рус-
ской архитектуре конца XVII — начала XVIII в., основной особен-
ностью которого является широкое применение элементов архи-
тектурного ордера и использование центрических композиций в 
храмовой архитектуре.  
• Московское барокко называются нарышкинским, так как ряд со-
оружений этого стиля были построены в подмосковных усадьбах 
бояр Нарышкиных, например, храм Покрова в Филях в Москве. 
Мурза — титул знати в тюркских государствах, высший слой та-
тарского дворянства. 
• После захвата Казани русским войском в 1552 году некоторые 
мурзы перешли на русскую службу.  
Новоторговый устав — свод правил торговли в России, создан-
ный 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 средне-
векового религиозного мировоззрения, отходом культуры от цер-
ковных традиций и приданием ей светского, гражданского харак-
тера. 
• Обмирщение культуры дало толчок развитию академической жи-
вописи. 
• Обмирщение культуры неразрывно связано с развитием науки 
ввиду её освобождения от церковных оков. 
Оброк — это повинность, которую несли зависимые крестьяне, 
представлявшая 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 натураль-
ными продуктами или деньгами. 
• Крестьянин мог заработать, например, деньги, на выплату оброка 
на различных промыслах, необязательно связанных с сельским хо-
зяйством. 
Опричнина 1) — система внутриполитических мер Ивана Гроз-
ного в 1565-1572 гг. для борьбы с предполагаемой изменой.  
• Сначала опричнина была направлена против княжеско-боярской 
знати, затем — дворян, приказных и горожан. 
Опричнина 2) — название царского удела при Иване IV. 
• В опричнине было специальное опричное войско. 
• Столицей опричнины была Александровская слобода. 
• Земли, не вошедшие в опричнину, получили название земщина. 
Окольничий — придворный чин и должность в Российском госу-
дарстве в XIII — начале XVIII в., возглавлявший приказы, полки, с 



середины XVI в. являвшийся вторым думный чином Боярской 
думы. 
• Одним из окольничих при Иване Грозном был А.Ф. Адашев. 
Острог — оборонительное сооружение, населённый укреплённый 
пункт, обнесённый заострёнными сверху брёвнами (кольями) вы-
сотой 4—6 метров.  
• В период присоединения Сибири в конце XVI — начале XVII в. 
остроги ставились в пунктах, имевших важное стратегическое зна-
чение.  
• Некоторые впоследствии стали крупными городами. 
Парсуна — ранний жанр портретной живописи в России в конце 
XVI-XVII веках, сохранивший приёмы иконописи. 
• Первые русские парсуны создавались мастерами Оружейной па-
латы Московского Кремля. 
• Парсуны выполняли в том числе роль надгробных портретов, 
например, таковой является парсуна Скопина-Шуйского. 
Первое ополчение — ополчение под руководством Прокопия Ля-
пунова, Ивана Заруцкого и князя Дмитрия Трубецкого, предпри-
нявшее попытку освобождения Москвы от польско-литовской ок-
купации. 
• 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 населе-
ние, когда налоговой единицей считался крестьянский или город-
ской двор независимо от числа проживающих в нём. 
• Подворное обложение (подворная подать) отменено в связи с вве-
дением подушной подати Петром Первым. 
Полки нового строя (полки иноземного строя) — воинские ча-
сти, сформированные в XVII в. в России по образцу западноевро-
пейских армий (вместо десятичной системы введена ротная орга-
низация). 
• Полки нового строя, наиболее полно отвечавшие тактическим 
требованиям своего времени, появились в ходе военной реформы 
1630-1632 годов. 
• Старший командный состав полков нового (иноземного) строя со-
стоял в значительной мере из иностранцев. 
Посад — в русских княжествах X—XV вв. торгово-промышленное 
поселение вне городских стен, ставшее позднее частью города.  
• Земля на посаде считалась в собственности государства.  
• Частные земельные владения на посаде (белые слободы и дворы) 
были ликвидированы к середине XVII в. 
Посадские люди — в XV—XVII вв. торгово-ремесленное населе-
ние посада, относилось к тяглым сословиям. 
• Как торгово-промышленный класс, в московском государстве по-
садские люди составляли главную массу городского населения. 
Протекционизм — экономическая политика защиты отечествен-
ного производителя и торговца, направленная на поддержку наци-
ональной экономики. 
• Новоторговый устав 1667 года был написан в идеях протекцио-
низма.  
• В экономике Пётр Первый придерживался политики протекцио-
низма. 
Приказы — центральные органы государственного отраслевого и 
территориального управления и контроля в России в XVI - начале 
XVIII веках. 
• Приказы окончательно складываются при Иване Грозном.  
• Приказы получили право суда и принятия законов в рамках их 
компетенции. 
• Одним из первых приказов была Челобитная изба во главе с            
А. Адашевым. 
• Иностранными делами ведал Посольский приказ во главе с дья-
ком Иваном Висковатым. 
Публицистика — род произведений, посвящённых актуальным 
проблемам и явлениям текущей жизни. 
• Новый литературный жанр — публицистика, появился в период 
правления Ивана IV. 
Регентство — временное правление одного (регент) или несколь-
ких лиц (регентский совет) при малолетстве, болезни, отсутствии 
монарха. 
• Регентом Ивана IV была Елена Глинская.  
Реформа — целенаправленное преобразование, изменение, пере-
устройство в политической, экономической, общественной сфере, 
проводимое органами власти. 
• Реформа патриарха Никона изменила обрядовую сторону право-
славия, но стала причиной раскола верующих на никониан и старо-
обрядцев. 
Самозванство (самозванчество) — незаконное присвоение себе 
чужого имени, звания обычно в корыстных или политических це-
лях. 
• Самозванство является одной из характеристик Смутного вре-
мени: так, Григорий Отрепьев выдавал себя за царевича Дмитрия – 
Лжедмитрий I. 
Семибоярщина — правительство Боярской думы (7 человек) во 
главе с Ф.И. Мстиславским в России в 1610 г., номинально просу-
ществовало до 1612 г. 
• Семибоярщина передала фактическую власть польским интервен-
там. 
• Было ликвидировано вторым земским ополчением под руковод-
ством К. Минина и Д. Пожарского в октябре 1612 г. 
Скоморохи — странствующие актёры на Руси, выступавшие как 
певцы, острословы, музыканты, исполнители сценок, дрессиров-
щики, акробаты.  
• Особую популярность скоморохи получили в XV—XVII вв. 
Слобода — название различных поселений в Русском (Россий-
ском) государстве в XI—XVII вв., население которых временно 
освобождалось от государственных повинностей.  
• Известны слободы стрелецкие, монастырские, ямские, инозем-
ные, в городах — слободы ремесленников. 
Служилые люди — в Российском (Русском) государстве XIV — 
начала XVIII в. люди, находившиеся на государственной службе.  
• С середины XVI в. делились на служилых людей «по отечеству» 
(бояре, дворяне), владевших землёй с крестьянами, имевших при-
вилегии, а также служилых «по прибору» (стрельцы, пушкари, го-
родовые казаки и др.), набиравшихся из крестьян и посадских лю-
дей, получавших жалованье и землю.  
• Освобождались от государственных налогов и повинностей. 
Смутное время (Смута) — период российской истории (1604—
1618), сопровождавшийся народными выступлениями и мятежами, 
правлением самозванцев (Лжедмитрий I, Лжедмитрий II), польской 
и шведской интервенциями, разрушением государственной власти 
и разорением страны.  
• По одной из версий Смута завершилась в 1618 году после заклю-
чения Деулинского перемирия. 
• В результате Смуты в России воцарилась новая династия. 
Соборное Уложение — свод законов Российского государства, вы-
ражающий действующее государственное, гражданское и уголов-
ное права, выработанный на Земском соборе 1648—1649 гг. 
• СУ определяло все стороны жизни общества: земельные, семей-
ные отношения, наказания за уголовные и политические преступ-
ления и др. 
• СУ регламентировало права и обязанности каждого сословия.  
• СУ окончательно закрепостило крестьян: был введён бессрочный 
сыск беглых крестьян, крестьяне становились собственностью по-
мещика. 
Сословно-представительная монархия — форма правления, 
предусматривающая участие сословных представителей в управле-
нии 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. 
Старообрядчество — совокупность религиозных течений и орга-
низаций, направленных против церковных реформ патриарха Ни-
кона. 
• Последователи старообрядчества утверждали, что Русская цер-
ковь издревле превосходит всех благочестием, а потому нельзя из-
менять ее обряды и книги по греческим образцам.  
• Последователи старообрядчества в своих аргументах ссылались 
на решения Стоглавого собора 1551 г. 
Старшина — должностные лица в казачьих войсках в XVI—XVIII 
вв. (атаманы, полковники, есаулы и др.).  
• Обычно старшины принадлежали к богатой верхушке, в конце 
XVIII в. превратились в дворян-помещиков. 
Стоглавый собор — церковный собор с участием Ивана IV. 
• Стоглавый собор унифицировал церковные обряды. 
Стрельцы — в XVI — начале XVIII в. служилые люди по прибору, 
составлявшие постоянное войско, вооружённое 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 г. впервые появилась норма о Юрьевом дне. 
Традиционное общество — общество, которое регулируется тра-
дицией, в котором сохранение традиций является более высокой 
ценностью, чем развитие. 
• Общественный уклад в ТО характеризуется жёсткой сословной 
структурой, особым способом регуляции жизни общества, осно-
ванным на традициях, обычаях. 
Урочные лета — срок давности, до истечения которого владельцы 
крепостных крестьян имели право обратиться в суд для возвраще-
ния им ушедших от них крестьян. 
• Урочные лета впервые 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. 
Украина – неофициальное географическое название в Речи Поспо-
литой южнорусских земель, расположенных на границе польско-
литовского государства в среднем течении Днепра. 
• Украинцами, украинными людьми стали позднее называть жите-
лей этих территорий.  
Церковный Раскол — отделение в XVII веке от Русской право-
славной церкви части верующих, не признавших церковной ре-
формы патриарха Никона. 
• Церковный раскол привёл к образованию старообрядчества. 

• Церковный раскол не преодолён по сей день. 
• Начало расколу положила не только реформа патриарха Никона, 
но и собой 1666-1667 гг. 
Частновладельческие (вотчинные или помещичьи) крестьяне 
— жили в вотчинах или поместьях, находясь под властью поме-
щика и выплачивая ему ренту, а государству повинности.  
• До конца XVI в. частновладельческие крестьяне пользовались 
правом ухода («отказа», «выхода») от землевладельца один раз в 
год в Юрьев день при соблюдении определённых условий.  
Челобитная — индивидуальное или коллективное письменное 
прошение, заявление, жалоба в Русском (Российском) государстве 
XV — XVIII в. 
• В 1767 году крестьянам было строго запрещено подавать челобит-
ные на своих помещиков лично императрице или императору. 
Черносошные крестьяне — это категория лично свободных кре-
стьян, живших на общинных землях и несших повинности в пользу 
государства. 
• Наибольшее количество черносошных крестьян проживало в По-
морье и Сибири, на малоосвоенных землях. 
• В XVIII веке черносошные крестьяне вошли в состав государ-
ственных крестьян. 
Шатровый стиль — утвердившийся в русской архитектуре стиль, 
одним из основных элементов которого стал шатёр — покрытие в 
форме высокой четырёхгранной или многогранной пирамиды.  
• В русском деревянном и каменном зодчестве ШС был распростра-
нён в XVI—XVII вв. 
Ярмарка — торг, рынок товаров, как правило, сезонный и органи-
зованный в установленном месте на определённое время, куда съез-
жались крестьяне из ближайших и дальних деревень. 
• 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 нату-
рального хозяйства к рыночному и складывания внутрироссий-
ского рынка. 
 

18 ВЕК (от регентства Софьи Алексеевны) 
 
Аристократия — родовая знать, наследственный, высший слой 
привилегированного класса в государстве. 
• Одними из главных жертв Октябрьской революции стали пред-
ставители русской аристократии. 
Ассамблея — собрания-балы с участием женщин в домах россий-
ской знати. 
• Ассамблеи были введены и регламентированы в 1718 г. Петром I. 
Ассигнация — сначала расчётная, вспомогательная, а затем основ-
ная денежная единица (бумажные деньги) Российской империи с 
1769 по 1849 г., имевшая хождение наравне с серебряным рублём с 
рыночным курсом взаимного обмена обеих валют.  
• В 1785—1787 годах был осуществлен выпуск ассигнаций нового 
образца, лучше защищённых от подделок. 
• В рамках денежной реформы Канкрина произошел обмен всех ас-
сигнаций на государственные кредитные билеты, обменивающиеся 
на золото и серебро, а также эмиссия платиновой монеты. 
Барокко — одно из стилевых направлений в искусстве конца XVI 
— середины XVIII в., отличающееся торжественностью и пышно-
стью оформления. 
• Известный в России архитектор барокко – Б.Ф. Растрелли, одна 
из его работ, выполненная в этом стиле – Зимний дворец. 
Берг-привилегия — законодательный акт, определявший поли-
тику русского правительства в горнорудной промышленности. 
• Закон о берг-привилегии был издан Петром I в 1719 году.  
Бироновщина — режим, установившийся в царствование Анны 
Иоанновны; считалось, что характер его определялся фаворитом 
императрицы Э. И. Бироном. 
 • Характерными чертами бироновщины являлось засилье инозем-
цев, преимущественно немцев, во всех отраслях государственной и 
общественной жизни, жестокое преследование недовольных, хи-
щения, шпионаж, доносы. 
Бурмистр — по городской реформе 1699 г. избираемый посад-
скими людьми и купцами глава городского управления. 
• Бурмистры подчинялись московской бурмистерской палате или 
ратуше. 
Буферное государство – как правило, небольшое или зависимое 
государство, расположенное между двумя или несколькими круп-
ными странами и вынужденное маневрировать между ними.  
• Из восточных дунайских княжеств Екатерина II планировала со-
здать буферное государство Дакию.  
Великое посольство — русская дипломатическая миссия, пред-
принятая Петром I, в 1697 —98 гг. в Западную Европу. 
• Целью ВП был поиск союзников для борьбы с Османской импе-
рией. 
• Результатом ВП стало создание предпосылок для организации ко-
алиции против Швеции.  
Верховный тайный совет — высшее совещательное государ-
ственное учреждение России в 1726-1730 годы. 
 • ВТС, созданный по указу Екатерины I как совещательный орган, 
фактически решал важнейшие государственные вопросы. 
• ВТС был ликвидирован Анной Иоанновной. 
• Члены ВТС («верховники») предлагали Анне Иоанновне подпи-
сать кондиции. 
Вольное экономическое общество — первое в России научное об-
щество, созданное в Петербурге в 1765 году для развития земледе-
лия и других форм экономической деятельности. 
• Среди учредителей ВЭО значились Г. Орлов, А. Нартов, И. Чер-
нышев и другие. 
Вольные типографии — типографии, которые в соответствии с 
указом Екатерины II от 1783 г. могли открывать частные лица. 
• Н.И. Новиков владел несколькими вольными типографиями.  
Временщик — государственный сановник, чьё реальное влияние 
превышало функционал его должности. 
• Расцвет деятельности временщиков пришёлся на эпоху дворцо-
вых переворотов. 
Галера — морское судно, имевшее паруса, но главным образом хо-
дившее на вёслах. 
• Галеры принимали участие в осаде Азова (1695, 1696). 
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 администра-
ции 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. Мен-
шиков. 
Генерал-прокурор — одна из высших государственных должно-
стей в имперской России, чиновник при Сенате с широкими 
надзорными функциями. 
• Генерал-прокурор наблюдал за законностью деятельности госу-
дарственного аппарата. 
• С 1802 г. генерал-губернатор был одновременно и министром юс-
тиции. 
Генеральное межевание земель — мероприятия по установлению 
точных границ отдельных земельных владений. 
• ГМЗ проводилось в России с 1765 года.  
«Генеральный регламент» — устав государственной статской 
службы в России, составленный в 1720 г. при личном участии 
Петра I. 
• Генеральный регламент утратил значение с изданием Свода зако-
нов Российской империи в 1832 году. 
Георгиевский трактат — договор 1783 г. о протекторате России 
над Восточным Грузинским царством. 
• На переговоры, предшествующие заключение Георгиевского 
трактата, был отправлен П. Потёмкин. 
«Греческий проект» — гипотетический план возрождения Визан-
тийской империи Екатерины II. 
• Согласно «Греческому проекту» на престоле возрожденной Ви-
зантийской империи должен был воцариться второй внук Екате-
рины II, получивший символическое имя Константин. 
Гильдии — купеческие, политические, религиозные объединения, 
защищавшие права своих членов.  
• С XVIII в. гильдии существовали в России как сословные объеди-
нения купцов. 
Гравюра – печатный оттиск рельефного рисунка на бумаге. 
• Гравюра, пришедшая в Россию из Европы, впервые появилась в 
изобразительном искусстве первой четверти XVIII в. 
Губернатор — назначаемое царём лицо, управлявшее губернией, 
по второй областной реформе 1719 г. командовавший войсками, 
расквартированными на территории губернии, а по областной ре-
форме 1775 г. — высший правительственный чиновник в губернии. 
• Губернаторы имели власть над провинциальными воеводами 
лишь в военных вопросах, в гражданских делах они напрямую под-
чинялись Сенату.  
Губерния — основная административно-территориальная единица 
в России с 1708 по 1917 г. 
• Губернии оформились при Петре I в процессе организации абсо-
лютистского государства. 
Губернская реформа 1775 г. — большая административная, су-
дебная и социальная реформа, которая ввела в России новое терри-
ториальное деление на губернии и уезды и внедрила новую систему 
местной государственной власти. 
• Губернская реформа 1775 г. была продолжением Петровской гу-
бернской реформы, начавшейся в 1708 году.  
Дворцовые крестьяне — в Русском государстве XII-XVIII вв. фе-
одально-зависимые крестьяне, жившие на землях великих князей и 
царей и несшие в их пользу феодальные повинности. 
• Основной обязанностью дворцовых крестьян было снабжение ве-
ликокняжеского (позже – царского) двора продовольствием.  
• С 1797 г. дворцовые крестьяне переходят в разряд удельных кре-
стьян. 
Дворцовый переворот — нелегитимное насильственное взятие 
верховной власти с использованием военной силы в результате за-
говора. 
• Причиной дворцовых переворотов был указ о престолонаследии, 
принятый Петром I, по которому ломался традиционный порядок 
наследования престола. 
• Активное участие в дворцовых переворотах принимала гвардия. 

Дворянский заёмный банк — банк, созданный в 1756 г. и давав-
ший ссуды помещикам под 6% годовых. 
• ДЗБ – первый в России банк.  
• ДЗБ учреждён указом Елизаветы Петровны. 
Дворянское собрание — сословный орган российского дворян-
ства, созданный в рамках Губернской реформы 1775 г.  
• Существовали губернские и уездные дворянские собрания. 
Духовное магометанское собрание (Духовное управление му-
сульман) — первая официальная организация российских мусуль-
ман, созданная в 1788 г. по указу Екатерины II. 
• Во главе ДМС стоит муфтий, назначаемый императором.  
Духовный регламент — устав Синода (Духовной коллегии), со-
ставленный в 1721 г.  
• ДР определил принципы церковного управления в России после 
окончательного отказа от патриаршества. 
Единоверие — направление в старообрядчестве, сторонники кото-
рого исполняли старые обряды, но признавали руководство Рус-
ской православной церкви.  
• Единоверие оформилось в России официально в 1800 г. 
Жалованная грамота городам — изданный в 1785 г. Екатериной 
II документ, юридически закреплявший права и привилегии раз-
личных слоёв городского населения России. 
• Помимо ЖГГ также была издана ЖГ дворянству.  
Жалованная грамота дворянству — изданный в 1785 году Ека-
териной II документ, юридически закреплявший права и привиле-
гии российского дворянства. 
• Помимо ЖГД также была издана ЖГ 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. 
Империя – международно значимое государство во главе с монар-
хом, объединяющее разные народы и территории и опирающееся 
на военные сословия.  
• В 1721 году, после победы в Северной войне, Петром I была про-
возглашена Российская империя.  
Канты — хвалебные песни, сочинявшиеся на русском и латинском 
языках воспитанниками духовных заведений. 
• Канты сочинялись в XVI—XVIII вв. 
Кабинет министров — орган высшего (после монарха) управле-
ния 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 XIV-XVII вв. – вольные люди, работавшие по 
найму, лица, нёсшие службу в приграничных районах (городовые 
и сторожевые казаки). 
• В XVI-XVII вв. правительство использовало казаков для охраны 
границ, выплачивая им жалованье деньгами, хлебом и порохом.  
• В XVIII в. казачество превратилось в полупривилегированное во-
енное сословие. 
Капиталистый крестьянин — сельскохозяйственные производи-
тели, располагавшие необходимыми средствами для осуществле-
ния торговой деятельности и предпринимательства. 
• Капиталистые крестьяне появились после издания Екатериной II 
манифеста о свободе предпринимательства. 
Капитан-исправник — избранный уездными дворянами и утвер-
ждённый в должности губернатором чиновник, отвечавший за по-
рядок в уезде и сбор налогов. 
• Административно-полицейская власть в уезде передавалась ниж-
нему земскому суду во главе с капитан-исправником. 
Клавикорд – клавишный струнный ударно-зажимной музыкаль-
ный инструмент, предшественник молоточкового и современного 
фортепиано.  
• При Петре I распространение получила игра на клавикордах. 
Классицизм — стиль и направление в литературе и искусстве XVII 
— начала XIX в., обращённые к античному наследию как художе-
ственному образцу для подражания. 
• В России классицизм получил распространение с середины XVIII 
в. до 40-х гг. XIX в. 
Коллегии – орган центрального отраслевого государственного 
управления, созданный в ходе петровских преобразований в 1718. 
• Решения в коллегиях принимались большинством голосов. 
• “Первейшие” Военная, Адмиралтейская, Иностранная коллегии 
отвечали за армию, флот и дипломатические сношения с иностран-
ными государствами. 
• Коллегии были заменены министерствами при Александре I. 
Колонизация – выделение поселений или основание новых посе-
лений на чужой территории либо заселение и хозяйственное осво-
ение своих окраинных земель. 
• В условиях крепостного права свободное переселение крестьян-
ства в Новороссию было невозможно, поэтому в странах Западной 
Европы российскими властями создавались специальные органы, 
занимавшиеся вербовкой колонистов из числа ремесленников, кре-
стьян, купцов, медиков, что способствовало проведению колониза-
ции. 
Комиссия новокрещенских дел — государственный орган, со-
зданный в 1731 г. для обращения в православие народов, исповеду-
ющих языческие культы.  
• В 1740 г. преобразована в Новокрещенскую контору. 
«Комиссия строительства столичных городов» — создана в 
1762 г. для разработки планов строительства городов и руководства 
городским строительством. 
• «КССГ» находилась в ведении Сената. 
Кондиции — условия, на которых была приглашена на российский 
престол племянница Петра I Анна Иоанновна. 
• Кондиции были выдвинуты в 1730 г. Верховным тайным советом 
с целью ограничения монархии в пользу аристократической вер-
хушки.  
• Анна Ивановна приняла кондиции, позднее отвергла их и распу-
стила Верховный тайный совет. 
Конфузия – неловкое положение, оплошность, в иных случаях – 
позор.  
• Нарвскую битву за свою неуспешность назвали «Нарвской кон-
фузией».  
Крепостная мануфактура — мануфактура, использующая труд 
приписных или посессионных крепостных крестьян. 
• Крепостные мануфактуры стали существовать в России в период 
правления Петра I. 
Кумпанства – товарищества, добровольно созданные из светских 
и церковных землевладельцев для отбывания повинности по-
стройки и снаряжения кораблей в России в конце XVII в. 
• В 1700 г. кумпанства были упразднены. 
Крестьянская война — особый вид гражданской войны, основной 
движущей силой которой является крестьянство. 
• Наиболее крупными крестьянскими войнами в России были свя-
занны 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 неё здании в Петербурге. 
• В основе собрания Кунсткамеры были личные коллекции Петра I. 
Купеческий банк — государственный банк Российской империи, 
учреждённый для кредитования купечества с целью поощрения 
развития российской внешней торговли. 
• КБ был создан в 1756 г. для кредитования купцов. 
Лавра – название крупнейших мужских православных монасты-
рей, непосредственно подчинённых патриарху.  
• В России находятся две лавры: Троице-Сергиева лавра и Алексан-
дро-Невская лавра. 
Литовский статут — свод законов Великого княжества Литов-
ского. 
• Всего было принято три Литовских статута: в 1529, 1566 и 1588 
гг. 
Магдебургское право — городское право, предполагавшее выбор-
ное городское самоуправление, наличие самостоятельного город-
ского суда и правил, регламентирующих деятельность ремеслен-
ных цехов и торговли. 
• Система Магдебургского права сложилась в XIII веке в Магде-
бурге как феодальное городское право. 
• Смоленск получил Магдебургское право в 1611 году. 
Магистрат — в 1720-1864 годах сословный орган, возглавлявший 
городское самоуправление в России. 
• Магистрат был учрежден в ходе реформ Петра Первого. 
Малороссийская коллегия — центральный государственный ор-
ган, созданный для управления украинскими территориями в со-
ставе Российской империи.  
• МК располагалась в г. Глухове, действовала в 1722—1728 гг. и в 
1764—1786 гг. 
Манифест о вольностях дворянских — освободил российских 
дворян от обязательной гражданской и военной службы и дал им 
право беспрепятственно выезжать за границу. 
• МоВД подписан Петром III 18 февраля 1762 г. 
«Манифест о трёхдневной барщине» — указ, рекомендующий 
помещикам использовать на барщине труд крепостных три дня в 
неделю и запрещающий барщину по воскресеньям. 
• «МоТБ» был издан императором Павлом I. 
Масонство — религиозно-этическое течение, ставившее задачи 
нравственного 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 — содержание, получаемое натурой от помещиков за 
шестидневную барщину безземельными крепостными крестья-
нами, в том числе дворовыми. 
• В месячину входили как продукты питания, так и одежда. 
• Месячина распространилась в России в конце XVIII в. 
Меркантилизм — экономическая политика активного торгового 
баланса, 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 повсе-
местно внедрялась Петром I 
• Политика меркантилизма поощряет вывоз произведенных внутри 
страны товаров. 

Модернизация — многозначное понятие, означающее комплекс 
социальных, политических и других изменений, направленных на 
усовершенствование и развитие общества. 
• На рубеже 17– 18 вв. перед правительством России встала задача 
модернизации экономики, которая оставалась натуральной со 
слабо развитой промышленностью. 
«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 
просветителей, но и итальянских юристов. 
• «Наказ» стал скорее не новой работой, а систематизацией имею-
щихся знаний, выполненной Екатериной II. 
«Нарвская конфузия» — поражение русской армии под Нарвой 
осенью 1700 г.  
• «Нарвская конфузия» произошла в рамках Северной войны. 
Некрасовцы — донские казаки-староверы, которые после пораже-
ния в 1708 г. Булавинского восстания переселились на Кубань, во 
владения Крымского ханства. 
• Некрасовцы названы в честь своего лидера Игната Некрасова. 
Новороссия — название причерноморских территорий, вошедших 
в состав России после русско-турецких войн эпохи Екатерины II. 
• Название «Новороссия» употреблялось ещё в начале XX века, од-
нако после вхождения основной части этих земель в состав Укра-
ины их стали именовать «Южной Украиной» или «Северным При-
черноморьем».  
Нейтралитет – отказ присоединиться к одной из сторон в войне, 
дипломатическом конфликте и т.п. 
• В 1780 г. Россия приняла декларацию о «вооружённом нейтрали-
тете», согласно которой судно любого нейтрального государства 
находилось под защитой всех нейтральных государств. 
Образцовый дом — проект дома для разных сословий, которыми 
должен был застраиваться Петербург, первый регулярный город 
России, создаваемый по заранее разработанному плану. 
• Ж. Б. Леблон и итальянский архитектор Д. Трезини создали про-
екты образцовых домов. 
Отходничество — уход крестьян с места жительства для заработка 
в других местах, например на мануфактурах или строительстве. 
• Отходничество было распространено в Центральном нечернозем-
ном районе, Приуралье, северных губерниях России ввиду малого 
плодородия почв и низкой эффективности сельскохозяйственного 
труда.  
• Большое распространение отходничество получает со второй по-
ловины XVIII в. в связи с увеличением размера оброка. 
Пандито-Хамбо-лама — глава российских буддистов. 
• Титул П-Х-л был учреждён в Бурятии в 1764 году.  
«Польский вопрос» — политика различных стран в отношении 
Речи Посполитой, вызванная внешнеполитическим ослаблением 
этой страны. 
• С обострением «Польского вопроса» связывают вторую половину 
XVIII века. 
«Потёмкинские деревни» — нарицательное выражение, обозна-
чающее имитацию, выдаваемую за реально существующий объект. 
• Выражение «ПД» пошло от истории о бутафорских деревнях, ко-
торые были якобы выстроены по указанию князя Г.А. Потёмкина 
вдоль маршрута поездки Екатерины II в 1787 году в Северное При-
черноморье. 
Подушная подать — в России XVIII-ХIХ вв. основной прямой 
налог. 
• Подушная подать заменила в 1724 г. подворное обложение, вве-
дена Петром I. 
• Подушной податью облагались все мужчины податных сословий 
независимо от возраста. 
• Подушная подать отменена в 80—90-х гг. XIX в.    
Посессионные крестьяне — категория крепостных крестьян 
XVIII- первой половины XIX в., закреплённых за мануфактурами и 
считавшихся собственностью не владельца, а мануфактуры (ИЛИ 
предприятия), на которой (на котором) они работали. 
• Посессионные крестьяне не могли быть проданы отдельно от 
предприятия. 
• Посессионные крестьяне получали денежное жалованье и обеспе-
чивались небольшими участками под огороды. 
Потешные полки — Семёновский и Преображенский полки, орга-
низованные для военных забав мальчика-царя Петра I. 
• Потешные полки постепенно превратились в лучшие регулярные 
полки нового строя. 
Приписные крестьяне — категория крестьянства в России, при-
писанного к казённым или частным мануфактурам, обязавшегося 
вместо уплаты оброка и подушной подати работать на мануфакту-
рах. 
• Приписные крестьяне могли (в отличие от посессионных кре-
стьян) передаваться в вечное пользование в разные мануфактуры 
по одному или целым семейством. 
Просвещённый абсолютизм — политика абсолютизма в ряде ев-
ропейских стран второй половины XVIII в., которая выражалась в 
преобразовании наиболее устаревших сторон жизни общества по 
инициативе монарха-реформатора в духе Просвещения и идеи об-
щего блага. 
• Екатерина 2 проводила политику просвещенного абсолютизма.  
Прибыльщик — государственный чиновник эпохи Петра Пер-
вого, в задачу которого входило изыскание источника дохода для 
государства. 
• Должность прибыльщика появились в 1704 г. 
Прокурор — должностное лицо органов прокуратуры, призванное 
следить за выполнением закона. 
• Прокуроры обладали надзирательными функциями и прикрепля-
лись к каждой коллегии. 
Правление гетманского уряда — орган государственной власти, 
созданный в царствование императрицы Анны Иоанновны для 
управления Гетманщиной. 
• ПГУ существовал с 1734 по 1750 г. 
Преображенский приказ — первоначально приказ, руководив-
ший потешными полками.  
• С конца XVII в. Преображенский приказ стал органом политиче-
ского сыска, который вёл дела по преступлениям, касающимся гос-
ударя, его правительства и политики. 
Провинция — единица территориального деления России в 1719-
1775 гг. 
• В 1719 г. губернии были разделены на 50 провинций. 
Просвещение — влиятельное идейное течение в Европе, предста-
вители которого считали, что человеческое общество развивается 
от низших, несовершенных ступеней к более совершенным и про-
грессивным.  
• Реформы Екатерины II были нацелены на подъём промышленно-
сти и торговли, развитие городов и просвещения, но при сохране-
нии прежнего общественного устройства и дворянских привиле-
гий. 
Прутский поход — поход русской армии 1711 г. (в ходе русско-
турецкой войны 1710—1713 гг.) во владения Османской империи, 
на территорию Дунайских княжеств.  
• ПП закончился неудачно для России. 
Пугачёвщина — восстание казаков и крестьянства в России в 
1773-1775 гг. 
• Название «Пугачёвщина» пошло от фамилии руководителя этого 
восстания – Емельяна Пугачёва.  
Разделы Речи Посполитой — переход территорий Речи Посполи-
той 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. 
Работные люди — рабочие на промыслах и в промьппленности 
(крепостные крестьяне-отходники, посессионные и вольные наём-
ные работники). 
• Первые выступления «работных людей» заставили Петра I в 1723 
г. издать указ, в котором он требовал содержать работников «поря-
дочно, без всяких напрасных нападков». 
Ратуша — сословный судебный орган в небольших российских го-
родах в XVIII — начале XIX в. 
• Бурмистерская палата была переименована в Ратушу. 
Ревизия – перепись населения (главным образом податного) в Рос-
сии в XVIII— первой половине XIX в. 
• Первая перепись податного населения («ревизия») 1718—1724 гг. 
насчитала более 5 млн душ мужского пола, которые должны были 
платить подушную подать. 
Регулярный парк — парк, имеющий геометрически правильную 
планировку, обычно с выраженной симметричностью и регулярно-
стью композиции. 
• Другое название регулярного парка – французский парк.  
Редут — военное оборонное сооружение из брёвен с земляной за-
сыпкой внутри, предназначенное чаще всего для установки пушек. 
• В ходе Полтавской битвы наступающим шведам пришлось 
пройти сквозь редуты под сильным огнём русской артиллерии, из-
за чего их ряды были расстроены. 
Рекрутские наборы — способ комплектования русской армии со 
времён Петра I до введения всеобщей воинской повинности (1864). 
• Рекрутская повинность была введена Петром I в 1705 году, когда 
был узаконен термин рекрут. 
• Рекрутская повинность была отменена при Александре II. 
Рококо — общеевропейский художественный стиль XVIII в., отли-
чавшийся особой утончённостью, лёгкостью и богатой декоратив-
ностью. 
• Китайский дворец Екатерины II построен в стиле рококо. 
Российско-американская компания — полугосударственная ко-
лониальная торговая компания, основанная по указу Павла I для 
освоения Аляски. 
• Российско-американская компания была основана в 1799 г. 
Самоуправление – самостоятельность тех или иных территорий 
или общественных групп в вопросах, оговорённых с центральной 
властью. 
• Особый режим местного самоуправления существовал на Укра-
ине до 1764 года, власть там принадлежала гетману. 
Самодержавие — монархическая форма правления в России, при 
которой носителю верховной власти (царю, императору) принадле-
жит вся полнота власти. 
• В России самодержавие впервые употребляется после прекраще-
ния ордынского владычества (1480 г.) для подчёркивания внешнего 
суверенитета 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 собствен-
ности (преимущественно земли) в светскую. 



• Замыслы секуляризации вынашивали Иван III и Иван IV, но осу-
ществить ее на практике удалось лишь Екатерине II в 1764 г. 
• В ходе секуляризации крестьяне, жившие на церковных землях, 
перешли в ведение коллегии экономии. 
Сенат — в России с 1711 по 1917 г. – высший государственный 
орган управления, подчинённый императору. 
• Сенат стал высшей исполнительной и судебной инстанцией, 
обладавшей и значительными законодательными полномочиями.  
• По судебной реформе 1864 года Сенат стал высшей судебной ин-
станцией. 
Сентиментализм — течение в европейской и американской лите-
ратуре и искусстве второй половины XVIII — начала XIX в., дела-
ющее упор на чувства, возникающие у читателя (зрителя) при зна-
комстве с произведением. 
• Повесть «Бедная Лиза» Н.М. Карамзина – пример проявления сен-
тиментализма в литературе.  
Семилетняя война – европейский конфликт 1756—1763 гг., в ко-
тором боролись две коалиции: Пруссия и Великобритания с одной 
стороны, Франция, Австрия и Россия — с другой. 
• Россия прекратила участие в Семилетней войне в 1762 году с при-
ходом на престол Петра III.  
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 Пра-
вославной Церкви. 
Табель о рангах — законодательный акт в России XVIII-XX вв., 
определявший порядок прохождения службы чиновниками. 
• Табель о рангах издана Петром I в 1722 г. 
• Табель о рангах устанавливала 14 рангов (классов, классных чи-
нов, 1-й высший) по трем видам: военные (армейские и морские), 
штатские и придворные. 
Тайная канцелярия — орган политического сыска, созданный в 
1718 г. для ведения следствия по делу царевича Алексея.  
• ТК действовала и после завершения суда над царевичем Алексеем 
параллельно с Преображенским приказом. 
«Тестамент» — завещание, в частности завещание Екатерины I. 
• Согласно «Тестаменту» Екатерины I наследником престола объ-
являлся Пётр, сын царевича Алексея, а в случае его смерти — Ели-
завета, дочь Петра I. 
Триумф — праздник в честь военной победы. 
• В ознаменование двойной победы (в Дерпте и Нарве в 1704 г.) в 
Москве устроили праздник наподобие римских триумфов. 
Указ о единонаследии 1714 г. — указ Петра I, который свёл на нет 
разницу между поместьем и вотчиной. 
• Указ о единонаследии урезал права дворян на распоряжение их 
земельными имениями: их нельзя было продавать, а передавать по 
наследству можно было только одному наследнику по выбору ро-
дителя — владельца имения. 
Уложенная комиссия — временный коллегиальный орган в исто-
рии России XVIII в., созываемый для кодификации законов, всту-
пивших в силу после Соборного уложения 1649 г. 
• Для участия в работе Комиссии были приглашены представители 
всех сословий русского общества (кроме крепостных крестьян), по-
лучившие наказы от своих избирателей. 
• В качестве руководства для депутатов Комиссии Екатерина II со-
ставила “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. 
Униаты (или греко-католики) — сторонники унии католической 
и православной церквей, признающие своим главой папу римского. 
• После разделов Речи Посполитой в Российской империи появи-
лись в большом числе католики, униаты и иудеи. 
Устав воинский 1716 г. — определил основные принципы постро-
ения российских регулярных воинских частей, порядок службы и 
военного обучения, а также военное уголовное право и судебные 
процедуры. 
• Устав воинский – это первый в русской армии единый свод воен-
ных наставлений. 
«Учреждение об императорской фамилии» — указ 1797 г., опре-
деляющий порядок наследования престола в Российской империи. 
• В отличие от указа Петра I, который не предусматривал различий 
в правах для наследников мужского и женского пола, «УоИФ» 
Павла I отдавал преимущество в наследовании потомкам мужского 
пола. 
Фаворит — явление наличия у монарха личного друга или лю-
бимца, пользовавшегося особой благосклонностью правителя, вли-
ятельного лица и получающего различные привилегии. 
• Эрнст Иоганн Бирон был фаворитом императрицы Анны Иоан-
новны. 
• Наибольшее количество фаворитов у правителей России было за-
фиксировано в эпоху дворцовых переворотов. 
Феодально-крепостническая система — социально-экономиче-
ская система, основанная на крепостном праве. 
• ФКС характеризуется сочетанием крупной земельной собствен-
ности класса феодалов и мелкого индивидуального хозяйства непо-
средственных производителей – крестьян. 
Фискал — в России в 1711-1729 гг. — государственный служащий 
для надзора за деятельностью государственных учреждений и чи-
новников. 
• В случае правого доноса половина имущества, конфискованного 
у виновного, доставалась фискалу-доносчику.  
• Руководил фискалами обер-фискал. 
Хованщина — название выступления стрельцов и солдат в 1682 
году. 
• Хованщина была вызвана ростом налогов, произволом админи-
страции и стрелецких командиров. 
• Хованщина связана с борьбой дворцовых партий после смерти 
царя Фёдора Алексеевича. 
• Хованщина была остановлена казнью выборных от стрельцов и 
руководителя восстания – князя И.А. Хованского. 
Черта оседлости — граница территории, за пределами которой за-
прещалось постоянное жительство евреям, исповедующим иуда-
изм. 
• Черта оседлости существовала с 1791 года по 1917 год. 
• Существование черты оседлости подтолкнуло многих евреев к 
вступлению в революционные ряды. 
Шестигласная дума — орган исполнительной городской власти, 
который, согласно городской реформе Екатерины II, вместе с го-
родским главой управлял хозяйственной и бытовой жизнью горо-
дов. 
• Шестигласная дума имела по одному представителю от каждого 
разряда горожан. 
Шляхетский корпус — российское военное училище, открытое в 
1732 г. для воспитания, обучения и подготовки к офицерской 
службе дворянских детей. 
• Выпускники шляхетского корпуса поступали в армию уже офи-
церами. 

Эрмитаж — крупнейший в России и один из крупнейших в мире 

художественных и культурно-исторических музеев. 

• В Екатерининскую эпоху картины Рембрандта и Рубенса, Ван 

Дейка и Тинторетто, Веронезе и Пуссена стали основой коллекции 

живописи Эрмитажа. 

Юрта — куполообразное переносное жилище из войлока у наро-

дов Средней Азии и Сибири. 

• Казахские юрты обычно ниже киргизских из-за сильных ветров в 

степи. 

 
19 век (до 1917) 

Автономия — самоуправление, право самостоятельного решения 
внутренних вопросов, касающихся управления какой-либо органи-
зацией (например, университетом) или каким-либо регионом 
страны. 
• Университеты получили значительную автономию в 1804 г. 
Аграрный вопрос — в широком смысле вопрос о собственности 
на землю, об отношениях между общественными классами по по-
воду земельной собственности. 
• Центральной проблемой в аграрном вопросе стало крестьянское 
малоземелье. 
Акмеизм — литературное течение, возникшее в начале XX в. в 
русской поэзии в противовес символизму. 
• Акмеизм провозгласил освобождение от символических порывов 
к «идеальному», возврат к материальному миру, точному значению 
слова. 
Амнистия — частичное или полное освобождение от судебного 
наказания, осуществляемое верховной властью. 
• Летом 1856 г. Александр II амнистировал декабристов, петрашев-
цев и участников польского восстания 1830—1831 гг. 
Ампир — стиль, характерный для позднего классицизма, возник в 
наполеоновской Франции, воплощал идею государственного могу-
щества.  
• В Российской империи ампир господствовал в архитектуре и при-
кладном искусстве в первые три десятилетия XIX в. 
• Ампир возник во Франции в период правления императора Напо-
леона I. 
Анархизм — политическая философия, идеология, сторонники ко-
торой выступают за ликвидацию любого принудительного управ-
ления и власти человека над человеком. 
• Видными представителями анархизма в России были П. Кропот-
кин 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. 
Большевики — члены фракции Российской социал-демократиче-
ской рабочей партии (РСДРП), выделившейся внутри партии в про-
тивовес меньшевикам в 1903 г. 
• Большевики были сторонниками Ленина. 
• Большевики одержали победу в Гражданской войне. 
Буржуазия — господствующий класс капиталистического обще-
ства, обладающий собственностью на средства производства и су-
ществующий за счёт доходов от этой собственности. 

• Троцкий в своей работе «Преданная революция» заявлял, что ру-
ководящая партийная бюрократия, вопреки Конституции 1936 
года, ведёт себя как буржуазия. 
Бюрократия — система государственного управления, основан-
ная на вертикальной иерархии чиновников. 
• Родоначальником бюрократии в России часто считают Петра I. 
Великие реформы 1860-1870-х гг. — буржуазные реформы, про-
ведённые Александром II после поражения России в Крымской 
войне. 
• Великие реформы начались с отмены крепостного права (1861 г.). 
• К великим реформам относят также земскую реформу, город-
скую, судебную, военную. 
Военные поселения — система организации войск, сочетавшая во-
енную службу с занятием сельскохозяйственным трудом. 
• За внедрение военных поселений отвечал Аракчеев. 
• За ликвидацию военных поселений выступали декабристы. 
• Военные поселения становились очагами крупных восстаний – 
Новгородское, Чугуевское. 
Вольные хлебопашцы — крестьяне, освобожденные от крепост-
нической зависимости с землей по указу 1803 г., на основании доб-
ровольного 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 значе-
ние: в нём впервые утверждалась возможность освобождения кре-
стьян с землей за выкуп, если такое условие было оговорено в до-
говоре, это положение легло потом в основу реформы 1861 года. 
Восточный вопрос — принятое обозначение международных про-
тиворечий в XVIII – начале XX в., связанных с наметившимся рас-
падом 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 появле-
ние национально-освободительного движения народов Османской 
империи, которое поддерживала Россия. 
Временнообязанные крестьяне — крестьяне, вышедшие из кре-
постной 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 просу-
ществовать в таком положении два года - переходный период, од-
нако в реальности такое положение просуществовало более 20 лет. 
Выкупная операция — в 1861-1907 г. выкуп крестьянами у поме-
щиков земельных наделов, предоставленных крестьянской рефор-
мой 1861 г. 
• Сумма выкупной операции исчислялась из величины оброка, ко-
торый крестьяне платили помещикам до реформы. 
Выкупные платежи — ежегодные погашения суммы, выплачива-
емой крестьянами государству за выкупленную надельную землю 
в ходе реформы 1861 г. 
• Выкупные платежи были отменены в результате русской револю-
ции 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 га-
завата, вошедшая в историю России как самая длительная в ней 
Кавказская война. 
Государственная дума — орган представительной власти, в Рос-
сии образованный в 1906 г. и имевший сначала только совещатель-
ные функции, но после революции 1905—1907 гг. получивший за-
конодательные функции. 
• ГД учреждена Манифестом 17 октября 1905. 
• ГД имела 4 созыва: 1-й (председатель С. А. Муромцев); 2-й (пред-
седатель 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 учре-
ждение при российском императоре в 1810-1906 гг. 
• С 1906 г. ГС стал верхней палатой парламента Российской Импе-
рии.  
• Образование Государственного совета было одним из элементов 
программы преобразования системы власти в России, разработан-
ной М. М. Сперанским в рамках либеральных реформ начала XIX 
века. 
Дарвинизм — система взглядов Ч. Дарвина и его сторонников на 
эволюцию, согласно которой главными факторами развития высту-
пают борьба за существование и естественный отбор. 
• Дарвинизм, зародившийся в Европе, оказывал влияние на обще-
ственную мысль в России. 
Декабристы — дворяне, участники российского оппозиционного 
общественно-политического движения, члены различных тайных 
обществ второй половины 1810-х — первой половины 1820-х го-
дов, организовавшие восстание 14 (26) декабря 1825 г. и получив-
шие название по месяцу восстания. 
• Декабристы считали самодержавие и крепостное право губитель-
ными для дальнейшего развития страны. 
• Декабристы делились на Южное и Северное общества: общества 
имели свои программы, свои цели. 
Жандармерия — полиция, имеющая военную организацию и вы-
полняющая охранные задачи внутри страны и армии. 
• В 1826 году в России был создан корпус жандармов. 
Забастовка — один из способов разрешения трудового конфликта, 
выдвижение как экономических, так и политических требований 
коллективом 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 об-
ществ, желавших проведения преобразований в стране. 
Западничество — сложившееся в 1830—1850-х гг. направление 
общественной и философской мысли, сторонники которого высту-
пали за признание необходимости развития России по западноев-
ропейскому пути. 
• Сторонники западничество (западники) вступали в полемику со 
славянофилами. 
• Сторонники западничества выступали за отмену крепостного 
права. 
• Сторонниками западничества были Кавелин, Соловьев, Гранов-
ский и пр. 
Земства — выборные органы местного самоуправления, возник-
шие в 1864 г. 
• Земства ведали просвещением, здравоохранением, строитель-
ством дорог и т.д.  
• Земства контролировались Министерством внутренних дел и гу-
бернаторами, имевшими право отмены их постановлений. 
Земский участковый начальник — чиновник Российской импе-
рии в 1889-1917 годах, сочетающий на территории своего участка 
административную власть по отношению к крестьянам и их сооб-
ществам 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”, внедряв-
шаяся начальником Московского охранного отделения С.В. Зуба-
товым. 
• В рамках зубатовщины была создана система политического 
сыска, легальных рабочих организаций под контролем полиции.  
• Зубатовщина парализовала в Москве социал-демократическую 
пропаганду. 
Идеолог — выразитель и защитник идеологии — совокупности 
взглядов, идей, в которых отражается отношение людей к суще-
ствующей действительности. 
• Главный идеолог меньшевиков – Л. Мартов. 
Инвестиции — долгосрочные вложения капитала в какую-либо от-
расль экономики или в какое-либо предприятие с целью получения 
прибыли. 
• Благодаря денежной реформе С.Ю. Витте 1895-1897 гг. свобод-
ные капиталы потекли в Россию, и российская промышленность 
получила огромные инвестиции. 
Индустриализация — процесс создания крупного машинного 
производства и на этой основе перехода от аграрного общества к 
индустриальному. 
• Индустриализация в России сопровождалась урбанизацией. 
Индустриальное общество — общество, сформировавшееся в 
процессе развития машинного производства и перехода от ману-
фактуры к фабрике, возникновения новых форм организации труда 
и применения достижений научно-технологического прогресса. 
• Индустриальное общество начало формироваться в России в 
1830-1860 гг.  
Издольщина — вид аренды земли, при которой арендная плата пе-
редается собственнику долей урожая. 
• Испольщина – разновидность издольщины, при которой плата за 
аренду земли составляла половину урожая. 
Имамат — религиозное теократическое мусульманское государ-
ство. 
• 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 кон-
центрации производства, шло формирование финансового капи-
тала. 
Интеллигенция — общественный слой, профессионально занима-
ющийся умственным, творческим трудом. 
• Главным признаком российской интеллигенции считалось не за-
нятие умственным трудом, а социальное мессианство – озабочен-
ность судьбами своего отечества. 
Инфляция — падение покупательной способности денег, их обес-
ценивание. 
• В связи с огромными расходами на Первую мировую войну 
начался выпуск денег, необеспеченных золотом, что неизбежно вы-
звало массовую инфляцию. 
Кадеты — крупная политическая партия либерального направле-
ния в Российской империи, образованная в 1905 г.  

• Программа кадетов: конституционная и парламентарная монар-
хия, демократические свободы, культурное самоопределение 
народностей, входивших в состав Российской империи, частичная 
национализация земли, законодательное решение рабочего во-
проса. 
• Лидер кадетов – П.Н. Милюков. 
Капитализм — общественно-экономический строй, основанный 
на частной собственности на средства производства и эксплуата-
ции наёмного труда. 
• Россия в конце XIX века вступила на путь капиталистического 
развития и быстро по нему продвигалась. 
Картель — форма объединения фирм, компаний, банков, которые 
договариваются о размерах производства, рынках сбыта, ценах, со-
храняя производственную самостоятельность. 
• В России начала XX века крупнейшей монополией была картель 
“Продпаровоз” (1901 г.). 
КВЖД — железнодорожная магистраль, проходившая через тер-
ритории Маньчжурии и соединявшая Читу с Владивостоком и 
Порт-Артуром. 
• КВЖД построена в 1897-1903 годах как южная ветка Транссибир-
ской магистрали. 
• Строительство КВЖД станет одной из причин начала русско-
японской войны. 
• В 1930-х годах советское правительство было вынуждено пере-
дать КВЖД Манчжурии. 
Коалиция — политический или военный союз государств, догово-
рившихся о совместных действиях в международных отношениях. 
• В начале XIX века Россия участвовала в антифранцузских коали-
циях. 
• В Крымской войне против Российской империи сражалась коали-
ция Османской империи, Британии, Франции и Королевства Сар-
диния. 
Кодификация — существенная переработка, изменение и обнов-
ление правовых норм, выражавшиеся, например, в форме коренной 
переработки действующих нормативных актов. 
• Сперанский провел кодификацию законодательства Российской 
империи. 
• Одним из этапов кодификации законодательства под руковод-
ством Сперанского стало составление Свода законов Российской 
империи – действовавшего законодательства в нескольких томах. 
Конституционализм — политическая система, опирающаяся на 
конституцию и конституционные методы управления. 
• Российский конституционализм формировался начиная от мало-
удачных попыток конституционализации в рамках абсолютистской 
монархии XVIII – нач. XIX вв. 
Концерн — форма объединения предприятий, формально сохраня-
ющих самостоятельность, но фактически подчинённых централи-
зованному финансовому контролю и руководству. 
• Концернами являлись «Группа Путилова-Стахеева-Батолина» и 
«Группа братьев Рябушинских». 
Конгресс — название различных сходок, собраний, конференций, 
съездов, парламентов и политических партий в разных государ-
ствах и странах мира. 
• На Венском конгрессе было принято решение о присоединении 
Польши к России. 
• На Берлинском конгрессе были пересмотрены условия Сан-Сте-
фанского мира. 
Консерватизм — течение, сторонники которого отстаивают идеи 
сохранения традиций, преемственности в политической и культур-
ной жизни. 
• Теория официальной народности придерживалась идей консерва-
тизма. 
Континентальная блокада — система экономических и полити-
ческих мероприятий, способствующая торговой и почтовой бло-
каде Великобритании, объявленной Наполеоном I в 1806 г. 
• Россия присоединилась к континентальной блокаде после подпи-
сания 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 контри-
буции, выплачиваемой Османской империей в пользу России. 
Контрреформы — система мер, проводимая Александром III, 
направленная на ограничение действий преобразований 1864—
1874 гг. 
• Контрреформы были направлены на пересмотр буржуазного за-
конодательства 60—70-х гг. 
• Реакционный курс, контрреформы во внутренней политике пра-
вительства Александра III осуществляло министерство Д.А. Тол-
стого. 
Коробейник — мелкий бродячий торговец вразнос, названный так 
из-за его короба, в котором лежал товар. 
• Другое название коробейника – офеня. 
Кустарь — мелкосерийный производитель, изготавливавший то-
вары преимущественно при помощи ручного труда. 
• В 1850-е гг. на долю крестьян-кустарей приходилось две трети 
всей промышленной продукции. 
Кубизм — направление в искусстве первой четверти XX в., глав-
ным образом в живописи, представители которого изображают 
предметный мир в виде комбинаций правильных геометрических 
фигур. 
• Первооткрывателем кубизма в России можно считать коллекцио-
нера С. И. Щукина, который приобрёл и привёз в Москву ранние 
кубистические картины Пикассо. 
Либерализм — философское и общественно-политическое тече-
ние, объединяющее сторонников парламентского строя, граждан-
ских прав и свобод и свободы предпринимательства, отстаивающее 
приоритет прав человека и ограничение вмешательства государ-
ства 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. 
• В 1845 г. был издан закон о майоратах. по которому имение после 
смерти отца доставалось старшему сыну. 
Манифест — торжественное письменное обращение верховной 
власти к населению. 
• Манифест 17 октября 1905 г. учредил Государственную думу. 
Марксизм — научная система философских, экономических и по-
литических взглядов, созданная К. Марксом и Ф. Энгельсом. 
• В основе марксизма лежит учение о классовой борьбе и диктатуре 
пролетариата. 
Меньшевики — правое крыло, выделившееся в 1903 г. внутри Рос-
сийской социал-демократической рабочей партии (РСДРП), с 1917 
г. — самостоятельная партия.  
• Главный идеолог меньшевиков – Л. Мартов. 
Меценатство — покровительство какому-либо делу, добровольная 
материальная помощь деятелям культуры или культурным учре-
ждениям. 
•  С 1856 г. меценат П. М. Третьяков начал собирать коллекцию 
русской живописи, которую впоследствии передал в дар городу 
Москве. 
Министерства – Органы исполнительной власти, которые, в отли-
чие от коллегий, устроены на принципах единоначалия.  
• Александр I отказался от коллегий в пользу министерств. 
Мировоззрение — система взглядов, воззрений на природу и об-
щество. 
• Под руководством Ильминского были созданы учебники и мето-
дические указания для учителей, переводы на языки народов По-
волжья основных церковных канонических текстов, что упрочнило 
основы православия в повседневной культуре и мировоззрении 
большинства народов Урало-Поволжья. 
Мировой посредник — в период проведения реформы 1861 г. 
должностное лицо для разрешения споров между крестьянами и 
помещиками. 
• Мировые посредники назначались из числа дворян. 
• Мировые посредники помогали составлять уставные грамоты. 
Мировой суд — суд, занимающийся разбором мелких уголовных 
и гражданских дел.  
• Создан в результате судебной реформы 1864 года.  
• Мировой суд состоял из одного человека. 
Мировой судья — должностное лицо, единолично рассматривал 
дела в мировом суде. 
• Должность мирового судьи введена судебной реформой 1864 
года.  
• При Александре II мировой судья избирался населением. 
Миссия — 1) делегация какого-либо государства, посылаемая в 
другую страну с какой-либо целью; 2) одна из форм деятельности 
церкви и религиозных организаций, имеющая целью обращение в 
веру неверующих или представителей иных религий (духовная 
миссия); 3) ответственное задание, роль, поручение. 
• 2) В XIX в. поощрялся переход в православие представителей дру-
гих конфессий, для этого велась большая миссионерская работа 
среди народов Поволжья, Кавказа, Сибири. 
Модерн — направление и стиль в искусстве конца XIX — начала 
XX в., воплотившие особенности бурно развивающегося индустри-
ального общества. 
• Отличительной чертой модерна в архитектуре был своеобразный 
декор, способствующий созданию необычных, подчёркнуто инди-
видуализированных зданий. 
Монархизм — общественно-политическое движение, целью кото-
рого является установление, сохранение или реставрация монар-
хии. 
• Под лозунгами монархизма выступали члены крайне правых ор-
ганизаций – черносотенцы. 
Монополия — объединение предприятий, которое осуществляет 
контроль над рынками путём концентрации материальных и фи-
нансовых ресурсов с целью получения максимальной прибыли. 
 • В России начала XX века крупнейшими монополиями были: син-
дикат “Продамет” (1901 г.) в чёрной металлургии, картель “Прод-
паровоз” (1901 г.) и синдикат “Продвагон” (1904 г.) в машиностро-
ении. 
• Основной формой монополий в России стали синдикаты. 
• Формы монополий в России – трест, концерн, синдикат, картель. 
Мюридизм — религиозно-политическое учение, основанное на 
полном подчинении имаму. 
• Главной чертой мюридизма было активное участие в “священной 
войне” – газавате — против “неверных” (т. е. не мусульман) за тор-
жество исламской веры. 

• Идеология мюридизма придавала большую организованность 
борьбе горцев Кавказа. 
"Народная воля" — наиболее крупная и значительная народниче-
ская 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 Александра II 
1 марта 1881, которое привело к смерти императора. 
Народничество — идейное течение в среде радикальной интелли-
генции России второй половины XIX в., представители которого 
выступали как против крепостничества, так и против развития ка-
питализма, за свержение самодержавия в ходе крестьянской рево-
люции, осуществление социальных преобразований на основе кре-
стьянской общины. 
• Теоретиками народничества стали М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, 
Π. Н. Ткачёв. 
Народники — революционеры 60—80-х гг. XIX в., ставившие це-
лью построение в России социализма с опорой на крестьянскую об-
щину. 
• Народники выступали за свержение самодержавия путём кре-
стьянской революции (революционные народники) или за осу-
ществление социальных преобразований посредством реформ (ли-
беральные народники). 
• Родоначальниками народников были А. И. Герцен, Н. Г. Черны-
шевский. 
• Народники делились на течения: М. А. Бакунин (бунтарское тече-
ние), П. Л. Лавров (пропагандистское течение), П. Н. Ткачёв (заго-
ворщическое течение). 
Нация — историческая общность людей, складывающаяся в про-
цессе формирования общности их территории, экономических свя-
зей, литературного языка, этнических особенностей культуры и ха-
рактера. 
• Для войны с Россией Наполеон создал огромную армию, имев-
шую разный национальный состав: французов в ней было только 
около половины, а остальную часть составляли поляки, пруссаки, 
австрийцы, итальянцы, голландцы и др. 
Национализм — идеология и направление политики, основопола-
гающим принципом которых является представление о ценности 
нации как высшей формы общественного единства. 
• Этнический национализм в России сформировался в рамках поч-
веннического варианта славянофильства в его противопоставлении 
либеральному западничеству. 
Негласный комитет — неофициальный государственный совеща-
тельный орган, работавший в начале правления Александра I. 
• В него входили ближайшие приближенные царя, знакомые ему с 
юности: граф П. А. Строганов, князь В. П. Кочубей, князь А. Чарто-
рыйский и Н. Н. Новосильцев. 
Непременный совет — высший совещательный орган Российской 
империи, учреждённый в 1801 году и упразднённый в 1810 году, 
являвшийся предшественник Государственного совета. 
• Непременный совет мог опротестовывать действия и указы импе-
ратора. 
• В начале своей деятельности Непременный совет рассмотрел ряд 
важных вопросов и подготовил несколько реформ, в том числе указ 
о вольных хлебопашцах. 
Нигилизм — отрицание общепринятых ценностей, идеалов, форм 
общественной жизни, крепостнических устоев и религии. 
• Термин «нигилизм» распространился в России после публикации 
Иваном Тургеневым романа “Отцы и дети”. 
Община — форма объединения крестьян, характеризующим кол-
лективным владением средствами производства, полным или ча-
стичным самоуправлением. 
• Во времена Российской империи государство рассматривало об-
щину как фискальный институт, обеспечивавший по принципу кру-
говой 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 основа-
нии указа 1842 года. 
• Обязанные крестьяне получали свободу, но не получали землю. 
• Обязанные крестьяне продолжали нести повинности за пользова-
ние землей помещика. 
Октябристы — члены крупной политической партии либераль-
ного направления “Союз 17 октября” в Российской империи, обра-
зованной в 1905 г., состоявшей в основном из чиновников, поме-
щиков и крупной торговой промышленной буржуазии.  
• Октябристы выступали с требованием народного представитель-
ства, демократических свобод, гражданского равенства и др. 
• Один из известных лидеров октябристов - А.И. Гучков. 
• С октябристами связано явление «Октябристского маятника». 
Ополчение — войско, создаваемое в помощь регулярной армии на 
добровольных началах. 
• Во время Отечественной войны 1812 г. в Петербурге в ряды опол-
чения вступило 13 тыс. человек. 
Отрезки — часть земли, изъятая у крестьян в пользу помещика в 
ходе осуществления реформы по отмене крепостного права. 
• Отрезки были причиной крестьянских волнений, их недовольства.  
• На юге Украины, где в дореформенный период крепостные часто 
не имели постоянного надела, а пользовались землёй «при необхо-
димости», отрезки нередко достигали 50—70% крестьянских зе-
мель. 
Отруб — участок земли, выделенный крестьянину при выходе из 
общины с сохранением его двора в деревне. 
• Отруб появился в результате Столыпинской реформы в начале 
XX века. 
Парламентаризм — система политической организации государ-
ства, при которой чётко разграничены функции законодательной и 
исполнительной властей при привилегированном положении пар-
ламента. 
• Крестьяне были равнодушны к политическим свободам, идеям 
парламентаризма, их желанием был лишь передел земли, поэтому 
центральным вопросом в деятельности I Государственной думы 
стал Аграрный вопрос. 
Партизан — лицо, ведущее вооружённую борьбу на территории, 
оккупированной противником, с использованием методов парти-
занской войны, член партизанского отряда. 
• Партизанка Кожина организовала в Сычёвском уезде отряд из 
подростков и женщин, охранявший селения и наносивший боль-
шой урон французам. 
Петрашевцы — участники кружка М.В. Буташевича–Петрашев-
ского, которые видели свою задачу в распространении в России за-
падных социалистических учений, выступлении за ликвидацию са-
модержавия и отмену крепостного права. 
• Среди участников кружка петрашевцев были Достоевский, М.Е. 
Салтыков-Щедрин, М.И. Глинка, А.Г. Рубинштейн. 
• Петрашевцы решили добиться своих целей насильственным пу-
тем, но члены общества были арестованы и приговорены к смерт-
ной казни, которая позже была заменена каторгой. 
Позитивизм — философское направление, исходящее из того, что 
подлинное (позитивное) знание может быть получено только на ос-
нове опыта, в результате описания и систематизации фактов, а не 
их объяснения, и отрицающее философию как науку, занимающу-
юся исследованием реальности. 
• В России последователями первого (классического) позитивизма 
были Н. Михайловский, В. Лесевич. 
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 года. 
• Присяжные заседатели оправдали Веру Засулич. 
Прогрессивный блок — объединение депутатов, созданное в ав-
густе 1915 г. из членов IV Государственной думы с целью оказания 
давления на правительство. 
• Прогрессивный блок возглавил левый октябрист С. И. Шидлов-
ский, но фактическим руководителем был лидер кадетов П. Н. Ми-
люков. 
Пролетариат — социальная группа в индустриальном обществе, 
включающая людей, занятых наёмным трудом, в основном физиче-
ским, живущих за счёт продажи своей рабочей силы. 
• Большевики хотели установить диктатуру пролетариата. 
Промышленный переворот — произошедший в XIX веке массо-
вый переход от ручного труда к машинному, от мануфактуры к 
фабрике. 
• В России промышленный переворот начался в первой половине 
XIX века и связан с временем правления Николая I: при нем появи-
лась первая в России железная дорога. 
Профсоюзы — массовые общественные организации наемных ра-
ботников, основанные на общности интересов и стремлении улуч-
шить условия жизни и труда своих членов. 
• В России профсоюзы возникли в период революции 1905 – 1907 
гг. 
Радикализм — бескомпромиссная приверженность каким-либо 
взглядам, концепция, характеризующаяся склонностью к реши-
тельным действиям, крайним мерам во имя определённых интере-
сов. 
• Учёные К. Д. Кавелин и Б. Н. Чичерин в 1855 г. в «Письме к изда-
телю» (А. И. Герцену) спорили с представителями радикального 
крыла общественной мысли о методах решения российских про-
блем. 
Разночинцы — межсословная категория населения в России 
XVIII—XIX вв.; выходцы из духовенства, купечества, мещанства, 
крестьянства, мелкого чиновничества и обедневшего дворянства. 
• Известными разночинцами были Белинский, Чернышевский. 
Реализм — направление в искусстве, ставящее целью правдивое 
воспроизведение действительности в её типичных чертах. 
• С 1830-х гг. на смену романтизму постепенно приходит реализм. 
Революция — радикальное, глубокое качественное изменение, 
скачок в развитии общества, сопряжённый с открытым разрывом с 
предыдущим состоянием. 
• Первая российская революция произошла в 1905-1907 гг. 
Романтизм — явление европейской культуры в конце XVIII — 
начале XIX в., возникшее как результат разочарования в идеалах 
Просвещения, не соответствовавших действительности. 
• Для произведений эпохи романтизма характерно желание уйти в 
мир восторженных фантазий, устремлённых к недостижимому, 
прекрасному и идеальному. 
РСДРП (Российская социал-демократическая рабочая партия) 
— социал-демократическая партия, основана в Российской импе-
рии в марте 1898 г. 



• На II Съезде партии в 1903 г. произошёл раскол РСДРП на мень-
шевиков и большевиков. 
Светская культура — предметы и традиции культуры, не связан-
ные с утверждением религиозных и церковных обрядов и тради-
ций. 
• По мнению светских мыслителей XIX в., евреям нужно было ак-
тивно ассимилироваться с населением, сотрудничать с ним и на 
культурном, бытовом, и пр. уровнях. Так, они ратовали за необхо-
димость их обучения в светских, а не религиозных школах. 
Священный союз — консервативный союз России, Пруссии и Ав-
стрии, созданный с целью поддержания установленного на Вен-
ском 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. 
Сейм — 1) название сословно-представительных учреждений в 
ряде стран; 2) наименование парламента в Великом княжестве 
Финляндском (существовал в 1809—1917 гг.), а также в Царстве 
Польском (существовал в 1815—1831 гг.).  
• В ходе поражения Швеции в русско-шведской войне 1808-1809 г. 
Сейм Великого княжества Финляндского объявил о его присоеди-
нении к России. 
Символизм — направление в европейском искусстве 1870—1910-
х гг., противопоставившее себя реализму, одно из модернистских 
течений в русской поэзии на рубеже XIX—XX вв.  
• Считая, что мир и человека невозможно познать средствами науч-
ного опыта, символисты сосредоточивались на художественном 
выражении посредством символа. 
Синдикат — одна из форм монополистических объединений, со-
зданного для совместного сбыта (распределение заказов, закупки 
сырья и реализация произведенной продукции) товаров. 
• Бахмутский соляной синдикат — одно из монополистических 
объединений добывающей промышленности Российской импе-
рии начала XX века с центром в городе Бахмут. 
Славянофильство — литературное и религиозно-философское те-
чение русской общественной и философской мысли, ориентиро-
ванное на выявление самобытности России, её типовых отличий от 
Запада. 
• Сторонники славянофильства считали необходимым отмену кре-
постного 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 видоиз-
менённая в один из центральных органов власти. 
• Третье отделение СЕИВК занималось политическим сыском, яв-
лялось органом высшей политической полиции – корпусом жан-
дармов. 
• Второе отделение СЕИВК занималось кодификацией законода-
тельства. 
Советы рабочих депутатов — выборные политические организа-
ции России, возникли в ходе революции 1905—1907 гг. 
• В 1905 г. Советы рабочих депутатов были созданы более чем в 50 
городах и рабочих посёлках страны. 
Сословия — социальные группы общества, обладающие закреп-
ленными в обычае или законе и передаваемыми по наследству пра-
вами, и обязанностями. 
• В России со второй половины XVIII в. утвердилось сословное де-
ление на дворянство, духовенство, крестьянство, купечество, ме-
щан. 
• Официально сословия в России были упразднены в 1917 г. 
Социализм — обозначение учений, в которых в качестве цели и 
идеала выдвигается осуществление принципов социальной спра-
ведливости, свободы и равенства, установление общественной соб-
ственности на средства производства и природные ресурсы. 
• Некоторые представители революционного народничества 1880-
х гг. перешли в либеральный лагерь и начали поиски мирного пути 
к социализму. 
Социализм русский — революционная теория, в основе которой 
лежит идея о том, что Россия находится ближе других стран к со-
циалистической революции, т.к. в сохранившейся крестьянской об-
щине заложены социалистические принципы. 
• Идея русского социализма была изложена Герценом. 
Стачка (забастовка) — единовременное прекращение рабочими 
труда на предприятии с предъявлением администрации определён-
ных требований, касающихся условий труда. 
• Морозовская стачка – одна из крупнейших забастовок рабочих 
Российской империи, произошла при Александре III. 
• В период революции 1905-1907 гг. пройдет Октябрьская всеобщая 
политическая стачка. 
Станица — крупное казачье селение, административная единица в 
казачьих областях. 
• На станичном сборе выбиралось станичное правление: станичный 
атаман, его помощник и казначей. 
Сюртук — верхняя мужская одежда, тип пиджака с длинными по-
лами. 
• Сюртук появился в России в первые десятилетия XIX века. 
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, прикрываю-
щие все дороги, ведущие на Калугу. 
• Идея Тарутинского манёвра принадлежит Кутузову. 
Теория официальной народности — правительственная идеоло-
гия Российской империи, сформулированная в 1833 г. в период цар-
ствования Николая I. 
• ТОН изложена министром народного просвещения графом Ува-
ровым  
• ТОН изложена в формуле: «Православие, самодержавие, народ-
ность». 
Теория утопического социализма — принятое в исторической и 
философской литературе обозначение учения о возможности пре-
образования общества на социалистических принципах, ненасиль-
ственным способом, силой пропаганды и примера. 
• Члены кружка А. И. Герцена и Η. П. Огарёва читали произведения 
французских просветителей, анализировали революционные собы-
тия в Европе и изучали теорию утопического социализма, изложен-
ную в трудах французских философов (Ш. Фурье, А. Сен-Симона). 
Террор — уничтожение политических противников насильствен-
ными методами. 
• «Катехизис революционера» призывал бороться с правительством 
любыми средствами, не рассчитывая на поддержку «тёмных» кре-
стьянских масс, подпольно, путём заговоров и террора. 
Трест — форма монополии, при которой входящие в неё предпри-
ятия полностью теряют свою производственную и финансовую са-
мостоятельность и 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 Госу-
дарственной думы и изменение избирательного закона. 
• Третьеиюньский переворот считается концом Первой русской ре-
волюции. 
Тройственный союз — военно-политический блок Германии, Ав-
стро-Венгрии и Италии, сложившийся в 1882 году, который поло-
жил начало разделу Европы на враждебные лагеря, блок существо-
вал в годы Первой мировой войны. 
• Создание Тройственного союза способствовало будущему сбли-
жению Франции и России. 
• Тройственный союз и Антанта – коалиции-участницы Первой ми-
ровой войны. 
• В 1914 г. к тройственному союзу присоединилась Османская им-
перия. 
Трудовики — название фракции депутатов от крестьян и народни-
ческой интеллигенции в Государственной думе I—IV созывов 
(1906-1917). 
• Программа трудовиков близка программе партии народных соци-
алистов, включала требования введения демократических свобод, 
национализации помещичьих земель. 
Урбанизация — рост городов, особенно крупных, повышение 
доли городских жителей, сосредоточение населения и экономиче-
ской жизни в городах, а также повышения роли городов в развитии 
общества. 
• Индустриальное развитие России сопровождалось урбанизацией. 
Уставная грамота — реформаторский проект конституции Рос-
сийской империи, разработанный по заданию императора Алек-
сандра I под общим руководством Н. Н. Новосильцева в 1820 году. 
• Проект Уставной грамоты не был принят Императором. 
Уставная грамота — договор между крестьянами и помещиками, 
на основе которого производился раздел земли после отмены кре-
постного 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 посред-
ника. 
Флагманский корабль (флагман) — корабль, с которого коман-
дующий управляет подчинёнными ему силами. 
• Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер «Варяг» — со-
ветский и российский гвардейский ракетный крейсер, флагман Ти-
хоокеанского флота ВМФ России. 
Футуризм — авангардистское художественное течение 1910-х — 
начала 1920-х гг. в России.  
• Футуризм характеризовался бунтарством, анархичностью миро-
воззрения, выражением массовых настроений толпы, отрицанием 
культурных традиций, попытками создать искусство вне старых 
традиций и канонов, устремлённое в будущее. 
“Хождение в народ” — массовое движение радикальной моло-
дежи народнического толка и других революционеров-народников 
в деревню, направленное на пропаганду среди крестьян социали-
стических идей. 
• Идея “хождения в народ” принадлежит А. И. Герцену, который в 
1861 г. через “Колокол” обратился с этим призывом к учащейся мо-
лодежи. 
• В1874 г. началось «хождение в народ» под влиянием бунтарских 
взглядов Бакунина, в 1875 г. была предпринята вторая попытка 
«хождения в народ» -- в духе наставлений Лаврова. 

Хутор — 1) казачье поселение вне станицы, состоящее из одного 
или нескольких дворов; 2) сельский участок, выделенный крестья-
нину при выходе его из общины с переселением из деревни на свой 
участок 
• Хутор появился в результате Столыпинской реформы. 
Цензура — система государственного надзора за содержанием и 
распространением печатной продукции, музыкальных и театраль-
ных произведений. 
• При Николае I произошло ужесточение цензуры, был издан Чу-
гунный устав - Цензурный устав 1826 г., поставивший под жесто-
чайший контроль государства печать с целью прекратить распро-
странение либеральных и революционных идей. 
Черносотенцы — члены крайне правых организаций в России в 
1905-1917 годы, выступавших под лозунгами монархизма, велико-
державного шовинизма и антисемитизма. 
• Лидеры и идеологи черносотенцев: А.И. Дубровин, В.М. Пуриш-
кевич, Н.Е. Марков. 
• После Февральской революции 1917 г. деятельность черносотен-
ных организаций была запрещена. 
«Черный передел» — организация народников в Петербурге, воз-
никшая при расколе «Земли и воли» в 1879 году, отрицала тактику 
террора, выступала за ведение пропаганды. 
• Лидер «Черного передела» - Г.В. Плеханов. 
Эсеры (социал-революционеры) — крупная политическая партия 
Российской империи, образована в 1901—1902 гг. путём объедине-
ния народовольческих кружков и групп. 
• Лидер эсеров - В.М. Чернов.  
• Тактика эсеров - политический террор. 
 

20 век  (с 1917) 
Августовский путч — события 18—21 августа 1991 года в Совет-
ском Союзе, получившие оценку со стороны официальных лиц и 
органов государственной власти в СССР как заговор, государствен-
ный переворот и антиконституционный захват власти. 
• Августовский путч начался как попытка группы советских кон-
серваторов (ГКЧП) предотвратить намеченное на 20 августа под-
писание Союзного договора, которое могло привести к распаду 
СССР. 
• Результатом Августовского путча стал провал переворота, ро-
спуск ГКЧП, победа Президента РСФСР Бориса Ельцина и усиле-
ние его влияния. 
Аграрно-промышленный комплекс (АПК) — совокупность от-
раслей народного хозяйства, обеспечивающих потребность населе-
ния в продуктах питания. 
• Зерновые культуры – основная отрасль сельского хозяйства и 
фундамент АПК. 
Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество 
(АТЭС) — международное экономическое объединение, включаю-
щее 21 страну Азиатско-Тихоокеанского бассейна.   
• АТЭС образовано в 1989 г. 
Аннексия — насильственное присоединение одним государством 
территории или части территории другою государства. 
• Аннексия Австрии в состав Германии состоялась в 1938 году. 
Антигитлеровская коалиция — союз государств и народов, сло-
жившийся в ходе Второй мировой войны против агрессивного 
блока Германии, Италии, Японии и их союзников.  
• 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 пе-
риод войны по решению важнейших проблем: Тегеранскую в 1943 
году, Ялтинскую и Потсдамскую в 1945 году. 
Антипартийная группа — название, официально использовавше-
еся в советской печати для обозначения группы партийных деяте-
лей, попытавшихся в июне 1957 г. сместить H. С. Хрущёва с долж-
ности первого секретаря ЦК КПСС. 
• Маленков, Каганович, Молотов, Шепилов были членами Анти-
партийной 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 
нетерпимости, выражающаяся во враждебном отношении к евреям. 
• Политика антисемитизма в послевоенные годы активизировалась 
с осени 1946 г., когда был взят курс на жёсткое ограничение иуда-
изма - 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 коми-
тете»: он был распущен. 
Антифашистское подполье — общее название групп и организа-
ций, боровшихся с нацистским оккупационным режимом в период 
Великой Отечественной войны. 
• В захваченных врагом городах действовало антифашистское под-
полье: подпольщики совершали диверсии, расправлялись с окку-
пантами и их пособниками, распространяли полученные с «Боль-
шой земли» газеты и листовки или издавали их своими силами. 
Антиалкогольная кампания 1985г. — комплекс правительствен-
ных мер по снижению потребления алкоголя населением СССР. 
• Вследствие антиалкогольной кампании, поступления в бюджет 
сильно сократились. 
«Армата» — российский танк нового поколения Т-14. 
• В 2019 году Т-14 начал прохождение государственных испытаний 
в научно-исследовательских институтах Минобороны России. 
«Антоновщина» — восстание крестьян Тамбовщины под руковод-
ством А. С. Антонова в 1920—1922 гг. против большевиков. 
• Как и Кронштадтское восстание, Антоновщина во многом поспо-
собствовала решению об отказе от политики военного коммунизма 
и переходе к НЭПу. 
«Апрельские тезисы» — программа действий российских больше-
виков после Февральской революции, план борьбы за перерастание 
буржуазно-демократической революции в революцию социалисти-
ческую путём захвата власти. 
• Апрельские тезисы были предложены В. И. Лениным после воз-
вращения в Петроград из эмиграции в апреле 1917 года. 
Атомная бомба — оружие массового поражения, взрывное 
устройство, в котором источником энергии является синтез или де-
ление атомных ядер — ядерная реакция. 
• Впервые СССР испытал атомную бомбу в 1949 г.  
 «Багратион» — операция по освобождению Белоруссии (ВОВ). 
• В операции Багратион 1-м Белорусским фронтом руководил Ро-
коссовский. 
• Первый этап операции Багратион прошел с 23 июня по 4 июля 
1944 года. 
Бандеровцы — собирательное наименование пособников нацизма 
из числа  украинских  националистов. 
• Бандеровцы названы  по  фамилии  одного  из  руководителей  
украинского  националистического  движения  в  Польше. 
Барак — временное, быстро возводимое, дешёвое строение. 
• Большое количество бараков было построено в Советском Союзе 
городах Поволжья и Урала в годы Великой Отечественной войны 
для размещения работников промышленных предприятий, эвакуи-
рованных в эти регионы из западных районов страны. 
БАМ (Байкало-Амурская магистраль) — железная дорога в Во-
сточной Сибири и на Дальнем Востоке, одна из крупнейших желез-
нодорожных магистралей в мире. 
• Основная часть БАМ строилась в 1974-1984 гг., а полностью от-
крытие произошло в 1989 г. 
«Барбаросса» — план внезапного военного нападения и стреми-
тельного продвижения войск Германии на территории СССР. 
• План Барбаросса был разработан в декабре 1940 — июне 1941 го-
дов. 
Бархатные революции — процесс практически бескровного пере-
хода 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 меж-
дународной обстановкой (падение Берлинской стены и «пере-
стройка» в СССР). 
• Бархатные революции стали одной из предпосылок будущего рас-
пада СССР. 
Бедняки — малоимущие люди дореволюционной и Советской 
России. 
• В период новой экономической политики аграрная политика гос-
ударства была направлена на поддержку бедняков и притеснение 
кулаков. 
Без срока давности  —  масштабный  проект,  нацеленный  на  со-
хранение  исторической  памяти  о  военных  преступлениях  наци-
стов  и  их  пособников  в  годы  Великой  Отечественной  войны  
на  территории  СССР.   
• БСД имеет юридическое,  поисковое,  научноархивное,  образова-
тельное,  просветительское  и  воспитательное  направления. 
Берлинская  (Потсдамская)  конференция  —  последняя  встреча  
лидеров  «Большой  тройки»  (Великобритания,  СССР,  США)  в  
годы  Второй  мировой  войны.  
• БК проходила 17 июля-2 августа 1945 г. в Потсдаме, близ Берлина.  
• Во время БК решались  вопросы  совместного  управления  по-
беждённой  Германией,  учреждения  международного  военного  
трибунала  для  суда  над  лидерами  нацистской  Германии,  репа-
раций  с  Германии,  оккупации  Японии  и  др. 
Беловежское соглашение — соглашение о создании Содружества 
Независимых Государств, подписанное руководителями РСФСР, 
Белоруссии и Украины в декабре 1991 года. 
• Беловежское соглашение ознаменовало прекращение существова-
ния СССР. 
«Белые» — военно-политическое движение разнородных в поли-
тическом отношении сил, сформированное в ходе Гражданской 
войны в России с целью свержения советской власти. 
• Белые включали в себя представителей как не принявших дикта-
туру 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 — военная доктрина, целью которой является разгром  
главных  сил  противника  в  кратчайшие  сроки. 
• Блицкригом назывался план молниеносной войны Германии про-
тив СССР, который был сорван во время Смоленского сражения, а 
затем в Московской битве. 

Блокада — окружение с помощью вооружённых сил неприятель-
ской 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». 
Блокада Ленинграда — военная блокада немецкими и финскими 
войсками Ленинграда с 8 сентября 1941 г. по 27 января 1944 г. (бло-
кадное кольцо было прорвано 18 января 1943 г.), признанная одним 
из крупнейших военных преступлений в истории человечества. 
• Частично блокада была снята благодаря операции «Искра». 
«Большая двадцатка» — государства с наиболее развитой и раз-
вивающейся экономикой (Австралия, Аргентина, Бразилия, Вели-
кобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, 
Мексика, Россия, Саудовская  Аравия,  США,  Турция,  Франция,  
Южная  Корея,  ЮАР,  Япония, а также Европейский союз), лидеры 
которых с 2008 г. периодически собираются  для  обсуждения  ак-
туальных  международных  вопросов. 
• Санкт-Петербургский саммит Большой двадцатки прошёл 5-6 
сентября 2013 года в Санкт-Петербурге. 
«Большая семёрка»  —  группа  государств  (США,  Великобри-
тания,  ФРГ,  Франция,  Канада,  Италия,  Япония),  лидеры  кото-
рых  с  середины  1970-х  гг.  периодически собираются  для  об-
суждения  актуальных  международных  вопросов. 
• В 1997 году в состав «Большой семерки» присоединилась Россия, 
в связи с чем объединение получило название «Большая вось-
мёрка». 
Большая тройка — в годы Второй мировой войны в мировой 
прессе так называли руководителей трёх ведущих держав антигит-
леровской коалиции и сами державы — СССР, США и Великобри-
танию. 
• 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 политиче-
ских 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. 
Большевистский  план  монументальной  пропаганды  —  пред-
ложенный  В. Лениным  в  1918  г.  план установки памятников  
«великим  людям  в  области  революционной  и  общественной  
деятельности».   
• В ходе БПМП с 1918 по 1921 год Москва получила более 25 па-
мятников, Петроград — свыше 15. 
Брестская крепость — крепость-герой в черте города Брест в Бе-
лоруссии. 
• В 1965 году Брестская крепость стала единственной крепостью, 
получившей звание «Крепость-герой».  
БРИКС  — объединение  государств-участников  в  составе  Бра-
зилии,  России,  Индии,  Китая  и  ЮАР,  созданное  с  целью  коор-
динации  усилий  в  экономике  и  политике  на  международной  
арене. 
• С 2009 года правительства стран БРИКС ежегодно встречаются 
на официальных саммитах. 
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 запла-
тить 25 рублей. 
«Великий перелом» — начатая в конце 1920-х в СССР политика 
форсированной индустриализации и коллективизации сельского 
хозяйства. 
• В своей статье «Год великого перелома: к XII годовщине Ок-
тября» И. В. Сталин назвал 1929 год «годом великого перелома на 
всех фронтах социалистического строительства». 
Венгерский кризис — вооруженное восстание против просовет-
ского режима народной республики в Венгрии в октябре-ноябре 
1956 года. 
• В знак протеста против действий СССР в венгерском кризисе Ис-
пания, 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 
государства, учреждённая в результате государственного перево-
рота 18 ноября 1918 года и признанная всеми лидерами Белого дви-
жения. 
• Единственным человеком, занимавшим должность Верховного 
правителя, был адмирал А. В. Колчак. 
Великая российская революция (Российская революция) — 
концепция в современной российской историографии, рассматри-
вающая социально-политическую конфронтацию, происходившую 
в российском обществе в 1917—1922 гг., в качестве единого рево-
люционного процесса. 
• ВРР началась со свержения монархии в феврале 1917 г. и окончи-
лась созданием СССР в 1922 г. 
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 — система чрезвычайных мер Советского 
государства в условиях Гражданской войны и иностранной интер-
венции, проводившаяся в 1918-1921 гг.  
• Основное содержание военного коммунизма - национализация 
промышленности, государственная монополия на многие про-
дукты с/х, продразверстка, запрещение частной торговли, милита-
ризация труда. 
• Военный коммунизм был отменён в связи с началом НЭП. 
Волюнтаризм — политика, не считающаяся с объективными зако-
нами, реальными условиями и возможностями. 
• В 1964 году Хрущев был обвинен в волюнтаризме и отправлен в 
отставку. 
«Война  законов»  —  принятие  региональными  властями  зако-
нодательных  решений,  противоречащих  законам,  существующим  
в  стране. 
• «Война законов» проходила между СССР и РСФСР в 1990-1991 
гг. 
Власовцы — собирательное название предателей Родины, участ-
ников коллаборационистских  воинских  формирований,  действо-
вавших  на  стороне  фашистской  Германии  во  время  Великой  
Отечественной  войны. 
• Власовцы названы по фамилии генерала Русской освободитель-
ной армии А. А. Власова. 
Всесоюзные комсомольские стройки — важнейшие народно-хо-
зяйственные объекты  СССР,  в  сооружении  которых  принимали  
активное  участие  комсомольцы  и  молодёжь,  направленные  по  
путёвкам  органов  ВЛКСМ. 
• В рамках ВКС на стройку БАМа была привлечена молодёжь. 
Враг народа — термин римского права, предполагавший объявле-
ние лица вне  закона  и  подлежащим  безусловному  уничтожению. 
• Понятие «Враг народа» употреблялось в Конституции СССР 1936 
г. 
«Вредитель» — контрреволюционер, наносящий советскому госу-
дарству экономический и политический вред с целью подорвать 
его мощь и подготовить антисоветскую интервенцию. 
• Масштабная кампания по борьбе с «вредителями» в сельском хо-
зяйстве прошла в 1937—1938 годах в качестве одной из составля-
ющих «Большой чистки». 
Временное правительство — высший исполнительно-распоряди-
тельный и законодательный орган государственной власти, образо-
ванный в России после падения монархии в марте 1917 г. 
• Главой ВП был сначала князь Львов, затем Керенский.  
• ВП было создано по соглашению между ВКГД и руководством 
Петрсовета. 
Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контррево-
люцией и саботажем (ВЧК) — орган политического сыска, со-
зданный в декабре 1917 г., первым председателем которого являлся 
Ф.Э. Дзержинский.  
• В 1922 г. реорганизована в Государственное политическое управ-
ление (ГПУ). 
Второй фронт — фронт вооружённой борьбы США, Великобрита-
нии и Канады против Германии в 1944—1945 гг. в Западной Ев-
ропе. 
• 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 РСФСР в 1917—
1936 гг. 
• Председателями ВЦИК были Каменев, Свердлов, Калинин. 
«Выдвиженцы»  — передовые  работники,  выдвинутые  на  руко-
водящую  работу. 
• Период первой пятилетки - время масштабной кампании по вы-
движению коммунистов и рабочих для получения высшего техни-
ческого образования.  
Высший  совет  народного  хозяйства  (ВСНХ)  —  высший  цен-
тральный  орган  управления  народным  хозяйством  (преимуще-
ственно промышленными предприятиями)  в 1917—1932  и  1963—
1965 гг. 
• В 1932 году ВСНХ РСФСР был преобразован в Наркомат лёгкой 
промышленности РСФСР. 
Генеральный план «Ост» — программа закрепления господства 
Германии в оккупированной нацистами Восточной Европе и гено-
цида народов Советского Союза. 
• К началу 1942 г. под руководством Г. Гиммлера был разработан 
генеральный план «Ост». 
Геноцид — преступление, под которым понимаются действия, со-
вершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, 
какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную 
группу. 
• Одной из форм нацистской политики геноцида и «выжженной 
земли» стало уничтожение деревень вместе с населением. 

Геноцид народов СССР — преступление гитлеровских захватчи-
ков в ходе нападения на СССР, в результате которого погибло от 
15 до 18 млн человек — мирных жителей и военнопленных. 
• Геноцид мирного населения Советского Союза осуществлялся пу-
тём создания сотен концлагерей, куда направлялись для последую-
щего уничтожения партизаны и члены их семей, жители деревень, 
заподозренные в связях с партизанами, а также просто «непригод-
ное» для трудового использования население. 
Генеральный секретарь ЦК КПСС — высшая должность в Ком-
мунистической 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, с 1966 эта 
должность снова была возвращена. 
Геронтократия — принцип управления, при котором власть при-
надлежит старейшим. 
• В период застоя был и кадровый застой – руководители ведомств 
и регионов занимали должности более 10 лет, объявлялась «ста-
бильность кадров», наступала геронтократия. 
ГКО (государственный комитет Обороны) — чрезвычайный 
высший государственный орган управления в годы ВОВ, обладав-
ший 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. 
Государственный комитет по чрезвычайному положению 
(ГКЧП) - самопровозглашённый орган власти в СССР, существо-
вавший с 18 по 21 августа 1991 г. и выступивший против пере-
стройки и распада СССР. 
• Главными оппонентами ГКЧП были сторонники Президента 
РСФСР Б.Н. Ельцина, объявившие действия членов Комитета ан-
тиконституционными. 
• В историографии события 18—21 августа 1991 года, когда власть 
захватили члены ГКЧП, получили название «Августовский путч». 
Главное управление лагерей и мест заключения (ГУЛАГ) — 
название центрального государственного органа управления уго-
ловно-исполнительной системой в СССР в 1930—1956 гг. 
• Силами заключенных ГУЛАГа был построен Беломоро-Балтий-
ский канал. 
Гласность — политический термин периода перестройки, обозна-
чающий политику ограниченной открытости в деятельности госу-
дарственных учреждений и свободы информации. 
• О гласности впервые заговорили на XXVII съезде КПСС в фев-
рале 1986 года, а формальное начало проведению политики гласно-
сти было положено на 19-й Конференции КПСС в 1988 году. 
• С марта 1987 года, в связи с объявленной гласностью, в библио-
теках началось возвращение книг из спецхранов в открытые 
фонды, были освобождены многие диссиденты. 
Гонка вооружений — процесс ускоренного накопления запасов 
оружия и военной техники, их усовершенствования в рамках во-
енно-политического противостояния двух или нескольких держав 
(или военных блоков) с целью обеспечения превосходства в обла-
сти военного потенциала.  
• В рамках гонки вооружений в 1949 году в СССР было создано 
ядерное оружие, а в 1953 – теплоядерное. 
Государственный заказ — заказ на поставку товаров, выполнение 
работ или оказание услуг за счёт бюджетных средств или внебюд-
жетных фондов, направленных на удовлетворение государствен-
ных потребностей. 
• С середины 1970-х гг. как ответ на культурную экспансию Запада 
всё чаще инструментом культурной политики становился государ-
ственный заказ на постановку фильмов, написание романов и пьес. 
Гражданская война — вооружённая борьба между организован-
ными группами внутри одного государства (или страны). 
• В Гражданской войне в России победили «красные». 
Гражданское общество — сфера самопроявления свободных 
граждан и добровольно сформировавшихся некоммерчески 
направленных организаций, независимая от прямого вмешатель-
ства и произвольной регламентации со стороны государственной 
власти и бизнеса. 
• В 2020 г. началась конституционная реформа, дополнения в Ос-
новной закон были призваны укрепить роль гражданского обще-
ства, повысить эффективность гос. институтов и др.  
Госприемка — тотальный контроль качества выпускаемой про-
дукции, установленный в 1986 году. 
• Госприемка была упразднена в 1991 после распада СССР. 
ГОЭЛРО — первый единый перспективный план восстановления 
и развития народного хозяйства Советской страны на базе электри-
фикации. 
• План ГОЭЛРО был разработан Государственной комиссией по 
электрификации России по заданию и под руководством В. И. Ле-
нина. 
• План ГОЭЛРО был одобрен VIII Всероссийским съездом Советов 
1920 года. 
Дача — загородный дом для городской семьи, не используемый 
его владельцами для постоянного проживания. 
• Одна из дач Сталина находится в Сочи.  
Движение КВН — самодеятельное движение Клубов весёлых и 
находчивых, возникшее в СССР в начале 1960-х гг. для участия в 
соревнованиях команд в одноимённой популярной телепередаче. 
• По всей стране возникло КВН-движение: игры устраивались в 
школах, пионерских лагерях и т. д. 
Движение неприсоединения — создано 25 государствами на Бел-
градской конференции в сентябре 1961 г. и основано на принципах 
неучастия в военных блоках. 
• Фактически СССР воспринимал движение неприсоединение как 
своего союзника, так как в движении звучали антиимпериалисти-
ческие лозунги, осуждался колониализм, что сближало ДН с СССР 
и странами соцлагеря. 
Двоевластие — период в истории Российского государства после 
Февральской революции, когда существовало одновременно два 
центра власти — Временное правительство и Петроградский Совет 
рабочих и солдатских депутатов. 
• Конец двоевластия наступил в июле 1917, когда Советы уступили 
власть ВП. 
Дезертир — самовольно покинувший свою войсковую часть или 
уклонившийся от призыва на воинскую службу. 
• Для борьбы с дезертирами был издан приказ №227 «Ни шагу 
назад!», запрещавший отход войск без приказа. 
Декрет — нормативный правовой акт высших органов государ-
ства. 
• Декрет о мире, Декрет о земле были приняты II Съездом Советов 
в ночь на 27 октября 1917 г. 
Декрет о земле — принят II Всероссийским съездом Советов. Про-
возглашал конфискацию всех помещичьих, удельных, церковных, 
монастырских земель и инвентаря, передачу их волостным земель-
ным комитетам и Советам крестьянских депутатов для распределе-
ния между крестьянами. 
• Декрет о земле стал одним из трёх первых декретов советской 
власти. 
Декрет о мире — принят II Всероссийским съездом Советов. Со-
держал призыв к правительствам и народам воюющих стран начать 
переговоры о мире. 
• Декрет о мире стал одним из трёх первых декретов советской вла-
сти. 
«Дело врачей» — уголовное дело против группы видных совет-
ских врачей, обвиняемых в заговоре и убийстве ряда советских ли-
деров. 
• Дело врачей было прекращено вскоре после смерти Сталина. 
Демилитаризация — ликвидация военных укреплений и сооруже-
ний, а также запрет на содержание военных баз и войск в опреде-
лённой зоне. 
• Потсдамское соглашение предусматривало демилитаризацию 
Германии. 
Демократическое государство — государство, устройство и дея-
тельность которого соответствует воле народа, общепризнанным 
правам и свободам человека и гражданина. 
• Российская Федерации является демократическим государством. 
Депортация — принудительное перемещение отдельного чело-
века, 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 оккупи-
рованных немцами территориях. 
Десталинизация — процесс преодоления культа личности Ста-
лина и ликвидации политической и идеологической системы, со-
зданной в СССР в период правления И.В. Сталина. 
• Закрытый хрущёвский доклад «О культе личности и его послед-
ствиях» ознаменовал начало десталинизации в стране и в партий-
ном руководстве. 
• В процессе десталинизации все населённые пункты, улицы и пло-
щади, предприятия и колхозы, которые носили имя Сталина, были 
повсеместно переименованы. 
Дефолт — отказ должника от выполнения своих договорных фи-
нансовых обязательств ввиду невозможности платить по долгам. 
• В 1998 году в России был объявлен технический дефолт по основ-
ным видам государственных долговых обязательств. 
• В течение месяца после объявления дефолта ушло в отставку пра-
вительство и руководство ЦБ РФ. 
Децентрализация — процесс перераспределения, рассеивания 
функций, сил, власти, людей или вещей от центрального местопо-
ложения или управляющего органа. 
• В рамках политики децентрализации Хрущев провел совнархоз-
ную реформу, упразднил отраслевые министерства. 
Диверсификация производства — расширение ассортимента вы-
пускаемой продукции и переориентация рынков сбыта, освоение 
новых видов производств с целью повышения эффективности про-
изводства, получения экономической выгоды, предотвращения 
банкротства. 
• Впервые в Советском Союзе вопросы диверсификации производ-
ства вышли на первый план после окончания Великой Отечествен-
ной войны в 1945 году. 
Диктатура пролетариата — в марксистской теории форма поли-
тической власти, выражающая интересы рабочего класса. 
• Диктатура пролетариата в форме Советов была установлена после 
Октябрьской революции. 
Диссидентское движение — самодеятельное движение в 1960—
1980-х гг., преимущественно советской интеллигенции, критикую-
щей советскую власть и политику СССР с самых разных идейных 
позиций. 



• Лидерами диссидентов в СССР были А.Д. Сахаров, А.И. Солже-
ницын, Ю.Ф. Орлов и др. 
• Одновременно с диссидентством возникла нелегальная печать – 
самиздат, которая пользовалась популярностью у диссидентов. 
Добровольческая армия — воинское формирование Белого дви-
жения на Юге России, разбитое Красной Армией весной 1920 г. в 
ходе Гражданской войны.  
• Известными командирами добровольческой армии были Дени-
кин, Врангель, Корнилов. 
Договор о дальнейшем сокращении и ограничении стратегиче-
ских наступательных вооружений (СНВ-2) — договор между 
Россией и США, подписанный в 1993 г., по которому планирова-
лось сократить количество ядерных боезарядов более чем в два 
раза и запретить целый класс систем.  
• Договор о дальнейшем сокращении и ограничении стратегиче-
ских наступательных вооружений (СНВ-2) ратифицирован Россией 
в 2000 г. с некоторыми оговорками.  
• Договор о дальнейшем сокращении и ограничении стратегиче-
ских наступательных вооружений (СНВ-2) не был ратифицирован 
США и, таким образом, формально не вступил в силу. 
«Доктрина Брежнева» — внешнеполитический курс Л.И. Бреж-
нева, согласно которому суверенитет стран соц. лагеря может быть 
нарушен, если это необходимо для сохранения целостности соц. ла-
геря и социалистической системы. 
• Доктрина Брежнева стала идеологическим обоснованием воен-
ного вмешательства войск стран ОВД в Чехословакию в 1968 году. 
• Доктрина Брежнева оставалась в силе до конца 1980-х, пока при 
Горбачеве ее не сменил иной подход («доктрина Синатры»). 
«Доктрина Трумэна» — идея, предполагающая сдерживание от-
ношений с СССР странами всего мира, создание однополярного 
мира, ограничение роста социализма. 
• «Доктрина Трумэна» была выдвинута президентом США в марте 
1947 года.  
• Одной из программ «Доктрины Трумэна» был План Маршалла, от 
которого СССР отказался. 
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — международная 
организация региональной экономической интеграции, учреждён-
ная 29 мая 2014 г., образованная членами Таможенного союза и 
Единого экономического пространства (Россией, Белоруссией, Ка-
захстаном).  
• В 2015 г. к ЕАЭС присоединились Армения и Киргизия. 
Еврейский антифашистский комитет — комитет еврейских об-
щественных деятелей и деятелей культуры в Советском Союзе 
(1942—1948). 
• 13 из 15 обвиняемых по делу Еврейского антифашистского коми-
тета были расстреляны в 1952 году.  
Единое экономическое пространство (ЕЭП) — общий рынок 
движения товаров, капиталов, услуг и рабочей силы, а также обес-
печение начал координации экономической политики государств-
участников (Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия) в 
отношении макроэкономики и финансового сектора, транспорта и 
энергетики, торговли, промышленного и агропромышленного ком-
плексов и пр.  
• Договор об образовании ЕЭП был подписан 9 декабря 2010 г. 
(вступил в силу с января 2012 г.). 
Естественные монополии — вид монополии, занимающий приви-
легированное положение на рынке в силу технологических особен-
ностей производства. 
• Примерами естественных монополий в России могут служить 
компании "Российские железные дороги", ПАО "Газпром". 
Ждановщина — советская культурная доктрина, разработанная 
секретарем 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 Совет-
ским Союзом. 
• В рамках ждановщины было издано Постановление ЦК КПСС 
против журналов «Звезда» и «Ленинград», публиковавших «бур-
жуазные» произведения Зощенко и Ахматовой. 
Железный занавес — широко распространённое название гра-
ницы между восточноевропейскими странами, ориентировавши-
мися на СССР, и капиталистическими государствами, ориентиро-
вавшимися на США. 
• Черчилль предложил ввести «железный занавес» в отношении 
СССР во время своей речи в Фултоне в 1946 году. 
Залоговый аукцион — один из механизмов приватизации, серия 
сделок, проведённых в 1995 г., в результате которых в собствен-
ность крупных коммерческих банков перешли государственные па-
кеты акций нескольких важнейших компаний. 
• В соответствии с условиями залоговых аукционов, правительство 
России получало кредит у коммерческих банков, выигрывавших 
аукционы. 
• Юридически залоговые аукционы были проведены на основании 
указов президента Бориса Ельцина. 
«Застой» — обозначение в публицистике времён перестройки пе-
риода в истории СССР с момента прихода к власти Л. И. Брежнева 
(1964) до XXVII съезда КПСС (февраль 1986 г.). 
• 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 «ста-
бильность кадров», наступала геронтократия. 
Золотая пятилетка — восьмой пятилетний план развития народ-
ного хозяйства СССР, характеризующийся впечатляющими эконо-
мическими 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. 
Изба-читальня — центры просвещения в деревнях и сёлах Рос-
сийской империи и СССР, особенно активно создававшиеся после 
Октябрьской революции 1917 г. для ликвидации неграмотности. 
• Для управления избой-читальней создавался совет, избираемый 
местным населением. 
Импичмент — правовая процедура привлечения к суду парламен-
том высшего должностного лица государства, допустивших грубое 
нарушение закона. 
• В отношении Ельцина трижды начинали процедуру импичмента.  
• В первый раз вопрос об импичменте встал в марте 1993 года по 
инициативе Верховного Совета и Съезда народных депутатов Рос-
сии. 
Инакомыслие — позиция человека в области морали или обще-
ственной жизни, отличающаяся от принятой в обществе или кол-
лективе. 
• Сахаров вместе с другими инакомыслящими основал общество 
«Мемориал». 
Индивидуальная трудовая деятельность — общественно полез-
ная деятельность граждан (по производству товаров и оказанию 
платных услуг), не связанных трудовыми отношениями с государ-
ственными, общественными и другими организациями и учрежде-
ниями. 
• Индивидуальная трудовая деятельность была разрешена по За-
кону «Об индивидуальной трудовой деятельности граждан СССР», 
принятому в период перестройки. 
Индустриализация — процесс создания крупного машинного 
производства в промышленности и других отраслях хозяйства для 
роста производительных сил и подъема экономики. 
• Курс на индустриализацию обозначил XIV съезд ВКП(б) 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. 
Иностранная интервенция — в широком смысле ввод войск од-
ним государством на территорию другого без его согласия.  
• В истории России под термином иностранной интервенции пони-
мается высадка войск иностранных держав в 1918—1919 гг. в раз-
личных частях бывшей Российской империи. 
Информационное бюро коммунистических и рабочих партий 
(Коминформбюро) — международная коммунистическая органи-
зация. Основано в 1947 г., первоначально включавшая коммуни-
стические партии СССР, Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, 
Чехословакии, Югославии, Франции и Италии.  
• Коминформ стал преемником Коминтерна, ликвидированного по-
сле Тегеранской конференции. 
• В апреле 1956 г. деятельность Коминформа была прекращена. 
Исламский радикализм (фундаментализм) — термин, которым 
в США и Западной Европе обозначают религиозно-политические 
движения в поддержку строгого следования Корану и исламским 
законам (шариату). 
• Исламский радикализм был одной из причин чеченских войн. 
Капитуляция — прекращение военных действий одной из проти-
воборствующих сторон и сдача победителю на условиях, им предъ-
явленных. 
• Со стороны СССР капитуляцию Германии подписал Г.К. Жуков. 
• 8 мая 1945 года Германия подписала акт о безоговорочной капи-
туляции вооружённых сил. 
Карибский кризис — термин, определяющий чрезвычайно напря-
женное 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 
американских ракет. 
Карточная система — система снабжения населения товарами в 
условиях товарного дефицита. 
• Первая отмена карточной системы произошла в 1921 году в связи 
с переходом к политике НЭПа. 
Классовая борьба — столкновение и противодействие интересов 
классов общества. 
• В конце 1920-х годов И. В. Сталин выдвинул идею об усилении 
классовой борьбы по мере укрепления социалистической власти. 
Клубы самодеятельной (бардовской) песни — неформальное со-
циальное движение, возникшее в СССР в 1960-х гг. и объединив-
шее любителей бардовской песни. 
• В мае 1967 года, состоялся первый общемосковский слёт КСП. 
Коллаборационизм — осознанное, добровольное и умышленное 
сотрудничество с врагом, в его интересах и в ущерб своему госу-
дарству в годы войны. 

• Возникновение коллаборационизма в СССР, по мнению Г.С. Зе-
лениной, могло было обусловлено тем, что накануне войны неко-
торые жители СССР были готовы к сотрудничеству с любой внеш-
ней силой, чтобы уничтожить советскую власть. 
Коллективизация — политика Советского государства по объеди-
нению единоличных крестьянских хозяйств в коллективные (кол-
хозы и совхозы). 
• Решение о коллективизации было принято на XV съезде ВКП(б) 
в 1927 году. 
• Сплошная коллективизация началась в 1929 г. после опубликова-
ния в газете «Правда» статьи Сталина И.В. «Год великого пере-
лома». 
Колхоз — объединение крестьян, форма организации сельскохо-
зяйственного труда в СССР, созданное в 1918 г.  
• Для обслуживания колхозов техникой были созданы машинно-
тракторные станции. 
Комакадемия — высшее учебное заведение, а также научно-ис-
следовательское учреждение РСФСР и СССР в 1918—1936 гг.  
• Комакадемия включала в себя научные институты философии, ис-
тории, литературы, искусства и языка, советского строительства и 
права, мирового хозяйства и мировой политики и др. 
Коминтерн (Коммунистический Интернационал) — междуна-
родная организация, объединявшая компартии разных стран в 
1919-1943 гг. 
• Коминтерн был создан по инициативе Ленина для распростране-
ния и развития идей революционного интернационального социа-
лизма. 
• Центр Коминтерна был в Москве. 
• Руководящим органом Коминтерна был Исполнительный комитет 
Коммунистического интернационала (ИККИ). 
• Роспуск Коминтерна фактически являлся требованием союзников 
для открытия второго фронта. 
Комуч (Комитет членов Всероссийского Учредительного со-
брания) — антибольшевистское правительство, созданное в Са-
маре 8 июня 1918 г. после захвата города Чехословацким корпусом 
членами Учредительного собрания. 
• Председателем Комуча был В.К. Вольский. 
Комитет бедноты (Комбед) — организации беднейших крестьян, 
созданные в 1918 г. с целью распределения помещичьих земель и 
инвентаря, проведения продразвёрстки и набора в Красную Ар-
мию. 
• Комбеды были созданы декретами ВЦИКа летом 1918 г. 
• Комбеды были распущены в конце 1918 — начале 1919 г. 
Коммерческий банк — негосударственное кредитное учрежде-
ние, осуществляющее банковские операции для юридических и фи-
зических лиц. 
• Российский коммерческий банк учредили в конце 1922 года. 
Коммуна — 1) форма совместной жизни людей, основанная на 
обобществлении имущества и труда всех её членов; 2) форма сель-
скохозяйственной кооперации, возникшая в 1917 г. в Советской 
России на бывших помещичьих землях с обобществлением средств 
производства и уравнительным распределением. 
• В первые годы Советской власти были созданы множество сель-
ских трудовых коммун. 
Коммунальный быт — повседневная жизнь людей в коммуналь-
ных квартирах. 
• В романе Пантелеймона Романова «Товарищ Кисляков» (1930) 
описан быт коммунальной квартиры. 
Коммунистические субботники — одна из форм добровольной 
бесплатной работы советских трудящихся, характеризующая их 
коммунистическое отношение к труду, возникшая весной 1919 г. в 
ответ на призыв В. Ленина улучшить работу железных дорог.  
• Инициатором КС выступила партийная ячейка депо Москва-Сор-
тировочная Московско-Казанской железной дороги. 
Коммунистическая партия Советского Союза (КПСС) — пра-
вящая партия в СССР, название используется с 1952 г.  
• Название КПСС пришло на смену ВКП(б). 
Комсомол (Коммунистический Союз Молодёжи) — молодёжная 
организация Коммунистической партии Советского Союза. 
• Комсомол был создан в 1918 году. 
• Через Комсомол осуществлялось идеологическое воспитание мо-
лодёжи, и реализовывались политические и социальные проекты. 
• Под руководством комсомола в 1922 году была создана детская 
политическая организация: Всероссийская, а позже — Всесоюзная 
пионерская организация имени В. И. Ленина. 
«Комчванство» («коммунистическое чванство») — высокомер-
ное отношение руководящих партийных работников к подчинён-
ным.  
• Слово впервые употреблено В. И. Лениным. 
Коллаборационизм — осознанное, добровольное и умышленное 
сотрудничество с врагом, в его интересах и в ущерб своему госу-
дарству. 
• Процесс над пособниками немецких оккупантов в Краснодаре, со-
стоявшийся в июле 1943 года, стал первым подобным процессом 
над советскими коллаборационистами. 
Коллективное руководство — стиль управления, при котором 
коллективно принимаются важнейшие решения высшими долж-
ностными лицами. 
• Принцип коллективного руководства обычно применялся в совет-
ской 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. 
Коллективная безопасность — политика нескольких государств 
по предотвращению агрессии путём заключения договоров о во-
оружённом вмешательстве его участников в военный конфликт на 
стороне жертвы агрессии. 
• Начало ОДКБ было положено 15 мая 1992 года подписанием До-
говора о коллективной безопасности в Ташкенте (Узбекистан). 
Конверсия оборонных предприятий — перевод предприятий во-
енно-промышленного комплекса на выпуск гражданской продук-
ции или продукции двойного назначения. 
• В Послевоенное десятилетие в СССР происходила частичная кон-
версия военно-промышленного комплекса. 
Конституция — основной закон государства, особый норматив-
ный 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. 
Конституционная реформа — последовательные политико-пра-
вовые решения и действия государственной власти, направленные 
на приведение действующей конституции страны в соответствие с 
реальными потребностями общественного развития и правосозна-
ния. 
• Одна из конституционных реформ Российской Федерации про-
шла в 2020 году.  
Конституционный суд — судебный орган, на который возложен 
контроль за соблюдением Конституции, за соответствием ей всех 
иных нормативных актов. 
• В 1992—1993 годах Конституционный суд Российской Федера-
ции активно участвовал в урегулировании конституционного кри-
зиса. 
• 23 марта 1993 года Конституционный суд Российской Федерации 
признал телеобращение президента Ельцина к народу от 20 марта 
неконституционным. 
Контртеррористическая операция — комплекс специальных 
оперативно-боевых, войсковых и иных мероприятий с примене-
нием боевой техники, оружия и специальных средств по пресече-
нию террористического акта, обезвреживанию террористов, обес-
печению безопасности физических лиц, организаций и учрежде-
ний, а также по минимизации последствий террористического акта. 
• В сентябре 1999 года президент Борис Ельцин ввёл режим контр-
террористической операции на территории Чечни после вторжения 
боевиков из Чечни в Дагестан. 
Концессия — договор, заключённый на определённых условиях 
государством с частным предпринимателем, иностранной фирмой 
на эксплуатацию промышленных предприятий, земельных угодий, 
разработку и переработку полезных ископаемых, а также предпри-
ятие, организованное на основании такого договора. 
• Концессии получили широкое распространение в эпоху НЭПа. 
Концлагерь — места массового заключения и уничтожения граж-
данских лиц и военнопленных властями нацистской Германии. 
• Крупнейшими немецкими концлагерями были Освенцим и Бухен-
вальд. 
Кооперация — 1) форма организации труда, при которой значи-
тельное число людей совместно участвует в одном и том же или 
разных, но связанных между собой процессах труда; 2) совокуп-
ность организационно оформленных самодеятельных доброволь-
ных объединений взаимопомощи рабочих, мелких производителей, 
в том числе крестьян, служащих для достижения общих целей в 
различных областях экономической деятельности. 
• 2) В годы НЭПа кооперативы (созданные в рамках кооперации) 
создавали тогда основную массу потребительских товаров. 
• 1) В СССР кооперации стали основной организационно-правовой 
формой предпринимательской деятельности, согласно закону, ис-
пользование наемного труда в кооперативах не допускалось. 
Коренной перелом — процесс, охватывающий обычно целый пе-
риод или этап войны, в ходе которого происходят резкие необрати-
мые изменения в военно-политической и стратегической обста-
новке, как: переход стратегической инициативы от одной воюю-
щей стороны к другой. 
• Коренной перелом в годы Великой Отечественной войны начался 
в ноябре 1942 г. в результате победы Красной армии под Сталин-
градом. 
Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны — пе-
реход стратегической инициативы от вооружённых сил Германии 
к вооружённым силам СССР.  
• Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны харак-
теризовался переходом Красной Армии в наступление на всех ос-
новных фронтах, завершением перевода экономики СССР на воен-
ные рельсы, изменением расстановки сил на международной арене, 
связанным с укреплением антигитлеровской коалиции. 
Коронавирусная пандемия — глобальная пандемия инфекции, 
вызванная коронавирусом SARS-CoV-2, охватившая в 2020 г. все 
страны мира. 
• Россия первая в мире разработала, испытала и зарегистрировала 
эффективную общедоступную вакцину от коронавирусной инфек-
ции — «Спутник V». 
Космополитизм — идеология мирового гражданства, ставящая 
интересы всего человечества в целом выше интересов отдельной 

нации или государства и рассматривающая человека как свобод-
ного индивида в рамках Земли. 
• В сталинский период термин «космополитизм» использовался для 
обвинения в низкопоклонстве перед Западом. 
• Борьба с космополитизмом в СССР проводилась в 1948-1953 го-
дах среди «непатриотической» интеллигенции. 
Косыгинская реформа — реформа планирования и управления 
народным хозяйством СССР, осуществляемая с 1965 г., связанная 
с именем председателя Совета министров СССР А. Косыгина. 
• Косыгинская реформа характеризовалась внедрением экономиче-
ских методов управления, расширением хозяйственной самостоя-
тельности предприятий, широким использованием приёмов мате-
риального стимулирования. 
Крымский мост — транспортный переход через Керченский про-
лив, соединяющий Керченский и Таманский полуострова.  
• Крымский мост состоит из двух параллельных мостов — автодо-
рожного (запущен в эксплуатацию 15 мая 2018 г.) и железнодорож-
ного (запущен в эксплуатацию 23 декабря 2019 г.). 
Красная гвардия — добровольные вооружённые отряды, созда-
вавшиеся во время российской революции, основная форма воору-
жённых организаций большевиков во время подготовки и осу-
ществления Октябрьской революции и первые месяцы Граждан-
ской войны. 
• К сентябрю 1918 года Красная гвардия была большей частью уни-
чтожена или разогнана правительственными силами, сохранилось 
несколько отрядов, разбойничавших на периферии страны до 1919 
года. 
Красные — обобщённое название сторонников большевиков, за-
щитников советской власти в годы Гражданской войны. 
• Красные одержали победу в Гражданской войне.  
Крымская (Ялтинская) конференция — вторая по счёту встреча 
лидеров стран антигитлеровской коалиции (СССР, США и Велико-
британии), посвящённая установлению послевоенного мирового 
порядка.  
• Крымская конференция проходила в Ливадийском (Белом) дворце 
в Ялте, в Крыму, 4—11 февраля 1945 г. 
Кукрыниксы — творческий коллектив советских художников-
графиков и живописцев, в который входили Михаил Куприянов 
(1903—1991), Порфирий Крылов (1902—1990) и Николай Соколов 
(1903—2000). 
• Коллектив Кукрыниксов был основан в 1924 году. 
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 хрущёв-
ского волюнтаризма. 
Кулаки (кулачество) — обозначение зажиточных крестьян, поль-
зующиеся наёмным трудом (крестьяне-работодатели), а также за-
нятые в сфере перепродажи, ростовщичества, посредничества. 
• В конце 1920-х — 1930-х гг. в рамках коллективизации в СССР 
было проведено раскулачивание: принудительное изъятие соб-
ственности у кулаков. 
Культ личности — возвеличивание одной личности (как правило, 
государственного деятеля) в произведениях культуры, государ-
ственных документах и законах. 
• 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 Ста-
лина. 
Культурная революция — комплекс мероприятий, осуществлён-
ных после Октябрьской революции 1917 г., направленных на ко-
ренную перестройку культурной и идеологической жизни обще-
ства. 
• Целью культурной революции было формирование нового типа 
культуры как часть строительства социалистического общества, в 
том числе увеличение доли выходцев из пролетарских классов в со-
ставе интеллигенции. 
• Культурная революция вязана с ликвидацией неграмотности, со-
зданием системы новой советской школы, подготовкой кадров, 
формированием народной интеллигенции, перестройкой быта, раз-
витием науки, литературы, искусства под партийным контролем. 
• К успехам культурной революции можно отнести повышение 
уровня грамотности, создание обширной системы общеобразова-
тельных школ, значительное развитие науки и искусства. 
Ленд-лиз — система передачи взаймы или в аренду вооружения, 
боеприпасов, стратегического сырья, продовольствия и т. д. США 
своим союзникам в годы Второй мировой войны, распространив-
шаяся в том числе на СССР. 
• 1 октября 1941 года был подписан протокол относительно поста-
вок в Советский Союз – так СССР был включен в ленд-лиз. 
 «Ленинградское дело» (Ленинград, СССР) — серия судебных 
процессов в конце 1940-х — начале 1950-х гг., сфабрикованных 
против видных партийных, советских и хозяйственных работников 
Ленинграда, а также выдвинутых из Ленинграда на руководящую 
работу в Москву и в другие областные партийные организации. 
• При Хрущеве Верховный суд СССР пересмотрел «Ленинградское 
дело» и реабилитировал лиц, проходивших по нему. 
«Лесные братья» — неофициальное наименование вооружённых 
националистических бандгрупп, действовавших в 1940—1950-е гг. 
на территории Литвы, Латвии и Эстонии и выступавших против со-
ветской власти. 
• После 1945 г. на территории Западной Украины и в Прибалтике 
жертвами бандеровцев и «лесных братьев» стали десятки тысяч 
людей. 
Либерализация цен — освобождение цен от административного 
контроля, формирование цен по законам рыночной экономики. 
• 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 безопас-
ности. 
• СССР был включен в состав Лиги Наций в 1934 г. 
• СССР исключен из Лиги Наций в 1939 г. за агрессию против Фин-
ляндии. 
Ликбез (ликвидация безграмотности) — массовые мероприятия 
по обучению грамоте взрослых и подростков в Советской России. 
• Начало программе ликбеза положил декрет Совета народных ко-
миссаров РСФСР «О ликвидации безграмотности в РСФСР». 
«Лишенцы» — неофициальное название граждан РСФСР, СССР в 
1918—1936 гг., лишённых избирательных прав. 
• «Лишенец» и члены его семьи не принимались в колхоз, не могли 
стать членами кооператива, артели. 
“Лысенковщина” — советская практика идеологической борьбы 
с научными оппонентами в естественных науках, сложившаяся в 
СССР в 1933—1965 годы. 
• Лысенковщина выражалась в преследовании и шельмовании ге-
нетиков, отрицании генетики и во временном запрете генетических 
исследований в СССР. 
Малотиражные газеты — группа изданий советской прессы, вы-
ходящих в производственных и учебных коллективах (на предпри-
ятиях, в колхозах, вузах и т. д.). 
• Малотиражные газеты отражали в основном трудовую деятель-
ность производственных и учебных коллективов. 
Мажоритарная избирательная система — система выборов, при 
которой избранными считаются кандидаты, получившие большин-
ство голосов избирателей по избирательному округу, где они бал-
лотируются. 
• По мажоритарному принципу были избраны все народные депу-
таты Съезда народных депутатов и Верховного Совета РСФСР в 
1990 году. 
Марксизм — философское, экономическое и политическое учение 
К. Маркса, Ф. Энгельса и их последователей; его важнейшим поло-
жением является идея о переходе от капитализма к коммунизму в 
результате пролетарской революции. 
• Опубликованный в 1867 году «Капитал» стал важнейшим произ-
ведением марксизма. 
Массовые репрессии — термин, определяющий репрессии по по-
литическим мотивам 1930-х гг., особенно в 1937—1938 гг.  
• Обычно массовые репрессии связывают с именем И. В. Сталина, 
поскольку он являлся руководителем страны в этот период. 
Машинно-тракторная станция (МТС) — крупное государствен-
ное социалистическое сельскохозяйственное предприятие, осна-
щённое машинами для технической и организационной помощи 
колхозам. 
• В 1958 году МТС были реорганизованы в РТС. 
Международный валютный фонд (МВФ) — межправительствен-
ная валютно-кредитная организация по содействию международ-
ному валютному сотрудничеству на основе консультаций и предо-
ставления кредитов.  
• МВФ был создан в 1944 г., функционировать начал в мае 1946 г. 
Межнациональный конфликт — одна из форм отношений между 
национальными общностями, характеризующаяся состоянием вза-
имных претензий, имеющая тенденцию к нарастанию, противосто-
янию, вплоть до вооружённых столкновений, открытых войн. 
• Межнациональным конфликтом считаются столкновения между 
Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе, начавшиеся с 
конца 1987 г. 
Межрегиональная депутатская группа — объединение депута-
тов демократической ориентации на Съездах народных депутатов 
СССР в 1989 г., представлявшее оппозиционное меньшинство. 
• МДГ сформировалась на I Съезде народных депутатов вокруг де-
мократических депутатов от Москвы: А. Д. Сахарова, Ю. Н. Афа-
насьева, Г. Х. Попова. 
• Одним из лидеров МДГ был Борис Ельцин. 
• МДГ выступала за радикальные реформы как в области эконо-
мики, в частности за введение частной собственности, так и в по-
литической жизни. 
«Мешочники» — люди, занимавшиеся мелкой торговлей продо-
вольствием во время Гражданской войны в России.  
• Название «мешочников» происходит от мешков, в которых они 
перевозили товар. 
Мирное сосуществование — тип отношений между государ-
ствами с различным общественным строем, который предполагает 
отказ от войны как средства решения спорных вопросов между гос-
ударствами, разрешение спорных вопросов путём переговоров. 

• Принцип мирного сосуществования был положен в основу внеш-
ней политики Советского Союза в период руководства страны Хру-
щевым. 
• Концепция мирного сосуществования была закреплена в много-
численных документах КПСС: решения XX Съезда КПСС, Третья 
Программа КПСС и др. 
Мировая социалистическая система — социальное, экономиче-
ское и политическое содружество свободных государств, идущих 
по пути социализма и коммунизма, объединённых общностью ин-
тересов и целей, узами международной социалистической солидар-
ности. 
• Образование МСС — закономерный результат развития мировых 
экономических и политических сил в период общего кризиса капи-
тализма. 
Многопартийность — политическая система, при которой суще-
ствует множество политических партий, борющихся за получение 
большинства мест в парламенте страны. 
• Многопартийность в СССР начинает складываться 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» — советская подпольная антифашистская 
комсомольская организация, действовавшая в годы Великой Оте-
чественной войны в оккупированном городе Краснодон (Украин-
ская ССР). 
• Одним из руководителей организации был Олег Кошевой.  
• Большинство участников Молодой Гвардии казнены гитлеров-
цами. 
«Моральный кодекс строителя коммунизма» — свод принципов 
коммунистической морали, вошедший в тексты Третьей Про-
граммы КПСС и Устав КПСС. 
• Моральный кодекс строителя коммунизма был принят XXII съез-
дом в 1961 году. 
Народный депутат — официальное наименование депутатов всех 
видов представительных органов в СССР по Конституции 1977 г. 
• Съезд народных депутатов СССР принимал Законы СССР и по-
становления большинством голосов от общего числа народных де-
путатов Советского Союза. 
Народное ополчение — добровольческие военные и военизиро-
ванные формирования из лиц, не подлежащих первоочередному 
призыву по мобилизации. 
• В Ленинграде в годы ВОВ отряд народного ополчения стал фор-
мироваться уже с конца июня 1941 г. 
• Н. Киселёв ушёл на фронт в 1941 г. политруком в составе дивизии 
народного ополчения Бауманского района г. Москвы.  
Нарком (народный комиссар) — член правительства (СНК) и 
глава народного комиссариата — центрального органа государ-
ственного отраслевого управления в Советском государстве до 
1946 г. 
• Первым наркомом по иностранным делам был Троцкий. 
• Первым наркомом по делам национальностей был Сталин. 
Народный комиссариат (наркомат) — в Советском государстве 
в 1917—1946 гг. центральный орган государственного управления 
определённой сферой деятельности или отраслью народного хозяй-
ства.  
• Наркомат возглавлялся народным комиссаром (наркомом).  
• В 1946 г. наркоматы преобразованы в министерства. 
Народный комиссариат внутренних дел СССР (НКВД) — цен-
тральный орган государственного управления СССР по борьбе с 
преступностью и поддержанию общественного порядка, в 1934- 
1946 годах, также и по обеспечению государственной безопасно-
сти. 
• Главой НКВД был назначен Генрих Ягода, далее его сменил Ни-
колай Ежов, а затем наркомом был назначен Лаврентий Берия. 
НАТО — военно-политический союз, созданный на основе Севе-
роатлантического договора, подписанного 4 апреля 1949 г. в Ва-
шингтоне США, Великобританией, Францией и другими странами. 
• Противостояние НАТО и ОВД является частью Холодной войны. 
• Создание НАТО в 1949 году СССР воспринял как угрозу соб-
ственной безопасности, в ответ на это в 1955 г. будет создана ОВД. 
Научно-техническая революция (НТР) — коренное качествен-
ное преобразование производительных сил, качественный скачок в 
структуре и динамике их развития. 
• Современная эпоха НТР наступила в середине 1940-х — середине 
1960-х годов 20 века в СССР. 
Национализация — перевод в собственность государства имуще-
ства, принадлежащего частным лицам или коллективным собствен-
никам. 
• После Октябрьской революции 1917 г. началась национализация 
банков, промышленности. 
• После проведения национализации управление промышленно-
стью осуществлялось под руководством ВСНХ. 
Национальные проекты – проекты федерального уровня, выдви-
гаемые Президентом и Правительством Российской Федерации в 
разные годы. 
• Четыре национальных проекта, разработанных в 2005 году – «Здо-
ровье», «Образование», «Жильё» и «Сельское хозяйство». 
Неонацизм — совокупность представлений ультраправого, нацио-
налистического и экстремистского толка, частично или полностью 
оправдывающих идеологию нацизма. 
• Неонацисты – сторонники неонацизма, отрицают или оправды-
вают Холокост. 
Нефтедоллары — образное наименование материальных средств, 
полученных от продажи нефти и нефтепродуктов на зарубежных 
рынках. 
• После арабского нефтяного эмбарго 1973-1974 гг. от стран Запад-
ной Европы за поставки нефти нефтедоллары стали поступать в 
СССР. 
Новое политическое мышление — концепция внешней политики 
СССР периода перестройки, ошибочно предусматривавшей отказ 
от вывода о расколе современного мира на две противоположные 
общественно-политические системы (социалистическую и капита-
листическую), признание приоритета общечеловеческих ценностей 
над любыми другими. 
• 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. Яко-
влев. 
• В рамках нового политического мышления в 1989 году был осу-
ществлен вывод советских войск их Афганистана, провозглашен 
отказ от «доктрины Брежнева». 
«Ножницы цен» — это дисбаланс цен между промышленными и 
сельскохозяйственными товарами, возникший в советской эконо-
мике 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 — перечень должностей в партийно-государствен-
ном аппарате СССР, назначение на которые осуществлялось только 
после утверждения партийными органами.  
• При Сталине наступил кризис номенклатуры, связанный с разры-
вом между «старыми большевиками» и молодежью «сталинского 
призыва», активно проводились чистки. 
• В СССР входившие в номенклатуру лица обладали определен-
ными правами, которые противники номенклатуры называли «при-
вилегиями» - выдача продуктовых пайков, запрет на арест, особое 
медицинское обслуживание и иные права. 
НЭП (Новая экономическая политика) — проводившаяся в Со-
ветском государстве с 1921 и до 1928 г. экономическая политика 
после окончания Гражданской войны и изгнания интервентов, 
направленная на построение социализма с использованием рыноч-
ных механизмов. 
• НЭП принята в марте 1921 года X съездом РКП(б). 
• НЭП сменила политику «военного коммунизма». 
Нэпман — частный предприниматель, торговец периода нэпа в 
СССР в 1920-е гг. 
• Нэпманы, согласно Конституции РСФСР 1918 г. и Конституции 
РСФСР 1924 г., были лишены избирательных прав как «нетрудо-
вые элементы». 
Нюрнбергский процесс — международный судебный процесс, ор-
ганизованный странами-победительницами во Второй мировой 
войне над представителями политической, военной и хозяйствен-
ной элиты нацисткой Германии. 
• СССР на Нюрнбергском процессе представляли судьи И.Т. Ни-
китченко, А.Ф. Волчков. 
Обновленчество — раскольническое движение в русском право-
славии, оформившееся после Великой российской революции.  
• Последователи обновленчества выступали за модернизацию ре-
лигиозного культа, усиление выборного начала во всех органах 
церковного управления, расширение прав мирян в приходе, под-
держку советской власти. 
Общество содействия обороне, авиационному и химическому 
строительству (Осоавиахим) — массовая добровольная обще-
ственная организация граждан Советского Союза, существовавшая 
в 1927—1948 гг.  
• Основными задачами Осоавиахима являлись содействие укрепле-
нию обороноспособности страны, распространение военных зна-
ний среди населения, воспитание его в духе советского патрио-
тизма. 
Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) Российской Феде-
рации — совокупность научно-исследовательских, испытательных 
организаций и производственных предприятий, выполняющих раз-
работку, производство, хранение, постановку на вооружение воен-
ной и специальной техники, амуниции, боеприпасов и т. п. преиму-
щественно для выполнения государственного оборонного заказа 
России. 
• В сентябре 2007 года первый вице-премьер С. Б. Иванов сообщил, 
что ОПК России переходит на заключение долгосрочных (сроком 
более 3 лет) контрактов. 
Общечеловеческие ценности — совокупность идеалов, принци-
пов, нравственных норм, прав, имеющих приоритетное значение в 
жизни людей независимо от их социального положения, нацио-
нальности, вероисповедания, образования, возраста, пола и т. п. 
• Новое политическое  мышление включало в себя признание при-
оритета общечеловеческих ценностей над любыми другими. 
Общность людей «советский народ» — провозглашённая в СССР 
новая историческая, социальная и интернациональная общность 
людей, имеющих единую территорию, экономику, единую социа-
листическую по содержанию и многообразную по национальным 



особенностям культуру, федеративное общенародное государство 
и общую цель — построение коммунизма. 
•  В 1950—1960-е гг. сотрудничество и взаимодействие националь-
ных республик, входивших в состав СССР и накопленный опыт 
культурного взаимопонимания были осознаны как свидетельство 
формирования в СССР советского народа. 
Оккупация — временное занятие вооружёнными силами террито-
рии противника в ходе войны без приобретения суверенных прав 
на неё. 
• В годы ВОВ оккупированными Германией и её союзниками ока-
зались многие территории СССР: территория БССР, УССР, при-
балтийских республик. 
 «Окна сатиры РОСТА» — плакаты, создававшиеся в 1919—1921 
гг. советскими художниками и поэтами, работавшими в системе 
Российского телеграфного агентства (РОСТА).  
• «Окна РОСТА» — самобытный вид агитационно-массового ис-
кусства. 
ОВД — военный блок, начало которому положил договор 1955 г. о 
дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, подписанный в Варшаве 
странами социалистического содружества во главе с СССР в про-
тивовес НАТО. 
• ОВД была распущена в 1991 году. 
• 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. 
Олигарх — человек, наделённый огромной властью в стране, не 
занимающий каких-либо крупных официальных постов в государ-
стве, как правило, крупный бизнесмен, имеющий влияние на внут-
реннюю и внешнюю политику государства. 
• В 1996 году группа олигархов (семибанкирщина) обеспечила пе-
реизбрание Ельцина на выборах Президента. 
ООН — международная организация, созданная в 1945 г. для под-
держания и укрепления международного мира и безопасности, раз-
вития сотрудничества между государствами. 
• Уже на Тегеранской конференции были впервые достигнуты до-
говоренности о создании ООН. 
Освободительная миссия Красной Армии — военные действия 
за пределами территории СССР по освобождению от фашистской 
оккупации и восстановлению свободы и независимости стран и 
народов Юго-Восточной и Центральной Европы. 
• Освободительная миссия Красной Армии началась в 1944 году.  
Освоение Арктики — использование в интересах людей Арктики 
(областей, примыкающих к Северному полюсу Земли), изучение 
которой велось очень активно в советское время.  
• В ходе освоения Арктики в 1937 г. начали действовать дрейфую-
щие полярные станции. 
Отделение церкви от государства — принцип взаимоотношений 
государства и церкви, предполагающий свободу граждан от при-
нуждения к исповеданию той или иной религии, отсутствие закреп-
лённых за церковью государственных функций, отказ государства 
от вмешательства в дела церкви. 
• Декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви 
вступил в силу в начале 1918 года.  
Оттепель — неофициальное обозначение периода в истории СССР 
после смерти И. Сталина до середины 1960-х гг., характеризовав-
шееся осуждением культа личности Сталина, репрессий 1930-х гг., 
появлением определённой свободы слова, относительной демокра-
тизацией политической и общественной жизни. 
• Сам термин «оттепель» связан с И.Г. Эренбургом, издавший по-
весть «Оттепель», которая была официально издана в журнале «Но-
вый мир». 
• Оттепель во многом затронула литературу и искусство в СССР, 
именно в это время начали публиковаться стихи Есенина, верну-
лись в издательства произведения Ахматовой, Зощенко и других. 
Пакт — международный договор, соглашение, обычно большого 
политического значения. 
• В 1939 году был подписан пакт Молотова-Риббентропа между 
Германией и СССР. 
Парад суверенитетов — наименование процесса принятия анти-
российскими силами деклараций о государственном суверенитете 
республик и автономий в составе СССР и РСФСР, приведшего к 
распаду СССР. 
• Парад суверенитетов привел к прекращению традиционные эко-
номических связей между республиками, что еще больше ухуд-
шило экономическое положение СССР.  
Парламентаризм — система государственного устройства, осно-
ванная на принципе разделения законодательной и исполнитель-
ной властей, при этом законодательная власть являлась самостоя-
тельным политическим институтом. 
• Вопросы реформы политической системы обсуждала XIX Всесо-
юзная партийная конференция (1988): в частности, предполагалось 
формирование советской модели парламентаризма. 
Партизанские отряды — составная часть антифашистского дви-
жения Сопротивления против Германии и её союзников на оккупи-
рованных территориях СССР и других стран. 
• Партизанский отряд «Ярославец» сформирован в феврале 1942 
года. 
Партизанское движение — вид борьбы народа за свободу и неза-
висимость Родины, которая ведется на территории, занятой против-
ником. 
• В годы ВОВ партизанское движение развернулось на оккупиро-
ванной фашистами территории СССР. 
• Стратегическое руководство партизанским движением осуществ-
лялось Ставкой через Центральный штаб партизанского движения, 
республиканскими и областными штабами. 
Паспортная система — совокупность правил, устанавливающих 
порядок учёта граждан посредством введения единых документов, 
удостоверяющих личность (паспорта), их регистрации по месту 
жительства и временного пребывания, а также адресно-справочной 
работы. 
• Паспортная система была введена в 1932 году. 
Первая волна эмиграции (Белая эмиграция) (1918—1923) — 
наименование волны эмиграции из России, вызванной Великой 
российской революцией и Гражданской войной. 
• К середине 1920-х гг. эмигрировало большое число писателей, по-
этов, композиторов, певцов, музыкантов, художников: И. Бунин, А. 
Куприн, А. Глазунов, С. Прокофьев, С. Рахманинов, Ф. Шаляпин, 
И. Репин и др.  
Перестройка — общее название реформ и новой идеологии совет-
ского руководства, используемое для обозначения больших и неод-
нозначных перемен в экономической и политической структуре 
СССР, инициированных генеральным секретарём ЦК КПСС М. 
Горбачёвым в 1986—1991 гг. 
• На первом этапе перестройки проводилась политика «ускорения», 
главной задачей которой стала интенсификация и ускорение 
научно-технического прогресса. 
• На втором этапе перестройки была предпринята попытка рефор-
мирования системы в духе демократического социализма, была 
провозглашена политика гласности, в экономике узаконилось част-
ное предпринимательство в форме кооперативов. 
Пионерия — собирательное название участников детской комму-
нистической организации в СССР. 
• Первая пионерская организация была создана в СССР в 1922 году. 
План автономизации — термин, возникший в связи с работой ко-
миссии, созданной по решению ЦК РКП(б) в августе 1922 г. для 
выработки предложения по объединению в единое государство со-
ветских республик.  
• План автономизации предполагал провозглашение РСФСР госу-
дарством, в которое входят УССР, ЗСФСР, БССР как автономные 
образования без права выхода. 
План Маршалла — план экономического восстановления и ре-
конструкции Европы после Второй мировой войны, разработанный 
государственным секретарём США Дж. Маршаллом. 
• План был выдвинут в 1947 г. Джорджем Маршаллом – госсекре-
тарем США, был направлен на установление экономической зави-
симости Восточной Европы от США, чтобы на регион не повлиял 
СССР. 
• СССР отказался от плана Маршалла. 
Повстанчество — собирательное название участников движения 
народного сопротивления большевистской власти. 
• Движение под руководством Нестора Махно являлось повстанче-
ским.  
Поколение шестидесятников — поколение советской интелли-
генции, сформировавшееся в основном в 1960-е гг, его представи-
тели верили в идеалы коммунизма, но осуждали сталинизм. 
• Историческим контекстом, сформировавшим взгляды «шестиде-
сятников», были годы сталинизма, Великая Отечественная война, 
итоги XX съезда КПСС и эпоха «оттепели». 
• Шестидесятники активно поддержали «возвращение к ленинским 
нормам». 
Полоса признаний — дипломатические признание СССР запад-
ными государствами в середине 1920-х. 
• В рамках полосы признаний СССР подписал соглашения с Герма-
нией в Рапалло, с Великобританий, Францией, Швецией и многими 
другими странами. 
Политический плюрализм — возможность свободного существо-
вания в обществе различных политических взглядов, школ, идео-
логий, политических партий и организаций с неодинаковыми це-
лями и программами. 
• Гласность и появление дискуссий, появившихся в годы пере-
стройки, способствовали развитию в СССР политического плюра-
лизма. 
• В октябре 1990 года был издан закон «Об общественных объеди-
нениях», который стал базой формирования многопартийной си-
стемы и политического плюрализма в СССР. 
Политико-конституционный кризис 1993 г. — противостояние 
Президента РФ Б. Ельцина и руководства Верховного Совета РФ в 
результате острых противоречий по вопросам реформирования 
конституционного устройства и о путях социально-экономиче-
ского развития России. 
• Кульминацией политико-конституционного кризиса стали крово-
пролитные вооружённые столкновения октября 1993 года в центре 
Москвы и возле телецентра «Останкино», последующий штурм 
Дома Советов России. 
Полномочный представитель Президента РФ в федеральном 
округе — должностное лицо, представляющее и обеспечивающее 
реализацию конституционных полномочий Президента РФ в пре-
делах соответствующего федерального округа. 

• В мае 2000 г. территорию страны разделили на семь (с 2010 г. — 
восемь) федеральных округов, в каждый из которых назначался 
полномочный представитель президента. 
Поместный собор — съезд духовенства Русской православной 
церкви, один из высших органов власти и управления.  
• На Поместном соборе решаются вопросы вероучения, культа, 
церковного устройства и церковного суда, т. е. законодательные, 
исполнительные и судебные. 
Потребительская корзина — минимальный набор услуг, продук-
тов питания и непродовольственных товаров, необходимых для 
обеспечения жизнедеятельности человека и сохранения его здоро-
вья. 
• 31 марта 2006 года был принят Федеральный закон No 44-ФЗ «О 
потребительской корзине в целом по Российской Федерации». 
Потсдамская конференция — последняя встреча лидеров Боль-
шой тройки (Великобритания, СССР, США) в годы Второй миро-
вой войны. Проходила 17 июля — 2 августа 1945 г. в Потсдаме, 
близ Берлина.  
• На Потсдамской конференции решались вопросы совместного 
управления побеждённой Германией, учреждения международного 
военного трибунала для суда над лидерами нацистской Германии, 
репараций с Германии, оккупации Японии и др. 
Правовое государство — тип государства, в котором существуют 
режим конституционного правления, развитая правовая система и 
эффективная судебная власть, реальное разделение властей при их 
взаимодействии и взаимном контроле, а также механизмы кон-
троля общества за властью и политикой. 
• В годы перестройки провозглашается доктрина социалистиче-
ского правового государства с целью поднять авторитет и эффек-
тивность государственных органов, провести реформы в структуре 
представительных органов власти, решить вопрос о высшем руко-
водстве страны. 
Пражская весна — период политических и культурных процессов 
в Чехословакии, начавшихся под лозунгами либерализации обще-
ственной жизни, однако быстро принявших антисоциалистический 
и антисоветский характер, начавшийся в январе 1968 года.  
• Пражская весна длилась до 21 августа 1968 г., когда СССР и дру-
гие члены Организации Варшавского договора, кроме Румынии, 
ввели свои войска в Чехословакию. 
Президентская власть — форма осуществления государственной 
власти, обусловленная характером полномочий президента, его ме-
стом и ролью в государстве. 
• Президентская власть по Конституции 1993 г. существенно укре-
пилась. 
Приватизация — процесс трансформации государственного сек-
тора экономики в частный. 
• Первый проект перехода к рыночной экономике через массовую 
приватизацию общенародной социалистической собственности 
был предложен в рамках программы «500 дней». 
• В июне 1992 года Верховным Советом РФ была утверждена Гос-
ударственная программа приватизации на 1992 год. 
Приказ № 227 («Ни шагу назад!») — приказ народного комиссара 
обороны СССР И. В. Сталина от 28 июля 1942 г., направленный на 
повышение воинской дисциплины в Красной Армии, запрещаю-
щий отход войск (сил) без приказа. 
• Приказ №227 вводил формирование штрафных частей из числа 
провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или не-
устойчивости — отдельные штрафные батальоны в составе фрон-
тов и отдельные штрафные роты в составе армий, а также загради-
тельные отряды в составе армий. 
Программа «500 дней» — план перехода к рынку, нацеленный на 
быстрый прорыв, предложенный С.С. Шаталиным и Г.А. Явлин-
ским. 
• В программу «500 дней» входили масштабные разгосударствле-
ние и приватизация государственного имущества, внешнеэкономи-
ческие преобразования, реформа ЖКХ, земельная реформа и др. 
• Горбачев отказался от поддержки программы «500 дней». 
Продналог — твёрдый налог на продовольствие, взимавшийся в 
1921-1923 гг. в Советской России, первый акт нэпа. 
• Продналог введён декретом ВЦИК от 21 марта 1921 года. 
• Продналог введён взамен продразвёрстки. 
Продотряды (продовольственные отряды) — вооружённые от-
ряды рабочих и крестьян-бедняков, действовавшие в Советской 
России в 1918—1921 гг., они проводили продразвёрстку на селе и 
действовали совместно с комбедами и местными Советами. 
• В Советской России деятельность продотрядов активизировалась 
в связи с обострением кризиса продовольственных заготовок и 
необходимостью обеспечить бесперебойное снабжение Красной 
Армии. 
Продовольственная диктатура — система заготовок сельскохо-
зяйственной продукции, заключавшаяся в обязательной сдаче кре-
стьянами государству по твёрдым (значительно ниже рыночных) 
ценам всех излишков (сверх установленных норм) хлеба и других 
продуктов. 
• Продовольственная диктатура действовала с мая 1918 года.  
Продразверстка (продовольственная разверстка) — обязатель-
ная сдача крестьянами государству по твёрдым ценам всех излиш-
ков, сверх установленных норм на личные и хозяйственные нужды. 
• Продразвёрстка заключалась в обязательной сдаче крестьянами 
государству по твёрдым ценам всех излишков хлеба и других про-
дуктов. 
• Продразвёрстка была заменена продналогом с началом НЭП. 
Пролетарская культура (пролеткульт) — литературно-художе-
ственная и культурно-просветительная организация в 1917—1932 
гг., провозглашавшая задачу формирования пролетарской куль-
туры путём развития творческой самодеятельности пролетариата. 
• Первая конференция, положившая начало Всероссийскому Про-
леткульту, была созвана по инициативе А. В. Луначарского и по 
решению конференции профсоюзов в сентябре 1917 года. 
Пропорциональная избирательная система (пропорциональ-
ная система представительства) — порядок определения резуль-
татов выборов, при котором мандаты между партиями, выставив-
шими своих кандидатов в представительный орган, распределя-
ются в соответствии с полученным ими количеством голосов. 
• В России пропорциональная избирательная система применялась 
на выборах во Всероссийское Учредительное собрание. 
Пятилетки — период в пять лет, на который осуществлялось цен-
трализованное планирование экономики в Советском Союзе. 
• Первая пятилетка (1928—1932) была разработана на основе Ди-
ректив 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. 
Рабоче-крестьянская Красная Армия (РККА) — сухопутные 
Вооружённые силы РСФСР в 1918—1922 гг. и сухопутные Воору-
жённые силы СССР в 1922—1946 гг. 
• Органом, осуществляющим руководство партийно-политической 
и политико-просветительной работой в РККА, было Политическое 
управление РККА. 
Рабочий контроль над производством и распределением — 1) в 
феврале—октябре 1917 г. — основная форма революционного вме-
шательства рабочих России в производство; 2) после Октябрьской 
революции 1917 г. — социально-экономическое мероприятие Со-
ветского государства, подготовившее национализацию промыш-
ленности. 
• В апреле 1917 г. правительство узаконило возникшие на предпри-
ятиях фабрично-заводские комитеты, осуществлявшие «рабочий 
контроль» с целью не допустить возможности увольнения рабочих 
и остановки или ограничения производства со стороны предприни-
мателей. 
Рабселькоры — рабочие и крестьянские корреспонденты, активи-
сты советской печати, сотрудничавшие наравне со штатными жур-
налистами с газетами и журналами всех уровней. 
• Пресса обращалась к малограмотным людям, имеющим смутные 
представления о марксизме и целях большевистской власти: раб-
селькоровское движение сыграло значительную роль в ликвидации 
безграмотности. 
Рабфак (Рабочий факультет) — учреждение системы народного 
образования в СССР, создававшееся с 1919 г. для подготовки рабо-
чей молодёжи к поступлению в высшее учебное заведение. 
• По общему правилу выпускники рабфаков зачислялись в вузы без 
вступительных экзаменов (либо в качестве таковых им засчитыва-
лись выпускные испытания на рабфаках). 
Развитой социализм — концепция о том, что на пути к комму-
низму неизбежен этап, на котором социализм достигает своей це-
лостности: гармоничного сочетания всех сфер и отношений — про-
изводственных, социально-политических, нравственно-правовых, 
материальных и идеологических. 
• На XXIV съезде КПСС был выдвинут тезис о построении в СССР 
«развитого социализма». 
• Конституция 1977 – это конституция «развитого социализма». 
Разделение властей — политико-правовая теория, согласно кото-
рой государственная власть должна быть разделена между незави-
симыми друг от друга (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 си-
стема законодательной власти – Съезда народных депутатов и Вер-
ховного Совета СССР, избираемого из депутатов съезда. 
«Разрядка» — период в истории международных отношений при-
мерно 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 вой-
ска в Афганистан. 
«Расказачивание» — политика, проводившаяся большевиками в 
ходе Гражданской войны против казачества как сословия. 
• Политика расказачивания вылилась в итоге в массовый красный 
террор и репрессии против казаков, выражавшиеся в массовых рас-
стрелах, взятии заложников, сожжении станиц, натравливании ино-
городних на казаков. 
Раскулачивание — насильственное лишение зажиточных кре-
стьян имущества и гражданских прав и последующее выселение их 
в отдалённые 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 кула-
ческих хозяйств в районах сплошной коллективизации».  
• Раскулачивание привело к ликвидации более 1 млн обособленных 
хозяйств, что составляло 15% крестьянских дворов. 
Расширение НАТО на восток — процесс включения восточноев-
ропейских стран в НАТО после распада СССР. 
• В ходе переговоров между СССР и США по объединению Герма-
нии в 1990 году предположительно была достигнута в каком-то 
виде договорённость о том, что НАТО не будет расширяться в Во-
сточную Европу, российские власти утверждаются, что эта устную 
договорённость была нарушена. 
Реабилитация — восстановление в правах, восстановление доб-
рого имени, отмена необоснованного обвинения лица или группы 
лиц. 
• В период Хрущевской оттепели проводилась реабилитация поли-
тических заключенных, репрессированных в период руководства 
страной Сталиным 
Революционный военный совет республики (РВСР),  реввоен-
совет (РВС) — высший коллегиальный орган управления и поли-
тического руководства Рабоче-крестьянской Красной армией 
(РККА) в 1918-1934 гг. 
• Первым председателем РВС был Л.Д. Троцкий. 
«Рельсовая война» — действия партизан с целью нарушения ра-
боты железнодорожного транспорта противника. 
• «Рельсовая война» проводилась с августа по сентябрь 1943 года 
советскими партизанами. 
Репарации — возмещение побеждённым государством, по вине 
которого возникла война, убытков, понесённых государством-по-
бедителем. 
• Вопрос о репарациях Германии за ущерб, причиненный в ходе 
Второй мировой войны, решался в 1945 году на Ялтинской и Потс-
дамской конференциях. 
Репатриация — возвращение на родину военнопленных и граж-
данских лиц, оказавшихся за пределами родного государства 
вследствие войны, а также эмигрантов. 
• В октябре 1944 г. был создан специальный аппарат во главе с 
уполномоченным СНК СССР по делам репатриации генерал-пол-
ковником Ф. И. Голиковым. 
• После ВОВ происходила репатриация угнанных в Германию на 
принудительные работы жителей обратно в СССР: репатриантов 
подвергали строгой проверке, часть из них была обвинена в сотруд-
ничестве с Германией. 
Репрессии — наказание, карательная мера, применяемая государ-
ственными органами с целью защиты и сохранения существую-
щего 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 десталини-
зации и означающий «реабилитацию Сталина и сталинизма, воз-
врат к основным положениям его внутренней и внешней поли-
тики». 
• В рамках политики ресталинизации при Брежневе были изъяты из 
учебников истории разделы с критикой культа личности Сталина. 
Российская коммунистическая партия (большевиков) (РКП(б)) 
— название правящей политической партии РСФСР (СССР) в 
1918—1925 гг. 
• Название ВКП(б) пришло на смену старому названию партии - 
РКП(б). 
Русофобия — предвзятое и враждебное отношение к России, рус-
скому народу, русскому языку и русской культуре, приобретающее 
в последние годы в США, Канаде и ряде европейских стран харак-
тер идеологической установки. 
• В 1990-х РФ пришлось столкнуться с ростом неонацизма и русо-
фобии в сопредельных странах; созданием антироссийских режи-
мов в ряде стран по периметру российских границ. 
Рыночная экономика — экономика, основанная на принципах 
свободного предпринимательства, многообразия форм собственно-
сти на средства производства, рыночного ценообразования, дого-
ворных отношений между хозяйствующими субъектами, ограни-
ченного вмешательства государства в хозяйственную деятельность 
субъектов. 
• Разработка союзным и российским руководством программ пере-
хода к рыночной экономике проходила в 1990-1991 гг. 
Самиздат — издание и распространение текстов, которые по тем 
или иным причинам (чаще всего цензурного, идеологического ха-
рактера) не могли быть опубликованы официально. 
• Распространителей самиздата в СССР преследовали через проку-
ратуру и КГБ. 
СБСЕ (с 1995 г. - ОБСЕ) — международная организация, создан-
ная в 1975 г. для предотвращения военных конфликтов в Европе. 
• СБСЕ было созвано по инициативе СССР и др. социалистических 
стран как постоянно действующий международный форум для вы-
работки мер уменьшения противостояния и укрепления безопасно-
сти в Европе. 
«Северный поток» — экспортный газопровод для поставок при-
родного газа из России в Европу по дну Балтийского моря.  
• «Северный поток» построен в 2010—2011 гг. 
Сегрегация — отделение, ограничение или запрещение совмест-
ного проживания, обучения, профессиональной деятельности раз-
личных расовых или этнических групп. 
• В настоящее время сегрегация запрещена во всём мире в соответ-
ствии с международным правом. 
Семибанкирщина — публицистическое название группы из семи 
крупных представителей российского финансового бизнеса (оли-
гархов), игравших значительную политическую и экономическую 
роль, владевших СМИ и неформально объединившихся с целью 
обеспечить переизбрание Б. Ельцина на президентских выборах 
1996 г. 
• Предположительно в Семибанкирщину входили банкиры Лого-
Ваз, Менатеп, Альфа-Группы, группы «Мост», Инкомбанк. 
«Сила Сибири» — магистральный газопровод для поставок при-
родного газа из Якутии в Приморский край и страны Азиатско-Ти-
хоокеанского региона. 
• Открытие «Силы Сибири» состоялось в декабре 2019 года.  
Система коллективной безопасности в Европе — совокупность 
предложений СССР в 1930-е гг. о заключении пактов о ненападе-
нии и мирном улаживании конфликтов в Европе. 
• В рамках системы коллективной безопасности в 1935 г. был под-
писан франко-советский договор о взаимопомощи в случае нападе-
ния на одну из сторон. 
Скрытая инфляция — инфляция, возникающая вследствие товар-
ного дефицита, сопровождающегося стремлением государствен-
ных органов удержать цены на прежнем уровне. 
• В СССР инфляция была скрытой: цены и заработная плата нахо-
дились под жёстким контролем государства, а основной формой 
выражения являлся товарный дефицит. 
Советская власть — форма управления государством, базирую-
щаяся на системе Советов народных депутатов, сочетавших функ-
ции представительной и исполнительной власти, а также органов 
местного самоуправления. 
• Советская власть существовала с 1917 г. по 1991 г.  
Советское хозяйство (совхоз) — государственное сельскохозяй-
ственное предприятие в СССР, начали создаваться в 1918 г., бази-
руются на государственной собственности на землю и средства 
производства. 
• В 1927 при совхозе им. Шевченко в УССР была организована пер-
вая машинотракторная колонна для работы в близлежащих кре-
стьянских хозяйствах. 
• Работающие в совхозах были работниками, получавшими фикси-
рованную заработную плату в денежной форме, в то время как в 
колхозах до середины 1960-х использовались трудодни. 
Совнарком (СНК) — название высших исполнительных и распо-
рядительных органов государственной власти в СССР, союзных и 
автономных республик в 1917—1946 гг. 
• СНК впервые был избран в ходе Октябрьской революции на II 
Всероссийском съезде Советов. 
• Возглавляли СНК Ленин, потом Рыков, Молотов, Сталин.  
• В 1946 году СНК был преобразован в Совет министров. 
Совнархозы — государственные органы управления народным хо-
зяйством СССР, осуществлявшие свою деятельность по территори-
альному принципу. 
• Совнархозы осуществляли свою деятельность в СССР в период с 
1917 года по 1932 год и в период проведения экономической ре-
формы в 1957-1965 гг. 
• В ходе реформы 1957 года территория СССР была разделена на 
экономические административные районы, в которых создавались 
советы народного хозяйства. 
Социалистическая индустриализация в СССР — процесс созда-
ния крупного машинного хозяйства во всех отраслях экономики в 
условиях капиталистического окружения с целью превращения 
СССР из преимущественно аграрной страны в ведущую индустри-
альную державу. 
• Начало социалистической индустриализации было положено пер-
вым пятилетним планом развития народного хозяйства (1928—
1932).  
Социалистический реализм (соцреализм) — творческий метод, 
провозглашённый в СССР основным для культуры и искусства, 
главные принципами которого были правдивость и доступность в 
сочетании с задачей «идейного воспитания в духе социализма», 
жизнеутверждающий пафос и революционно-романтическая геро-
ика. 
• Александр Дейнека — яркий пример художника периода соцреа-
лизма, изображавшего живые и патриотические сцены Второй ми-
ровой войны, колхозов и спорта. 
• Яркие представители соцреализма в скульптуре – Мухина В., Ву-
четич Е. и др. 
«Социализм с человеческим лицом» — идея соединения социа-
листической доктрины с либерально-демократическими ценно-
стями.  
• Термин «Социализм с человеческим лицом» впервые был упо-
треблён в июле 1968 г. лидером компартии Чехословакии А. Дуб-
чеком. 
Социализация земли — проект земельной реформы, разработан-
ный эсерами и заключавшийся в перераспределении земли на урав-
нительных принципах. 
• Впервые требование социализации земли было выдвинуто пар-
тией эсеров в 1906 г. в аграрной программе. 

Социалистическое соревнование — одна из форм трудовой мо-
билизации масс на выполнение производственных планов. 
• Массовая кампания по организации соцсоревнования началась в 
1929 году в связи с Первой пятилеткой и отменой НЭПа. 
Социальные «лифты» — система социальных механизмов, обес-
печивающих вертикальную мобильность граждан, их «подъём» от 
одного уровня общественной иерархии к другому. 
• Основной функцией социального лифта является концентрация в 
элите самых квалифицированных и опытных представителей соци-
ума  
Союз воинствующих безбожников — добровольная обществен-
ная организация в СССР, основанная в 1925 г., ставившая своей це-
лью идейную борьбу с религией во всех её проявлениях. 
• Председателем Центрального совета СВБ все годы был Емельян 
Ярославский, после его смерти в 1943 году до роспуска СВБ в 1947 
году обязанности председателя исполнял Фёдор Олещук. 
Спекуляция — скупка и перепродажа ценностей, товаров по завы-
шенным ценам с целью наживы. 
• В СССР спекуляция считалась вариантом нетрудовых доходов и 
являлась уголовным преступлением. 
Спецпереселенцы (спецпоселенцы) — лица, отправленные в ад-
министративную ссылку в 1930—1940-е гг., как правило, в отда-
лённые районы страны.  
• Среди спецпоселенцев были крестьяне, высланные во время кол-
лективизации, представители депортированных народов и др.  
• Спецпоселенцы были лишены избирательного права и свободы 
передвижения (запрещалось покидать спецпосёлки). 
Сплошная коллективизация — массовое создание колхозов и 
ликвидация единоличных хозяйств. 
• Сплошная коллективизация началась в 1929 г. после опубликова-
ния в газете «Правда» статьи Сталина И.В. «Год великого пере-
лома». 
Среднее крестьянство (середняки) — крестьяне, занимавшие 
среднее экономическое положение между бедняками и состоятель-
ным крестьянством, обрабатывали землю сами и с помощью членов 
семьи.  
• К 1917 г. середняки составили 20 % всех крестьянских хозяйств, 
к 1928—1929 гг. — 60 %.  
• В ходе коллективизации середняки перестали существовать: часть 
вступила в колхозы или ушла из деревни, другая часть подверглась 
раскулачиванию. 
Стабилизационный фонд — часть средств федерального бюджета 
Российской Федерации, образующаяся за счёт превышения цены на 
нефть над базовой ценой на нефть, подлежащая обособленному 
учёту, управлению и использованию в целях обеспечения сбалан-
сированности федерального бюджета при снижении цены на нефть 
ниже базовой. 
• Стабилизационный фонд РФ создан в 2004 году.  
Сталинская диктатура — крайне централизованный режим в 
СССР в 1930-х — начале 1950-х гг., опиравшийся на партийно-гос-
ударственные структуры во главе с И. В. Сталиным, который при-
нимал принципиальные решения, был инициатором всех сколько-
нибудь значимых государственных мер. 
• Опорой сталинской диктатуре служил культ личности Сталина. 
• Сталинская диктатура характеризовалась господством авторита-
ризма, усилением карательных функций государства, сращиванием 
государственных органов и правящей Коммунистической партии, 
жёстким идеологическим контролем над всеми сторонами жизни 
общества. 
Стиляги — молодёжная субкультура в СССР, получившая широ-
кое распространение в крупных советских городах с конца 1940-х 
по начало 1960-х гг., имевшая в качестве эталона преимущественно 
американский образ жизни. 
• Одной из главных причин появления движения «стиляг» стала ак-
тивизация международных контактов СССР как в годы войны, так 
и после неё. 
Страны «народной демократии» — общее название ряда госу-
дарств с формой политической организации общества, сложив-
шейся в них после Второй мировой войны в контексте народно-де-
мократических революций. 
• После революции в 1949 году страной «народной демократии» 
стала Китайская Народная Республика. 
Страны третьего мира — слабо развитые в экономическом отно-
шении страны мира.  
• Термин «Страны третьего мира» появился после Второй мировой 
войны для обозначения стран, которые не хотели всецело зависеть 
от противоборствующих блоков — западного или социалистиче-
ского. 
Страны социалистической ориентации — страны Азии, Африки 
и Латинской Америки, выбравшие СССР в качестве образца поли-
тического и экономического устройства. 
• Термин «страны социалистической ориентации» начал употреб-
ляться с конца 1960-х годов. 
Стратегия ускорения — курс, выдвинутый в первые годы пере-
стройки и нацеленный на качественное преобразование всех сто-
рон жизни советского общества, характеризировавшийся деклари-
рованием преобразований в экономике, проведением активной со-
циальной политики, совершенствование общественных отноше-
ний, углублением социалистической демократии, преодолением 
инерции, застойности и консерватизма. 
• Одним из трагических последствий политики ускорения в сфере 
научно-технического прогресса стала трагедия на Чернобыльской 
АЭС. 
• В рамках политики ускорения была попытка автоматизации и 
компьютеризации страны, проводилась антиалкогольная кампания, 
«борьба с нетрудовыми доходами», введение госприемки, демон-
страция борьбы с коррупцией. 
Стахановцы — участники массового пропагандистского движе-
ния новаторов и передовиков производства в СССР за повышение 
производительности труда и лучшее использование техники. 
• Стахановцы названы по фамилии советского шахтёра Алексея 
Стаханова. 
Субботник — сознательный организованный бесплатный труд на 
благо общества в свободное от работы время, в выходные (откуда 
и происходит название). 
• Субботники возникли весной 1919 года в ответ на призыв В. И. 
Ленина улучшить работу железных дорог, в период Гражданской 
войны и военной интервенции. 
Съезд народных депутатов СССР — высший орган государствен-
ной власти СССР в 1989—1991 гг., учреждённый в рамках консти-
туционной реформы 1988 г. 
• I Съезд народных депутатов состоялся с 25 мая по 9 июня 1989 
года. 
• Было созвано пять Съездов народных депутатов СССР. 
СЭВ (Совет экономической взаимопомощи) – межправитель-
ственная экономическая организация социалистических госу-
дарств, созданная по решению экономического совещания предста-
вителей Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, СССР и Чехосло-
вакии в 1949 г. 
• В рамках СЭВ велась работа по специализации и интеграции 
народного хозяйства стран-членов этой организации. 
• СЭВ был 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 — книги, издававшиеся за пределами СССР и неле-
гально распространявшиеся на его территории. 
• Тамиздат как исторический феномен появился в одно время с сам-
издатом. 
Тегеранская конференция — конференция руководителей трёх 
союзных во Второй мировой войне держав: СССР (И. Сталин), 
США (Ф. Рузвельт) и Великобритании (У. Черчилль), состоявша-
яся 28 ноября — 1 декабря 1943 г. в Тегеране (Иран). 
• Тегеранская конференция — первая за годы Второй мировой 
войны конференция «большой тройки». 
Теневая экономика — незаконная экономическая деятельность, 
осуществляемая в обход налогообложения, не контролирующаяся 
государством.  
• Советская теневая экономика во многом послужила базой для 
предпринимательской 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. 
• Теневая экономика не фиксируется официальной государствен-
ной статистикой. 
Терроризм — идеология насилия и практика воздействия на при-
нятие решения органами государственной власти, органами мест-
ного самоуправления или международными организациями, свя-
занные с устрашением населения и (или) иными формами противо-
правных насильственных действий. 
• 26 февраля 2006 года Госдума приняла закон «О противодействии 
терроризму». 
Титульная нация — нация, давшая название национальному гос-
ударству или национально-государственному образованию. 
• Чеченцы являются титульной нацией, так как по наименованию 
этой нации названа Чеченская республика. 
Товарищество по совместной обработке земли (ТОЗ) — форма 
сельскохозяйственной производственной кооперации в первые 
годы советской власти, в котором объединялись земельные 
участки, наделы и труд его членов.  
• Часть ТОЗов была позже реорганизована в колхозы. 
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» эконо-
мики СССР: дефицитными могли быть мясо, тушенка, сливочное 
масло, какао-порошок, туалетная бумага, импортные фрукты, 
обувь, лекарства и многие другие товары. 
Трудовые армии (трудармии) — военизированные формирова-
ния в Советской республике, которые создавались в 1920—1921 гг. 
на базе управлений (штабов), частей обеспечения и запасных ча-
стей РККА, а также неофициальное название системы принуди-
тельной трудовой повинности населения, призываемого в органи-
зованные по военному образцу трудовые подразделения в 1942—
1946 гг. 
• Последней — восьмой — стала Сибирская трудовая армия, реше-
ние о создании которой было принято в январе 1921 года. 
• Термин «Трудовая армия» не упоминается в советских докумен-
тах времён Великой Отечественной войны. 
Трудодень — мера затрат труда в колхозах, применялась в 1930—
1966 гг., служила основой распределения доходов. 



• В апреле 1942 года, в условиях войны, обязательный минимум 
трудодней был увеличен и установлена уголовная ответственность 
за его невыполнение. 
«Турецкий поток» — экспортный газопровод для поставок при-
родного газа из России в Турцию, страны Южной и Юго-Восточ-
ной Европы. 
• В мае 2017 года в Черном море началось строительство газопро-
вода «Турецкий поток». 
Ударники — работники, демонстрирующие повышенную произ-
водительность труда.  
• Понятие «ударники» зародилось в годы первых пятилеток. 
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 идеологиче-
ского воздействия. 
• Понятие «ударничество» зародилось в СССР в годы первых пяти-
леток. 
«Уран» — советское название операции по обороне Сталинграда. 
• Операция «Уран» проводилась во время Сталинградской битвы, 
которая шла с июля 1942 года по февраль 1943 года. 
«Уфимская директория» — высший орган власти Российского 
государства, образованный в 1918 г. в Уфе. 
• Председателем Уфимской директории был П.В. Вологодский. 
• Уфимская директория была разогнана Колчаком. 
Учредительное собрание — представительское учреждение, со-
зданное на основе всеобщего избирательного права для установле-
ния формы правления и выработки конституции. 
• УС было собрано 5 января 1918. 
• УС было разогнано через 13 часов его работы. 
• УС отказалось рассматривать Декларацию прав трудящегося и 
эксплуатируемого народа, что стало одной из причин разгона Со-
брания большевиками. 
Федеральный округ — территория, охватывающая территорию 
нескольких субъектов Российской Федерации, в рамках которой 
действует полномочный представитель Президента РФ.  
• Федеральные округа образованы в мае 2000 г. в соответствии с 
Указом Президента РФ «О полномочном представителе Прези-
дента Российской Федерации в федеральном округе». 
Федеративный договор — соглашение двух или нескольких госу-
дарств или территориально-государственных образований, оформ-
ляющее создание федерации; соглашение федерации и её субъек-
тов о разграничении предметов ведения, полномочий органов гос-
ударственной власти.  
• В России 31 марта 1992 г. были заключены три договора между 
Россией и различными видами её субъектов. 
• 10 апреля 1992 года VI Съезд народных депутатов России одобрил 
подписанный Федеративный договор и постановил включить его 
содержание как составную часть в Конституцию РСФСР. 
Финансовые пирамиды — вид мошенничества, при котором ор-
ганизации привлекают денежные средства под различного рода 
обещания и гарантии высокой доходности, свою деятельность «фи-
нансовые пирамиды» осуществляют обычно за счёт привлечения 
новых вкладчиков, средства которых идут на выплаты предыду-
щим вкладчикам. 
• Одной из известнейших финансовых пирамид в России была фи-
нансовая пирамида «МММ». 
Формализм — концепция в теории искусства, согласно которой 
художественная ценность произведения искусства всецело зависит 
от его формы, то есть от способа изготовления, наблюдаемых ас-
пектов и среды, в которой оно помещено. 
• Советское искусствоведение рассматривало формализм как анти-
народную, буржуазную теорию – произведения в стиле формализм 
критиковались и запрещались. 
Хозрасчёт — плановое ведение хозяйства предприятия на основе 
самоокупаемости, без помощи средств государственного бюджета. 
• В годы НЭПа был произведён перевод части государственных 
предприятий на хозрасчёт. 
Хозрасчет — один из методов плановой экономики, согласно ко-
торому часть доходов предприятия не изымается государством, а 
сохраняется на предприятии для финансирования жилищного 
фонда предприятия, фонда премий рабочим и на развитии техноло-
гий. 
• Хозрасчет на предприятиях в СССР вводился в период косыгин-
ских реформ, направленных на переход от административных к 
экономическим методам управления хозяйством. 
Холодная война — идеологическое и политическое противостоя-
ние двух мировых общественных систем после Второй мировой 
войны, при котором ведется гонка вооружений, применяются эко-
номические 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 госу-
дарств. 
Холокост — целенаправленная политика нацистов по уничтоже-
нию евреев, в результате которой в Европе погибло около 6 млн 
человек. 
• Мотивами Холокоста стали «арийская» идея и расовый антисеми-
тизм. 
Хрущёвки — панельные, блочные или кирпичные пятиэтажные 
дома с небольшими по площади квартирами, массовое строитель-
ство которых началось в период руководства страной Н.С. Хру-
щёва. 
• 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 не-
хватки здесь населения), но плодородно-богатых земельных ресур-
сов, прежде всего в Казахстане, а также в Поволжье, на Урале, в 
Сибири, на Дальнем Востоке. 
• В 1954-1965 годах проходило освоение целины: комплекс меро-
приятий по увеличению производства зерна путем введения в обо-
рот целинных земель. 
Челночная торговля (челноки) — торговец, закупающий товары 
широкого потребления мелким оптом по низким ценам и реализу-
ющий их в розницу с наценкой, люди разных профессий стали ез-
дить в другие города и страны за товаром (чаще это была одежда) 
и самостоятельно продавать его на вещевых рынках. 
• Челночная торговля была развита в 90-е годы в России и странах 
СНГ. 
Человеческий фактор — система физиологических, психологиче-
ских, социально-психологических свойств и возможностей чело-
века, которые проявляются при взаимодействии между людьми, с 
организацией и оказывают существенное влияние на эффектив-
ность общественного труда. 
• В СССР это выражение, известное и ранее, стало очень популяр-
ным начиная с 1985 г., когда Генеральный секретарь ЦК КПСС М. 
С. Горбачев стал выступать с речами, в которых он призывал мо-
билизовать и активизировать человеческий фактор» в перестройке. 
Челюскинцы — участники арктического рейса на пароходе «Че-
люскин» в 1933—1934 гг., раздавленном льдами в Чукотском море, 
высадившиеся на льдину и спасённые лётчиками. 
• Экспедиция челюскинцев проходила под руководством О. Ю. 
Шмидта. 
Червонец — денежная единица, в Российской империи и СССР, 
новое значение слова которой окончательно укрепилось после де-
нежной реформы 1922—1924 гг. 
• Червонец в СССР был введён наркомом финансов Сокольнико-
вым.  
• Червонец был приравнен к 10-рублёвой золотой монете царской 
чеканки. 
«Чёрный передел» земли — лозунг, выражавший стремление кре-
стьян к всеобщему переделу земли, к ликвидации помещичьего 
землевладения.  
• Российское крестьянство начинает ожидать массового «чёрного 
передела» всей земли начиная, по крайней мере, с отмены крепост-
ного права в 1861 г. 
Чёрный рынок — сфера нелегальной, спекулятивной торговли де-
фицитными (обычно потребительскими) товарами. 
• Так как в СССР частное предпринимательство и спекуляция были 
запрещены законом, то все сделки вне системы государственной, 
кооперативной и колхозной торговли осуществлялись в рамках 
чёрного рынка. 
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) — постоянно 
действующая межправительственная международная организация, 
о создании которой было объявлено 15 июня 2001 г. в Шанхае 
(КНР).  
• Членами ШОС являются Россия, Китай, Казахстан, Киргизия, Та-
джикистан, Узбекистан, Индия, Пакистан, Иран. Государствами — 
наблюдателями при ШОС являются Афганистан, Монголия, Бело-
руссия, Камбоджа, Азербайджан, Армения, Непал. 
Шоковая терапия — название радикальных экономических ре-
форм перехода к рыночной экономике, направленных на быстрое 
оздоровление экономики страны и вывод её из кризиса, осуществ-
лялась главным образом в странах бывшего социалистического ла-
геря, а также Латинской Америки. 
• Шоковая терапия в России проводилась в 90-х годах XX века ко-
мандой Е. Гайдара. 
• Шоковая терапия в России включала в себя моментальную либе-
рализацию цен, сокращение денежной массы, приватизацию убы-
точных государственных предприятий. 
Эвакуация — вывод войск, военного имущества или населения во 
время войны, стихийных бедствий из опасных районов; перевозка 
раненых с театра военных действий в тыл. 
• 24 июня 1941 года был создан Совет по эвакуации (во главе - Н.М. 
Шверник). 
Экспроприация — принудительное безвозмездное (конфискация) 
или возмездное (реквизиция) отчуждение собственности государ-
ством; насильственное изъятие, захват собственности. 
• Владимир Ленин заменил сложный термин «экспроприация» бо-
лее понятным лозунгом «Грабь награбленное». 
Эмансипация женщин — предоставление женщинам равноправия 
в общественной, трудовой и семейной жизни; стремление к равным 
правам мужчин и женщин. 
• В 1930-е годы политика эмансипации была в значительной сте-
пени свёрнута: государство вновь ужесточило брачное законода-
тельство, запретило аборты, вернулось к традиционалистской ген-
дерной идеологии. 
Эмиграция — переселение из одной страны в другую по экономи-
ческим, политическим, личным обстоятельствам. 

• Белая эмиграция в России началась в 1918 году и была вызвана 
поражениями в Гражданской войне. 
Ядерное оружие — оружие массового поражения взрывного дей-
ствия, основанное на использовании внутриядерной энергии, выде-
ляющейся при цепных реакциях деления тяжёлых ядер некоторых 
изотопов урана и плутония или при термоядерных реакциях син-
теза изотопов водорода (дейтерия и трития) в более тяжёлые, 
например ядра изогона гелия.  
• Примером трехступенчатого ядерного оружия, созданного в 
СССР, являлась так называемая «Царь-бомба». 
Ялтинская конференция — вторая по счёту встреча лидеров 
стран антигитлеровской коалиции (СССР, США и Великобрита-
нии), посвящённая установлению послевоенного мирового по-
рядка.  
• Проходила в Ливадийском (Белом) дворце в Ялте в Крыму 4—11 
февраля 1945 г. 


