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ВВЕДЕНИЕ 
 

Уважаемые курсанты, студенты и слушатели! 

 

История России является одной из интереснейших общеобразовательных 

дисциплин, с которой вы столкнулись еще в школе. На уроках вы погружались в 

прошлое нашей Родины, старались понять, почему происходили те или иные 

исторические события, как менялось со временем государство и общество, 

сколько сил пришлось приложить представителям самых различных классов и 

сословий, наций и народностей, чтобы Россия превратилась в развитое, могучее 

государство.  

Каждая историческая эпоха имела свои особенности, которые порождали 

свои специфические названия для предметов, процессов, явлений, социальных 

групп и слоев. Все они объединены под единым названием – «исторические 

термины и понятия». Их необходимо знать. В противном случае очень сложно до 

конца разобраться в исторических событиях, а также в причинах, их 

порождавших. Для того, чтобы этого не случилось, создан данный словарь. В 

данное издание вошли исторические термины, с которыми вы обязательно 

столкнетесь при прослушивании лекционного курса, подготовке к практическим 

занятиям или написании контрольных работ. Каждый термин (понятие) 

сопровождаются иллюстрациями или фотографиями, которые призваны помочь 

вам лучше понять и запомнить его значение. 

Для удобства поиска того или иного термина вы можете обратиться к 

алфавитному указателю, размещенному в конце словаря. 

Готовясь к занятиям по определенному историческому периоду, можно 

обратиться к списку терминов по историческим периодам, размещенному в конце 

словаря после алфавитного указателя. 

При необходимости выучить тот или иной термин (понятие), можем 

порекомендовать вам использовать следующую методику: сначала выделить 

ключевые слова (словосочетания), которые отличают данный термин (понятие) от 

всех остальных, и указывают на его принадлежность к определенному 

историческому периоду. Например, у термина Автокефалия ключевыми можно 

считать слова (словосочетания): независимость от вселенского патриарха, 

митрополит Иов, царь Федор Иоанович, а также 1448 г. Добавив слова-связки, вы 

без особого труда сможете сформулировать суть данного термина (понятия): 

Автокефалия – независимость национальной церкви от вселенского патриарха. 

Русская православная церковь юридически стала автокефальной в 1589 г. при 

царе Федоре Иоановиче. Первым русским патриархом стал митрополит Иов. 
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ТЕРМИНЫ, ПОНЯТИЯ 

Автокефалия (греч. «самовозглавление») – независимость управления 

национальной церкви от вселенского патриарха (понтифика). Православная 

церковь в настоящее время существует в виде самостоятельных поместных 

церквей. Это не нарушает единства веры, церковных обрядов, передачи духовного 

опыта. Управляться автокефальная церковь может единоличной (патриарх, 

митрополит) или коллегиальной (синод) властью.  

Русская Православная Церковь статус автокефалии имеет де-факто с 1448 

года, когда Московский поместный собор осудил Флорентийскую унию и 

поставил на Русскую митрополию Рязанского епископа Иону без 

предварительных согласований с Константинополем. В 1589 году при царе 

Федоре Иоановиче патриарх Константинопольский Иеремия II своей Уложенной 

грамотой формально подтвердил статус автокефалии и поставил первого 

патриарха Московского и всея Руси Иова. 

Права автокефальной церкви: 

  вводить свои законы, касающиеся административной части и 

иерархического положения; 

 проводить канонизацию святых по собственному усмотрению; 

  вводить новые песнопения; 

  самостоятельно вести церковный суд и т.д. 
 

 
 

 

Московский поместный собор 1448 г. 

(https://ppt-online.org/) 

Патриарх Иов (https://infourok.ru/) 

 

 

Азовское сидение - оборона Азова донскими казаками в 1637–1642 гг. Летом 

1637 г. отряд казаков, используя внутренние противоречия между правящими 

группировками в Крымском ханстве, захватил Азов и успешно удерживал его в 

течение пяти лет, отражая штурмы крымчан. Турция только в мае 1641 г. смогла 

оказать помощь своему вассалу и направила к Азову огромное войско, по разным 

данным, имело в своем составе от 100 до 200 тыс. человек и около 100 осадных 

орудий. Численность гарнизона казаков к тому времени составляла около 7 тыс. 
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чел. Осада крепости продолжалась в течение четырех месяцев, но крымско-

турецкой армии так и не удалось взять Азов. Казаки неоднократно обращались за 

помощью к царю Михаилу Фёдоровичу, но тот, считая Россию не готовой к войне 

с Турцией, вопреки решению специально созванного Земского собора, в 1642 г. 

приказывает казакам оставить Азов. 

 

  
Схема крепости Азов XVII в. (https://5 

istoriya.net/) 

 

Оборона казаками Азова 

(https://infourok.ru/) 

                             

 

Айгунский договор 16 (28) мая 1858 г. с Китаем - установил границы между 

государствами по р. Амуру. Приамурье согласно договору стало принадлежать 

России, земли от р. Уссури до моря остались неразделёнными. Данный договор 

разрешал плавать по рекам Амур, Сунгари, Уссури только русским и китайским 

судам, что серьезно подорвало возможности английских купцов по завозу в Китай 

опиума из индийских провинций Британской империи. 

Подписание данного договора стало серьезной дипломатической победой 

губернатора Восточной Сибири Н.Н. Муравьева, получившего впоследствии 

добавление к фамилии «Амурский». 

 

  
Освоение русскими Приморья в XIX в. 

(https://ppt-online.org/) 

 

Генерал-губернатор Восточной Сибири 

Н.Н. Муравьев-Амурский в момент 

подписания договора с Китаем 

(https://multiurok.ru) 

https://0.0.0.5/
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Акмеизм (от греч. - «высшая степень, вершина, цветение, цветущая 

пора») - литературное течение, которое возникло в начале XX века в России и 

противостояло господствовавшему до того времени символизму. Акмеисты 

провозглашали материальность, предметность тематики и образов, точность 

литературного слова. Термин «акмеизм» был предложен в 1912 г. его активными 

сторонниками – поэтами Н. С. Гумилёвым и С. М. Городецким. По их мнению, на 

смену переживающему кризис символизму должно прийти новое направление, 

обобщившее опыт предшественников и открывающее для поэтов новые 

творческие горизонты. Видными представителями акмеизма являлись: Н. С. 

Гумилёв, С. М. Городецкий, О. Э. Мандельштам, А. А. Ахматова и др. 

Творческим объединением акмеистов стала в группа «Цех поэтов» (1911–1914 гг., 

1920–1922 гг.). Творческим площадками, на которых публиковались 

произведения сторонников данного течения 1912–1913 гг. стали журнал 

«Гиперборей», альманахи «Цеха поэтов». 

  
Принципы акмеизма 

(https://900 igr.net) 
Поэты-акмеисты 

(https://ppt-online.org/) 

 

Андрусовское перемирие было заключено с Речью Посполитой 30 января 

1667 г. на 13,5 лет. Согласно договору Россия возвратила Смоленские и 

Черниговские земли, потерянные в ходе неурядиц Смутного времени. Речь 

Посполитая признала права России на Левобережную Украину. 

  
Карта земель, отошедших к России по 

Андрусовскому перемирию  
(https://infourok.ru/) 

Памятный камень на месте подписания 

договора (https://infourok.ru/) 
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Антанта (от французского Entente, буквально - «согласие») - 

«Тройственное согласие», такое название получил союз Великобритании, 

Франции и России, направленный против Германии и её союзников в начале ХХ 

в. В ходе Первой мировой войны в Антанту вошли свыше 20 государств (среди 

них США, Япония, Италия).  

 
 

Зеленым цветом на карте показаны 

государства, вошедшие в Антанту 

(https://infourok.ru/) 

Плакат времен 

1-й мировой войны  

(https://ppt-online.org/) 

 

Антипартийная группа - группа высших руководителей КПСС (В. М. 

Молотов, Г. М. Маленков, Л. М. Каганович и примкнувший к ним Д. Т. 

Шепилов), выступившая в 1957 г. против курса реформ, проводимых первым 

секретарем ЦК КПСС Н. С. Хрущёвым. Недовольство, в первую очередь, было 

вызвано стремлением к более широкому разоблачению культа личности И.В. 

Сталина, созданием совнархозов для управления советской экономикой, и 

нежелание Хрущёва советоваться с коллегами при принятии важных решений. В 

мае 1957 г. большинство членов Президиума ЦК стали склоняться к идее 

ликвидации поста первого секретаря ЦК КПСС и перемещения Хрущёва на 

должность министра сельского хозяйства. В июне на заседании Президиума ЦК 

Хрущёв был обвинён в волюнтаризме и стремлении к созданию нового культа 

личности. Несмотря на возражения А. И. Микояна и большинства кандидатов в 

члены Президиума и секретарей ЦК, Президиум ЦК вынес постановление о 

снятии Хрущёва со своего поста. Но Хрущёв и его сторонники, затягивали время, 

продолжая полемику с противниками. Пока шли прения, секретариат ЦК 

оповещал о происходящем конфликте членов ЦК — сторонников Хрущёва. 

Важную роль в победе сторонников Хрущева сыграло решение министра обороны 

Г. К. Жукова выступить в их поддержку. Президиум ЦК был вынужден 

согласиться на проведение пленума. Оценив соотношение сил, первоначально 

поддержавшие Маленкова Н. А. Булганин, К. Е. Ворошилов и другие изменили 

свое мнение и покаялись в ошибках. Большинство делегатов пленума выступили 

против консервативного большинства Президиума ЦК и поддержали Хрущёва. В 

результате бывшие сталинские соратники Молотов, Каганович, Маленков и 

примкнувший к ним Шепилов были объявлены антипартийной группой, сняты со 

своих постов и назначены на второстепенные должности. Однако в отличие от 
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сталинских времен они не были репрессированы, что стало свидетельством 

демократических преобразований в советском обществе. 

 

  
Члены «антипартийной группы» 

(https://ppt-online.org/) 
Н.С. Хрущев  

(https://ppt-online.org/) 

 

Аракчеевщина - принятое в исторической литературе название последних лет 

правления Александра I, связанное с именем графа Алексея Андреевича 

Аракчеева, фактически управлявшего государством. Ассоциируется с муштрой, 

жесткой военной дисциплиной, применявшейся не только для военных, но и для 

гражданского населения.  

 

  
Военные поселения 

(https://www.slideshare.net/) 

 

Граф А.А. Аракчеев 

(http://poznaemvmeste.ru/) 

 

 

Ассамблеи – введенные в 1718 г. в России Петром I собрания-балы с участием 

женщин в домах знати. По указу царя заранее составлялся календарь ассамблей, 

который должен был строго соблюдаться. В 1719 г. было установлена категория 

лиц, обязанная присутствовать на ассамблеею В нее вошли все «чиновные 

особы», а также дворяне, купцы, корабельные мастера с жёнами и подросшими 

детьми. В указе 1718 г. подчеркивалось, что ассамблеи служат «не только для 

забавы, но и для дела, ибо тут можно друг друга видеть и о всякой нужде 

переговорить». Большим плюсом проведения ассамблей стало обязательное 

участие дам, что ликвидировало господствовавшее прежде затворничество 

женщин из боярской среды. 
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Ассамблеи при Петре I (https://ppt-online.org/) 

 

Атлантическая хартия - декларация глав правительств США и 

Великобритании. Подписана 14 августа 1941 г. на английской военно-морской 

базе Арджентия (Ньюфаундленд). В декларации содержались цели войны против 

фашистской Германии и её союзников, некоторые вопросы послевоенного 

устройства мира, в частности, провозглашались принципы отказа от 

территориальных захватов и право народов избирать себе форму правления. 24 

сентября 1941 г. советское правительство объявило о присоединении к основным 

положениям Атлантической хартии, что стало предпосылкой для создания 

антигитлеровской коалиции. 

 

  
Президент США Ф, Рузвельт и премьер-

министр Великобритании У. Черчилль на 

борту линкора «Принц Уэльский»  август 

1941 г. 

(http://poznaemvmeste.ru/) 

 

Атлантическая хартия 

(http://poznaemvmeste.ru/) 

 

Барокко (итал. barocco - причудливый) - художественный стиль, который 

преобладал в  искусстве Европы с кон. XVI до сер. XVIII вв., пришел на смену 

готике. Основными чертами являлись: парадность, торжественность, 

жизнеутверждающий характер. Для искусства барокко характерно слияние в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E%D1%84%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4
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едином произведении архитектуры, скульптуры, живописи и декоративного 

искусства. Лучшими шедеврами русского барокко XVIII в. являются 

архитектурные творения Ф. Б. Растрелли: Большой дворец в Петергофе (1747–

1752), Екатерининский дворец в Царском Селе (1752–1757), Смольный монастырь 

(1748–1754) и Зимний дворец (1754–1762). 

 

  
Зимний  дворец 

(https://zhurnal.siwatcher.ru) 
 

Смольный монастырь  

(https://viktoria-latka.com)     
 

Баскак (тюрк.) – чиновник Монгольской империи, отвечавший за сбор дани с 

покоренных народов и учет численности населения в завоёванных землях. На 

Руси баскаки появились в середине XIII в. В начале XIV в. в связи с 

участившимися восстаниями против сборщиков дани ханы Золотой Орды 

рекратили посылку на Русь баскаков и передали сбор дани русским князьям. 

 

 
Сбор  дани  баскаками 

(https://culture.ru) 
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Бахчисарайский договор - договор о перемирии, заключенный между 

Российским государством, Турцией и Крымским ханством сроком на 20 лет по 

окончании Русско-турецкой войны 1676–1681 гг. По условиям договора граница 

между Россией и Турцией проходила по Днепру; города Киев, Васильков, 

Триполье, местечки Дедовщина и Радомышль оставались за Россией. Турция 

признала воссоединение Левобережной Украины и Киева с Россией, а 

запорожских казаков - российскими подданными. Между Бугом и Днепром 

создается нейтральная зона. 

  
Русско-турецкая война  

(1676-1681) (https://zhurnal.siwatcher.ru) 

 

Федор Алексеевич  

(1676-1682)  

(https://viktoria-latka.com)    

 

Берлинский конгресс – международное совещание (1 июня - 1 июля 1878 г.), 

созванное для пересмотра условий Сан-Стефанского договора, подписанного по 

итогам успешной для России Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. Созвано по 

инициативе Австро-Венгрии и Англии, не желавших усиления позиций России на 

Балканах. 

  
Решения Берлинского конгресса 

(https://history.media sole.ru) 

Карикатура на решения Берлинского 

конгресса (https://infourok.ru) 

 

https://history.media/
https://infourok.ru/
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Берлинский трактат – документ, подписанный по итогам Берлинского 

конгресса 1878 г., и пересмотревший условия Сан-Стефанского договора. По 

условиям трактата уменьшался размер контрибуции, взимавшейся с Турции в 

пользу России. Южная Болгария оставалась под властью Турции. Статьи трактата 

подтвердили независимость Сербии, Черногории и Румынии, однако территории 

этих государств были уменьшены. За Россией сохранялись территории, 

приобретенные на Кавказе, за исключением крепости Баязет (была возвращена 

Турции). Босния и Герцеговина были переданы Австро-Венгрии. Англия за 

поддержку Турции получила остров Кипр. 

 

Бироновщина – название эпохи правления Анны Иоанновны, во время 

которой главная роль при дворе принадлежала фавориту императрицы герцогу 

Эрнсту Иоганну Бирону. Характеризуется засильем иностранцев немецкого 

происхождения в высших органах государственного управления Российской 

империи. 

  
Бироновщина 

(https://history.media sole.ru) 
 

Бирон и Анна Иоановна (Восковые 

фигуры) (https://infourok.ru) 

Большая засечная черта – система оборонительных сооружений в XIII–XVII 

вв. на южных и юго-восточных границах Московского государства. Строилась 

для защиты границ от набегов крымской конницы. Строительство Большой 

засечной черты было завершено в 1566 г. Она проходила через Переяславль-

Рязанский, Тулу, Белев и Жиздру; на важнейших направлениях состояла из двух, 

трёх и даже четырёх полос укреплений. В местах пропуска населения через черту, 

у больших дорог, сооружались опорные пункты с башнями, подъёмными 

мостами, острогами и частоколами. На путях наиболее частых вторжений 

крымских татар строились города-крепости. Леса, где проходили засеки, 

считались заповедными, и под страхом наказания было запрещено проводить 

вырубку деревьев или прокладывать самовольно дороги. Глубина Большой 

засечной черты варьировалась от 40–60 м до 40–60 км. Общая протяжённость 

укреплений составляла свыше 1000 км. Для покрытия расходов на ремонт и 

укрепление засечной черты с податных сословий собирались специальные налоги 

– засечные деньги. Обороняла засечную черту пограничная засечная стража, 

набиравшаяся из местных жителей. В конце XVI в. в связи с перемещением 

русской границы на юг значение Большой засечной черты уменьшилось. В конце 

30–40-х гг. XVII в. сооружается новая линия укреплений - Белгородская черта. 

https://history.media/
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Укрепления Большой засечной черты (https://history.media sole.ru) 

 

Бонапартизм - одна из форм диктатуры политической власти, получившая 

свое название по имени французского императора Наполеона Бонапарта. 

Заключается в лавировании государственной власти между враждебными 

социальными группировками в условиях кризиса политической системы. Опорой 

государственной власти при данной системе управления служат военные и 

бюрократический аппарат. Элементы бонапартизма в России были свойственны 

политике П. А. Столыпина. 

  
Наполеон Бонапарт 

(https://ru.wikipedia.org/) 
 

Разновидности бонапартизма 

(https://infourok.ru) 

Бояре – высшее сословие в Русском государстве в X–XVII вв. Бояре играли 

важную роль в государственном управлении и по статусу занимали второе место 

после великого князя. В X–XII вв. бояре разделялись на 2 слоя: княжеских 

(княжих) «мужей» («огнищане») и так называемых земских («старцы градские»), 

являвшихся потомками родоплеменной знати. 

В период раздробленности (XII–XV вв.), в связи с ослаблением княжеской 

власти, усилилась экономическая мощь бояр, возросло их политическое влияние и 

стремление к самостоятельности. Процессы начавшейся централизации Русского 

государства во второй половине XIV в. привели к появлению бояр «путных», 

которые управляли «путями» - отдельными территориями в княжеском хозяйстве, 

отдававшимися им в кормление. По мере усиления самодержавной власти 

происходит ограничение имущественных и политических прав боярства, меняется 

их социальный состав (происходит разделение на «старых» и «молодых», в ряды 

боярства проникают представители других слоёв населения, например, 

https://history.media/
https://ru.wikipedia.org/
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купечества). Сильный удар по значению бояр в жизни Русского государства 

нанесли действия опричников в период правления Ивана IV. 

В XVII в. значение боярства в политической и экономической жизни 

государства продолжает падать. Постепенно происходит стирание различий 

между родовитым боярством и служилым дворянством. Этому способствовало 

слияние поместного и вотчинного землевладений, юридически оформленное 

указом Петра I в 1714 г. 

 

 
Русские бояре в XVI-XVII вв. 

(https://ru.wikipedia.org/) 

 

Боярская дума – высший законосовещательный орган власти при князе (с 

1547 г. – при царе) в Русском государстве в X – начале XVIII в. Аналогией 

боярской думы в Западной Европе являлся государственный совет при королях. 

Состояла из представителей высшего феодального сословия. 

Первоначально, в IX–XI вв. боярская дума представляла из себя совещание 

князей со старшей дружиной (княжими «мужами», «думцами») и «старцами 

градскими» (земскими боярами, потомками местной родоплеменной знати); 

иногда на ней присутствовали представители духовенства (митрополит и др.). 

Боярская дума не имела постоянного состава, ее заседания проводились по мере 

необходимости.  

С образованием в конце XV в. централизованного Московского государства 

боярская дума превратилась в постоянный совещательный орган при московском 

великом князе (царе). В ее состав входили «думные» чины (бояре и окольничие), а 

с начала XVI в. – «дети боярские, которые в Думе живут» («думные дворяне»). 

Несколько позже к ним добавляются «думные дьяки». Роль в управлении 

государством княжеско-боярской аристократии была значительно ослаблена при 

Иване IV Грозном (реформы 1550-х гг. и опричнина). 

Итоговые документы совещания Боярской думы с царем начинались 

формулировкой: «царь указал и бояре приговорили». Ликвидирована, как орган 

управления государством, при Петре I в 1711 г. 
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Совещание Боярской думы с царем(https://culture.ru) 

 

Булыгинская дума - законосовещательный орган с ограниченными правами, 

вводимый в Российской империи в разгар революции 1905-1907 гг. 6 августа 1905 

г. с целью ослабления накала революционных выступлений был обнародован 

манифест Николая II «Об учреждении Государственной думы». Новый 

государственный орган избирался ограниченными категориями лиц: крупными 

собственниками недвижимых имуществ, крупными плательщиками 

промыслового и квартирного налога и, на особых основаниях, крестьянами. 

Проект закона был подготовлен министром внутренних дел А.Г. Булыгиным, 

поэтому получил название «Булыгинская дума». Публикация манифеста вызвала 

многочисленные акции протеста, поэтому он был пересмотрен. 

 

 
 

А.Г.Булыгин 

(https://ru.wikipedia.org/) 

 

Причины провала проекта 

А.Г. Булыгина 

(https://history.media sole.ru) 
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«Бульдозерная выставка» - выставка работ художников-авангардистов, 

находившихся в оппозиции к господствующему в СССР направлению 

соцреализма. Состоялась 15 сентября 1974 г. на пустыре в одном из районов 

Москвы. Инициаторы и организаторы выставки - художник Оскар Рабин, поэт и 

публицист А.Д Глезер и др. В вернисаже приняли участие около 20 художников. 

Выставка была разрушена бульдозерами, а ее участники задержаны милицией. 

Акт вандализма вызвал возмущение в СССР и за рубежом. 29 сентября 1974 г. 

художники получили возможность устройства первой официальной выставки в 

Измайловском парке Москвы. Последующие репрессии вынудили некоторых 

художников выехать за границу. 

 

  
«Бульдозерная выставка» 1974 г. (https://strelkamag.com/) 

 

 

Вервь – название общины в Древней Руси. 

 

  
Защищенное поселение общины 

(https://history.media sole.ru) 
Выход из общины 

(https://infocentereurope.ru/) 
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Версальский мирный договор – договор, подписанный 28 июня 1919 г. в 

Версальском дворце во Франции, между Германией и странами-

победительницами по окончании Первой мировой войны 1914–1918 гг. Условия 

договора были выработаны на Парижской мирной конференции 1919–1920 гг. В 

связи с нежеланием США связывать себя участием в Лиге Наций (ее устав был 

составной частью Версальского мирного договора), Сенат США отказался 

ратифицировать данный мирный договор. Позже, в августе 1921 г., США 

заключили с Германией особый договор, практически идентичный Версальскому. 

Согласно статьям договора, на Германию возлагалась вся ответственность за 

ущерб, нанесённый в ходе боевых действий. Кроме того Германия возвращала 

Франции Эльзас и Лотарингию; передавала Бельгии округа Эйпен и Мальмеди, а 

также так называемую нейтральную и прусскую части Морене; Польше – Позен 

(Познань), части Померании (Поморья) и другие территории Западной Пруссии; 

Данциг (Гданьск) и его округ был объявлен вольным городом; Мемельская 

(Клайпедская) область передана под управление держав-победительниц (в 

феврале 1923 г. была присоединена к Литве). Германия была обязана строго 

соблюдать независимость Австрии, а также признавала полную независимость 

Польши и Чехословакии. Левобережье Рейна подлежало демилитаризации. 

Германия лишалась всех своих колоний, отказывалась от всех концессий и 

привилегий в Китае. Вооружённые силы Германии жестко ограничивались: 

запрещалось иметь многие современные виды вооружения. Странам, 

пострадавшим от войны, Германия обязывалась выплатить репарации. В 

отношении России Германия признавала «независимость всех территорий, 

входивших в состав бывшей Российской империи к 1 августа 1914 г.», а также 

отменяла Брестский мир 1918 г. и другие договора, заключённые с Советским 

правительством. 

 

 
Заседание в Версальском дворце 1918 г. 

 (https://ru.wikipedia.org/) 
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Вече (от «вещать» – говорить) – народное собрание в Древней и 

Средневековой Руси для обсуждения и решения важнейших вопросов. Возникло 

из племенных собраний славян. 

Ведению веча подлежали вопросы войны и мира, призвания и изгнания 

князей, выборы и смещение представителей власти (посадников, тысяцких и др., а 

в Новгороде также архиепископа), заключение договоров с другими землями и 

княжествами, наделение землёй и привилегиями, принятие законов (напр., 

Новгородская и Псковская судные грамоты). Компетенции веча, как правило, не 

принадлежали судебные и административные вопросы. 

В Северо-Восточной Руси вечевые учреждения упраздняются к концу XIV в. 

Дольше всего они сохранялись в Новгородской и Псковской феодальных 

республиках. С присоединением к Москве Новгорода (1478 г.) и Пскова (1510 г.) 

вечевые собрания в этих боярских республиках были ликвидированы. 

 

  
Славянское вече 

(https://history.media sole.ru) 

 

Вечевой сход в Новгороде 

(https://ru.wikipedia.org/) 

 

 

 

Вира – в Древнерусском государстве денежный штраф, выплачивающийся в 

пользу князя за убийство свободного человека. Согласно статьям «Русской 

Правды», за убийство простого свободного человека платили 40 гривен, за 

убийство представителя княжеской администрации (огнищанина, тиуна) – 80. 

Полувирье (20 гривен) взималось за нанесенные тяжёлые увечья. Когда убийца не 

был известен, община-вервь, на территории которой находили убитого, платила 

«дикую» виру. 
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Первый лист Русской правды 

(https://ru.wikipedia.org/) 
Ярослав Мудрый и лист Русской правды 

(https://ru.wikipedia.org/) 

 

Викжель - всероссийский исполнительный комитет железнодорожного 

профсоюза. Был создан на Первом Всероссийском учредительном съезде 

железнодорожников, проходившем в Москве, в период с 15 июля по 25 августа 

1917 г. В состав исполкома входили 14 эсеров, 6 меньшевиков, 3 большевика и 6 

членов других партий, 11 беспартийных. В период Октябрьской революции 

Викжель был одним из центров сопротивления большевистской власти. В 

постановлениях и телеграммах, разосланных 26–29 октября 1917 г. по линиям 

железных дорог и в местные советы, Викжель требовал создания «однородного 

социалистического правительства», угрожал всеобщей забастовкой на транспорте. 

12 декабря 1917 г. в Петрограде открылся Всероссийский съезд железнодорожных 

рабочих и мастеровых, который выразил недоверие Викжелю. Чрезвычайный 

Всероссийский съезд железнодорожников, проходивший 5–30 января 1918 г. в 

Петрограде, избрал Викжедор. Большую часть членов исполкома вновь 

избранного комитета составляли большевики.  

 

  
Железнодорожный транспорт в России начала ХХ века (https://infocentereurope.ru/ 
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Воевода – таким словом у славян называли военачальника, правителя. Как 

начальники княжеской дружины или предводители народного ополчения воеводы 

упоминаются в русских летописях с X в. 

 

  
Русский воевода-военачальник 

(https://culture.ru) 
 

Приезд воеводы-управителя территории 

(https://culture.ru) 
 

Военная демократия – форма общественных отношений, сложившаяся у 

восточных славян в VII–VIII вв. Характерными чертами военной демократии 

являлись: а) особая роль народного собрания (племенного схода) как высшего 

органа власти; б) участие всех мужчин племенного союза в решении важнейших 

вопросов жизни племени; в) всеобщее вооружение населения. 

 

  
Структура управления государством в период военной демократии 

https://infourok.ru) 
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Военный коммунизм - социально-экономическая политика Советского 

государства в условиях Гражданской войны 1918–1920 гг. Отражала 

представления большевиков о возможностях строительства социализма путём 

быстрого уничтожения капиталистических элементов в политической и 

экономической жизни. Оправдала себя в условиях военного времени, но с 

переходом к мирному строительству быстро обнаружила свою несостоятельность, 

вызвав политический и экономический кризис конца 1920-го - начала 1921-го гг. 

В 1921 г. была заменена на новую экономическую политику (НЭП). 

  

Сущность политики военного 

коммунизма(https://infourok.ru) 
Отряд красногвардейцев. 1918 г. 

(https://ru.wikipedia.org/) 
 

Военные поселения - особая форма комплектования русской армии, 

возникшая при Александре I. Первые военные поселения начали 

организовываться примерно с 1810 г. Цель создания –облегчить для страны бремя 

военного бюджета в мирное время. В разряд военных поселян переводились 

казённые крестьяне ряда губерний. Вместе с ними поселяли солдат, к которым 

выписывались их семьи. Вся жизнь военных поселенцев была строго 

регламентирована. За малейшее нарушение следовало телесное наказание. 

Торговля, промыслы, контакты с внешним миром категорически запрещались. К 

1825 г. около 1/3 солдат были переведены на поселение. Однако затея с 

самоокупаемостью армии провалилась. Кроме того, среди военных поселян часто 

случались бунты и волнения. Отменены в 1857г. Активным проводником 

политики военных поселений был граф А.А. Аракчеев. 

  
Военное поселение (гравюра) 

(https://infocentereurope.ru/) 

 

Развалины комплекса военного 

поселения в д. Селищи Новгородской обл. 

(https://culture.ru) 
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Волхвы – древнерусское название жрецов, служителей языческого 

религиозного культа. Волхвам приписывались умения влиять на силы природы, 

лечить болезни, предсказывать будущее. Впервые волхвы упоминаются в 

летописи в 912 г. в связи с сообщением о предсказании ими смерти кн. Олегу. В 

XI в. волхвы являлись организаторами восстаний крестьян и горожан в Суздале 

(1024 г.), Киеве (1068 г.), Белоозере, направив их против распространения 

христианства.  

 

  
Славянские волхвы 

(https://culture.ru) 
 

Вольное экономическое общество (ВЭО) - одно из старейших в мире и 

первое в России экономическое общество (вольное - независимое от ведомств). 

Было учреждено в Петербурге в 1765 г. Г. Г. Орловым, Р. И. Воронцовым и 

другими приближёнными Екатерины II в рамках политики просвещённого 

абсолютизма. Одной из основных задач являлось стремление в условиях развития 

рынка и торгового земледелия провести рационализацию сельского хозяйства и 

повысить производительность труда крепостных крестьян. Издавало печатные 

«Труды ВЭО» (с 1766 по 1915 гг. было выпущено 280 томов) и приложения к 

ним: «Еженедельные известия ВЭО» (1788–1789), «Записки деяний 

императорского ВЭО» (1802–1812) и др. До 1861 г. обществом было объявлено 

240 конкурсных задач экономического характера. Некоторые предложения ВЭО 

были реализованы на практике, например, в наказах приказчикам (1768 г.), в 

опросе по губерниям о необходимом количестве земли на тягло (1771 г.) и т.п. 

ВЭО были опубликованы первые статистико-географические исследования 

России. Деятельность ВЭО способствовала развитию сельского хозяйства страны. 

Распущено в 1919 г. 
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Эмблема Вольного экономического  

общества 

(https://ru.wikipedia.org/) 
 

Медаль к 100-летию императорского 

Вольного экономического  общества 

(https://ru.wikipedia.org/) 

 

Вотчина – вид феодальной земельной собственности в России, представляла 

собой наследственное семейное или корпоративное владение. Владелец вотчины 

мог передавать её по наследству, продавать, закладывать и т.п. В XI–XV вв. 

вотчина была преобладающей формой феодального землевладения. Вотчинами 

владели в основном бояре, «вольные слуги», а также монастыри, церкви, высшее 

духовенство. Указом Петра I от 23 марта 1714 г. «О единонаследии» производится 

окончательное уравнивание в правах владельцев вотчин и поместий. 

 

  
Феодальные владения 

 (https://infocentereurope.ru/) 
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Всероссийский рынок – процесс экономического объединения регионов 

России, начиная с XVII в. Создание Всероссийского рынка способствовало 

развитию товарно-денежных отношений, укреплению экономических связей 

между регионами, уменьшению распространения натурального хозяйств и 

мелкотоварного производства. Всероссийский рынок проявлялся в увеличении 

специализации регионов, росте мануфактурного производства, формированию 

общероссийских ярмарок (Нижегородской, Ирбитской, Макарьевской и др.). 

Таким образом, политическое объединение страны закрепилось экономическим, 

что привело в XVII в. к укреплению централизации Российского государства. 

 
Экономическая карта России XVII в.  (https://infourok.ru) 

 

Временнообязанные крестьяне – сельские труженики, не перешедшие на 

выкуп после отмены крепостного права (1861 г.) и продолжавшие нести 

повинности в пользу помещика за пользование его землей. 28 декабря 1881 г. 

императором Александром III издан закон об обязательном выкупе наделов 

временнообязанными крестьянами до 1 января 1883 г. 

  
Крестьяне за обедом(https://ru.wikipedia.org/) 

 

Карикатуры на временнообязанное 

положение крестьян 

(https://infocentereurope.ru/) 
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Выкупные платежи – денежная сумма, которую получившие свободу 

крестьяне должны были заплатить помещику за получаемый надел земли. Для 

осуществления данного платежа 80% суммы крестьяне получали от государства в 

виде выкупной ссуды (кредита) под 6% годовых, а 20% обязаны были заплатить 

сами. Кредитную сумму крестьяне обязаны были погасить перед государством в 

течение 49 лет. Размеры ссуды составляли 75–80% капитализированного оброка, 

поэтому, например, в Черноземных губерниях они были гораздо выше, чем в 

Нечерноземье. Под давлением событий революции 1905–1907 гг. правительством 

было принято решение о прекращении взимания выкупных платежей с 1 января 

1907 г. 

 

  
Расчет выкупного платежа 

(https://infocentereurope.ru/) 
Крестьянская политика русского правительства 

в конце XIX-начале XX вв. (https://culture.ru) 

 

Высший совет народного хозяйства (ВСНХ) - 1) высший центральный орган 

по управлению народным хозяйством, главным образом промышленностью, в 

1917–1932 гг. Создавался при СНК РСФСР. С образованием СССР такое название 

получил объединённый (союзно-республиканский) наркомат (1923–1932). В 

подчинении ВСНХ СССР находились промышленные предприятия союзного 

значения. Более мелкими предприятиями руководили ВСНХ союзных республик. 

В начале 1930-х гг. ВСНХ СССР реорганизован в 3 наркомата: тяжёлой, лёгкой и 

лесной промышленности. 2) Высший государственный орган по руководству 

промышленностью и строительством при Совете министров СССР в период 

хрущевской реформы управления народным хозяйством 1963–1965 гг. Местными 

органами управления стали совнархозы. 
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Структура ВСНХ в 1930-е гг. 

(https://infocentereurope.ru/) 
 

Выход крестьянский – право крестьянина в России XI–XVII вв. покидать 

феодала. Судебником 1497 г. был установлен единый срок в году, по окончании 

полевых работ, в конце ноября, в Юрьев день, для ухода крестьян от феодала с 

обязательной выплатой пожилого. В 1581 г. Иваном IV в условиях тяжёлого 

хозяйственного разорения, вызванного Ливонской войной и опричниной, в ряде 

районов (главным образом северных и центральных) был запрещен крестьянский 

выход (заповедные лета). Позднее, во времена правления Федора Ивановича 

(около 1592–1593 гг.) был издан указ, запрещавший крестьянский выход на всей 

территории государства. Частичное разрешение перехода крестьян было 

произведено Борисом Годуновым в 1601–1602 гг. во время голода, вызванного 

неурожаями. С целью укрепления системы крепостнических отношений Указ о 

запрещении крестьянского выхода был подтверждён 9 марта 1607 г. в Соборном 

уложении царя Василия Шуйского, принятом в разгар восстания под 

руководством И. И. Болотникова. Крестьянский выход полностью был отменен 

Соборным уложение 1649 г. Эта дата считается окончательным установлением 

крепостного права в России. 

 

 
Юрьев день (https://ru.wikipedia.org/) 
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Ваучер (приватизационный чек) - специальный вид ценной бумаги, 

выпущенной в соответствии с Законами и нормативными актами о приватизации 

в РФ. Представлял из себя платёжное средство с формальным номиналом 10 000 

рублей, принимавшееся к оплате при приватизации госпредприятий. В течение 

1992–1993 гг. ваучеры бесплатно раздавались гражданам России с тем, чтобы они 

могли принять участие в приватизации. Однако реальные условия приватизации 

были чрезвычайно запутаны, доступ граждан к наиболее интересным для 

вложения средств промышленным предприятиям и др. активам был искусственно 

ограничен. Данная ситуация привела к тому, что основная масса ваучеров была 

быстро перекуплена спекулянтами и обменяна на акции искусственно созданных 

и впоследствии обанкроченных «инвестиционных фондов». 

 

  
Карикатуры на ваучерную приватизацию в России  

(https://ru.wikipedia.org/) 
 

Госкорпорация – организационно-правовая форма некоммерческих 

организаций в России. Понятие «госкорпорация» появилось после кризиса 1998 г. 

при создании «Агентства по реструктурированию кредитных организаций». 

Согласно закону «О некоммерческих организациях» госкорпорацией «признаётся 

не имеющая членства некоммерческая организация, учреждённая Российской 

Федерацией… созданная для осуществления социальных, управленческих или 

иных общественно полезных функций». Современная госкорпорация – это 

вертикально интегрированная структура, имущество которой на 100% 

формируется за счёт имущественного взноса Российской Федерации, создаваемая 

специальным Федеральным законом для решения конкретных отраслевых задач и 

подчиняющаяся напрямую Президенту России. В обобщённом виде цели 

государственной корпорации можно свести к следующим: решение социально-

экономических проблем, диверсификация экономики, повышение 

конкурентоспособности российской продукции на зарубежных рынках. В период 

с 2004 по 2007 гг. в России были созданы 7 госкорпорации для выполнения 

конкретных целей и задач. К ним можно отнести: «Роснанотех», «Банк развития», 

https://ru.wikipedia.org/
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«Фонд содействия реформированию ЖКХ», «Олимпстрой», «Ростехнологии», 

«Росатом», «Агентство по страхованию вкладов». Помимо этого были созданы 

две корпорации с государственным участием (75% плюс одна акция) в 

организационно-правовой форме акционерного общества – ОАО «Объединённая 

авиастроительная корпорация» и ОАО «Объединённая судостроительная 

корпорация». 

 

  
Ведущие российские госкорпорации 

 (https://infocentereurope.ru/) 

 

Государственный совет Российской империи – высший 

законосовещательный орган Российской империи, учрежденный манифестом 

императора Александра I, от 1 (13) января 1810 г. Предшественником госсовета 

был Непременный совет, учреждённый в 1801 г. 

Образование государственного совета было составной частью программы 

преобразования системы власти в России, разработанной приближенным царя 

М.М. Сперанским в рамках либеральных реформ начала XIX в.  

Членов госсовета назначал и увольнял император. Ими могли стать любые 

лица, вне зависимости от сословной принадлежности, чина, возраста и 

образования. Абсолютное большинство в госсовете составляли представители 

дворянского сословия. Членство в государственном совете в большинстве случаев 

было фактически пожизненным. По своей должности в число членов госсовета 

входили министры. Председатель и вице-председатель ежегодно назначались 

императором. В 1812-1865гг. председатель государственного совета 

одновременно являлся и председателем Комитета министров. Среди членов 

госсовета. всегда были представители императорской фамилии. В случае 

присутствия на заседании Госсовета императора, председательство на заседании 

переходило к нему. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1810_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1801_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA_%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA_%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/1812
https://ru.wikipedia.org/wiki/1865_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
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Заседания государственного совета Российской империи (https://ru.wikipedia.org/) 

 

Государственный совет при Президенте РСФСР – образован Указом 

Президента РСФСР от 19 июля 1991 г. в качестве совещательного органа. 

Основная задача Государственного Совета при Президенте РФ – разработка 

стратегии общенационального развития и координация деятельности органов 

государственного управления РСФСР по ее реализации. Упразднён Указом 

Президента РСФСР от 6 ноября 1991 г. 

 
Первый Президент РФ Б.Н. Ельцин с членами  

Государственного Совета при Президенте РФ(https://ru.wikipedia.org/) 

 

Государственный совет Российской Федерации – совещательный орган при 

Президенте Российской Федерации. Создан указом Президента РФ от 1 сентября 

2000 г. для «обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия 

органов государственной власти». Председателем госсовета РФ является 

Президент РФ. Членами Государственного Совета РФ являются Председатель 

Совета Федерации и Председатель Государственной думы, полномочные 

представители Президента РФ в федеральных округах, высшие должностные лица 

(руководители высших исполнительных органов государственной власти) 

субъектов Российской Федерации, руководители фракций в Государственной 
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думе Федерального Собрания. Заседания госсовета РФ проводятся не реже трёх 

раз в год. По решению председателя могут проводиться внеочередные заседания. 

На заседаниях решаются наиболее насущные вопросы внутренней и внешней 

политики РФ. 

  
Заседания Государственного Совета РФ(https://ru.wikipedia.org/) 

 

Гаагские мирные конференции – конференции с участием большинства 

мировых государств, проводимые в конце XIX - начале ХХ вв. 1-я Гаагская 

конференция (1899 г.) была созвана по инициативе российского императора 

Николая II. В ней приняли участие 27 государств, в том числе США, Китай, 

Япония, Персия, Сиам. Главная цель конференции - сокращение вооружений и 

военных бюджетов - не была достигнута. Конференция закончилась подписанием 

6 конвенций и деклараций, а также учреждением в Гааге постоянного 

международного трибунала для мирного разрешения международных споров. Во 

2-й Гаагской конференции (1907 г.) приняли участие 43 государства. По итогам 

конференции было принято 13 конвенций, в том числе «О мирном решении 

международных столкновений», «О законах и обычаях сухопутной войны». 

  
Русская делегация на первой Гаагской 

мирной конференции. 1899 г. 

(https://history.media sole.ru) 

Участники конференции на одном  

из заседаний 

(https://culture.ru) 
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Генуэзская конференция (10 апреля - 19 мая 1920 г.) - международная 

конференция с участием 28 европейских государств, РСФСР, а также 5 

британских доминионов. Российская делегация, присутствовавшая на 

конференции, выразила готовность обсудить вопрос о форме компенсации 

бывшим иностранным собственникам в России при условии признания РСФСР 

де-юре и предоставления ей кредитов. Кроме того, ей было внесено предложение 

о начале всеобщего разоружения. Вопросы, стоявшие на конференции, разрешены 

не были, часть из них перенесена на Гаагскую конференцию 1922 г. Значительной 

победой советской дипломатии в преодолении международной изоляции 

советского государства считается подписанный в ходе Гаагской конференции 

Рапалльский договор 1922 г. с Германией. 

  
Генуэзская конференция 

(10 апреля - 19 мая 1920 г.) 

(https://ru.wikipedia.org/) 
 

Раппальский мирный договор 1922 г.: 

народный комиссар по иностранным 

делам Г.В.Чичерин и имперский министр 

иностранных дел В.Ратенау 

(https://culture.ru) 

 

Георгиевский трактат - заключён 24 июля 1783 г. в крепости Георгиевск на 

Северном Кавказе между Россией и Картли-Кахетинским царством по просьбе 

царя Ираклия II. Россия, принимая Восточную Грузию под своё покровительство 

(протекторат), гарантировала её автономию и защиту в случае войны. 

  
Подписание договора  1783 г. 

(https://infourok.ru). 
 

Карта Картли-Кахетинского царства 

(https://zhurnal.siwatcher.ru) 
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Государственные крестьяне - особое сословие XVIII - первой половины XIX 

вв., образованное по указам Петра I из незакрепощённого земледельческого 

населения (черносошные крестьяне, половники, однодворцы и др.). 

государственные крестьяне жили на казённых землях, несли повинности в пользу 

государства, сохраняя личную свободу. В середине XIX в. составляли около 45% 

российского крестьянства.  

 

  
Категории государственных крестьян 

(https://infourok.ru) 
Крестьянин 

(https://ru.wikipedia.org/) 

 

 

Государственный Комитет Обороны (ГКО) – чрезвычайный высший орган 

государственной власти в СССР во время Великой Отечественной войны, 

образован 30 июня 1941 г. решением Президиума Верховного Совета СССР, ЦК 

ВКП(б) и СНК для сосредоточения всей полноты высшей исполнительной власти 

в одном органе, способном объединить усилия фронта и тыла. Во главе ГКО стоял 

секретарь ЦК ВКП(б) и председатель СНК И.В. Сталин. ГКО осуществлял 

руководство экономическими, политическими и военными мероприятиями, 

мобилизацией людских и материальных ресурсов страны для достижения победы 

над врагом. Все советские, государственные, партийные, военные, хозяйственные 

органы были обязаны беспрекословно выполнять решения и распоряжения ГКО. 

Сосредоточение в руках ГКО всей полноты власти позволяло оперативно решать 

вопросы укрепления обороноспособности страны, строительства и применения 

вооружённых сил. В 1942 г. центр деятельности ГКО переносится на развитие 

военной экономики в связи с потерей важнейших промышленных районов Юга. С 

1943 г. одним из важнейших участков деятельности ГКО становится борьба за 

быстрейшее восстановление народного хозяйства на освобожденных территориях. 

4 сентября 1945 г. по решению Президиума Верховного Совета СССР ГКО был 

упразднен, а его дела переданы правительству. 
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Члены ГКО: И.В. Сталин, В.М. 

Молотов, К.Е. Ворошилов, Г.М. 

Маленков, Л.П. Берия(https://culture.ru) 

 

Совещание ГКО 

(https://ru.wikipedia.org/) 
 

 

Государственная уставная грамота Российской империи - проект 

конституции Российской империи, разработанный во второй половине 

царствования Александра I Н. Н. Новосильцевым. Предусматривала создание 

двухпалатного парламента - Государственного сейма, состоящего из двух палат: 

Сената и Палаты земских послов, закрепление ряда прав человека. За 

императором сохранялась высшая власть в государстве: «Государь есть 

единственный источник всех в империи властей: гражданских, политических, 

законодательных и военных… Государь есть верховный глава общего управления 

империей». Проект конституции оставался секретным и был опубликован 

повстанцами во время польского восстания 1830 г. В Российской империи 

реализован не был. 

  
Н.Н. Новосильцев 

(https://culture.ru) 
 

Устройство органов государственной 

власти по проекту   Н.Н. Новосильцева 

(https://culture.ru) 
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Государственный Комитет по чрезвычайному положению в СССР 

(ГКЧП) - создан в ночь с 18 на 19 августа 1991 г. представителями властных 

структур, несогласными с политикой реформ М. С. Горбачёва и проектом нового 

Союзного договора. 19 августа 1991 г., за день до подписания нового союзного 

договора, СМИ сообщили, что президент М. С. Горбачёв болен, не может 

исполнять президентские обязанности и вся власть в стране переходит к 

Государственному Комитету по чрезвычайному положению. М. С. Горбачёв в это 

время находился на отдыхе в Крыму. В состав ГКЧП вошли: О. Д. Бакланов - 

первый заместитель председателя Совета обороны СССР, В. А. Крючков - 

председатель КГБ СССР, В. С. Павлов – премьер-министр СССР, Б. К. Пуго - 

министр внутренних дел СССР, В. А. Стародубцев - председатель Крестьянского 

союза СССР, А. И. Тизяков - президент Ассоциации государственных 

предприятий и объектов промышленности, строительства, транспорта и связи 

СССР, Г. И. Янаев - вице-президент СССР, член Совета безопасности СССР. В 

крупные города были введены войска, прекратили вещание практически все 

программы телевидения, была приостановлена деятельность партий, движений и 

объединений, оппозиционных КПСС, запрещён выпуск оппозиционных газет. 

Члены ГКЧП проявили нерешительность в действиях. Президент РФ Б. Н. Ельцин 

призвал всех граждан к неповиновению и всеобщей забастовке. Центром 

сопротивления ГКЧП стал Белый дом - здание российского правительства. В 

течение трёх дней стало ясно, что выступление ГКЧП общество не поддержало. 

Члены ГКЧП были арестованы. Им предъявлено обвинение по статье 64 

Уголовного кодекса РСФСР (измена Родине). Позже амнистированы и 

освобождены из-под стражи. Попытка переворота, предпринятая ГКЧП, ускорила 

процесс распада СССР. 

 

  
Члены ГКЧП 

(https://ru.wikipedia.org/) 
 

Войска на улицах Москвы 

(https://history.media sole.ru) 
 

Гянджинский трактат - заключён 10 марта 1735 г. между Россией и Персией 

(Ираном). Русское правительство, готовясь к войне с Турцией, было 

заинтересовано в союзе с Персией и передало последней Дербент и Баку с их 

провинциями, завоёванные при Петре I. Персия обязалась не допускать перехода 

Дербента и Баку под власть других держав и продолжать войну с Турцией. 
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Однако условия Гянджинского трактата не были выполнены Надир Кулханом, 

который в конце 1735 г. начал сепаратные переговоры с Турцией и заключил с 

ней мир в 1736 г.  

  
Персидский (Каспийский) поход Петра I (1722-1723) 

(https://zhurnal.siwatcher.ru) 

 

Демократическая платформа в КПСС - демократическое крыло в КПСС 

периода перестройки. Лидеры - Игорь Чубайс, Владимир Лысенко, Сергей 

Сулакшин, Вячеслав Шостаковский. Создана в декабре 1989 г. на основе 

партклубов, неформальных организаций, объединявших членов КПСС, 

выступавших в поддержку перестройки и М. С. Горбачёва. В координационный 

совет вошло около 50 человек, среди них лидеры Межрегиональной депутатской 

группы (МДГ) Ю. Афанасьев, Б. Ельцин, а также Т. Гдлян. Весной 1990 г. по 

собственным оценкам Демплатформа насчитывала около 60 тыс. человек, 

главным образом из числа интеллигенции, научных сотрудников и инженерно-

технических работников. Первоначально Демплатформа выступала за 

радикальную демократизацию КПСС, рассчитывая со временем преобразовать её 

в современную социал-демократическую партию западного типа. После XXVIII 

съезда КПСС и создания Коммунистической партии РСФСР, в руководстве 

которой доминировали консервативные силы, выход Демплатформы из КПСС 

стал неизбежным. В ноябре 1990 г. члены Демплатформы провели в Москве 

Учредительный съезд Республиканской партии России (РПРФ). 

  
Митинги периода «перестройки» 

(https://ru.wikipedia.org/) 
Раскол в КПСС в 1990 г. 

(https://infourok.ru) 
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Дефолт - экономическая ситуация, которая характеризуется неспособностью 

государства расплатиться с внешними и внутренними долгами, в результате 

резкого обесценивания валюты страны. Официальное декларирование 

государства о прекращении оплаты по долгам, часто на неопределённый 

долгосрочный период времени. В Российской Федерации дефолт был объявлен в 

августе 1998 г. 

 

  
Дефолт в августе 1998 г. в России (https://infourok.ru) 

 

Дань – натуральный или денежный побор с покоренных племен и народов. На 

Руси известна с IX в. В XI-XVI вв. слово Д. означало налог и форму феодальной 

зависимости. В отличие от оброка, дань налагалась не индивидуально, а на село 

или город целиком (а иногда - на целое племя или государство). Нередко сильная 

держава обкладывала данью своих младших союзников - вассальные государства. 

В XIII–XV вв. ежегодные выплаты, взимавшиеся с русских земель в пользу 

Золотой Орды (так называемый царёв, или ордынский, выход). 

 

  
Сбор  дани (https://ru.wikipedia.org/) 

 

Двоевластие - своеобразная политическая ситуация, существовавшая в 

России после Февральской революции с 2 марта по 4 июля 1917 г. Одна власть 

была представлена Временным правительством, другая - Советами рабочих и 

солдатских депутатов. 1 марта Временный комитет Государственной думы, 

имевший значительное влияние в столице, заключил соглашение с Петроградским 
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советом о поддержке Временного правительства и праве контроля за ним со 

стороны Совета. Отношения между ними колебались от сотрудничества до 

соперничества. Петроградский совет имел реальную силу, но, не обладая 

легитимностью, не претендовал на единовластие. Временное правительство, 

сознавая свой временный характер, не вело решительных преобразований. 

 

  
Двоевластие в 1917 г. в России (https://infourok.ru) 

 

Декадентство (декаданс - упадок) - общее наименование кризисных явлений 

европейской культуры второй половины XIX - начала XX в., отмеченных 

настроениями безнадёжности, неприятия жизни, тенденциями индивидуализма. 

Сложное и противоречивое явление, имеет источником кризис общественного 

сознания, растерянность многих художников перед резкими социальными 

антагонизмами действительности. Отказ искусства от политических и 

гражданских тем художники-декаденты считали проявлением и непременным 

условием свободы творчества. Постоянными темами являются мотивы небытия и 

смерти, тоска по духовным ценностям и идеалам. В группу русских декадентов 

старшего поколения в 1880-х - 1890-х гг. входили поэты и беллетристы К. Д. 

Бальмонт, Ф. К. Сологуб, Д. С. Мережковский, Зинаида Гиппиус, ранний В. Я. 

Брюсов. Термин «декаданс» нередко используется как синоним модернизма. 

 
 

Декадентство (https://ru.wikipedia.org/) 
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Декларация Объединённых наций (Вашингтонская декларация 1942 г., 

Декларация 26 государств) - подписана 1 января 1942 г. в Вашингтоне 

представителями 26 государств - участников антигитлеровской коалиции. 

Подписавшие декларацию государства заявили в ней, что полная победа над 

врагами необходима «для защиты жизни, свободы, независимости и религиозной 

свободы и для сохранения человеческих прав и справедливости» и что они 

«теперь заняты общей борьбой против диких и зверских сил, стремящихся 

покорить мир». Эти государства обязались использовать все свои военные и 

экономические ресурсы против находящихся с ними в войне участников 

тройственного пакта и примкнувших к ним государств, сотрудничать друг с 

другом и не заключать сепаратного перемирия или мира с врагами. В Декларации 

указывалось, что к ней могут присоединиться другие нации, которые оказывают 

или могут оказать материальную помощь и содействие в борьбе за победу над 

гитлеризмом. Государства, подписавшие декларацию и позднее 

присоединившиеся к ней, получили название Объединённых Наций. Декларация 

содействовала сплочению антигитлеровской коалиции. 

 

  

Декларация объединенных наций 

(https://history.media sole.ru) 
 

Подписание Декларации 

объединенных наций 01.01.1942 г. 

(https://ru.wikipedia.org/) 
 

 

 

Декрет - нормативный правовой акт, издаваемый правительством. После 

Октябрьской революции в форме декретов издавались законодательные акты, 

принимавшиеся съездами Советов, ВЦИК, СНК. По выражению В. И. Ленина, 

«декреты - это инструкции, зовущие к массовому практическому делу». 
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Декреты Советской власти (https://viktoria-latka.com) 

 

Дворцовых переворотов эпоха - название периода в отечественной истории с 

1725 по 1762 (или по 1801) гг., когда смена власти происходила, как правило, 

путём дворцовых переворотов при активном участии гвардейских полков. 

К отличительным признакам эпохи дворцовых переворотов можно отнести:  

- неясность системы престолонаследия,  

- отсутствие правителя с твердыми правами на престол; 

- дворянство становится главной политической силой в обществе; 

- возрастает роль гвардии, как орудия государственной власти; 

- главным методом политической борьбы с противниками становятся 

дворцовые перевороты; 

- заметным явлением в политической жизни России становится 

фаворитивизм. 

 

  
Дворцовые перевороты в России (https://infourok.ru) 
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Дворянство – юридически оформленная в качестве господствующего 

сословия часть феодального общества, обладающая определёнными, 

передаваемыми по наследству привилегиями. 

В Древней Руси XII–XIII вв. дворянство возникло как низшая прослойка 

военно-служилого сословия, составлявшая двор князя или крупного боярина. В 

отличие от зависимых слуг, занятых в хозяйстве князя или вотчинника, дворяне 

назывались «вольными слугами». С XIV в. князь и вотчинники «жалуют» 

дворянам за службу землю (так появляются поместья). В период объединения 

русских земель дворянство становится важнейшей социальной опорой 

великокняжеской власти. С середины XVI в. роль дворянства усиливается. 

Оформлялись его политические права. Дворянское сословие в России было 

ликвидировано декретом ЦИК и СНК РСФСР «Об уничтожении сословий и 

гражданских чинов» от 11(24) ноября 1917 г. 

 

  
Российское дворянство (https://culture.ru) 

 

Дворянский земельный банк  (Государственный дворянский земельный 

банк) - банк ипотечного кредита, работавший в 1885-1917 годах в Российской 

империи Государственный дворянский земельный банк основан в 1885 году для 

поддержания землевладения потомственных дворян. Действия банка 

распространялись на европейскую часть Российской империи, исключая Великое 

княжество Финляндское, Царство Польское, Прибалтийские губернии и 

Закавказье. Ссуды выдавались помещикам под залог их земельных владений в 

размере 60-75% от стоимости земли (в том числе обременённой долгами). 

Максимальный срок погашения ссуды, достигавший вначале 48 лет 4 месяцев, 

позже был увеличен до 51 года, а затем и до 66 лет 6 месяцев. Процент, 

уплачиваемый по ссуде, составлял в 1880-х гг. 5 % - 6 %, а к 1897 году был 

снижен до 3,5 %.  

Упразднён декретом Совета народных комиссаров РСФСР от 25 ноября (8 

декабря) 1917 года.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1885_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8B_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Здание Дворянского земельного банка 

в г. Тамбове 

(https://infocentereurope.ru/) 

 

Закладной лист Дворянского 

земельного банка 

(https://infocentereurope.ru/) 

 

 

Деулинское перемирие с Речью Посполитой - 1 декабря 1618 г., заключено 

по итогам польской интервенции в годы Смуты на 14 лет. Россия потеряла 

Смоленские, Черниговские и Новгород-Северские земли (всего 29 городов, в том 

числе Смоленск). 

 

 
Деулинское перемирие 1618 г. (https://zhurnal.siwatcher.ru) 

 

Диктатура пролетариата - с точки зрения марксизма это государственная 

власть рабочего класса, которую он осуществляет в союзе с беднейшим 

крестьянством и другими слоями трудящихся. Устанавливается в результате 

победы социалистической революции и имеет целью построение социализма. В. 

И. Ленин считал исторической формой диктатуры пролетариата Советы, 

возникшие в ходе буржуазно-демократической революции 1905–1907 гг. в России 

и утвердившиеся после Октября 1917 г. 
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Плакаты первых лет советской власти (https://history.media sole.ru) 

 

Добровольческая армия - основная белогвардейская ударная сила на юге 

России в 1918–1920 гг. Начала формироваться с 2 ноября 1917 г. в Новочеркасске 

М. В. Алексеевым. 25 декабря 1917 г. в командование формированием, которое 

теперь стало называться Добровольческой армией, вступил Л. Г. Корнилов. В 

конце января из-за разногласий с донским атаманом А. М. Калединым войска Л. 

Г. Корнилова уходят на Кубань («Ледяной» поход). В начале апреля при попытке 

взять Екатеринодар (Краснодар) Л. Г. Корнилов был убит. В командование 

вступил А. И. Деникин. 8 января 1919 г. были созданы Вооружённые силы юга 

России, армия А.И. Деникина вошла в них составной частью под названием 

«Кавказская добровольческая армия». С 22 мая 1919 г. прежнее название было 

возвращено, а сам А. И. Деникин с 8 января 1919 г. стал главнокомандующим 

объединённых сил, передав руководство армией генерал-лейтенанту П. Н. 

Врангелю. С 22 мая по 27 ноября 1919 г. Добровольческой армией командовал 

генерал-лейтенант В. З. Май-Маевский. В октябре-декабре 1919 г. силы 

Добровольческой армии, наступавшей на московском направлении, были 

разбиты. Остатки армии 3 января 1920 г. были сведены в районе Ростова-на-Дону 

в отдельный Добровольческой корпус генерала А. П. Кутепова. В конце марта 

1920 г. остатки корпуса были эвакуированы в Крым, и влились в состав Русской 

армии П.Н. Врангеля.   

  
А.И. Деникин (https://infourok.ru) Добровольческая армия 

(https://ru.wikipedia.org/) 
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«Доктрина Брежнева» - в западной историографии название политики 

ограничения суверенитета стран социалистического лагеря, проводившейся СССР 

с конца 1960-х по 1980-е гг. Её основные положения были сформулированы 

генеральным секретарём ЦК КПСС Л.И. Брежневым на V съезде Польской 

объединённой рабочей партии в ноябре 1968 г. Доктрина, признавая наличие 

слабых звеньев в социалистическом лагере, возможность реставрации 

капитализма, объявляла целью всех социалистических стран сохранение 

целостности социалистического лагеря (в том числе с помощью военной силы). 

Доктрина Брежнева явилась ответом на события в Чехословакии, прервавшие 

наступление Пражской весны. 

  
Центральный печатный орган КПСС 

 с портретом Л.И. Брежнева 

(https://zhurnal.siwatcher.ru) 

 

Карикатура периода «Пражской 

весны» (https://infourok.ru) 

 

Дружина – отряд воинов, объединявшихся вокруг племенного вождя, а затем 

князя; военная организация, характерная для строя военной демократии, для 

периода разложения родового строя и зарождения феодальных отношений. Вождь 

(князь) и дружина были связаны взаимными обязательствами. Дружина должна 

была защищать вождя (князя), последний – содержать дружину. Свои дружины в 

Древней Руси имел не только киевский князь, но и его наместники. 

  
 

Дружины русских князей (https://culture.ru) 

https://culture.ru/
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«Единая Россия» – всероссийская политическая партия. Образована в декабре 

2001 г. в результате объединения политических движений «Единство» и 

«Отечество – Вся Россия». По итогам выборов 2003 г. сформировала в 

Государственной думе парламентское большинство, в 2007 г. – конституционное 

большинство. Лидер партии, возглавлявший избирательный список партии на 

думских выборах 2007 г. – Президент Российской Федерации В.В. Путин. На 

думских выборах 2011 г. впервые в политической истории России формирование 

избирательного списка партии производилось на основании результатов 

предварительных (первичных) выборов. На выборах в Государственную думу в 

2011 г. список партии возглавлял действующий Президент Д.А. Медведев. На 

президентских выборах 2012 г. кандидатом в президенты от «Единой России» 

стал В.В. Путин. Высший орган – съезд. В соответствии с уставом съезд вправе 

избрать председателя партии, которым может быть гражданин Российской 

Федерации, не являющийся членом партии. Первым председателем в 2004 г. стал 

Борис Грызлов. В мае 2008 г. – беспартийный В.В. Путин. В мае 2012 г. – Д.А. 

Медведев, который перед съездом вступил в партию. 

 

  
[Политическая партия «Единая Россия» 

(https://ru.wikipedia.org/) 

 

Ереси (от греческого hairеsis – особое вероучение) – течения в христианстве, 

отклонявшиеся от официальной церковной доктрины. В Древней Руси бытовали с 

XI в. В XIV–XV вв. известна ересь стригольников в Новгороде и Пскове, в конце 

XV – начале XVI в. ересь жидовствующих в Новгороде и Москве. Наибольшего 

развития в России ереси получили в середине XVI в. в Москве, Новгороде, 

Пскове, Твери, Заволжье, на Северной Двине (Матвей Семёнович Башкин, 

Феодосий Косой и др.). 
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Борьба с ересями (https://culture.ru) 

 

Жалованная грамота городам («Грамота на права и выгоды городам 

Российской империи») 1785 г. - закрепляла единый сословный статус всего 

городского населения, которое было разделено на 6 разрядов. Горожане получили 

право на охрану чести и достоинства, личности и жизни, право на перемещение и 

выезд за границу. Учреждала новые выборные городские учреждения. Раз в 3 года 

созывалось «собрание градского общества», в которое входила наиболее 

состоятельная часть горожан. Создавалась «общая градская дума» постоянное 

учреждение, состоявшее из городского головы и 6 гласных. Судебными 

выборными учреждениями в городах являлись магистраты. 

 
Жалованные грамоты» Екатерины II (https://infourok.ru) 
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Жалованная грамота дворянству («Грамота на права, вольности и 

преимущества благородного российского дворянства») 1785 г. - устанавливала 

принципы организации дворянского самоуправления, личные права дворян и 

порядок составления родословных книг. Подтверждены права дворян на владение 

движимым и недвижимым имуществом, исключительное право на владение 

крепостными. Подтверждено освобождение дворян от обязательной 

государственной службы, введённое Манифестом Петра III. Дворяне 

освобождались от уплаты налогов, телесных наказаний. Получили право 

создавать дворянские собрания, наделённые определёнными политическими 

правами - делать представления местным властям, центральным государственным 

учреждениям и императору по вопросам общественной пользы. Жалованная 

грамота дворянству завершила правовое объединение этого сословия, начатое 

Петром I. Павел I, борясь с дворянской вольницей, отменил ряд положений 

Грамоты: были ликвидированы губернские дворянские собрания, дворянам 

запрещено лично обращаться с просьбами к императору, восстановлены телесные 

наказания для лиц благородного происхождения. 

 

 
Российская императрица Екатерина II 

(https://culture.ru) 

 

Закупы – категория зависимого населения Древней Руси. По «Русской 

Правде», закупы получали от феодала орудия производства и обязаны были 

работать на его полях, но имели и своё хозяйство. Расплатившись с господином за 

ссуду («купу»), закуп мог стать свободным. В отличие от полного холопа, закупа 

нельзя было убить. Согласно Русской Правде, хозяин не имел права на 

распоряжение личностью закупа, что было не характерно для рабов, но в то же 

время господин имел право наносить телесные наказания за проступки. 

Закупы могли уходить от феодала для поисков денег, а также обращаться в 

суд с жалобами на господина. В случае побега закуп мог быть превращён в раба. 

https://culture.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0
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Категории зависимых крестьян (https://infourok.ru) 

 

Западники - направление русской общественной мысли середины XIX в.; 

выступали за развитие России по западно-европейскому пути, противостояли 

славянофилам. Критиковали теорию официальной народности, крепостничество и 

самодержавие, выдвигали проекты освобождения крестьян с землёй. Главные 

представители: П. В. Анненков, В. П. Боткин, Т. Н. Грановский, К. Д. Кавелин, М. 

Н. Катков, И. С. Тургенев, П. Я. Чаадаев, Б. Н. Чичерин и др. Печатные органы: 

«Отечественные записки», «Русский вестник» и др. Одним из первых западников 

может считаться Петр I. 

 

  
Ведущие представители западничества 

(https://history.media sole.ru) 

 

Взгляды западников и славянофилов на 

преобразования Петра I 

(https://infourok.ru) 
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Заповедные лета (от слова «заповедь» - запрещение) - срок, в течение 

которого в некоторых районах Русского государства запрещался выход 

крестьянский в Юрьев день осенний. Начали вводиться правительством Ивана IV 

в интересах дворянства с 1581 г. В общегосударственном масштабе Заповедные 

лета в общегосударственном масштабе были введены указом царя Фёдора 

Ивановича около 1592–1593 гг. 

 

  
Заповедные лета (https://infourok.ru) 

 

Земгор - объединённый комитет Земского и Городского союзов. Создан 10 

июля 1915 г. для помощи правительству в организации снабжения русской армии. 

Ведал мобилизацией мелкой и кустарной промышленности. В январе 1918 г. 

упразднён декретом СНК, но его деятели продолжали работу в эмиграции. 

Временный Главный Комитет Земгора находился во Франции, в Париже, имел 

филиалы во всех странах проживания российских эмигрантов и вёл активную 

работу по оказанию им разного вида содействия. 

 

  
Документы Земгора 

 (https://ru.wikipedia.org/) 
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Земский собор – высшее сословно-представительное учреждение в России 

середины XVI – XVII вв. В состав земского собора входили царь, Боярская дума, 

Освящённый собор (архиепископы, епископы и др. во главе с митрополитом), 

«выбранные от городов» – представители провинциального дворянства, верхушки 

горожан и черносошного крестьянства. Земский собор не был постоянно 

действующим или периодически созываемым государственным органом, 

собирался по решению царя. Первый земский собор созван в 1549 г. На Земских 

соборах рассматривались важнейшие вопросы внутренней и внешней политики 

Российского государства. На Соборах 1598 и 1613 гг. решались вопросы о 

выборах нового царя. После Смуты начала XVII в. в 1613–1622 гг. Собор 

действует почти непрерывно. Решает текущие административные и финансовые 

вопросы. Царская власть стремится опереться на земские соборы при проведении 

финансовых мероприятий: сбор пятинных денег, восстановление подорванного 

хозяйства, ликвидация последствий интервенции и предотвращении новой 

агрессии со стороны Польши. С 1622 г. деятельность соборов прекращается до 

1632 г. Последний раз Земский собор в полном составе собирался в 1653 г. по 

вопросу о принятии Украины в состав Российского государства. После 1653 г. 

царём созывались комиссии из выборных от придворных чинов и представителей 

высшего духовенства. 

 

  
Земский собор (https://infourok.ru) 

 

Земское собрание - уездный и губернский представительный орган земских 

учреждений в России в 1864–1917 гг. Земские собрания проводили выборы 

земских управ, осуществляли контроль за их работой, утверждали земский 

бюджет. Очередные Земские собрания созывались один раз в год. 
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Земское собрание (https://history.media sole.ru) 

 

Земская управа - исполнительный орган уездного и губернского земских 

собраний в России в 1864–1917 гг., ведавший делами земства. Земская управа 

избиралась на 3 года. Деятельность Земской управы контролировалась 

губернатором и министром внутренних дел, которые утверждали соответственно 

председателя уездной и губернской Земской управы. 

 

  
Здание земской управы в г. Сызрань 

(https://history.media sole.ru) 
 

Первый состав земской управы в г. 

Сызрань(https://viktoria-latka.com) 
 

 

Золотая Орда (Улус Джучи) – государство, основанное в начале 40-х гг. XIII 

в. ханом Батыем, сыном хана Джучи, в улус которого входили Хорезм, Северный 

Кавказ. В итоге походов Батыя 1236–1240 гг. в Золотую Орду вошли области 

волжских болгар, половецкие степи, Крым, Западная Сибирь. Русские земли не 

входили в Золотую Орду, а находились в вассальной зависимости от неё, платили 

дань и подчинялись приказам ханов в ряде важных политических вопросов. 

Центром Золотой Орды было Нижнее Поволжье. Столицы – г. Сарай-Бату (близ 

современной Астрахани), затем г. Сарай-Берке (близ современного Волгограда). 
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Первоначально Золотая Орда находилась в подчинении у великого монгольского 

хана, но с 1266 г. стала полностью независимой. Во главе государства стояли 

ханы из дома Батыя. В 1312 г. государственной религией в Золотой Орде стал 

ислам. С 1357 г. в Орде начинаются междоусобицы. В середине XV в. Золотая 

Орда распадается на несколько самостоятельных ханств: Сибирское, Ногайская 

Орда, Казанское, Крымское, Астраханское и др. Правопреемницей Золотой Орды 

считалась Большая Орда, разгромленная в 1502 г. крымскими и тюменскими 

татарами. 

 

  
Золотая Орда 

(https://zhurnal.siwatcher.ru) 

 

Хан Золотой Орды со свитой 

(https://ru.wikipedia.org/) 

 

Зубатовщина («полицейский социализм») - правительственная политика в 

рабочем вопросе в начале XX в.; создание легальных профессиональных рабочих 

организаций под контролем правительственных учреждений. Инициатор - 

начальник Московского охранного отделения С. В. Зубатов. Цель - отвлечение 

рабочих от революционной борьбы, ослабление влияния радикальных 

революционных организаций в пролетарской среде. 

 

  
Книга, посвященная 

«зубатовщине»(https://culture.ru) 
С.В. Зубатов  

(https://ru.wikipedia.org/) 
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Избранная Рада – неформальное правительство при Иване IV Грозном в 

1547–1560 гг. В состав Рады входили дворянин А.Ф. Адашев, князья А.М. 

Курбский, Д.И. Курлятев-Оболенский, В. Воротынский, И. Шереметев, протопоп 

Сильвестр, митрополит Макарий, дьяк И. Висковатый и др. Члены Избранной 

Рады разрабатывали и проводили реформы конца 40–50-х гг. XVI в. Рада выбрала 

путь постепенного и безболезненного реформирования страны. Иван IV Грозный 

хотел форсировать процесс централизации власти, что привело к роспуску Рады. 

 
Члены Избранной Рады 

(https://infourok.ru) 
 

Изгои (от «гоить» – жить) – на Руси XI–XII вв. люди, вышедшие («выжитые») 

в силу каких-либо обстоятельств из своего обычного общественного положения. 

Изгои упоминаются в «Русской Правде». Большинство изгоев происходило, 

видимо, из крестьян, порвавших связь с общиной, и из выкупившихся или 

отпущенных на свободу холопов. 

 
 

Категории изгоев (https://infourok.ru) 
 

Изгои-бедняки (https://history.media 

sole.ru) 



54 
 

Имамат - военно-теократическое государство в Дагестане и Чечне, 

существовало в 1820–1850-х гг. во время борьбы народов Северного Кавказа 

против колонизаторской политики российского правительства. Имамы: Гази-

Магомет (1828–1832), Гамзат-бек (1832–1834), Шамиль (1834–1859). 

  
Территория занимаемая имаматом в XIX в. 

                (https://culture.ru) 

 

Имам Шамиль 

(https://history.media sole.ru) 

 

Импичмент – правовая процедура привлечения к суду парламента высших 

должностных лиц государства. Конституцией РФ предусмотрена возможность 

досрочного отрешения Президента РФ от должности, именуемая в 

международной практике процедурой импичмента. В истории России попытка 

импичмента предпринималась трижды в отношении первого президента Б.Н. 

Ельцина. В марте 1993 г. Съезд народных депутатов Российской Федерации 

пытался отрешить Ельцина от должности в связи с его телеобращением 20 марта, 

в котором Ельцин обнародовал Указ «Об особом порядке управления до 

преодоления кризиса власти». За импичмент Ельцину проголосовали 618 

депутатов при необходимых 699 голосах. В сентябре 1993 г. Конституционный 

суд признал не соответствующим действующей Конституции России Указ 

Президента № 1400 «О поэтапной конституционной реформе», прекращавшего 

деятельность Верховного Совета и Съезда народных депутатов. Верховный Совет 

принял постановление о прекращении полномочий Б.Н. Ельцина с момента 

издания упомянутого указа. X (Чрезвычайный) Съезд народных депутатов 

подтвердил это решение. Однако в 1993г. Ельцину удалось сохранить власть. 

Процедура импичмента президенту Ельцину была инициирована группой 

депутатов в мае 1999 г. на основании пяти обвинений: развал СССР, разгон 

Съезда народных депутатов и Верховного Совета в 1993 году, развязывание 

войны в Чечне, развал армии и геноцид русского народа. Была образована 

Специальная комиссия Государственной думы под руководством В.Д. 

Филимонова. Однако ни по одному из пунктов обвинения не было набрано 

необходимых 300 голосов для принятия решения Госдумой. 
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Газета с информацией о работе 

съезда (https://ru.wikipedia.org/) 

Во время одного из заседаний Х съезда 

народных депутатов 

(https://viktoria-latka.com)     

 

 

 

Иосифляне – последователи Иосифа Волоцкого, представители церковно-

политического течения в Русском государстве в конце XV – середине XVI в., 

отстаивавшие крайне консервативную позицию по отношению к группам и 

течениям, требовавшим реформирования официальной церкви. Выражали 

интересы крупного монастырского землевладения, противостояли течению 

нестяжателей. Главный вопрос, вызвавший непримиримые разногласия между 

ними, – о праве церкви на владение капиталом, землями, населёнными 

зависимыми крестьянами, и т.д. Иосиф Волоцкий и его сторонники считали, что 

монастыри имеют право владеть недвижимым имуществом, вести собственное 

хозяйство, – это необходимо им для выполнения своей высокой миссии в 

государстве. Постепенно из взглядов иосифлян выросло учение о самодержавной 

власти московских государей, стремившихся к усилению централизованного 

Московского государства и преодолению феодальной раздробленности. Иосиф 

Волоцкий и его преемники были сторонниками тесного союза государства с 

церковью к взаимной выгоде обоих. При Василии III иосифляне одержали верх 

над нестяжателями, их взгляды стали господствующими в церкви и в государстве. 
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Иосиф Волоцкий (https://culture.ru) 

 

 

 

Ирбитская ярмарка - находилась в городе Ирбит на Урале. Открыта в 1643 г. 

На ярмарке продавались европейские, азиатские и сибирские товары: ткани, 

пушнина, кожи и др. Проводилась ежегодно до 1930 г. Ирбитская ярмарка была 

центром русской торговли в Сибири. В XIX в. это была вторая ярмарка по 

товарообороту в Российской империи после Нижегородской. 

 

 
На Ирбитской ярмарке  (https://history.media sole.ru) 
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Кардисский мир - заключён со Швецией 1 июля 1661 г. Восстанавливал границы 

между Россией и Швецией, установленные по Столбовскому договору 1617г. 

 

  
Карта с итогами войны 

(https://infourok.ru) 

 

Гравюра, посвященная русско-шведской 

войне (1656-1661) (https://culture.ru) 

 

Картель - простейшая форма монополистического объединения. Соглашение 

предприятий, обычно одной и той же отрасли, о ценах, рынках сбыта, объёмах 

производства и сбыта, обмене патентами и т. д. Фирмы, вступившие в картель, 

сохраняют свою юридическую, финансовую, производственную и коммерческую 

самостоятельность. 

 
Схема устройства картели 

(https://zhurnal.siwatcher.ru) 

 

Князь - 1) предводитель войска; 2) глава феодального монархического 

государства или отдельного политического образования (удельный князь) в IX-

XVI веках у славян и некоторых других народов; представитель феодальной 

аристократии; позднее - высший дворянский титул, в зависимости от важности 

приравниваемый к принцу или к герцогу в Западной и Южной Европе, в 

Центральной Европе (бывшей Священной Римской империи) этот титул 

именуется фюрст, а в Северной – конунг. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/IX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%8E%D1%80%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BD%D0%B3
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Князь(https://viktoria-latka.com) 

 

Князь с дружиной(https://culture.ru) 

 

Коллегии - центральные учреждения, ведавшие отдельными отраслями 

государственного управления. Введены Петром I вместо приказов в целях 

централизации государственного управления и чёткого разграничения функций 

между ведомствами. Первоначально были созданы 12 коллегий: иностранных дел, 

военная, Адмиралтейств-коллегия, Камер-коллегия, Штатс-контор-коллегия, 

Ревизион-коллегия, Юстиц-коллегия, Берг-коллегия, Мануфактур-коллегия, 

Коммерц-коллегия, Вотчинная коллегия и Главный магистрат. В 1718–1720 гг. 

были определены функции, утверждены структура и штаты коллегий, а также 

Генеральный регламент. Коллегии подчинялись императору и Сенату. В 1802 г. 

заменены министерствами. 

 

  
Структура центрального управления 

Российской империи в XVIII в 

(https://infourok.ru) 

Здание 12 коллегий в Санкт-Петербурге 

(https://viktoria-latka.com) 
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Колхоз (коллективное хозяйство) - объединение крестьян, форма 

организации сельскохозяйственного труда в СССР. Создавались с 1918 г., в 

массовом порядке - с конца 1920-х гг. в ходе коллективизации с применением 

насильственных методов. В конце 1980-х - начале 1990-х гг. многие колхозы 

преобразованы в акционерные общества и товарищества, часть колхозов 

распалась. 

 

  
Уборка урожая в колхозе 

(https://history.media sole.ru) 
 

Плакат времен 

коллективизации 

(https://viktoria-latka.com) 

 

 

Комуч (Комитет членов Всероссийского Учредительного собрания) - 

альтернативное правительство России, организованное 8 июня 1918 г. в Самаре 

членами Учредительного собрания, не признавшими его разгон большевиками. В 

Комуч первого состава вошли пять эсеров, членов Учредительного собрания: В. 

К. Вольский - председатель, И. М. Брушвит, П. Д. Климушкин, Б. К. Фортунатов, 

и И.П. Нестеров. Возобновление работы депутатов Учредительного собрания 

стало возможным благодаря антибольшевистскому выступлению Чехословацкого 

корпуса. Комуч принял участие в организации Временного Всероссийского 

правительства (так называемой Уфимской директории). Реально власть Комуча 

распространялась лишь на часть территорий Поволжья и Южного Урала. В 

декабре 1918 г. его структуры были окончательно ликвидированы в результате 

военного переворота, передавшего власть в руки Верховного правителя адмирала 

А. В. Колчака. Часть членов Комуча была арестована войсками Колчака и 

расстреляна вместе с большевиками и меньшевиками, содержавшимися по 

приказу Комуча в тюрьме г. Омска. 
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Комуч первого состава 

(https://ru.wikipedia.org/) 

 

Один из приказов Комуча 

(https://culture.ru) 

 

 

 

Конверсия - перевод промышленности с производства военной продукции 

на выпуск гражданской или наоборот. 

 

 
Проявления конверсии 

(https://infourok.ru) 

 

Кондиции - особые условия, на которых в 1730 г. члены Верховного тайного 

совета пригласили на российский престол Анну Иоанновну. Кондиции 

ограничивали власть императрицы и привели бы к установлению 

олигархического управления в России. На приёме по случаю коронации группа 

дворян, оппозиционных «верховникам», подала петицию Анне Иоанновне с 

требованием отмены кондиций, список которых был тут же разорван 

императрицей, провозгласившей себя самодержицей. 
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Анна Иоановна рвет кондиции (https://culture.ru) 

 

     Концерн - финансово-промышленная группа компаний, сохраняющих 

юридическую и хозяйственную самостоятельность при координации со стороны 

доминирующих финансовых структур. Участники концернов объединяют не 

только экономический потенциал, но и усилия в рыночной стратегии. Основным 

преимуществом концерна является концентрация финансовых и других ресурсов. 

 
Один из ведущих российских концернов 

(https://history.media sole.ru) 

 

Конституция Муравьёва - проект устройства Русского государства, 

разработанный декабристом Н. М. Муравьёвым в 1821–1825 гг. Предполагалось 

установить конституционную монархию, равенство всех граждан перед законом, 

свободу слова, печати, вероисповеданий. Для избирателей в законодательный 

орган предусматривался высокий имущественный ценз. Крепостное право 

отменялось, но земли помещиков оставались неприкосновенными, крестьянам же 

при освобождении отводилось до 2 десятин пахотной земли на двор. Проект не 

был принят в качестве программного документа, но пользовался среди 

декабристов большой известностью. 
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Н.М. Муравьев 

(https://ru.wikipedia.org/) 

 

Структура «Конституции» Н.М. Муравьева 

(https://infourok.ru) 

 

 

Кормления – вид пожалования великих и удельных князей своим 

должностным лицам, по которому население обязывалось содержать их 

(«кормить») в течение всего периода службы. Кормления порождали произвол и 

злоупотребления местных властей, заинтересованных в обогащении в период 

пребывания в кормленщиках, что неоднократно приводило к восстаниям. Система 

кормлений ликвидирована в ходе земской реформы 1555–1556 гг. Для содержания 

бывших кормленщиков был введён особый налог – «кормленый окуп». 

 
Бояре-кормленщики 

(https://ru.wikipedia.org/) 
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Космополитизм (от греч. kosmopolites – гражданин мира) – идеология так 

называемого мирового гражданства. Система взглядов, основанная на отказе от 

признания приоритетности национальных традиций и культуры перед 

традициями и культурой других стран и народов, исходящая из единых интересов 

и ценностей всего человечества. Космополитизм как мировоззрение возник в 

античном мире. В современных условиях космополитизм выступает в виде 

различных социально-политических ориентаций – от взаимодействия и 

сближения народов и государств до нигилистического отношения к национальной 

культуре и традициям. В 1948–1953 гг. в СССР проводилась идеологическая 

кампания по борьбе «с безродным космополитизмом», направленная против 

представителей советской интеллигенции с иной точкой зрения, как носителей 

прозападных тенденций, считавшихся наиболее опасными для советской 

пропаганды во время холодной войны. Теоретическое обоснование борьбы с 

космополитизмом было дано в статье члена ЦК ВКП(б) О.В. Куусинена «О 

патриотизме» (июль 1945 г.), где космополитизм в сравнении с патриотизмом и 

национализмом трактовался как «безразличное и пренебрежительное отношение к 

Отечеству». Таким образом, из статьи можно сделать вывод, что космополитами 

могли быть только «враги народа». В марте 1945 г. директор Высшей партийной 

школы при ЦК ВКП(б) Г.Ф. Александров опубликовал в журнале «Вопросы 

философии» свою статью «Космополитизм – идеология империалистической 

буржуазии», в которой объявлял космополитами таких видных государственных 

идеологических деятелей, как Милюков, Бухарин, Троцкий, левых эсеров и левых 

коммунистов, в особенности перешедшего на сторону фашистов во время войны 

генерала Власова. В 1946–1948 гг. были приняты постановления ЦК ВКП(б), 

означавшие резкое ужесточение политики в области идеологии и культуры: «О 

журналах „Звезда“ и „Ленинград“» (14 августа 1946 г.), «О кинофильме „Большая 

жизнь“» (4 сентября 1946 г.), «Об опере „Великая дружба“» (10 февраля 1948 г.) и 

т.д. В постановлениях ЦК ряд деятелей культуры обвинялись в безыдейности, 

искажении советской действительности, заискивании перед Западом, отсутствии 

патриотизма. В августе 1948 г. на сессии Всесоюзной академии 

сельскохозяйственных наук им. Ленина (ВАСХНИЛ) подвергли критике 

генетику: «реакционному, идеалистическому и антидарвинистическому» 

противопоставлялось отечественное «мичуринское учение». Во второй половине 

1940-х гг. в космополитизме были обвинены писатели М.М. Зощенко, А.А. 

Ахматова, режиссёры С.М. Эйзенштейн, А.П. Довженко, композиторы С.С. 

Прокофьев, Д.Д. Шостакович, физики А.Ф. Иоффе, П.Л. Капица и многие другие. 

Организационно кампания по воспитанию советского патриотизма направлялась 

ЦК ВКП(б) под руководством секретарей ЦК А.А. Жданова и М.А. Суслова. 
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Плакаты времен борьбы с космополитизмом (https://ru.wikipedia.org/) 

 

 

 

Крестоносцы - европейские рыцари, участвовавшие в крестовых походах. 

 

  
Крестоносцы   

(https://culture.ru) 

 

 

Крестоцеловальная запись - документ о принятии присяги, 

сопровождавшийся целованием креста. При венчании на царство Василий 

Шуйский дал «крестоцеловальную запись», согласно которой царь должен был 

все важнейшие дела решать с боярами: не осудя истинным судом с боярами, 

смерти не предавать; вотчин, дворов, лавок и другого имущества не отнимать; 

клевете не верить, а проводить тщательное расследование; клеветников 

наказывать; всех православных христиан судить «истинным праведным судом», 

без вины никого не подвергать опале и «от всякого насильства оберегать». 
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Парсуна царя В. Шуйского 

(https://culture.ru) 

 

Фрагмент крестоцеловальной записи В. Шуйского 

(https://infourok.ru) 

 

 

Крестья́нский поземе́льный банк (Крестья́нский банк) - государственное 

кредитное учреждение, работавшее в 1882-1917 годах в Российской империи. 

Банк выдавал долгосрочные ссуды крестьянам на покупку частновладельческих, 

прежде всего дворянских земель. 

 

 
 

Здание банка в г. Тамбове 

(https://viktoria-latka.com)     

 

Результаты деятельности Крестьянского 

поземельного банка 

(https://infourok.ru) 

 

 

Круговая порука в русской общине - система коллективной ответственности 

по государственным платежам (налоги и выкупные платежи), введённая 

правительством в русской крестьянской общине в ходе отмены крепостного 

права. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B5
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Сбор налогов в сельской общине 

(https://culture.ru) 

 

Символ круговой поруки 

(https://ru.wikipedia.org/) 

 

Кружок ревнителей благочестия - кружок духовных и светских лиц, 

образовавшийся в конце 1640-х - начале 1650-х гг. вокруг духовника царя Алексея 

Михайловича Стефана Вонифатьева. В него входили: Ф. М. Ртищев, архимандрит 

Никон (позднее - патриарх), настоятель Казанского собора Иван Неронов, 

протопопы Аввакум, Лазарь и др. Их объединяло стремление поднять авторитет 

церкви и усилить её влияние на народные массы. «Кружок ревнителей 

благочестия» ставил своей целью борьбу с недостатками и пороками среди 

духовенства. Выступал за исправление богослужебных книг по древним русским 

книгам и приведение богослужения к единым образцам, ориентированным на 

древнерусскую практику. Со вступлением Никона на патриарший престол (1652 

г.) кружок распался. 

 

  
Заседание кружка «ревнителей 

благочестия» 

(https://viktoria-latka.com) 

Список членов «кружка ревнителей 

благочестия»  

(https://infourok.ru) 
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Культурная революция - термин, обозначающий процесс коренного 

переворота в духовном развитии общества. В СССР рассматривалась как 

составная часть строительства социализма, нацеленная на формирование новой 

(пролетарской) массовой культуры, основанной на марксистско-ленинской 

идеологии, на воспитании подрастающего поколения и перевоспитании старшего 

в духе коммунистической идейности и нравственности (лозунг «Воспитание 

нового человека»), интернационализма и атеизма. В процессе проведения 

предусматривался ряд мер для подъёма общего культурного уровня населения (в 

первую очередь ликвидация неграмотности); создания рабоче-крестьянской 

интеллигенции, развития науки, перестройки литературы и всех видов искусства. 

В итоге планировалось создание новой культуры - социалистической по 

содержанию, национальной по форме и интернациональной по природе. В СССР 

преобразования в области культуры стали частью государственной политики и 

находились под строжайшим контролем партийно-государственного аппарата. 

 

  
Культурная революция в СССР в 1920-1930-е гг. (https://ru.wikipedia.org/) 

 

 

 

 

Курултай (монг. Хуралдай, Хурал) - исторический съезд всех монгольских и 

тюркских князей и знати, орган народного представительства у монгольских (в 

Монголии, Бурятии, Калмыкии) и некоторых тюркских народов (ногайцев, 

башкир, казахов, киргизов, крымских татар, татар, тувинцев, алтайцев), 

всенародный съезд знати для решения важнейших государственных вопросов, в 

определённой степени - аналог европейских парламентов (как, например, 

Курултай Республики Башкортостан). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%E2%80%94_%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
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Съезд монгольской знати для выбора хана (https://viktoria-latka.com) 

 

 

Купец - человек (торговец), занятый в сфере торговли, купли-продажи. 

Профессия купца известна ещё в Древней Руси, в IX - XIII веках. На первых порах 

купцы были странствующими, впоследствии же стали оседать в населённых 

пунктах, где происходил наибольший товарообмен. В Российской империи купцы 

были выделены в отдельное сословие, со своим статусом и податями.       

  

  
Российские купцы (https://culture.ru) 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/IX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B5
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Кустарь - лицо, занимающееся производством на дому, для сбыта на рынок, 

ремесленник. 

 

  
Современные ремесленники-кустари  

(https://infocentereurope.ru/) 

 

Кустарное производство - мелкосерийное производство изделий с 

применением ручного труда. Было особенно распространено в Средние века, в 

эпоху промышленной революции было в основном вытеснено массовым 

производством, однако для производства таких товаров, как предметы роскоши, 

существует и сейчас.  

Примером кустарного производства в наши дни может быть изготовление 

ювелирных украшений, мебели по индивидуальным заказам или пошив одежды 

дизайнером. Кустарное производство во многом отличается от ремесленного 

труда. Под ремесленным понимается такое производство, при котором изделия 

производятся главным образом по заказу. В фабричном и кустарном производстве 

заказ является исключением. Наконец, в ремесленном производстве очень малое 

разделение труда, тогда как в фабричном и кустарном производстве, разделение 

труда получило широкое распространение.  

 

  
Кустарные мастерские в России конца XIX в. 

(https://zhurnal.siwatcher.ru) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8B_%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%88%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
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Кючук-Кайнарджийский договор 21 июля 1774 г. с Турцией - подписан по 

итогам Русско-турецкой войны 1768–1774 гг. Признание Турцией независимости 

Крымского ханства, права русских торговых судов плавать по Чёрному морю и 

проходить через проливы, присоединение к России Азова, Керчи, установление 

русского протектората над Молдавией и Валахией. 

 

 
 

Грамота с текстом договора 

(https://ru.wikipedia.org/) 

 

Победители турок на суше и на море: 

генералиссимус А.В. Суворов и адмирал Ф.Ф. Ушаков 

(https://culture.ru) 

 

Ленд-лиз (от англ. «lend» - давать взаймы, «lease» - сдавать в аренду, 

внаём) - программа поставок Соединёнными Штатами Америки оборудования 

союзным странам в период Второй мировой войны. Согласно утверждённым 

принципам, поставленные Соединёнными Штатами машины, военная техника, 

оружие и другие материалы, уничтоженные, утраченные или использованные во 

время войны, не подлежали оплате. Полностью или частично оплатить следовало 

лишь имущество, оставшееся после войны и пригодное для использования в 

гражданских целях, причём США предоставляли долгосрочные кредиты для 

такой оплаты. Сохранившиеся военные материалы оставались у страны-

получателя, но за американской администрацией оставалось право потребовать их 

назад. Всего за время войны США оказали помощь по ленд-лизу правительствам 

42 стран на сумму примерно в 48 млрд. долл. Первые поставки военной помощи в 

СССР с Запада начались вскоре после нападения Германии на СССР. В конце 

октября - начале ноября 1941 г. на СССР было официально распространено 

действие закона о ленд-лизе. Стоимость поставок из США в СССР по ленд-лизу 

оценивается по-разному. Считается, что за 1941–1945 гг. Советский Союз 

получил почти 16,7 млн. т на сумму в 9,6 млрд. долл. Из Великобритании до 

сентября 1945 г. были поставлены вооружение и материалы на 318 млн. фунтов 

стерлингов (15% общей суммы помощи), из Канады с 1943 г. поставлялись 

оружие, промышленное оборудование, цветные металлы, сталь, прокат, 
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химические товары и продовольствие на 167,3 млн. канадских долл. (6,7% от 

общей суммы помощи). Споры о значении помощи по ленд-лизу для военных 

усилий Советского Союза продолжаются до сих пор. Особенно значима была эта 

помощь во время отступления Красной Армии осенью 1941 г. и летом 1942 г. 

Отрицать или преуменьшать роль ленд-лиза, как это нередко делалось в СССР в 

послевоенные годы, было бы неверно. В то же время было бы преувеличением 

утверждать, что только материальная помощь Запада решила исход Второй 

мировой войны. 

  
Объем поставок по ленд-лизу 

(https://infourok.ru) 

 

Груз ждет отправки в СССР 

(https://infocentereurope.ru/) 

 

Лествичное право – от слова «лествица» (лестница). Обычай княжеского 

наследования в Киевской Руси. Все князья Рюриковичи считались братьями 

(родичами) и совладельцами всей страны. Старший в роду сидел в Киеве, 

следующие по значению в менее крупных городах. Порядок княжения был 

следующим: старший брат, затем младшие по порядку, затем дети старшего брата, 

за ними дети следующих братьев, за ними, в той же последовательности, внуки, 

затем правнуки и т.д. Те из потомков, чьи отцы не успели побывать на великом 

княжении, лишались права на очередь и получали уделы на прокорм. По мере 

смены главного князя все прочие переезжали по старшинству из города в город. 

 
Содержание лествичной системы(https://infourok.ru) 
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Летопись – исторические произведения XI–XVII вв., в которых повествование 

велось по годам. Рассказ о событиях определённого года обычно начинался 

словами: «в лето». Обычно в летописи излагалась русская история от её начала, 

иногда летописи открывались библейской историей и продолжались античной, 

византийской и русской. В состав летописей включались произведения 

древнерусской литературы: «Слово о законе и благодати» митрополита Илариона, 

«Поучение» Владимира Мономаха, «Сказание о Мамаевом побоище» и др. 

Древние летописи XI–XII вв. сохранились только в позднейших списках. 

Наиболее древние из них – монаха Лаврентия (Лаврентьевская летопись, около 

1377 г.) и Ипатьевская XIV в. (по названию Ипатьевского монастыря под 

Костромой, где она хранилась). В их основе более древний свод начала XII в., 

известный как «Повесть временных лет», созданный монахом Печерского 

монастыря в Киеве Нестором. 

 

  
Листы русских хроник-летописей (https://culture.ru) 

 

 

Лига Наций - международная организация, основанная после завершения 

Первой мировой войны. Пакт Лиги Наций был включён в состав Версальского 

договора и вступил в силу 10 января 1920 г. Согласно Уставу, Лига Наций имела 

целью своей деятельности развитие сотрудничества между народами и гарантию 

их мира и безопасности. Первоначально в Лигу Наций вошло 44 государства, 31 

из них принимало участие в Первой мировой войне на стороне Антанты, а 13 

государств придерживались нейтралитета. США не ратифицировали устав Лиги 

Наций и не вошли в число её членов, а Советская Россия не была туда 

приглашена. Основными органами Лиги Наций являлись Ассамблея, Совет Лиги 

Наций и постоянный секретариат во главе с Генеральным секретарём. В работе 
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Ассамблеи участвовали все члены Лиги, сессии Ассамблеи проходили ежегодно в 

сентябре. Совет Лиги Наций состоял из 4 постоянных членов (Великобритания, 

Франция, Италия, Япония) и 4 непостоянных членов. В 1934 г. по приглашению 

30 государств - членов Лиги Наций - в эту международную организацию вступил 

СССР. Использовав в качестве предлога Советско-финляндскую войну 1939–1940 

гг., правительства Великобритании и Франции добились принятия Советом Лиги 

Наций (14.12.1939 г.) решения об исключении СССР из организации. 

Деятельность Лиги Наций с этого времени по существу прекратилась, формально 

Лига Наций была ликвидирована в апреле 1946 г. решением специально 

созванной Ассамблеи. 

 

  
Заседание Лиги наций в 1930-е годы 

(https://viktoria-latka.com) 

 

Эмблема Лиги наций 

(https://ru.wikipedia.org/) 

 

 

 

Лицевой свод – крупнейший летописно-хронографический свод Древней 

Руси. Создавался по заказу Ивана Грозного в Александровской слободе в 1568 – 

1576 гг. Работа над хронографической частью могла быть начата между 1547 и 

1552 гг. Содержал изложение всемирной истории от сотворения мира до XV в. и 

русской истории до 1567 г. Сохранившиеся десять томов насчитывают 9745 

листов, украшенных 17744 цветными иллюстрациями (миниатюрами). В первых 

трёх томах содержался текст исторических библейских книг, полный текст 

Александрии, «Истории Иудейской войны» Иосифа Флавия и др. сочинения 

античных и средневековых авторов. В 4–10 томах излагается русская история. 

Около 1575 г. уже подготовленный текст по указанию Ивана Грозного был 

подвергнут существенной переработке в той своей части, которая содержала 

описание его царствования, т. е. с 1533 по 1568 гг. В приписках, сделанных 

неизвестным редактором на полях рукописи, содержались, в частности, 

обвинения против лиц, казнённых или репрессированных во время опричнины. 

Работа над Лицевым сводом не была завершена. 
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Летописи Лицевого свода (https://culture.ru) 

 

Лондонская конвенция - заключена 13 марта 1871 г. Россией, Турцией, 

Германией, Австро-Венгрией, Англией, Италией, Францией в ходе конференции, 

созванной в связи с циркуляром Горчакова (1870) об отказе от условий 

Парижского мира, запрещавших России иметь военный флот на Чёрном море. 

России и Турции было разрешено иметь в Чёрном море любое количество 

военных кораблей. Сохранялся запрет на проход военных кораблей России через 

проливы. Турции разрешено пропускать через них военные суда дружественных 

ей стран (т. е. бывших противников России в Крымской войне). Лондонская 

конвенция была дипломатической победой России. 

 

  
Заседание комиссии по обсуждению условий 

конвенции(https://history.media sole.ru) 
Канцлер А.М. Горчаков 

(https://ru.wikipedia.org/) 
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Любечский съезд – съезд русских князей, состоявшийся в 1097 г. в г. Любече 

(на Днепре). На съезде присутствовало 6 князей: Святополк Изяславич, Владимир 

Мономах, Олег и Давид Святославичи, Давид Игоревич, Василька Ростиславич. 

Князья договорились: а) о сохранении мира между братьями; б) о единстве в 

обороне русских земель; в) о разделе земель на принципе наследования князьями 

земель своих отцов («каждый да держит отчину свою»). Решения съезда 

юридически закрепили распад единого Древнерусского государства, но не смогли 

обеспечить прекращение княжеских усобиц. Сразу же после съезда Давид 

Игоревич с согласия Святополка ослепил Василька Ростиславича, что привело к 

новой междоусобной войне. 

 

  
На «заседании» 

съезда(https://infocentereurope.ru/) 

 

Результаты Любечского съезда 

(https://infourok.ru) 

 

 

Магистрат - сословный орган городского управления. В России Петром I в 

1721 г. был создан Главный магистрат, в подчинении которого были учреждены в 

1723–1724 гг. городские магистраты. Городские магистраты представляли собой 

коллегиальные учреждения, состоявшие из президента (в больших городах), 2-4 

бурмистров и 2–8 ратманов. Должности были выборными, но избирались не из 

всего населения, а из горожан «первостатейних, пожиточных, добрых и умных». 

Магистраты ведали делами не всего населения, к его полномочиям не относились 

дела шляхетства (дворянства), духовенства, иностранцев. Функции городского 

магистрата: судебная - магистратам были подведомственны все уголовные и 

гражданские дела, административно-финансовая - магистраты наблюдали за 

раскладкой и сбором государственных податей и отбыванием повинностей, 

лежащих на городском населении, в их ведении находились полиция, устройство 

школ, сиротских домов, госпиталей и т. п. В 1727 г. был упразднён Главный 

магистрат, городские магистраты стали называться ратушами и попали в полную 

зависимость от губернских и уездных властей, воевод и губернаторов. 
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Основные положения реформы местного 

управления (https://infourok.ru) 

 

Здание магистрата на Соборной площади в 

г. Арзамасе (https://viktoria-latka.com)     

 

Макарьевская ярмарка - одна из крупнейших ярмарок в России. Учреждена 

в середине XVI в. у Макарьева монастыря на Волге. Выгодное положение на 

волжском торговом пути привлекало сюда ежегодно в июле большое число 

русских купцов из центральных районов, Поволжья, Сибири и Поморья, а также 

купцов из Закавказья, Средней Азии, Ирана и Индии. С 20-х гг. XVII в. 

Макарьевская ярмарка была, наряду с Москвой, в центре формирования 

всероссийского рынка. Основными товарами, сбывавшимися здесь, были 

пушнина, ткани, рыба, металлы и изделия из них, зерно, крупы. В 1816 г. пожар 

истребил гостиный двор и другие ярмарочные строения. С 1817 г. торг перенесён 

под Нижний Новгород, где была учреждена Нижегородская ярмарка, которая 

действовала с 1817 по 1917 гг. 

 

  
Макарьевская ярмарка в XV в. 

(https://infocentereurope.ru/) 
Макарьевская ярмарка в Нижнем 

Новгороде в сер.XIX в. (https://culture.ru) 
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Мануфактура - стадия развития капиталистической промышленности; 

предприятие, основанное на разделении труда и ручной технике производства. 

Первые мануфактуры появились в России в XVII веке. 

 

  
Оружейная мануфактура на Урале 

(https://ru.wikipedia.org/) 

 

Особенности русской мануфактуры в 

XVII в.(https://infocentereurope.ru/). 

 

Междуцарствие - ситуация, возникшая в конце ноября - начале декабря 1825 

г. после смерти Александра I Павловича в связи с отказом Константина 

Павловича принять императорский престол. При этом Константин Павлович 

отказался подписывать официальное отречение от престола. После двух недель 

безуспешной переписки решился объявить себя императором следующий по 

старшинству из братьев Николай Павлович. Ситуацией междуцарствия 

воспользовались члены тайного общества, поднявшие восстание 14 декабря 1825 

г. в день присяги императору Николаю I. 

 

 
Особенности междуцарствия в России в первой половине XIX в. (https://infourok.ru) 
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Меркантилизм - экономическое учение и экономическая политика раннего 

периода становления индустриального общества. Предполагает активное 

вмешательство государства в хозяйственную жизнь, основанное на преобладании 

вывоза товаров над ввозом. Предусматривает также поощрение развития 

национальной промышленности, защиту её от иностранной конкуренции, 

расширение зоны влияния отечественного капитала за границей. В России 

политика меркантилизма впервые широко внедрялась в XVIII веке Петром I, 

руководствовавшимся принципом: «покупать дешевле, продавать дороже». Чтобы 

наполнить казну, государство объявляло производство и продажу того или иного 

товара монополией государства. 

 

  
Особенности российского меркантилизма в XVII – XVIII| вв. (https://zhurnal.siwatcher.ru) 

 

 

 

Мешочники - люди, занимавшиеся мелкой торговлей продовольствием во 

время гражданской войны в России. Название происходит от мешков, в которых 

они перевозили товар. Во время голода, вызванного политикой советской власти в 

период военного коммунизма, многие люди пытались прокормиться путём 

мелкой торговли. Они ехали в деревню и покупали у крестьян или выменивали на 

ценные товары хлеб и другую еду, которую затем либо сами употребляли, либо 

продавали в городе на толкучках и чёрных рынках. Мешочники преследовались 

советской властью как спекулянты, на них устраивались облавы. 
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Мешочники в годы Гражданской войны (1918-1922) (https://ru.wikipedia.org/) 

 

 

Министерства - органы исполнительной власти. В России введены в 1802 г. 

при Александре I взамен петровских коллегий. Первоначально их было 8: 

военное, морское, иностранных дел, юстиции, внутренних дел, финансов, 

народного просвещения, коммерции. Во главе каждого министерства находился 

министр, который назначался императором и был ответственен только перед ним. 

В 1811 г. по инициативе М. М. Сперанского была осуществлена реформа 

организации и делопроизводства министерств. После октября 1917 г. вместо 

министерств были созданы народные комиссариаты (наркоматы) во главе с 

народными комиссарами (наркомами). Восстановлены в 1946 г. 

 
 

Сравнительные черты реформ органов центрального управления в России в начале XIX . 

и в СССР в середине XX в. (https://infourok.ru) 
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 «Мир искусства» - художественное объединение, сыгравшее исключительно 

важную роль в истории русского символизма и модерна. Сложилось в Петербурге 

в 1898 г. (А. Н. Бенуа, В. Ф. Нувель и Д. В. Философов; затем к ним примкнули Л. 

С. Бакст, Е. Е. Лансере, К. А. Сомов и С. П. Дягилев, фактически возглавивший 

кружок). В 1898–1904 гг. издавали журнал «Мир искусства». Объединение 

формально прекратило своё существование в 1903 г., слившись с московской 

группой «36 художников» в «Союз русских художников». Но в 1910 г. ряд 

мастеров-петербуржцев во главе с Бенуа, недовольные экспозиционной тактикой 

Союза, вышли из него и возродили «Мир искусства». В числе его новых 

участников были не только художники, но и архитекторы со своими эскизами). 

После революции объединение распалось на петроградскую и московскую 

группы, в 1920-е гг. окончательно прекратило своё существование. 

 

  
Собрание членов объединения (конец XIX – начало 

ХХ вв.  (https://history.media sole.ru) 

 

Б. Кустодиев Жар-птица. 1902г 

(https://culture.ru). 

 

 

Мировая революция - идея К. Маркса о неизбежности всепланетного 

объединения человечества в справедливом коммунистическом обществе. 

Мировой, а не локальный характер коммунистической революции 

обосновывается теоретически тем, что капиталистические страны так тесно 

переплетены мировым рынком, мировым разделением труда, что кризис в одной 

капиталистической стране неизбежно вызывает синхронные кризисы в других, 

создавая революционную ситуацию одновременно во всех капиталистических 

странах. В результате происходит именно мировая революция. Для 

большевистских руководителей русская революция 1917 г. была лишь первым 

этапом или первым звеном мировой революции, эру которой она открыла. 
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Плакаты в СССР 1920-х –начала 1930-х гг. (https://infocentereurope.ru/) 

 

Митрополит – второй по значению чин в православной церковной иерархии 

(после патриарха). Появились на Руси после принятия христианства в XI в. и 

сохранялись до конца XVI в. В Русской церкви митрополичий титул 

первоначально - в период иерархической зависимости от Константинопольского 

престола - присваивался исключительно её предстоятелю - Митрополиту 

Киевскому и всея Руси. 

В 1051 г. Ярославом Мудрым без согласия патриарха киевским митрополитом 

был поставлен Иларион, по-видимому, смещённый сразу после смерти Ярослава 

Мудрого. После 1299 г. местом постоянного пребывания Киевского митрополита 

и его двора стал г. Владимир-на-Клязьме, в конце 1326 г. – Москва.  

 

 
Митрополит Иов в 1589 г. стал первым 

Патриархом Московским и Всея Руси(https://ru.wikipedia.org/) 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82_%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82_%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/
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Модернизация - обновление, усовершенствование, отвечающее 

современным требованиям. В социологии - взаимообусловленные общественные 

процессы и изменения во всех социальных институтах, сопровождающие процесс 

индустриализации. В исторической науке - процесс перехода от традиционного, 

аграрного общества к обществам современным, индустриальным. 

 
Суть модернизации   (https://infourok.ru) 

 

Модерн (от фр. moderne - современный) - художественное направление в 

искусстве второй половины XIX - начала XX в. Отличительные особенности: 

отказ от прямых линий и углов в пользу более естественных, «природных» линий, 

интерес к новым технологиям (особенно в архитектуре), расцвет прикладного 

искусства. Модерн стремился сочетать художественные и утилитарные функции 

создаваемых произведений, вовлечь в мир прекрасного все сферы деятельности 

человека. Представители русского модерна - художники М. А. Врубель, А. Н. 

Бенуа, В. М. Васнецов, С. В. Малютин, М. В. Нестеров, В. Д. Поленов, 

мирискусники Л. С. Бакст, К. А. Сомов, архитекторы В. В. Шервуд, Ф. О. 

Шехтель, Г. В. Барановский, А. В. Щусев. В русской эстетике «модерн» означает 

художественный стиль, предшествующий модернизму. 

  
Примеры модерна в изобразительном искусстве и архитектуре 

(https://viktoria-latka.com)     
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Монголо-татарское иго на Руси – система властвования монголо-татарских 

завоевателей в XIII–XV вв., включавшая в себя организацию управления 

завоёванными территориями Руси и определённую политику в отношении 

различных классов и социальных групп населения. Русские княжества ежегодно 

выплачивали дань, для определения размеров которой в 1257–1259 гг. была 

осуществлена перепись населения. От выплаты дани были освобождены монахи и 

священнослужители. Население Руси было обязано нести подводную и воинскую 

повинности, содержать ханских послов и т. п. В русские земли (исключая 

Новгород) были назначены наместники – баскаки, наделённые большими военно-

административными полномочиями. Права русских князей на княжение 

подтверждались специальными ханскими грамотами – ярлыками. Передавая 

ярлык на великое владимирское княжение от одного князя другому, 

золотоордынские ханы постоянно провоцировали междоусобную борьбу между 

ними, что затрудняло объединение сил для борьбы против самой Золотой Орды. 

После поражения войск Мамая в Куликовской битве 1380 г. русские земли 

продолжали платить дань, но монголо-татарское иго на протяжении XV в. 

принимало всё более номинальный характер. В 1476 г. московский князь Иван III 

отказался от уплаты дани Орде. С провалом в 1480 г. военного похода хана 

Ахмеда (Ахмата) произошло окончательное освобождение Руси от монголо-

татарского ига. 

 
Картина-символ установления монголо-татарского ига на Руси в середине XIII в. 

(https://ru.wikipedia.org/) 

 

Монасты́рь - религиозная община монахов или монахинь, имеющая единый 

устав, а также единый комплекс богослужебных, жилых, хозяйственных построек, 

ей принадлежащих. 

В православии наиболее часто встречающиеся типы монастырей: 

Лавра - название некоторых крупнейших мужских православных монастырей.  

Подворье - место проживания в городе монахов загородного монастыря, 

иногда с церковью при нём.  

Пустынь - монашеское поселение в традиции русского православия, обычно 

удалённый от основного монастыря.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%28%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
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Скит - жилище отшельника, самостоятельное или структурно выделенное в 

монастыре уединённое жилище. 

 
Соловецкий монастырь (https://infourok.ru) 

 

Мюнхенское соглашение - соглашение о расчленении Чехословакии, 

подписанное в Мюнхене 29 сентября 1938 г. главами правительств 

Великобритании (Н. Чемберлен), Франции (Э. Даладье), фашистской Германии 

(А. Гитлер) и Италии (Б. Муссолини); явилось одним из наиболее значительных 

проявлений политики умиротворения фашистских агрессоров, проводившейся 

английскими и французскими правящими кругами накануне Второй мировой 

войны. 

 
Лидеры государств, подписавших Мюнхенское соглашение (слева-направо  

Э. Деладье, Н. Чемберлен, А. Гитлер, Б. Муссолини, сентябрь 1938 г.)  

(https://ru.wikipedia.org/) 

 

«Наказ» Екатерины II (Большой) - философско-юридический трактат, 

написан императрицей Екатериной II для руководства созванной ею большой 

комиссии по составлению нового Уложения. Заметив несогласие и даже 

противоречие в законах, императрица, по собственным её словам, «начала читать, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D1%82
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потом писать Наказ комиссии Уложения». В середине 1766 г. Екатерина показала 

проект «Наказа» графам Никите Панину и Григорию Орлову, а затем составила 

комиссию из людей разнообразного образа мыслей, предоставив им полное право 

вычеркнуть из «Наказа» всё то, что они находили неподходящим к русским 

условиям. Комиссия, по словам самой императрицы, исключила из «Наказа» 

более половины. Особенным изменениям подверглись мнения Екатерины II о 

свободе крестьян, о крестьянском самосуде, об освобождении крестьян в случае 

жестокости их помещиков, об отделении законодательной власти от судебной и о 

злоупотреблениях, происходящих от их смешения. «Наказ» состоял из 22 глав и 

655 статей, посвящённых государственному, уголовному и гражданскому праву и 

процессу. Влияние просветительских теорий (более 400 статей почти дословно 

заимствовано из работ философов-просветителей «Дух законов» Монтескьё, 

«Преступление и наказание» Беккариа и др.) сочетается с обоснованием 

необходимости самодержавия. «Наказ» неоднократно исправлялся и дополнялся. 

Во введении говорится о необходимости и полезности установления твёрдых 

законов, согласных с «естественным положением государства». В главе I 

утверждается, что Россия есть европейская держава. В главе II необходимость 

сохранения самодержавия в России обосновывается двумя причинами. Во-

первых, размеры государства: «Государь есть самодержавный; ибо никакая 

другая, как только соединённая в его особе власть, не может действовать сходно с 

пространством столь великого государства… Всякое другое правление не только 

было бы России вредно, но и вконец разорительно». Вторая причина «та, что 

лучше повиноваться законам под одним господином, нежели угождать многим». 

В «Наказе» предлагалась новая техника принятия и применения законов. Законы 

должны соответствовать развитию и понятиям народа. Для введения лучших 

законов необходимо приготовить народ. Отдельные главы посвящены экономике 

(глава XIII «О рукоделии и торговле»), городам, положению различных сословий. 

Новое Уложение не было принято. Многие положения «Наказа» были 

подтверждены постановлениями Сената и получили силу закона. 

  
Титульный лист и разворот книги с Наказом императрицы Екатерины II членам 

Уложенной комиссии(https://zhurnal.siwatcher.ru) 
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Наместник - должностное лицо в Древней Руси, возглавлявшее вместе с 

волостелями местное управление. Наместники назначались в города великими и 

удельными князьями. Ведали вопросами местного управления, судом, сбором 

пошлин. Имели административный персонал и военные отряды для местной 

обороны и подавления народных выступлений. Вознаграждались за службу путём 

кормлений. В 1555–1556 гг. система наместничества была заменена выборными 

земскими учреждениями. 

  
Княжеское напутствие наместникам 

(https://culture.ru) 

 

Назначение наместника 

(https://history.media sole.ru) 

 

Нарышкинское, или московское барокко - условное название направления 

в русской архитектуре конца XVII - начала XVIII в., начального этапа в развитии 

архитектуры русского барокко. Своим названием обязано молодому, прозападно 

ориентированному боярскому роду Нарышкиных, в чьих московских и 

подмосковных имениях были построены церкви с некоторыми элементами нового 

для России того времени стиля барокко. Например, церковь Покрова в Филях. 

  
Церковь Покрова Богородицы в 

Филях (XVII в.)   

(https://viktoria-latka.com) 

Храм в стиле нарышкинского барокко 

(https://viktoria-latka.com) 
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Натуральное хозяйствo - тип хозяйства, при котором продукты производятся 

для собственного потребления. При этом в натуральном хозяйстве производятся 

все виды хозяйственных работ, обеспечивающих население набором 

необходимых продуктов. По мере углубления общественного разделения труда 

натуральное хозяйство вытеснялось товарным производством. 

 

 
Основные принципы ведения натурального хозяйства 

(https://infourok.ru) 

 

Национальный конфликт - форма социального конфликта, в котором 

противоборствующие стороны мобилизуются, действуют и страдают по 

этническому признаку. В СССР межнациональные конфликты обострились в 

годы перестройки: выступления в Казахстане в 1986 г. против политики 

русификации, конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного 

Карабаха в 1988 г., межэтнические столкновения в Абхазии, Узбекистане и 

Киргизии в 1989 г. и др. 

 

  
Национальные конфликты в разных государствах мира 

(https://ru.wikipedia.org/) 
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Наш дом - Россия – всероссийское общественно-политическое движение. 

Основано в апреле–мае 1995 г. по инициативе Президента Российской Федерации 

Б.Н. Ельцина. Лидер В.С. Черномырдин. В декабре 1995 г. на выборах в 

Государственную думу II созыва получило 10,13% голосов избирателей, проведя 

по партийным спискам 45 депутатов и 10 по одномандатным округам, 

сформировав одноименную фракцию НДР. В декабре 1999 г. на выборах в 

Государственную думу III созыва получило 1,19% и в парламент не вошло. 

Движение ликвидировано в мае 2006 г. 

  
На пресс-конференции движения выступает 

лидер – В.С. Черномырдин 

(https://history.media sole.ru) 
 

Эмблема общественно-политического 

движения 

«Наш дом – Россия» 

(https://viktoria-latka.com) 
 

Новоогарёвский процесс - процесс формирования нового союзного договора 

из-за назревшего кризиса между союзными республиками. Данный процесс, 

начавшийся в апреле 1991 года, получил своё имя по названию подмосковной 

резиденции Михаила Горбачёва в Ново-Огарёво. В новоогарёвском процессе 

принимали участие 9 республик: РСФСР, Украинская ССР, Белорусская ССР, 

Казахская ССР, Узбекская ССР, Азербайджанская ССР, Таджикская ССР, 

Киргизская ССР, Туркменская ССР и союзный центр как самостоятельный 

участник дискуссий. Был принят проект Союза Суверенных Государств (ССГ), 

участники планировали создание мягкой федерации вместо СССР. Права 

республик существенно расширялись (в том числе Союз мог передать часть своих 

исключительных полномочий республике, на территории которой они будут 

осуществляться, при одобрении этого другими республикам). Подписание 

союзного договора было намечено на 20 августа 1991 г. Первый раз подписанию 

договора помешали события 19–21 августа. Государственный комитет по 

чрезвычайному положению отстранил Михаила Горбачёва от власти. Однако 

после провала ГКЧП по-прежнему продолжалась работа над новым Союзным 

договором. Последний раз главы большинства республик и президент СССР 

сделали заявление в ноябре 1991 г. Подписание договора было намечено на 

декабрь. Точку в Новоогарёвском процессе поставило подписание 8 декабря 1991 

г. Беловежского соглашения. 
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На заседании в Ново-Огарево 

(https://history.media sole.ru) 

 

 

Негласный комитет - неофициальный орган при императоре Александре I из 

его сподвижников (П. А. Строганов, А. А. Чарторыйский (Чарторыжский), В. П. 

Кочубей и Н. Н. Новосильцев) в 1801–1803 гг., подготовил проекты учреждения 

министерств, преобразования Сената и других реформ. 

 

 
Члены Негласного комитета (https://infourok.ru) 
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Нестяжатели – религиозно-политическое течение в России конца XV – 

начала XVI века. Противники церковного землевладения в России. Широкое 

недовольство церковью, в частности стяжанием ею земель и других богатств, 

выступления против церкви еретиков вынудили некоторых представителей 

духовенства искать пути восстановления пошатнувшегося авторитета церкви. Во 

главе них стоял Нил Сорский, выступивший с проповедью аскетизма. Когда 

великокняжеская власть на церковном соборе (1503) поставила вопрос о 

секуляризации церковных земель, что могло бы ослабить материальные средства 

церкви, сопротивлявшейся укреплению власти великого князя, и создать резерв 

земель, необходимых для раздачи дворянству, Нил Сорский и его сподвижники 

поддержали это предложение. Однако иосифляне отстояли право церкви на 

земельную и другую собственность. Великокняжеская власть пошла на 

компромисс с церковью, сохранив её земли и получив её поддержку в борьбе с 

крупными феодалами. Полемика с иосифлянами завершилась осуждением 

нестяжателей на церковном соборе 1531 г. 

 

  
Преподобный Нил 

Сорский(https://culture.ru) 

 

Нестяжатели (автор иконы М. Грек) 

(https://ru.wikipedia.org/) 

 

 

Никонианцы - сторонники церковной реформы патриарха Никона. 
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Патриарх Никон 

(https://infourok.ru) 
Начало церковного раскола 

(https://viktoria-latka.com) 

 

Новоторговый устав - закон 1667 г. о внутренней и внешней торговле 

России. Составлен в Посольском приказе при участии А. Л. Ордина-Нащокина. 

Проникнут идеей пополнения государственной казны и поддержки 

отечественного купечества, высказывалась мысль об организации кредита. 

Детализирует правила ведения внутренней торговли, сформулированные в 

торговом уставе 1653 г. Торговля иностранцев ограничивалась местом 

(пограничными городами), временем (сроком ярмарок), перечнем товаров. Им 

запрещалась розничная торговля и торг между собой, детально 

регламентировался учёт их товаров. Большинству иностранных купцов было 

запрещено торговать во внутренних городах России.. Новоторговый устав 

действовал до 1755 г., когда был заменён Таможенным уставом 

  
Первая страница Новоторгового устава 

1667 г. (https://culture.ru) 

 

Автор устава 

боярин А.Л. Ордин-Нащокин 

(https://zhurnal.siwatcher.ru) 
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Общество возрождения художественной Руси - объединение художников, 

историков искусства, коллекционеров и меценатов Петрограда (1915–1917). Цель 

общества - «распространение широкого знакомства с древним русским 

творчеством и дальнейшее преемственное его развитие в применении к 

современным условиям». В общество входили Д. В. Айналов, И. Я. Билибин, В. 

М. Васнецов, М. В. Нестеров, Н. К. Рерих, А. В. Щусев и др. 

 

  
Эмблема общества 

(https://history.media sole.ru) 

Картина участника общества                                      

(https://ru.wikipedia.org/) 

 

 

Общественная палата – организация, созданная для взаимодействия 

общества с органами государственной власти, институт гражданского общества. 

Сформирована в соответствии с Федеральным законом от 4 апреля 2005 г. 

Призвана обеспечить согласование общественно значимых интересов граждан 

РФ, общественных объединений, иных некоммерческих организаций, органов 

государственной власти и органов местного самоуправления для решения 

наиболее важных вопросов экономического и социального развития, обеспечения 

национальной безопасности, защиты прав и свобод граждан России, 

конституционного строя и демократических принципов развития гражданского 

общества в РФ. Согласно федеральному закону от 2 ноября 2013 г. Общественная 

палата состоит из 168 членов: 85 представителей региональных общественных 

палат; 40 россиян, которых указом утверждает Президент РФ; 43 представителя 

общероссийских общественных объединений. В 2014 г. впервые проведены 

интернет-выборы части Общественной палаты. 
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Эмблема Общественной 

палаты РФ 

(https://history.media sole.ru) 

Заседание общественной палаты РФ 

(https://viktoria-latka.com) 

 

Огнищанин (от слова «огнище» – очаг, двор) – в XI–XIII вв. – старший 

дружинник, «княжой муж», боярин стоявший во главе княжеского хозяйства. По 

«Краткой Русской Правде», за убийство огнищанина полагалась двойная вира (80 

гривен вместо 40; за смерда – 5 гривен). 

 

 
Огнищане (https://culture.ru) 

 

Олигархия - политическое и экономическое господство, власть небольшой 

группы лиц, а также сама такая группа.  

https://culture.ru/
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Карикатуры на олигархическое правление 

(https://infourok.ru) 

 

Опричнина – система внутриполитических мер Ивана IV Грозного в 1565–

1572 гг., осуществляемых для укрепления Русского централизованного 

государства и для борьбы с княжеско-боярской оппозицией и предполагаемой 

изменой. В условиях отсутствия экономических предпосылок укрепление царской 

власти проходило с широким применение насилия и террора. Фактически 

опричные меры использовались до смерти Ивана IV Грозного в 1584 г.  

  
Опричники 

(https://history.media sole.ru) 

Обычные картины на Руси во времена 

опричнины (https://culture.ru) 

 

Oрганизация Варшавского договора (ОВД) - военно-политический 

оборонительный союз европейских социалистических государств. Создан на 

основе Варшавского договора 1955 г. о дружбе, сотрудничестве и взаимной 

помощи в ответ на образование блока НАТО. Состав: Албания (с 1962 г. не 

участвовала в работе ОВД, вышла в сентябре 1968 г.), Болгария, Венгрия, ГДР (в 

1990 г. после воссоединения с ФРГ вышла из ОВД), Польша, Румыния, СССР и 

Чехословакия. Цель ОВД - обеспечение безопасности стран-участниц 
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Варшавского договора, координация их внешнеполитической деятельности, 

тесное военно-стратегическое сотрудничество и поддержание мира в Европе, 

противодействие НАТО в условиях холодной войны. Высший орган ОВД - 

Политический консультативный комитет (ПКК). Члены ОВД создали 

Объединённые вооружённые силы, руководимые Объединённым командованием 

вооружёнными силами вместе с Военным советом и штабом, находившимся в 

Москве. В связи с окончанием холодной войны в феврале 1990 г. военные органы 

ОВД были упразднены. 1 июля 1991 г. Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, 

СССР и Чехословакия подписали в Праге протокол о прекращении действия 

Варшавского договора 1955 г.  

 

  
Эмблема ОВД 

(https://infocentereurope.ru/) 
Основа ОВД – боевое содружество воинов разных 

армий (https://viktoria-latka.com) 

 

 

Орда́ (древнетюрк. ordu  - «ставка, резиденция хана, дворец») - военно-

административная организация у тюркских и монгольских народов. В средние 

века этим словом обозначалась ставка, столица правителя государства, откуда 

произошло историографическое название крупных феодальных государств и 

союзов кочевых племён, например, Золотая Орда, Ногайская Орда, Белая Орда. 

Позднее в европейской исторической литературе в связи с созданием негативного 

образа древних степных народов Азии это слово приобретает негативное значение 

(нечто вроде «войско, стая врагов-кочевников-захватчиков»). 

На территории современной России в период Средневековья существовали 

орды:  

 Золотая орда 

 Белая орда 

 Синяя орда и др. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%BE-%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0
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Монгольское войско 

(https://culture.ru) 

 

Карта Золотой Орды 

(https://zhurnal.siwatcher.ru) 

 

Отработки - работа крестьян со своим инвентарём и скотом в помещичьих 

хозяйствах за взятую в аренду землю, денежные и продовольственные ссуды. 

Отработочная система получила распространение после отмены крепостного 

права. 

  
Крестьяне за работой в поле 

(https://infourok.ru) 

 

В минуты отдыха во время полевых работ 

(https://infocentereurope.ru/) 

 

Отрезки - земли, отрезанные в России помещиками у крестьян в ходе отмены 

крепостного права. Уменьшение крестьянских наделов производилось в случае, 

если надел превышал высшую норму или у помещика оставалось меньше трети (в 

степной полосе - половины) удобных земель имения. 
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Крестьянский бунт после объявления царского 

манифеста(https://history.media sole.ru) 

 

Крестьянин с сыном 

за работой в поле(https://infourok.ru) 

 

«Оттепель» - распространённое обозначение перемен в социальной и 

культурной жизни СССР, наметившихся после смерти И. В. Сталина. Термин 

восходит к названию повести И. Г. Эренбурга. Период оттепели характеризовался 

смягчением политического режима, началом процесса реабилитации жертв 

массовых репрессий, расширением прав и свобод граждан, некоторым 

ослаблением идеологического контроля в области культуры и науки. Важную 

роль в этих процессах сыграл XX съезд КПСС, осудивший культ личности 

Сталина. Оттепель способствовала росту социальной активности в обществе. 

Однако позитивные сдвиги середины 1950-х гг. не получили дальнейшего 

развития. 

 

  
«Золотая молодежь» на улицах Москвы 

во времена «Оттепели» 

(https://culture.ru) 

Жилищная программа 1960-х гг. в 

действии 

(https://ru.wikipedia.org/) 
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Отходничество - временный уход крестьян из мест жительства на заработки в 

города и на сельскохозяйственные работы в другие местности. В конце XVIII - 

первой половине XIX в. распространено среди помещичьих оброчных крестьян. 

Усилилось после крестьянской реформы 1861 г. 

 

  
Крестьяне-отходники 

(https://infocentereurope.ru/) 

В город в поисках лучшей жизни 

(https://history.media sole.ru) 

 

Панславизм - культурное и политическое течение, идеология, 

распространённая в государствах, населённых славянскими народами, в основе 

которой лежат идеи о необходимости их политического объединения на основе 

этнической, культурной и языковой общности. Сформировалось в конце XVIII - 

первой половине XIX в. В России разрабатывались проекты политического 

объединения славян под эгидой Российской империи. Наибольший политический 

вес панславизм имел в 70-х годах, особенно в период Русско-турецкой войны 

1877–1878 гг. Сторонниками панславизма был ряд русских военных деятелей - 

князь Владимир Черкасский, генералы М. Черняев, М. Скобелев, Р. Фадеев. 

 

  
Территориальные притязания панславистов 

(https://zhurnal.siwatcher.ru) 

Один из ярких сторонников 

панславизма - генерал  

М.Д. Скобелев (https://culture.ru) 
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Парсуна (искажение слова «персона» - личность, лицо) - произведение 

русской портретной живописи XVII в. Первые парсуны ни техникой исполнения, 

ни образным строем фактически не отличаются от произведений иконописи 

(парсуна царя Фёдора Ивановича). Во второй половине XVII в. развитие парсуны 

идёт по двум направлениям. Первому присуще ещё большее усиление иконного 

начала, черты реального персонажа как бы накладываются на идеальную схему 

лика его святого патрона (парсуна царя Фёдора Алексеевича). Второе 

направление постепенно усваивает приёмы западноевропейской живописи, 

стремится к передаче индивидуальных особенностей персонажа, объёмности 

форм, вместе с тем сохраняя традиционную застылость в трактовке одежд 

(парсуна Г. П. Годунова). Как правило, парсуны создавались живописцами 

Оружейной палаты: С. Ф. Ушаковым, И. Максимовым, И. А. Безминым, В. 

Познанским, Г. Одольским, М. И. Чоглоковым и др. 

 

  
Парсуна М.В. Скопина-Шуйского 

(https://zhurnal.siwatcher.ru) 

Парсуна царя Алексея Михайловича 

(https://history.media sole.ru) 

 

Патриарх (от греч. «отец» и «управляю») – высший титул (сан) главы 

самостоятельной Православной Церкви. Титул учреждён на Халкидонском 

Вселенском соборе 451 г. После разделения в 1054 г. Церкви на Западную и 

Восточную титул был закреплён за иерархами Восточной Церкви. В России 

первый патриарх был избран в 1589 г. Институт патриаршества ликвидирован в 

1721 г. Петром I. Восстановлен на соборе Русской Церкви в 1917–1918 гг. 
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Патриарх Тихон (1917 г) 

(https://viktoria-latka.com) 

Патриарх Кирилл (2019 г.) 

(https://ru.wikipedia.org/) 

 

                     
Передвижники (Товарищество передвижных художественных выставок) - 

объединение российских художников, возникшее в последней трети XIX века и 

просуществовавшее до 1923 года. Активно противопоставляли себя академистам 

– сторонникам официального направления, господствовавшего в русском 

искусстве. Творчество передвижников во многом вдохновлялось народническим 

движением, активно развивавшемся в конце XIX в. среди русской интеллигенции. 

Организуя передвижные выставки, художники вели активную просветительскую 

деятельность и обеспечивали сбыт своих произведений; экономическая жизнь 

Товарищества строилась на кооперативных началах. 

  
В. Перов. Тройка 

(https://culture.ru) 

 

Коллективный портрет художников – 

передвижников 

    (https://zhurnal.siwatcher.ru) 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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       Перело́жное земледе́лие (также подсечно-переложное земледелие) - 

экстенсивная система земледелия, при которой участок земли используется, пока 

он плодороден; после истощения почвы земледельцы переходят на новое место, 

оставляя прежний участок без обработки для восстановления почвы за счёт 

природной растительности (так называемый перелог). 

 
Занятия восточных славян(https://infourok.ru) 

 

 

Переяславская Рада - собрание представителей украинского народа 8–9 

января 1654 г., принявшее решение о воссоединении Украины с Россией. 

Переяславская рада была созвана гетманом Б. Хмельницким в г. Переяславле. 

Накануне собрания Б. Хмельницкий встретился с главой царского посольства 

боярином В. В. Бутурлиным, который был отправлен в Переяславль после 

решения Земского собора в Москве, в октябре 1653 года о принятии Украины в 

состав России. Утром 8 (18) января Хмельницкий созвал Старшинскую раду, 

единогласно высказавшуюся за воссоединение Украины с Россией. В середине 

дня была созвана Открытая рада, участники которой принесли присягу на 

верность московскому царю. Русское правительство признало выборность 

гетмана Украины, но его кандидатура подлежала утверждению царём. Гетман 

сохранял право дипломатических сношений со всеми государствами, кроме Речи 

Посполитой и Турции. Сохранялся весь военно-административный аппарат, 

сложившийся в ходе антипольской войны, и его выборность. Суд действовал на 

основе местных традиций и обычаев. Но российское правительство установило 

контроль за сбором налогов, которые поступали в царскую казну и из которых 

часть средств шла на нужды Украины. Были утверждены сословные права и 

привилегии украинских землевладельцев, казацких старшин и крупных городов 

Украины. Принятие Украины в состав России привело к Русско-польской войне 

1654–1667 гг. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3
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Гетман Б. Хмельницкий провозглашает решение 

Рады(https://ru.wikipedia.org/)     
Памятник в Переяславле 

(https://infocentereurope.ru/) 

 

 

Повоз – система сбора дани, введённая киевской княгиней Ольгой в 945 г., 

при которой князь с дружиной не объезжал все подвластные селения, а приезжал 

за данью в специально определённые места – погосты. 

 
Лебедев К. В. Князь Игорь собирает дань с древлян в 945 году (https://infourok.ru) 

 

Погост –  административно-территориальная единица (сельский податный 

округ) на Руси. Впервые административно-территориальное деление в Древней 

Руси установила княгиня Ольга в 945 г., поделив Новгородскую землю на 

погосты и установив для них уроки; тем самым погост ассоциировался с местом 

остановки князя и его дружины во время сбора урока — погостьем (своего 

рода постоялый двор, от слов погостить, гостить, гостиница. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_(%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA_(%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80
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Погост (https://zhurnal.siwatcher.ru) 

 

Подданство - 1) система общественных отношений, характеризующаяся, в 

отличие от договорных отношений, полным подчинении слуги господину. В 

русской общественно-политической практике нашла выражение во фразе «Аз есм 

холоп твой» («Я раб твой»), с которой начинали своё обращение к великому 

князю (царю) Московскому представители всех сословий;   2) термин, 

применяемый в государствах с монархической формой правления для 

обозначения принадлежности лица к данному государству. 

 
Княжеский суд (https://culture.ru) 

 

Подсе́чно-огнево́е земледе́лие - одна из примитивных древних систем 

земледелия лесной зоны, основанная на выжигании леса и посадке на этом месте 

культурных растений. Место вырубки и выжига леса при подсечно-огневом 

земледелии на Руси называлось лядом. В случае выжигания не леса, а трав (в 

степных районах) используется также более общий термин переложное 

земледелие, по названию перелога - земли, не обрабатываемой в течение 

длительного времени с целью восстановления урожайности.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8F%D0%B4%D0%BE_%28%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3
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Примеры применения подсечно-огневого земледелия 

(https://infourok.ru) 

 

Пожилое – пошлина в России конца XV–XVII вв., которую уплачивал 

крестьянин при уходе от своего владельца в Юрьев день. Впервые пожилое 

упомянуто в Судебнике 1497 г. Полный размер пожилого (в удалённой от леса 

местности - 1 руб., в лесистой - полтина (50 коп.)) уплачивался после 4-летнего 

проживания крестьян на земле феодала. За 1 год платилась одна четверть, за 2 - 

половина и т. д. Судебник 1550 г. увеличил размер пожилого на 2 алтына (6 коп.), 

здесь же было уточнено, что пожилое взимается с двора как хозяйственной 

единицы. В связи с отменой права ухода крестьян от своих владельцев пожилое 

исчезает в конце XVI – начале XVII в. 

 
Юрьев день (https://viktoria-latka.com) 

https://viktoria-latka.com/
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Полки «иноземного строя» (полки «нового строя») - воинские части, 

сформированные в ХVII в. в России по образцу западно-европейских армий. 

Существовали полки солдатские, драгунские и рейтарские (наёмные конные) 

полки. В 1631 г. в Москве было сформировано два солдатских полка, во время 

Смоленской (Русско-польской) войны 1632–1634 гг. ещё 6 солдатских, 1 

рейтарский и 1 драгунский. Комплектовались из беспоместных детей боярских, 

стрелецких детей, «охочих вольных людей». Старший командный состав состоял 

в значительной мере из иностранцев. После войны полки были распущены. При 

царе Алексее Михайловиче во время Русско-польской войны 1654–1667 гг. полки 

«иноземного строя» были сформированы вновь. Солдатские и драгунские полки 

комплектовались из даточных людей - лиц из тяглового населения, отдававшихся 

на пожизненную военную службу. Рейтары комплектовались из мелкопоместных 

и беспоместных дворян и за свою службу получали денежное жалование, а 

некоторые и поместья. В мирное время часть полков распускалась. В 80-х гг. XVII 

в. из-за недостатка финансовых средств их количество было резко сокращено. 

Оставшиеся полки явились ядром для формирования регулярной армии. 

  
Обучение иностранными наемниками новобранцев 

в полках нового строя 

(https://culture.ru) 

Рядовой состав полков нового 

строя 

(https://infocentereurope.ru/) 

 

 

 

Полюдье – способ сбора дани с восточнославянских племён, 

практиковавшийся в IX-XII веках на Руси. Характерной чертой полюдья был его 

ненормированный характер. Представлял собой объезд князем и дружиной 

подвластных племён для сбора дани. Продолжалось с ноября по апрель. 

Просуществовало до 945 г., заменено повозом. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/IX
https://ru.wikipedia.org/wiki/XII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
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Сбор дани   (https://zhurnal.siwatcher.ru) 

 

Поместье – условная форма феодальной собственности на землю. Земля, 

данная князем или вотчинником своему слуге за службу и на время службы. 

 
Макет поместья в Русском государстве 

                                               (https://viktoria-latka.com) 

 

Посадник – глава города, «посаженный» (назначенный) князем 

(первоначально, затем вечем), в землях, входивших в состав Древнерусского 

государства. Позднее термин «посадник» стал означать название высшей 

государственной должности в Новгороде (до 1478 г.) и Пскове (до 1510 г.). 

Посадники избирались на вече из представителей наиболее богатых и знатных 

боярских семей. Посадник подчинялся народному вече и контролировал власть 

князя, ведал посадским войском, охраной правопорядка, судом, подписанием 

дипломатических договоров. 

С присоединением Новгорода и Пскова к Москве институт посадничества в 

них был ликвидирован. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Посадник в Древней Руси  (https://ru.wikipedia.org/) 

 

Посессионные крестьяне - в России XVIII - первой половины XIX в. 

крепостные крестьяне, закреплённые за посессионными мануфактурами. К 

посессионным крестьянам относились купленные «к фабрикам» крестьяне, 

«вечноотданные» по указу 1736 г., казённые мастеровые, переданные владельцам 

мануфактур. Посессионные крестьяне не могли продаваться отдельно от 

мануфактуры. Ликвидация посессионных отношений началась в 1840 г. и 

завершилась с отменой крепостного права в 1861 г. 

 

 
 

Мастеровые за работой        
(https://history.media sole.ru)                                    

Наказание посессионных крестьян 

(https://culture.ru) 

 

 

  

Портсмутский договор - договор между Российской империей и Японией, 

завершивший Русско-японскую войну 1904–1905 гг. Подписан 23 августа (5 

сентября) 1905 г. в г. Портсмут (США). Россия признавала Корею сферой 

японского влияния, уступала Японии арендные права на Ляодунский полуостров 

с Порт-Артуром и Дальним, часть ЮМЖД от Порт-Артура до Куаньчэнцзы и 
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соглашалась на заключение конвенции по рыбной ловле вдоль русских берегов 

Японского, Охотского и Берингова морей. Россия уступала Японии юг Сахалина 

и прилегающие острова. Договор закреплял только коммерческое использование 

маньчжурских дорог обеими сторонами. Общественность всего мира оценила 

договор как дипломатическую победу России. Возглавлявший российскую 

делегацию С. Ю. Витте получил титул графа, а глава японской делегации министр 

иностранных дел Японии И. Комура был снят со своего поста и подвергся травле. 

Портсмутский договор в России также не вызвал энтузиазма, а Витте прозвали 

«графом Полусахалинским». 

                     

  
Плакат времен русско-японской войны 

(1904-1905) (https://ru.wikipedia.org/) 

Подписание мирного договора 

(https://history.media sole.ru) 

                                                       

Православие - одно из основных и древнейших направлений в христианстве, 

возникшее, как считается, около 33 года в Иерусалиме и сложившееся в Византии 

в первом тысячелетии в эпоху 7 Вселенских соборов. Занимает третье место по 

численности (около 300 млн. человек) среди христианских направлений после 

католицизма (1,25 млрд.) и протестантизма (800 млн.). 

 
 

Православный храм 

(https://culture.ru) 
Православный священник 

(https://ru.wikipedia.org/) 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B
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Предпарламент - официальное название «Временный совет Российской 

республики», совещательный орган при Временном правительстве. Создан на 

Демократическом совещании в качестве представительного органа всех 

российских партий. Действовал с 20 сентября по 25 октября 1917 г. Распущен 

Петроградским Военно-революционным комитетом во время Октябрьского 

переворота. 
 

 
Заседание предпарламента (https://infocentereurope.ru/) 

 

Приватизация - передача государственной или муниципальной 

собственности за плату или безвозмездно в частную собственность. 

 

  
Выдача приватизационных чеков (ваучеров)(https://viktoria-latka.com)     

 

Приказы - органы центрального управления в России XV – начала XVIII в. 

Наименование произошло от термина «приказ», употребляемого в смысле особого 

поручения. Первые приказы (Дворец и Казна) появились при Иване III. 

Складывание приказной системы управления завершилось при Иване IV, что 

нашло отражение в Судебнике 1550 г. Формирование системы центрального 

управления явилось одной из сторон процесса формирования Русского 

централизованного государства. Приказы были постоянно действующими 

учреждениями. Создавались как по отраслевому, так и по территориальному 
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принципу (Казанского дворца, Сибирский, Новгородская четь и др.). Для многих 

приказов было характерно совмещение нескольких функций: судебной, 

административной, финансовой. Насчитывали по штату несколько дьяков и 

подьячих, во главе каждого приказа стоял судья – назначенный царём боярин или 

окольничий. К середине XVII в. общее число приказов достигло 60. В 1718–1721 

гг. приказы были заменены коллегиями. Приказная система не сразу уступила 

место коллегиям. К ней иногда возвращались и после Петра I. В 1730 г. был 

восстановлен Сибирский приказ, просуществовавший до 1755 г., вновь 

учреждены Судный и Сыскной приказы. Окончательно следы старого приказного 

московского строя исчезли только с изданием в 1775 г. при Екатерине II 

Учреждения о губерниях. 

 

  
Состав приказов в XVII в. 

(https://zhurnal.siwatcher.ru 
В приказной избе   (http://5istoria.net/) 

 

 

      

Приказ тайных дел (Тайный приказ) - один из приказов в Московском 

государстве; учреждён около 1658 г. Алексеем Михайловичем и был, с одной 

стороны, личной канцелярией царя, с другой - учреждением, в которое 

передавались дела из прочих приказов по указу Царя. Ему был подчинён 

Дворцовый приказ. В Приказе тайных дел производились следствия по 

важнейшим государственным делам, например, по выпуску фальшивой монеты, 

делу патриарха Никона и т. п., ведались гранатного дела мастера, гранатное дело 

и заводы. Бояре и думные люди не входили в состав приказа, так как он был 

учреждён главным образом для наблюдения за их деятельностью. Подьячие 

приказа тайных дел должны были следить за действиями послов и воевод и обо 

всём доносить государю. Некоторыми исследователями Приказ тайных дел 

рассматривается как первая специальная служба в России. Приказ был уничтожен 

в самом начале царствования Фёдора Алексеевича.  
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Принципы деятельности  

приказа Тайных дел (http://5istoria.net/) 

 

Пытки - распространенный в то время 

способ получения признательных 

показаний(https://culture.ru 

 

Приписные крестьяне - феодально-зависимое население России в XVIII - 

первой половине XIX в., которое было обязано вместо уплаты оброчной и 

подушной подати работать на казённых или частных заводах и фабриках. В XVIII 

в. правительство для поддержки крупной промышленности и обеспечения её 

дешёвой и постоянной рабочей силой широко практиковало приписку 

государственных крестьян к мануфактурам на Урале и в Сибири. Обычно 

приписные крестьяне прикреплялись к мануфактурам без определённого срока, т. 

е. навечно. Формально они оставались собственностью государства. 

 

 
Приписные крестьяне на мануфактуре (http://5istoria.net/) 

 

 

https://culture.ru/
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Присваивающее хозяйство - хозяйство с преобладающей экономической 

ролью охоты, собирательства и рыболовства, что соответствует самой древней 

стадии хозяйственно-культурной истории человечества. 

 

  
Примеры присваивающего хозяйства (https://infourok.ru/) 

 
 

 

Программа "500 дней" (другое название – «Проект Шаталина – 

Явлинского») – законопроект, который разрабатывался группой экономистов-

демократов при поддержке первого Президента РФ Б.Н. Ельцина. Целью данной 

программы являлось введение на территории СССР рыночной экономики. 

Фактически в программе говорилось о том, что все экономические проблемы в 

СССР связаны с функционированием  плановой экономики. Спасением 

экономики СССР от неминуемого кризиса заключается в ее переводе на 

рыночные рельсы, после чего спад будет приостановлен, а затем  последует 

неминуемый рост. Сама программа реализована не была, но экономические 

преобразования, происходившие в России после распада СССР, можно 

расценивать как реализацию программы «500 дней» в немного измененном 

варианте.  

Основные положения программы 500 дней: 

 Приватизация всей государственной собственности (все предприятия, в том 

числе и крупные, должны были перейти в частные руки). При этом 

стратегические предприятия предполагалось сначала превращать в акционерного 

общества, а затем путем продажи акций осуществлять их приватизацию. Ввести 

понятие частной собственности и защитить ее законодательством. 

 Децентрализация управления экономикой. Государство полностью 

утрачивало механизмы воздействия на экономику. Плановая форма организации 

экономики полностью заменялась рыночной. Рынок сам выведет страну из 

кризиса.  

 Демонополизация. Разрушалось взаимодействие и налаженные 

производственные взаимодействия предприятий внутри отрасли, что должно 

было предотвратить образование монополий и позволить развиться конкуренции.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Авторами программы 500 дней выступили следующие люди: 

 Г.А. Явлинский 

 С.С. Шаталин 

 
Митинг в поддержку программы «500 дней» (https://yandex.ua/) 

 

Прогрессивный блок - образован в августе 1915 г. из представителей 6 

фракций IV Государственной думы («прогрессивные» националисты, группа 

центра, земцы-октябристы, фракция «Союза 17 октября», кадеты, 

«прогрессисты») и 3 фракций Государственного совета (центральная, 

академическая группа и внепартийные). Ведущую роль в блоке играли кадеты. По 

причине утраты правительством контроля над внутриполитическим положением 

Прогрессивный блок предложил новый состав будущего «правительства 

народного доверия». В 1916 г. на осенней сессии Государственной думы 

«Прогрессивный блок» потребовал отставки председателя Совета Министров Б. 

В. Штюрмера и создания «ответственного министерства». После Февральской 

революции в состав Временного правительства в основном вошли лица, уже 

значившиеся в списке Прогрессивного блока. 

 

  
Программа Прогрессивного блока 

(https://схемо.рф) 

 

Один из лидеров блока – П.Н. 

Милюков (https://infourok.ru/) 
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Прондалог (продовольственный налог) - введён взамен продразвёрстки в 

1921 г., первый акт НЭПа. Размер устанавливался до весеннего сева по каждому 

виду сельхозпродуктов, значительно ниже продразвёрстки с учётом местных 

условий и зажиточности крестьянских хозяйств. 

  
Сбор продналога(https://infourok.ru/) 

 
Рисунок в газете конца 1920-х гг. 

(https://yandex.ua/) 

 

Производя́щее хозя́йство - хозяйство, где основным источником 

существования являются выращиваемые культурные растения и домашние 

животные. 

  
Примеры производящего хозяйства (https://infourok.ru/) 

 

        Просвещённый абсолютизм - особая политика ряда европейских 

абсолютистских государств во второй половине XVIII в., внешне получившая 

форму следования идеям Просвещения и выражавшаяся в проведении ряда 

реформ, уничтожавших некоторые наиболее устаревшие феодальные институты. 

В России характеризуется законодательным обоснованием монархической формы 

правления и широким использованием в идеологии правящего класса идей 

философов-просветителей о всесословности власти. Проводилась в годы 

правления Екатерины II. Отдельные элементы проявлялись в правление 

Елизаветы Петровны. 
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Т. Гобс – английский философ, 

родоначальник политики «просвещенного 

абсолютизма» (https://pikabu.ru/) 

 

Принципы политики «просвещенного 

абсолютизма» 

(https://ppt-online.org/) 

 

Протекционизм - система мероприятий, направленных на охрану 

национальной промышленности от иностранного соперничества. Наиболее 

эффективными считаются следующие меры: 1) обложение высокими 

таможенными пошлинами иностранных товаров; 2) наложение пошлин на вывоз 

сырых материалов; 3) уплата премий за вывоз отечественных товаров для 

повышения их конкурентоспособности; 4) ограничение или запрещение вывоза 

передовых техники и технологий. В России первый протекционистский 

таможенный тариф был принят в 1724 г. Чем больше товара производилось в 

России, тем выше была наложенная на привоз его пошлина. На те товары, 

которых производилось в России достаточно, назначена была пошлина в 75% их 

стоимости. 

  
Плакат, иллюстрирующий политику 

протекционизма 

(https://infourok.ru/) 

А.Л. Ордин-Нащокин – один из  ярких 

представителей политики протекционизма 

в России(https://ppt-online.org/) 
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Пятинные деньги (пятина) - чрезвычайный государственный налог, 

взимавшийся в XVII в. сначала с имущества светских и церковных феодалов, 

дворов торгово-промышленного населения, а позже с крестьян в виде пятой части 

годового дохода. 

 

 
Российские металлические и бумажные деньги XVII в. (https://rus-moneta.ru/) 

 

 

Разрядка напряженности - политика разрядки во внешнеполитических 

отношениях между странами с различными социально-политическими системами. 

Термин появился и активно использовался в середине 1970-х гг., когда между 

СССР и США была заключена серия соглашений и договоров, признающих 

неприкосновенными послевоенные границы в Европе, подписан Заключительный 

акт совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе.  

Реализовывалась в подписании следующих исторических документов:  

- 1971 г.: Соглашение между СССР и США о мерах по усовершенствованию 

линии прямой связи СССР--США;Соглашение о мерах по уменьшению опасности 

возникновения ядерной войны между СССР и США. 

- 1972 г.: Договор между СССР и США об ограничении систем 

противоракетной обороны (Договор по ПРО); Временное соглашение между 

СССР и США о некоторых мерах в области ограничения стратегических 

наступательных вооружений (ОСВ-1); Соглашение между СССР и США о 

сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в 

мирных целях (продлено в 1977); 

- 1974 г.: соглашение об ограничении носителей стратегического ядерного 

оружия (для каждой стороны не более 2400 пусковых установок баллистических 

ракет, способных нести ядерное оружие, наземного и морского базирования, а 

также на самолетах стратегической авиации; из них не более 1320 пусковых 

установок для ракет с разделяющимися боевыми частями) и др. 

Процесс разрядки сменился на обострение советско-американских отношений 

в 1979 г. в связи с вводом советских войск в Афганистан.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1977
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Этапы разрядки напряженности 

(https://900 igr.net) 
 

Встреча лидеров США и СССР  
Р. Никсона и Л.И. Брежнева 

(https://infourok.ru/) 
 

 

Раннефеодальная монархия – государство переходного периода от 

первобытно-общинного строя к феодализму у восточных славян, миновавших в 

своём развитии рабовладельческую стадию. Во главе государства стоял старший 

киевский князь, опиравшийся в своей деятельности на дружину и совет 

старейшин. Важную государственную и политическую роль продолжало играть 

вече. Управление на местах осуществлялось первоначально местными князьями, 

затем посадниками киевского князя. Общественные отношения строились на 

договорных принципах. 

 

  
Встреча славянами варяжского 

князя (https://zhurnal.siwatcher.ru) 
Приезд князя к язычникам  

(https://gaseta-ribinsk.ru) 
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Раскулачивание - политика массового преследования крестьян по признаку 

имущественного положения, проводившаяся большевиками в период с 1930 по 

1954-й год.. Проведение политики совпало с принудительной заготовкой хлеба и 

коллективизацией и привело к массовому недовольству крестьян, групповому 

выселению «кулаков» и их семей в спецпоселения и конфискациям их 

собственности (т.н. «обобществлению»), расстрелам, а также к произволу 

местных органов власти и многочисленным жертвами среди бедного и среднего 

богатства крестьянства.  

Постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) от 30 января 1930 года «О 

мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной 

коллективизации» было положено начало проведения политики. Формально 

проведение политики было окончено уже в начале 1930 года, однако период 

ликвидации её последствий растянулся до 1954 года. Лишь спустя более чем 60 

лет законом «О реабилитации жертв политических репрессий» от октября 1991 

года граждане и лица, подвергнувшиеся раскулачиванию («репрессиям»), были 

официально признаны Верховным Советом репрессированными и имеющими 

право на реабилитацию.  

 

  
Демонстрация в поддержку политики 

коллективизации(https://ppt-online.org/) 
Плакат 1930-х гг. 

 (http://poznaemvmeste.ru/) 
 

      Ратуша - с 1699 г. государственное учреждение в Москве, в ведении 

которого находилось управление городскими купцами и ремесленниками. 

Формировалась на основе выборов представителями купеческого сословия и 

состояла из президента и 11 бурмистров. После создания Главного магистрата в 

соответствии с «Регламентом, или Уставом Главного магистрата» (1721) ратушей 

называли здание, где располагался орган городского управления - магистрат. 

После упразднения в 1727 г. Главного магистрата городским магистратам 

возвращено название «ратуша». В соответствии с «Учреждениями о губерниях» 

(1775) ратуша - орган судебной власти в городском посаде. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BA_%28%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1930_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BA_%28%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#1990%E2%80%941993
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Здание городской ратуши  

(https://www.slideshare.net/) 

 

Заседание магистрата 

(https://ru.wikipedia.org/) 

 

Рештский трактат - заключён 21 января 1732 г. Россией и Персией о 

совместных военных действиях против Турции. По договору Россия возвратила 

Персии прикаспийские провинции Астрабад, Гилян и Мазендеран, полученные 

Россией по русско-персидскому договору 1723 года (подписан по итогам 

Персидского похода Петра I). Россия получила право беспошлинной торговли с 

Персией и т. д. Договор сохранял силу до заключения Гянджинского трактата в 

1735г.  

 

 
Подписание трактата https://smallbusiness.ru/ 

 

https://ru.wikipedia.org/
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Рококо (фр. rococo - декоративная раковина, ракушка) - стиль в искусстве 

(в основном, в дизайне интерьеров), возникший во Франции в первой половине 

XVIII в. как развитие стиля барокко. Характерными чертами рококо являются 

изысканность, большая декоративная нагруженность интерьеров и композиций, 

грациозный орнаментальный ритм, большое внимание к мифологии, личному 

комфорту. Итальянским архитектором А. Ринальди, работавшим в России (в 

1756–1790 гг. придворный архитектор), построены в стиле рококо дворец Петра 

III в Ораниенбауме (1758–1762), Китайский дворец (1762–1768), павильон 

«Катальная горка» (1762–1774), дворец в Гатчине (1766–1781), Мраморный 

дворец в Санкт-Петербурге (1768–1785). 

  
Здание в стиле рококо (https://culture.ru) 

 

Картина в стиле рококо 

(https://viktoria-latka.com)     

 

Русь - обширный этнокультурный регион в Восточной Европе, историческое 

название восточнославянских земель. Возникшее на этих землях влиятельное 

Древнерусское государство, политический расцвет которого пришёлся на X-XI 

века, стало основой для формирования единой древнерусской народности, языка и 

культуры. 

 

  
Символ Руси – прародительницы 

(https://history.media sole.ru) 
Древнерусское государство в эпоху 

раздробленности(https://infourok.ru/) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://history.media/
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«Русская Правда» – древнейший дошедший до нас сборник норм 

древнерусского права, основной источник, свидетельствующий о правовых и 

социальных отношениях в Древней Руси. Первая редакция – «Правда Ярослава» – 

создана до 1054 г. В последующем изменялась и дополнялась («Правда 

Ярославичей», «Покон вирный», «Урок мостникам», Устав Владимира Мономаха, 

Устав о холопах). 

 

Родоначальник Русской правды – князь Ярослав Мудрый 

(https://zhurnal.siwatcher.ru) 

 

«Русская правда» Пестеля П. И. - один из программных документов 

декабристов. Разработана в 1821–1823 гг. П. И. Пестелем, одобрена Южным 

обществом, поддерживалась также революционным крылом Северного общества. 

Основные положения: уничтожение самодержавия, крепостного права и 

сословного строя, установление республики, равенство всех граждан перед 

законом, гражданские свободы, отсутствие избирательных цензов, конфискация 

крупнейших латифундий и наделение крестьян землёй. 

  
П.И. Пестель (https://infourok.ru) 

 
[Обложка программы П.И. Пестеля 

(https://infourok.ru/) 
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Рядовичи – в Киевской Руси это люди, находившиеся в зависимости от 

господина по «ряду» (договору). По своему положению рядовичи были близки к 

закупам. По «Русской Правде», штраф за убийство рядовича равнялся штрафу за 

убийство холопа или смерда. 

 

  
Крестьяне за обедом(https://900 igr.net) 

 
Категории зависимых крестьян 

(https://ppt-online.org/) 

 

Самозванство – самовольное, незаконное присвоение чужого имени, звания с 

целью обмана, обычно в корыстных (мошенничество) или политических целях. В 

России самозванство стало заметным явлением Смуты начала XVII в., когда 

претензии на русский престол предъявляли более 10 авантюристов, выдававших 

себя за якобы чудесно спасшегося царевича Димитрия (Лжедимитрий I, 

Лжедимитрий II и др.), за детей царя Фёдора Иоанновича. В дальнейшем 

самозванство – распространенное явление российской истории: «царевич Петр», 

Емельян Пугачев как «Император Петр III», кн. Тараканова и др. 

 

   
Лжедмитрий I 

(https://ppt-online.org/) 

 

Лжедмитрий II 

(https://ppt-online.org/) 

 

Е. Пугачев 

(https://infourok.ru/) 
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Сан-Стефанский мирный договор - подписан с Турцией 3 марта 1878 г. по 

итогам Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. Болгария становилась вассальным 

по отношению к Турции, но автономным княжеством, с правом избрания князя. 

Турецкие войска выводились из Болгарии, русские оставались в ней на 2 года. 

Устанавливалась полная независимость Сербии, Черногории и Румынии; Босния и 

Герцеговина получали автономию. К России отходили часть Бессарабии, Ардаган, 

Карс, Батуми, Баязет. Турция выплачивала 310 млн. руб. контрибуции. Договор 

имел предварительный характер и был пересмотрен в ходе Берлинского конгресса 

1878 г. 

  
Обсуждение условий договора 

 (https://900 igr.net) 
Условия Сан-Стефанского мирного 

договора 19.02.1878 (https://ppt-online.org/) 

 

Священный союз - союз Австрии, Пруссии и России, заключённый после 

крушения наполеоновской империи в сентябре 1815 г. в Париже. Затем к нему 

присоединяется Франция и ряд других государств. Лозунг союза - «Сохранение 

тронов и алтарей». Священный союз становится оплотом реакции и абсолютизма, 

гонителем свободомыслия. Результатом деятельности союза стало подавление 

революции в Неаполе (1820–1821 гг.), Испании (1820–1823 гг.), попытки подавить 

восстание в Польше и других странах. Противоречия между европейскими 

державами и развитие революционного движения привели в начале 1830-х гг. к 

распаду Священного союза. 

  
Участники «Священного союза» 

(https://ppt-online.org/) 

 

Обсуждение условий создания 

«Священного союза»  

(https://ppt-online.org/) 
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Семибоярщина («седьмочисленные бояре») - боярское правительство, 

образовавшееся после свержения в июле 1610 г. царя Василия Шуйского. В состав 

«Семибоярщины» вошли члены Боярской думы, оказавшиеся к этому времени в 

Москве: кн. Ф. И. Мстиславский, кн. И. М. Воротынский, кн. Ан. В. Трубецкой, 

кн. А. В. Голицын, кн. Б. М. Лыков, И. Н. Романов, Ф. И. Шереметев, кн. В. В. 

Голицын. Одним из первых решений Семибоярщины было постановление не 

избирать царём представителей русских родов. 17 (27) августа 1610 г. был 

заключён договор, признававший русским царём сына польского короля 

Сигизмунда III Владислава. В ночь на 21 сентября в Москву были введены 

польские войска. Реальная власть перешла в руки военного руководства 

польского гарнизона. Номинально Семибоярщина функционировала вплоть до 

освобождения Москвы Вторым ополчением. 

 

  
Основные результаты «Семибоярщины» 

(https://infourok.ru/) 

 

Гравюра с изображением членов 

боярского правительства 

(https://ppt-online.org/) 

 

 

Семибанкирщина - публицистический термин, характеризующий 

политическое состояние российской политической системы после выборов 

президента России в 1996 г. Впервые появился 14 ноября 1996 г. в публикации 

Андрея Фадина «Семибанкирщина как новорусский вариант семибоярщины». В 

интервью газете Financial Times Б. Березовский в ноябре 1996 г. назвал имена 

людей, контролирующих более половины российской экономики: Владимир 

Потанин, Владимир Гусинский, Михаил Ходорковский, Пётр Авен, Михаил 

Фридман, Александр Смоленский, Борис Березовский. 
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Крупнейшие российские предприниматели конца  ХХ века в 

Кремле(https://history.media sole.ru) 
 

Сенат - государственный орган управления. В России был учреждён в 1711 г. 

Петром I вместо Боярской думы для управления страной во время отсутствия царя 

в столице. Он стал высшей исполнительной и судебной инстанцией, обладавшей и 

значительными законодательными полномочиями. В дальнейшем неоднократно 

реформировался, утрачивая свои законотворческие функции. В начале XIX в. 

становится высшей судебной инстанцией Российской империи. Просуществовал 

до 1917 г. 

 

  
Члены Сената за работой 

(https://infourok.ru/) 

 

Сенатский дворец на территории 

московского Кремля. Архитектор  

М. Казаков (https://ppt-online.org/) 

 



126 
 

Символизм - одно из крупнейших направлений в искусстве (в литературе, 

музыке и живописи), возникшее во Франции в 1870–1880-х гг. и достигшее 

наибольшего развития на рубеже XIX и XX вв., прежде всего в самой Франции, 

Бельгии и России. Символисты радикально изменили не только различные виды 

искусства, но и само отношение к нему. Их экспериментаторский характер, 

стремление к новаторству, космополитизм и обширный диапазон влияний стали 

образцом для большинства современных направлений искусства. Представители 

русского символизма: Валерий Брюсов, Александр Блок, Фёдор Сологуб, Андрей 

Белый, Константин Бальмонт, Вячеслав Иванов. 

  
Картина В.М. Врубеля «Демон 

сидящий» (https://msk-guide.ru) 
Картина В.Э. Борисова-Мусатова «Водоем» 

(https://arteducation.sfu-kras.ru) 

 

Синдикат - организационная форма монополистического объединения, при 

которой сбыт продукции и распределение заказов осуществляется 

централизированно. Предприятия сохраняют производственную 

самостоятельность. 

 

Синод (святейший Синод) - собрание высших духовных лиц в ряде 

православных и протестантских церквей. В России был создан в 1721 г. взамен 

упразднённого патриаршества как государственный орган по управлению делами 

церкви на правах коллегии. Во главе Синода стоял обер-прокурор, назначавшийся 

императором. После 1917 г. - совещательный орган при Патриархе Московском и 

всея Руси. 

 
Группа членов Святейшего Синода (https://историк.рф) 
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Славянофилы - представители одного из направлений русской общественной 

мысли середины XIX в., выступали за принципиально отличный от Западной 

Европы путь развития России на основе её самобытности (патриархальность, 

консерватизм, православие), противостояли западникам. Идеализировали 

общественный строй Древней Руси, крестьянскую общину. Сыграли важную роль 

в развитии славяноведения, изучении народного быта. Главные представители: И. 

С. и К. С. Аксаковы, И. В. и П. К. Киреевские, А. И. Кошелев, Ю. Ф. Самарин, А. 

С. Xомяков, В. А. Черкасский и др. Издания: «Русская беседа», «Сельское 

благоустройство» и др. 

  

Видные представители славянофилов: 

верхний ряд слева-направо: К.С. 

Аксаков, И.В. Киреевский, нижний 

ряд: А.С. Хомяков (https://ppt-

online.org/) 
 

Собрание славянофилов 

http://900igr.net/ 
 

 

 

Смерды – социальный слой славянского общества раннего средневековья. В 

Древней Руси смерды отмечены в источниках XI–XII вв. («Русская Правда» и др.). 

Понятие «смерды» в литературе трактуется различно:  

1) смерды – обозначение всей массы сельского населения. Первоначально 

смерды – свободные общинники, затем они постепенно утрачивают свою свободу, 

и в течение длительного времени сосуществуют свободные и зависимые смерды; 

2) смерды – крестьяне, сидевшие на государственной земле и обложенные 

данью. Смерд имел свою семью и имущество, платил штраф за совершённые 

проступки. Вместе с тем юридически он был неполноправен; убийство смерда 

наказывалось таким же штрафом, как и убийство холопа. 
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Крестьяне-смерды IX-XII вв. https://swordmaster.org 

 

Смута, Смутное время (мятеж, раздоры, беспорядок) - принятое в 

исторической науке обозначение событий конца XVI - начала XVII в. в 

Московском царстве, поколебавших государственное устройство в самых его 

основах. Ознаменовался стихийными бедствиями, гражданской войной, русско-

польской и русско-шведской войнами, тяжелейшим государственно-

политическим и социально-экономическим кризисом. 

 
Оборона Троице-Сергиева монастыря в годы Смуты (https://infourok.ru/) 

 

 

Славяне - крупнейшая в Европе этноязыковая общность. В настоящее время 

славяне расселены на обширной территории Южной, Центральной и Восточной 

Европы и далее на восток - вплоть до Дальнего Востока России.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%281609%E2%80%941618%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%281609%E2%80%941618%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%281610%E2%80%941617%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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Славяне (https://culture.ru) 
 

Соборное уложение (Уложение царя Алексея Михайловича) - кодекс 

законов Русского государства, принятый Земским собором 1648–1649 гг. после 

восстаний в Москве и других городах России. Над составлением Соборного 

уложения работала специальная комиссия во главе с боярином князем Н. И. 

Одоевским. Всего содержит 25 глав, 967 статей. В нём разработаны вопросы 

государственного, гражданского, административного и уголовного права и 

порядка судопроизводства. Ряд глав посвящён защите царя, церкви и дворян. В 

Уложении впервые законодательно закреплён статус московского царя как 

самодержавного наследного монарха. Соборное уложение окончательно 

оформило крепостное право в России, сделав сыск беглых крепостных и холопов 

вечным. Соборное уложение 1649 г. стало первым печатным памятником 

русского права. До него публикация законов ограничивалась оглашением их на 

торговых площадях и в храмах, о чём обычно специально указывалось в самих 

документах. Оставалось основным законом России до начала ХIХ века. 

  
Царь Алексей Михайлович Романов 

(https://ru.wikipedia.org/) 

 

Титульный лист Соборного уложения царя 

Алексея Михайловича 1649г. 

(https://infocentereurope.ru/) 
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Собственная Его Императорского Величества канцелярия - личная 

канцелярия российских императоров, со временем видоизменённая в один из 

центральных органов власти. Была создана при Петре I и называлась Кабинетом, 

реформирована при Екатерине II, упразднена Александром I при создании 

министерств; однако в 1812 г. вновь учреждена для работы с делами, 

требовавшими личного участия государя. Функции Собственной Е. И. В. 

канцелярии были значительно расширены Николаем I, который разделил её на 

несколько отделений. Просуществовала до 1917 г. 

  
Титульный лист сборника 

исторических материалов ЕИВ 

канцелярии (https://viktoria-

latka.com) 

 

Функции отделений собственной ЕИВ канцелярии 

(https://zhurnal.siwatcher.ru) 

 

Совет всея земли - в первом ополчении орган управления, созданный 30 

июня 1611 г. земским приговором, фактически - военным советом ополчения. Во 

втором ополчении - Временное правительство, созданное по инициативе Д. 

Пожарского в апреле 1612 г. в Ярославле. Состоял из выбранных представителей 

уездных российских городов. Именно "Совет всея земли", состоявшийся в 

Ярославле 7 апреля 1612 года постановил, что родилась новая держава – Великая 

Россия. По городам разоренной страны были отправлены гонцы с грамотами об 

этом историческом событии. 

  
К. Минин и Д. Пожарский 

(https://history.media sole.ru) 
Земский собор  (https://infourok.ru) 
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Совет безопасности Российской Федерации – совещательный орган, 

осуществляющий подготовку решений Президента в области обеспечения 

безопасности. Рассматривает вопросы внутренней и внешней политики 

Российской Федерации в области обеспечения безопасности, стратегические 

проблемы государственной, экономической, общественной, оборонной, 

информационной, экологической и иных видов безопасности. Создан указом 

Президента РФ после принятия 3 июня 1992 г. закона «О безопасности». 

Председателем Совета безопасности является по должности Президент РФ. 

Решения Совета безопасности оформляются указами Президента РФ. 

Секретарями Совета безопасности являлись Ю.В. Скоков (1992–1993), Е.И. 

Шапошников (1993), О.И. Лобов (1993–1996), А.И. Лебедь (1996), И.П. Рыбкин 

(1996–1998), А.А. Кокошин (1998), Н.Н. Бордюжа (1998–1999), В.В. Путин (1999), 

С.Б. Иванов (1999–2001), В.Б. Рушайло (2001–2004), И.С. Иванов (2004–2007), 

В.А. Соболев (2007–2008), Н.П. Патрушев (с 2008). 

 

  
Герб  Совета 

безопасности 

(https://culture.ru) 

 

Заседание Совета безопасности РФ(https://ru.wikipedia.org/) 

 

 

Совет народных комиссаров (Совнарком, СНК) - высший исполнительный 

и распорядительный орган государственной власти в Советской России, СССР, 

союзных и автономных республиках в 1917– 1946 гг. В марте 1946 г. 

преобразован в Совет Министров. 
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Члены первого состава СНК (https://culture.ru) 

 
Один из первых декретов 

СНК https://infocentereurope.ru/) 

 

Совет труда и обороны (СТО) – орган Совета Народных Комиссаров 

РСФСР. Создан на основе Совета рабочей и крестьянской обороны в апреле 1920 

г. для согласования и усиления деятельности всех ведомств в области обороны 

страны и хозяйственного строительства. В 1923 г. СТО РСФСР был ликвидирован 

и образован СТО СССР. СТО СССР руководил выполнением хозяйственных и 

финансовых планов СССР, мероприятиями по усилению обороны страны; решал 

вопросы развития народного хозяйства. Председателями СТО были: В.И. Ленин 

(1920–1924 гг.), Л.Б. Каменев (1924–1926 гг.), А.И. Рыков (1926–1930 гг.), В.М. 

Молотов (1930-1937 гг.). СТО упразднен постановлением Центрального 

исполнительного комитета СССР 28 апреля 1937 г. Его функции переданы 

Экономическому совету при СНК СССР. 

 
Члены Совета труда и обороны: слева-направо В.И. Ульянов-Ленин (Председатель 

СТО), Л.Д. Троцкий (председатель РВС республики), М.И. Калинин (Председатель 

ВЦИК), Ф.Э.Дзержинский (нарком путей сообщения), Н.П. Брюханов (нарком 

финансов) (https://zhurnal.siwatcher.ru) 
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Совет по эвакуации при СНК СССР - создан 24 июня 1941 г. 

постановлением ЦК ВКП(б) и СНК СССР «для руководства эвакуацией 

населения, учреждений, военных и иных грузов, оборудования предприятий и 

других ценностей», председатель Л.М. Каганович, заместитель председателя А.Н. 

Косыгин. 3 июля 1941 г. председателем Совета назначен кандидат в члены 

Политбюро ЦК, секретарь ВЦСПС Н.М. Шверник. 26 сентября 1941 г. при Совете 

по эвакуации создано Управление по эвакуации населения во главе с 

заместителем председателя СНК РСФСР К.Д. Памфиловым. Специальным 

постановлением ГКО от 25 октября 1941 г. образован отдельный Комитет по 

эвакуации вглубь страны из районов прифронтовой полосы запасов 

продовольствия, промышленных товаров, сырья и оборудования различных 

заводов (председатель А.И. Микоян). Комитет был обязан проводить эвакуацию 

всеми доступными средствами: железнодорожным и водным транспортом, 

автомобилями, подводами. Масштабы эвакуации были грандиозными. В течение 

второго полугодия 1941 г. из Белоруссии, Украины, РСФСР и других республик 

за Урал лишь по железным дорогам было перемещено 2593 предприятия, которые 

до войны давали 33% продукции всей промышленности страны. За это же время 

из прифронтовых районов спасено 2,4 миллиона голов крупного рогатого скота, 

более 5 миллионов коз и овец, 1 миллион лошадей и свиней. Из Ленинграда 

эвакуировали 3700 вагонов оборудования и культурных ценностей. 25 декабря 

1941 г. постановлением Государственного комитета обороны Комитет по 

эвакуации расформирован. Летом 1942 г. в результате новой волны немецкого 

наступления возникла необходимость в срочной эвакуации из южных районов 

страны. Для этих целей 22 июня 1942 г. была учреждена Комиссия по эвакуации. 

За время организованной государством эвакуации 1941–1942 гг. в тыл было 

переправлено около 17 миллионов человек, что в совокупности со спасением 

значительных производственных ресурсов позволило Советскому Союзу 

организовать в кратчайшие сроки беспрецедентную в мировой истории 

перестройку народного хозяйства для удовлетворения нужд военной экономики. 

  
Эвакуация населения и промышленных предприятий в годы Великой Отечественной 

войны (https://history.media sole.ru) 
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Совхоз (советское хозяйство) - государственное сельскохозяйственное 

предприятие. В СССР первые совхозы созданы в 1918 г. на базе крупных 

помещичьих хозяйств. Массово создавались в период сплошной коллективизации 

и стали одной из двух форм (наряду с колхозами) крупных социалистических 

сельхозпредприятий. Имущество совхозов являлось государственной 

собственностью, закреплялось за совхозами и принадлежало ему на праве 

хозяйственного ведения. 

 

  

Один из передовых советских совхозов 

(https://culture.ru) 
 

Совхозное хозяйство 

(https://ru.wikipedia.org/) 
 

 

Соляной бунт - восстание в Москве в 1648 г. Причина - увеличение 

правительством Алексея Михайловича косвенных налогов: цена на соль, 

производство и продажа которой были государственной монополией, выросла в 

1646 г. в 4 раза. Но вместо пополнения казны происходит сокращение доходов, 

так как население оказалось не в состоянии покупать соль по новой цене. В 1647 

г. правительство налог отменяет, но принимает решение взыскать недоимки за 

три года любыми способами. Восстание в Москве началось 1 июня 1648 г. с 

попытки подать царю челобитную на злоупотребления и насилие ряда ведущих 

деятелей правительства. После неудачной попытки переговоров с царём 

многотысячная толпа повстанцев ворвалась вслед за царским поездом (царь 

возвращался с богомолья) в Московский кремль. Стрельцы отказались 

подчиняться правительству и примкнули к восстанию. Под давлением повстанцев 

правительство было вынуждено выдать главу Земского приказа Л. С. Плещеева, 

главу Пушкарского приказа П. Т. Траханиотова и дьяка Н. Чистого, которые были 

казнены восставшими. Возглавлявший правительство Б. И. Морозов был 

отстранён от дел и выслан из Москвы. Стрельцам срочно выдали задержанное 

жалованье и обещали повысить его. Восстание во многом способствовало созыву 

в 1649 г. Земского собора и принятию нового кодекса законов Соборного 

уложения. 
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Штурм Кремля восставшими во время Соляного бунта 1648 г. 

(https://infocentereurope.ru/) 
 

Социалистический реализм (соцреализм) - термин, употреблявшийся в 

советском литературоведении и искусствоведении в 1930– 1980-х гг. для 

обозначения основного метода литературы и искусства, который «требует от 

художника правдивого, исторически конкретного изображения действительности 

в её революционном развитии», сочетающегося «с задачей воспитания 

трудящихся в духе социализма». В момент своего провозглашения в начале 1930-

х гг. социалистический реализм был противопоставлен реализму XIX в., который 

был назван М. А. Горьким «критическим». Социалистический реализм должен 

был воспевать героику трудовых будней, сцены единения народа и взывающих к 

нему партийных ораторов, воплощать светлую мечту о будущем. На практике 

внедрение социалистического реализма (главным образом через творческие 

Союзы) привело к подчинению литературы и искусства принципам идеологии и 

политики.  

  
Картины в стиле соцреализма (https://zhurnal.siwatcher.ru) 
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Социалистическое соревнование - массовое движение, организованное 

Коммунистической партией и направленное на повышение производительности 

труда и досрочное выполнение народно-хозяйственных планов. 

Социалистическое соревнование в СССР принимало разные формы: в годы 

первой пятилетки (1928/29–1932/33) - ударничество; во второй пятилетке (1933–

1937) - стахановское движение (по имени А. Стаханова, который первым 

установил трудовой рекорд, выполнив за смену 14 трудовых норм), выдвижение 

рабочими встречных промфинпланов, движение многостаночников; с конца 1950-

х гг. - движение ударников и бригад коммунистического труда, переход 

передовиков производства в отстающие бригады для внедрения передовых 

методов организации труда, достижения более высоких показателей и досрочного 

выполнения производственных планов; в 1970-х гг. - принятие личных и 

коллективных обязательств повышения производительности труда, работа один 

день в месяц на сэкономленном сырье, наставничество и др. С одной стороны, 

массовый энтузиазм трудящихся имел большое значение, особенно в период 

решения задач индустриализации и в Великую Отечественную войну 1941–1945 

гг. С другой - ударничество, выдвижение нереальных планов (выполнить 

пятилетку за 4 года и др.) и стремление к установлению завышенных трудовых 

рекордов отражало глубокие экономические просчёты руководства, приводило к 

истощению сил тружеников, к порче техники и дезорганизации производства. 

  
Бригада ударников 

коммунистического труда 

(https://history.media sole.ru) 

 

Переходящее знамя, вручаемое предприятию-

победителю социалистического соревнования 

(https://infourok.ru) 

 

Союз русских художников - объединение русских художников (1903–1923). 

Создан бывшими передвижниками и членами «Мира искусства». Первоначально 

включал московских (А. Е. Архипов, A. M. Васнецов, С. А. Виноградов, С. Ю. 

Жуковский, С. В. Иванов, К. А. Коровин, С. В. Малютин, В. В. Переплетчиков, П. 

И. Петровичев, А. А. Рылов, А. С. Степанов, Л. В. Туржанский, К. Ф. Юон и др.) и 

петербургских живописцев (А. Н. Бенуа, М. В. Добужинский, К. А. Сомов и др.). 

Для творчества художников Союза характерны интерес к родной природе и 

самобытным чертам русской народной жизни, декоративность живописной 

манеры, иногда тяготение к импрессионизму. Союз организовал 18 выставок в 

Москве, Петербурге, Киеве, Казани. 
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Коллективный портрет членов Союза русских 

художников (https://culture.ru) 

 

Афиша выставки картин 

членов «Союза …» 

(https://ru.wikipedia.org/) 

 

Союз трёх императоров - союз императоров России, Германии и Австро-

Венгрии 1872 г. о сотрудничестве в случае нападения какой-либо страны. 

Относительно ограниченный характер обязательств не соответствовал столь 

громкому названию. Союз трёх императоров был возобновлён путём заключения 

договора 18 июня 1881 г., продлённого в 1884 г. на 3 года. Фактически Союз трёх 

императоров перестал существовать в 1885–1886 гг. в связи с обострением 

австрорусских отношений из-за болгарского вопроса. В 1887 г. Союз трёх 

императоров был заменён «Перестраховочным договором» между Россией и 

Германией. 

 
 

Члены Союза трех императоров: кайзер 

ВильгельмII, император Николай II, император 

Франц Иосиф I (https://infocentereurope.ru/) 

Выгоды, полученные Россией, в 

результате заключения «Союза…» 

(https://viktoria-latka.com) 

Ставка Верховного Главнокомандования - чрезвычайный орган высшего 

военного управления, осуществлявший в годы Великой Отечественной войны 
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стратегическое руководство Советскими Вооружёнными Силами. Создана 

постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) 23 июня 1941 г. (председатель 

Народный комиссар обороны СССР маршал С.К. Тимошенко). Первоначально 

именовалась Ставкой Главного Командования Вооружённых Сил СССР. 10 июля 

1941 г. переименована в Ставку Верховного Командования, а 8 августа 1941 г. в 

Ставку Верховного Главнокомандования. С 10 июля 1941 г. её председателем стал 

И. В. Сталин. Ставка Верховного Главнокомандования вносила изменения и 

уточнения в структуру и организацию Вооружённых Сил, осуществляла 

планирование кампаний и стратегических операций, ставила задачи фронтам и 

флотам и руководила их боевой деятельностью, согласовывала усилия Советских 

Вооруженных Сил и армий союзных государств, организовывала взаимодействие 

между стратегическими группировками и оперативными объединениями 

различных видов Вооружённых Сил и партизанами, распределяла между 

фронтами имевшиеся в её распоряжении резервные соединения и материальные 

средства, осуществляла контроль за ходом выполнения поставленных задач, 

руководила изучением и обобщением опыта войны. Рабочими органами Ставки 

Верховного Главнокомандования являлись Генеральный штаб, управления 

Наркомата обороны и Наркомата ВМФ. Прекратила свою деятельность в октябре 

1945 г. 

 

 

Члены Ставки Верховного Главнокомандования: И.В. Сталин (в центре), верхний 

ряд - В.М. Молотов, К.Е. Ворошилов; средний ряд - С.М. Буденный, С.К. Тимошенко; 

нижний ряд – Г.К. Жуков (https://zhurnal.siwatcher.ru) 
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Старообрядцы (староверы) - общее название последователей различных 

религиозных групп и церквей в России, не принявших церковную реформу, 

проведённую патриархом Никоном в середине ХVII века. Идейным лидером 

старообрядчества в XVII в. был протопоп Аввакум Петров, проповедовавший 

ненасильственные формы сопротивления - уход в труднодоступные районы, гари 

(самосожжения) и запощевания (голодная смерть). Старообрядцы находились в 

оппозиции к официальной Русской Православной Церкви. Преследовались 

царским правительством до 1905 г. 

 

  
Собрание сторонников пропотопа 

Аввакума (https://history.media sole.ru) 
 

Старообрядцы (https://infourok.ru) 
 

 

Стахановское движение - инициированное партийным руководством 

массовое пропагандистское движение новаторов и передовиков производства в 

СССР за повышение производительности труда и лучшее использование техники. 

Зародилось в 1935 г. в угольной промышленности Донбасса, ознаменовано 

производственными рекордами в разных отраслях промышленности, на 

транспорте, в сельском хозяйстве. Названо по имени его зачинателя А. Стаханова. 

Кроме А. Стаханова известными стахановцами в довоенный период были: шахтер 

Ники́та Алексе́евич Изо́тов, Алекса́ндр Харито́нович Бусы́гин (кузнец 

Горьковского автомобильного завода, зачинатель стахановского движения в 

машиностроении. Герой Социалистического Труда), Пётр Фёдорович Кривоно́с 

(машинист паровоза, впоследствии генерал-директор тяги 1-го ранга, один из 

инициаторов Стахановского движения на железнодорожном транспорте, Герой 

Социалистического Труда), Праско́вья Ники́тична Анге́лина (участница 

стахановского движения в годы первых пятилеток, бригадир тракторной бригады, 

дважды Герой Социалистического Труда) и др. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%80
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Известные стахановцы 1930-х гг., слева-направо: А.Х. Бусыгин, П.Ф. Кривонос,  

П.Н. Ангелина, Н.А. Изотов (https://history.media sole.ru) 

 

Столбовский «вечный мир» со Швецией - заключён 27 февраля 1617 г. после 

шведской интервенции в годы Смуты. Россия вернула Новгород, Старую Руссу, 

Порхов, Ладогу, Гдов. К Швеции отошли Ижорская земля с Ивангородом, 

Копорьем, Ямом, Орешком и город Корела с уездом. Россия потеряла выход к 

Балтике. 

  

На заднем плане гравюры крепость 

Старая Ладога (https://culture.ru) 
 

Результаты Столбовского мирного 

договора (https://ru.wikipedia.org/) 
 

 

  Судебник – сборник законов Московского государства. Принимался Иваном 

III в 1497г. и Иваном IV в 1550 г. Судебник 1497 г. сыграл большую роль в 

ликвидации феодальной раздробленности, централизации Русского государства и 

создании общерусского права. Он установил единую систему государственных 

судебных органов, определил их компетенцию и соподчинённость, 

регламентировал судебные пошлины. Судебник ввёл уплату пожилого при уходе 

крестьянина от феодала, а также установил единый для всего государства срок 

перехода крестьян от одного владельца к другому (Юрьев день). 
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Иван IV.  Реконструкция Н.Н. Герасимова 

(https://culture.ru) 
 

Титульный лист Судебника Ивана IV 

(https://viktoria-latka.com) 
 

Староста – представитель низшей княжеской администрации, обычно из 

холопов. В «Русской Правде» упоминаются сельский и ратайный старосты. 

Сельский староста, по-видимому, ведал сельским населением вотчины, ратайный 

староста – вотчинной пашней. За убийство старосты взыскивался штраф в 12 

гривен: больше, чем за смерда, рядовича или обычного холопа, но меньше, чем за 

тиуна. 

 

 
Жетон сельского старосты (https://zhurnal.siwatcher.ru) 
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Стрелецкие полки – первое постоянное войско в Русском государстве XVI–

XVII вв. Созданы по указу Ивана IV Грозного в 1550 г.: «В лето 7058 учинил у 

себя Царь и Великий князь Иван Васильевич выборных стрельцов с пищалей три 

тысячи человек и велел им жити в Воробьевской слободе, а головы у них учинил 

детей боярских; <…> Да и жалования стрельцам велел давати по четыре рубля на 

год». Стрелецкое войско первоначально состояло из 3 тысяч человек, 

разделённых на 6 «статей» (приказов), по 500 человек в каждой. Расквартировали 

стрельцов в пригородной Воробьёвой слободе. Стрельцы составили постоянный 

московский гарнизон. Первое боевое крещение московские стрельцы приняли во 

время осады и штурма Казани в 1552 г. и в дальнейшем являлись непременными 

участниками всех основных военных кампаний. В мирное время стрельцы 

московские и городовые несли гарнизонную службу, выполняя в городах 

функции полиции и пожарных. К началу XVII в. численность стрелецкого войска 

составила около 20 тысяч, из них до 10 тысяч московских. К началу 1680-х гг. 

общая численность стрельцов увеличилась до 55 тысяч. В последние десятилетия 

XVII в. московские стрельцы стали активными участниками политических 

процессов, протекавших в стране, не раз поднимали восстания (1682 г., 1698 г.). 

Это, в конечном счёте, и определило решение Петра I о ликвидации в 1699 г. 

стрелецкого войска. 

 

  

Стрельцы (https://ru.wikipedia.org/) 
 

 

Схизма (греч. sxisma, букв. «расщепление») – разделение христианской 

церкви на католическую и православную в 1054 г. Несмотря на официальный 

характер раскола в 1054 г., окончательное разделение церквей произошло после 

завоевания Константинополя крестоносцами в 1204 г.  
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Великая схизма (1054) и ее участники: римский папа Лев  IX и византийский патриарх 

Михаил I Кируларий (https://zhurnal.siwatcher.ru) 

 

Съезды князей (снемы) – собрания русских князей с целью договориться о 

прекращении распрей из-за уделов и сплотиться против разорявших Русь набегов 

половцев в конце XI – начале XII в. Наиболее влиятельные представители рода 

Рюриковичей собирались на съезды. Особое значение имели Любечский, 

Витичевский и Долобский съезды. 

 

  
Съезд князей в Уветичах. Картина С. В. 

Иванова (https://viktoria-latka.com) 

 

Итоги Любечского съезда князей 

(https://ru.wikipedia.org/) 
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Теория официальной народности - консервативная правительственная 

идеология, сформулированная в 1833 г. Министром народного просвещения 

графом С. С. Уваровым. Была разработана в связи с усилением общественного 

движения в России с целью укрепить существующий строй в новых общественно-

политических условиях. Кратким девизом сторонников этой теории стало 

выражение «Православие, Самодержавие, Народность», который появился как 

антитезис девизу Великой французской революции «Свобода, равенство, 

братство» (фр. Liberté, Égalité, Fraternité). В этой теории преломлялись 

просветительские идеи о единении, добровольном союзе государя и народа, об 

отсутствии противоположных классов в русском обществе. Своеобразие 

заключалось в признании самодержавия как единственно возможной формы 

правления в России. Крепостное право рассматривалось как благо для народа и 

государства. Православие понималось как присущая русскому народу глубокая 

религиозность и приверженность христианству. Из этих доводов делался вывод о 

невозможности и ненужности коренных социальных изменений в России, о 

необходимости укрепления самодержавия и крепостного права. Теория 

официальной народности со времён Николая I широко пропагандировалась через 

прессу, внедрялась в систему просвещения и образования. Эта теория вызвала 

резкую критику не только у радикально настроенной части общества, но и у 

либералов. 

  

Министр народного 

просвещения России граф 

С.С.Уваров 

(https://ru.wikipedia.org/) 
 

Основные положения теории официальной народности 

(https://viktoria-latka.com) 
 

 

Тиун – в «Краткой Русской Правде» (XI в.) группа привилегированных 

княжеских слуг, жизнь которых ограждалась двойной вирой. В «Пространной 

Правде» (начало XIII в.) и «Слове Даниила Заточника» – более широкий круг лиц, 

участвовавших в управлении княжеским хозяйством. Часть из них была 

несвободной. К XII в. тиуны появляются и у бояр. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0,_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE,_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0,_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE,_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Тиуны – сборщики дани 

(https://infocentereurope.ru/) 
Сбор дани на Руси. Худ. Клавдий Лебедев 

(https://zhurnal.siwatcher.ru) 

 

Трест - одна из форм монополистических объединений, в рамках которой 

участники теряют производственную, коммерческую, а порой даже юридическую 

самостоятельность. Реальная власть в тресте сосредотачивается в руках правления 

или головной компании. Наиболее широко были распространены в XIX веке. 

 

Третьеиюньская монархия - политический режим в России, установившийся 

после революции 1905–1907 гг., характеризующийся усилением преследования 

участников революционных выступлений, восстановлением самодержавия при 

сохранении представительных органов власти (Государственная дума). 

  
Черты третьеиюньской монархии 

(https://ru.wikipedia.org/) 
Заседание Государственной думы в 

Таврическом дворце (https://history.media) 
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Tретьеиюньский переворот - утверждение Николаем II 3 июня 1907 г. 

нового избирательного закона вопреки действовавшему законодательству без 

одобрения распущенной накануне Государственной думы. Расценивается как 

государственный переворот, завершивший революцию 1905–1907 гг. и 

восстановивший самодержавие в России. 

 
Основные итоги переворота (https://ru.wikipedia.org/) 

 

Тройственный союз - военно-политический блок Германии, Австро-Венгрии 

и Италии, сложившийся в 1879–1882 гг., который положил начало разделу 

Европы на враждебные лагеря и сыграл важную роль в подготовке и 

развязывании Первой мировой войны (1914–1918 гг.). 20 мая 1882 года Германия, 

Австро-Венгрия и Италия подписали секретный договор о Тройственном союзе. В 

ответ на создание Тройственного союза в 1891–1893 гг. оформился франко-

русский союз, в 1904 г. было заключено англо-французское, в 1907 г. - англо-

русское соглашение, образовалась Антанта. 

  
Правители государств - участников 

Тройственного союза 

(https://zhurnal.siwatcher.ru) 

Картографическое изображение блоков 

Антанты и Тройственного союза 

(https://history.media sole.ru) 
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Тысяцкий – военачальник, возглавлявший древнерусское городское 

ополчение («тысячу»). В Новгородской феодальной республике тысяцкий 

выбирался на вече из бояр на определённый срок (чаще всего на год) и являлся 

помощником посадника. Он предводительствовал новгородскими горожанами и 

наблюдал за состоянием укреплений; был также судьёй по торговым делам. В 

городах, не имевших вечевого управления, тысяцкие назначались князьями. К 

середине XV в. должность тысяцкого постепенно исчезает. 

  
Новгород торговый. Худ. В.Килиниченко  

(https://history.media sole.ru) 
Тысяцкий во главе ополчения 

(https://zhurnal.siwatcher.ru) 

 

Тявзинский «вечный мир» со Швецией 1595 г. - заключён по результатам 

Русско-шведской войны 1590–1593 гг. Россия вернула города Ям, Корела, 

Ивангород, Копорье, Ниеншанц и Орешек, потерянные в годы Ливонской войны. 

  
 

Сигизмунд III Ваза. Худ. 

Мартин Кобер 

(https://history.media 

sole.ru) 

Граница между Швецией и 

Россией после заключения 

мира (https://viktoria-latka.com) 

 

Царь Федор 

Иоаннович (1584-1598) 

(https://history.media 

sole.ru) 
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Ударничество - массовое движение трудящихся СССР за повышение 

производительности труда и улучшение процесса производства, одна из форм 

социалистического соревнования в СССР. Рабочие, перевыполняя нормы, 

объявляли себя ударниками, объединялись в ударные бригады. К декабрю 1929 г. 

насчитывалось 300 тыс. ударников. В декабре 1929 г. состоялся 1-й Всесоюзный 

съезд ударников. В деревне ударничество развернулось в период массовой 

коллективизации (1929–1933 гг.). В феврале 1933 г. состоялся 1-й, а в феврале 

1935 г. 2-й Всесоюзные съезды колхозников-ударников. В конце 1950-х - начале 

1960-х гг. разворачивается движение коллективов и ударников 

коммунистического труда. 

 

  
Почетный знак «Ударник 

коммунистического труда» 

(https://history.media sole.ru)  

Советский плакат 1970-х гг.  

Художник Иосиф Шан. 

(https://zhurnal.siwatcher.ru) 

 

 

Удел (от старослав. «дел» – часть) – доля члена княжеского рода в 

княжестве. На Руси XII–XVI вв. государственное образование, земельная 

собственность князя как политического владетеля. Разделение на уделы было 

впервые узаконено на съезде князей в Любече в 1097 г. Удельные князья 

находились в вассальной зависимости от великого князя, но имели собственный 

аппарат управления, войска, а с XIV в. – выпускали собственную монету. 

Удельная система была ликвидирована с образованием Московского 

централизованного государства. Последним удельным князем был сын Ивана IV 

царевич Дмитрий, погибший в 1591 г. 
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Сущность понятия 

(https://ru.wikipedia.org/) 

 

Схематичное изображение внутреннего 

устройства вотчины (https://history.media sole.ru) 

 

 

Уложенная комиссия 1767–1768 гг. – временный коллегиальный орган, 

созванный для систематизации законов, вступивших в силу после принятия 

Соборного уложения 1649 г. Надобность в совершенствовании законодательства 

ощущалась уже при Петре I. До Екатерины II в XVIII в. такие попытки 

предпринимались семь раз: трижды при Петре I, а также при Екатерине I, Петре II 

и Анне Иоанновне. При Елизавете Петровне по инициативе П.И. Шувалова в 1754 

г. была создана Уложенная комиссия, фактически прекратившая существование в 

1764 г. Манифест Екатерины II о созыве Уложенной комиссии был обнародован 

16 декабря 1766 г. Торжественное открытие заседания состоялось 30 июля 1767 г. 

В состав Уложенной комиссии были избраны 564 депутата, из которых 28 были 

от правительства, 161 от дворян, 208 от горожан, 54 от казаков, 79 от крестьян и 

34 иноверца. Не были допущены к работе в Уложенной комиссии только 

крепостные крестьяне. Депутаты привезли с мест наказы (пожелания к новым 

законам). Открылась работа Уложенной комиссии слушанием наказа Екатерины 

II. На этом же заседании был избран маршал (председатель) комиссии. Из трёх 

представленных кандидатов Екатерина утвердила А. И. Бибикова. Для разработки 

отдельных вопросов было создано 19 частных комиссий. Работы частных 

комиссий не были приведены в тесную связь с работами общей комиссии. Работа 

общей комиссии отличалась случайностью и отсутствием системы, что 

объясняется полной неподготовленностью к делу руководителей комиссий и, в 

частности, Бибикова. Заседания комиссии свелись к спорам между 

представителями разных сословий и не имели каких-либо результатов. В октябре 

1768 г. началась Русско-турецкая война.18 декабря 1768 г. Маршал Бибиков 

объявил, что ввиду того, что многие депутаты должны отправиться к войску на 

службу, комиссия распускается. Новый свод законов составлен не был. 
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М. Зайцев. Екатерининская комиссия 1767 г. (https://zhurnal.siwatcher.ru) 

 

 

Университет Шанявского - Московский городской народный университет 

имени А. Л. Шанявского, муниципальное учебное заведение (1908–1918). 

Основан по инициативе либеральной интеллигенции Москвы на средства генерал-

майора в отставке сибирского золотопромышленника А. Л. Шанявского, 

завещавшего всё своё состояние на создание университета, открытого для всех, 

независимо от пола, вероисповедания и политической благонадёжности. Имел два 

отделения: научно-популярное (4 года обучения по программам общего среднего 

образования) и академическое (3 года по университетским программам). 

Документы об образовании не требовались. Плата за посещение лекций была 

доступна для широких слоёв населения. Среди слушателей - служащие, учителя, 

ремесленники, рабочие. В университете вели занятия многие выдающиеся 

литераторы и ученые того времени: русский поэт, литературный критик и историк 

В. Я. Брюсов, представитель русского космизма В. И. Вернадский, биолог Н. К. 

Кольцов, физики П. П. и П. Н. Лазарев, физиолог К. А. Тимирязев, политический 

деятель, один из основателей Конституционно-демократической партии, юрист Ф. 

Ф. Кокошкин и др. Среди слушателей и выпускников университета – поэты С. А. 

Есенин, Н. А. Клюев, А. И. Цветаева, экономист А. В. Чаянов и др. В 1918 г. 

университет национализирован. Его отделения объединены с факультетами МГУ 

и рабфаком Коммунистического университета. 
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Университет Шанявского  (https://zhurnal.siwatcher.ru) 

 

Урок – размер дани с подвластных восточнославянских племён, 

установленный киевской княгиней Ольгой в 945 г. 

 
Сбор дани киевскими князьями (https://ru.wikipedia.org/) 

 

Урочные лета - срок, в течение которого владельцы могли возбудить иск о 

возвращении им беглых крепостных крестьян. По указу 24 ноября 1597 г. был 

установлен 5-летний срок сыска и возвращения владельцам беглых крестьян, 

увеличенный затем до 10, а по Уложению 1607 г. до 15 лет. В первые годы 

правления царя Михаила Фёдоровича снова действовал сравнительно короткий 5-

летний срок. В 1639 г. срок сыска был увеличен до 9 лет, а в 1642-м - до 10 для 

беглых и до 15 для увезённых другими владельцами. По Соборному уложению 

1649 г. урочные лета отменялись, и вводился бессрочный сыск беглых крестьян, 

что означало окончательное юридическое оформление крепостного права. 
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Образ деревни XVI века 

(https://ru.wikipedia.org/) 
Проводы новобранца. Художник И.Е. Репин 

(https://history.media sole.ru) 

 

Усобицы – борьба представителей княжеского дома за власть. Первая усобица 

началась в 972 г. после гибели князя Святослава. 

 

 
Результаты княжеской междоусобицы (https://viktoria-latka.com) 

 

Уставная грамота - документ, фиксировавший отношение помещика с 

временнообязанными крестьянами в России после отмены крепостного права 19 

февраля 1861 г. Устанавливала размер пореформенного надела и повинностей, 

фиксировала сведения о разверстании угодий, перенесении усадеб и т. п. 
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Уставная грамота помещицы Е.О. Сведомской и крестьян деревни Ванчиковой 

Осинского уезда Пермской губернии (https://viktoria-latka.com) 

 

Федеральная целевая программа (ФЦП) – комплекс мероприятий, 

обеспечивающих эффективное решение системных проблем в области 

государственного, экономического, экологического, социального и культурного 

развития Российской Федерации. ФЦП должны быть сосредоточены на 

реализации крупномасштабных, наиболее важных для государства 

инвестиционных и научно-технических проектов, направленных на решение 

системных проблем, входящих в сферу компетенции федеральных органов 

исполнительной власти. По состоянию на 01 марта 2015 г. в Российской 

Федерации действует 48 ФЦП. 

 

  
Сущность ФЦП (https://ru.wikipedia.org/) 
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Федеративный договор – договор о разграничении предметов ведения и 

полномочий между органами государственной власти Российской Федерации. 

Работа по подготовке началась в 1990 г. Подписан 31 марта 1992 г. в Кремле 

полномочными представителями субъектов РФ, от имени Федерации – 

Председателем Верховного Совета РФ Р.И. Хасбулатовым и Президентом РФ 

Б.Н. Ельциным. В марте 1992 г. договор не подписали Республика Татарстан и 

Чечено-Ингушская Республика. 

 
За 15 минут до подписания Федеративного договора (https://ru.wikipedia.org/) 

 

Фискал - должностное лицо в государственном аппарате России XVIII в. 

Институт фискалов был создан Петром I в 1711 г. В обязанности фискала входило 

осуществление тайного административно-финансового и судебного надзора; 

непосредственное руководство их деятельностью осуществлял обер-фискал, 

который состоял при Правительствующем Сенате. С 1722 г. институт фискалов 

был подчинён генерал-прокурору. Сложившаяся при Петре I система фискального 

надзора пронизывала весь государственный аппарат. Фискалы развернули 

активную деятельность, выявляя случаи хищения казны, взяточничества, 

нарушения указов. Вместе с тем многие фискалы были сами повинны в крупных 

злоупотреблениях. После смерти Петра I институт фискалов был постепенно 

ликвидирован. 

  
Фискалы при Петре 1 (https://ru.wikipedia.org/) 
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Футуризм - направление в литературе и изобразительном искусстве, 

появившееся в начале XX века. Отводя себе роль прообраза искусства будущего, 

футуризм в качестве основной программы выдвигал идею разрушения 

культурных стереотипов и предлагал взамен апологию техники и урбанизма как 

главных признаков настоящего и будущего. Родоначальниками русского 

футуризма считаются будетляне, члены Санкт-Петербургской группы «Гилея» 

(Велимир Хлебников, Алексей Кручёных, Владимир Маяковский и Давид 

Бурлюк), в декабре 1912 г. выпустившие манифест «Пощёчина общественному 

вкусу». Манифест призывал «бросить Александра Сергеевича Пушкина, Фёдора 

Михайловича Достоевского, Льва Николаевича Толстого и проч., и проч., с 

парохода современности» и формулировал 4 права поэтов: 1. На увеличение 

словаря поэта в его объёме произвольными и производными словами (Слово - 

новшество); 2. Непреодолимую ненависть к существовавшему до них языку; 3. С 

ужасом отстранять от гордого чела своего из банных веников сделанный Венок 

грошовой славы; 4. Стоять на глыбе слова «мы» среди моря свиста и негодования. 

 

Одновременные видения художника-футуриста Умберто Боччони (1911-1912) 

(https://viktoria-latka.com) 
 

Хасавюртовские соглашения 1996 г. – документы, подписанные в 

Хасавюрте (дагестанском районном центре на границе с Чечней) 31 августа 1996 

г. секретарём Совета безопасности РФ А.И. Лебедем и начальником штаба 

чеченских боевиков А.М. Масхадовым. Соглашение было подписано на фоне 

успешной боевой операции вооружённых формирований Чеченской Республики 

Ичкерии, установивших контроль над городами Грозный, Аргун, Гудермес. 

Стороны договорились о прекращении военных действий, о выводе из Чечни 

федеральных войск, о проведении всеобщих демократических выборов. Решение 

вопроса о статусе Чечни откладывалось на пять лет, до 2001 г. К совместному 

заявлению прилагались «Принципы определения основ взаимоотношений между 

Российской Федерацией и Чеченской Республикой». Стороны обязались не 
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прибегать к применению силы или угрозе силой, а также исходить из принципов 

Всеобщей декларации прав человека и Международного пакта о гражданских и 

политических правах. Решением оперативных проблем должна была заняться 

объединённая комиссия из представителей органов государственной власти 

России и Чечни. В задачи комиссии, в частности, входили контроль за 

выполнением указа Бориса Ельцина о выводе войск, подготовка предложений по 

восстановлению валютно-финансовых и бюджетных отношений Москвы и 

Грозного, а также программы восстановления экономики республики. 

 
А.И. Лебедь и Аслан Масхадов на подписании Хасавюртовского соглашения 

(https://zhurnal.siwatcher.ru) 

 

Хождение в народ - массовое движение демократической молодёжи в 

деревню в России 1870-х гг. Впервые лозунг «В народ!» выдвинул А. И. Герцен в 

связи со студенческими волнениями 1861 г. Ведущую роль в идейной подготовке 

движения сыграли «Исторические письма» П. Л. Лаврова (1870), призывавшие 

интеллигенцию к «уплате долга народу». Начавшееся весной 1874 г. массовое 

«хождение в народ» представляло собой стихийное явление, не имевшее единого 

плана, программы, организации. Среди участников - сторонники различных 

течений народничества. Закончилось неудачей: большинство пропагандистов 

были арестованы. 

 
Арест пропагандиста Художник И.Е. Репин (https://ru.wikipedia.org/) 
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Ходынская трагедия - гибель людей в давке на Ходынском поле во время 

раздачи царских подарков по случаю коронации Николая II 18 (30) мая 1896 г. По 

официальным данным, на Ходынском поле погибло 130 человек, 1500 получили 

увечья, по неофициальным - около 4000. Императорская семья пожертвовала в 

пользу пострадавших 90 тыс. рублей, разослала тысячу бутылок портвейна и 

мадеры для пострадавших по больницам. Московский обер-полицмейстер 

Власовский и его помощник были сняты с занимаемых должностей. Обыватели во 

всём винили великого князя Сергея Александровича как организатора празднеств, 

дав ему прозвище Князь Ходынский. 

 
Результаты давки на Ходынском поле 1896 г. (https://ru.wikipedia.org/) 

 

Холодная война - распространённый термин для обозначения 

противостояния стран советского блока и Запада в период с 1946 г. по 1990 г. 

Начиная с 1946 г. стали говорить о холодной войне между двумя блоками стран. 

Западные державы предприняли шаги для защиты своих позиций, приняв 

доктрину Трумэна (1947 г.) и план Маршалла (1947 г.) для поддержки экономики 

Западной Европы. В 1949 г. для защиты от возможного нападения было 

образовано НАТО. В противовес ему соцстраны создали Совет экономической 

взаимопомощи (СЭВ, 1949 г.) и подписали Варшавский договор (1955 г.). 

  
Сатирические плакаты во времена Холодной войны (https://zhurnal.siwatcher.ru) 
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Холопы – категория феодально-зависимых людей в X - начале XVIII в. По 

правовому положению приближались к рабам. По закону холоп являлся вещью, 

которой господин мог распоряжаться неограниченно. В то же время господин нёс 

ответственность за действия холопа. Xолопами становились в результате 

пленения, самопродажи, продажи за долги или преступления, женитьбы на 

холопке. Было отменено высочайшей резолюцией Петра I 19 января 1723 года. 

 

 
Нищие певцы. Художник  В.М. Васнецов (https://viktoria-latka.com) 

 

 
Поклон барину (https://zhurnal.siwatcher.ru) 

 

 

Христиа́нство - мировая религия, возникшая около 33 года в Палестине 

вокруг жизни и учения Иисуса Христа, описанных в Новом Завете. Христиане 

верят, что Иисус из Назарета есть Мессия, Сын Божий и Спаситель человечества. 

Последователи христианства не сомневаются в его историчности. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/33_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%28%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81%D0%B0_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0
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Крещение Руси. Художник В.М. Васнецов (https://viktoria-latka.com) 

 

 

 
Любовь сильнее оружия (https://ru.wikipedia.org/) 
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Центральный штаб партизанского движения (Главный штаб 

партизанского движения при Ставке Верховного Главнокомандования) - 

центральный орган управления партизанским движением в СССР в годы Великой 

Отечественной войны. Создан 30 мая 1942 г. в целях объединения руководства 

партизанским движением в тылу противника и для дальнейшего развития этого 

движения. Начальник штаба П.К. Пономаренко. Основной задачей партизанского 

движения была дезорганизация тыла противника: разрушение коммуникационных 

линий, разрушение линий связи, уничтожение складов, нападение на штабы и 

другие войсковые учреждения в тылу противника, проведение разведки. 

Упразднен 13 января 1944 г. Руководство партизанским движением на ещё 

оккупированной территории передано ЦК Компартий союзных республик и 

обкомам Ленинградской и Калининской областей. 

 

  
Комиссары и командиры Карельского фронта 

работают с картой(https://ru.wikipedia.org/) 

 

Партизаны 

(https://zhurnal.siwatcher.ru) 

 

Церковный раскол - отделение от Русской Православной Церкви части 

верующих, не признавших церковной реформы патриарха Никона (1653–1656 гг.); 

религиозно-общественное движение, возникшее в России в XVII в. Нововведения 

патриарха Никона были закреплены Собором русского духовенства в 1654 г., и в 

1655 г. одобрены константинопольским патриархом от имени всех восточных 

православных церквей. Реформа, проводимая поспешно и насильственно, без 

подготовки к ней русского общества вызвала сильное противоборство в среде 

русского духовенства и верующих, расколовшихся на старообрядцев и 

никонианцев. В 1656 г. защитники старых обрядов, лидером которых стал 

протопоп Аввакум, были отлучены от церкви. 
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Протопоп Аввакум Петров обличает патриарха 

Никона.. Художник В. Е. Гусев (https://viktoria-

latka.com) 

Пропотоп Аввакум 

(https://zhurnal.siwatcher.ru) 

 

Челядь – наименование зависимого населения в Древней Руси. В VI–IX вв. 

употреблялось для обозначения патриархального рабства. В IX–X вв. челядь – 

рабы, ставшие объектом купли-продажи. Постепенно это наименование стало 

применяться к более широкому кругу феодально-зависимого населения. В XVIII–

XIX вв. челядью называли дворовых слуг помещика. 

 

 
Дворовые слуги (https://viktoria-latka.com) 

 

Чересполосица - чередование участков помещичьих и крестьянских земель, 

появившееся в ходе отмены крепостного права. Чересполосица вынуждала 

крестьян арендовать дополнительные участки земли у помещика, чтобы попасть 

на свой надел. 
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Чередование участков (https://history.media sole.ru) 

 

 

Чингисхан (Тэмуджин, Темучин) (ок. 1155 – 1227) – основатель первого в 

истории единого монгольского государства, полководец. В 1183–1204 гг. 

разгромил основных соперников в борьбе за власть. В 1206 г. на курултае (съезде 

степной аристократии) был провозглашён великим ханом над всеми монголами с 

титулом Чингисхан (от тюрк. тенгиз - «океан, море»). В 1206 г. он обнародовал 

постановления, представляющие собой кодификацию обычного права (яса).  

 
 

Чингизхан  

(https://viktoria-latka.com) 

 

Воины Чингизхана 

(https://history.media sole.ru) 
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Число – государственная налоговая система, введённая в 50-х гг. XIII в. на 

территориях, подвластных монгольским ханам, в том числе в русских землях. 

Налог взимался поголовно, пропорционально имуществу плательщиков. Для 

этого монгольскими чиновниками из Каракорума были проведены переписи 

населения, которое делилось на десятки, сотни, тысячи и «тьмы» (10 тыс.). 

Служители церкви из переписи исключались. Лица, проводившие перепись, 

назывались на Руси численниками или писцами. 

 

 
Баскаки. Художник С. В. Иванов (https://infourok.ru) 

 

 

Юрьев день (осенний), 26 ноября по старому стилю – 1) церковный 

праздник в честь святого Георгия; 2) Дата, с которой в России связывалось 

осуществление права перехода крестьян от феодала к феодалу, т. к. к этому 

времени завершался годовой цикл сельскохозяйственных работ и происходил 

расчёт по денежным и натуральным обязанностям крестьян в пользу их 

владельцев и выплачивались государственные налоги. В общегосударственном 

масштабе выход крестьянский был ограничен в Судебнике 1497 г. двухнедельным 

периодом - по неделе до и после Юрьева дня. Судебник 1550 г. подтвердил это 

положение. Право перехода крестьян было временно отменено с введением 

заповедных лет в 1581 г., а затем запрещено законодательством 90-х гг. XVI в. 

Соборное уложение 1649 г. подтвердило запрет переходов тяглого населения. 
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Юрьев день. Художник С. В. Иванов (https://culture.ru) 

 

Язычество -  одна из ранних форм религии, основанная на вере в добрых и 

злых духов, которые управляют миром, окружающим человека. Постепенно 

сложился довольно развитый пантеон славянских богов. В нем соединились 

местные и общеславянские божества. Главными из них являлись бог Вселенной - 

Род, божество Солнца - Даждьбог ( у некоторых славянских племен он назывался 

Ярило или Хорс) , Сварог - бог огня, Велес - скота и богатства, Перун - бог грозы 

и войны, Мокошь - богиня Земли и плодородия. В объединении функций в образе 

одного бога ясно видны следы обожествления сил природы. 

 

 
Обряд посвящения в воины (https://infocentereurope.ru/) 
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Ярмарки - регулярные торжища широкого значения: рынок, регулярно 

организуемый в определённом месте. Наиболее древняя из ярмарок - Арская (ок. 

Казани), известна с середины XIII в. Василий III запретил поездки на Арскую 

ярмарку и основал в Васильсурске в 1524 г. новую. Позднее она была переведена 

к Желтоводскому (Макарьевскому) монастырю. Ярмарки были центрами 

складывания всероссийского рынка. Продолжительность ярмарок была различна 

(от 1 дня до нескольких месяцев). Ярмарки в период их действия становились не 

только торговыми, но и своеобразными культурно-просветительскими и 

общественными центрами того или иного города или села. На территории 

ярмарок проводились народные гуляния. Ярмарки сыграли крупную роль в 

развитии средневековой торговли, а также денежного обращения, денежного 

рынка и кредита. 

 

 
Ярмарка на масляной неделе. Художник В.А. Нагорнов (https://infourok.ru)  

 

 
Главный дом Нижегородской ярмарки (https://history.media sole.ru) 
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Ярлыки ханские (от тюркского «ярл-эк» – повеление, приказ) – 

письменные документы, обычно исходившие от монголо-татарских ханов. 

Наиболее часто ярлыки являлись иммунитетными (защитными) льготными 

грамотами, дававшимися ханами Золотой Орды подвластным им светским и 

духовным феодалам. Ярлыки утверждали русских князей на столах их княжеств. 

По ярлыкам, выданным русским митрополитам, русская церковь освобождалась 

от подчинения ордынской администрации, от уплаты налогов со своих владений, 

от несения других повинностей. 

 

  
Ханские ярлыки 

(https://infourok.ru) 

 

Князь А. Невский умоляет хана Батыя пощадить  

Русскую землю. Хромолитография. XIX в. 
(https://history.media sole.ru) 

 

 

Ясак (с татарского ясак – натуральная подать) – в России XVI – начала XX 

в. натуральный налог с народов Сибири и Севера, главным образом пушниной. 

Сбор ясака осуществлялся по ясачным вололостям. Для сбора ясака всё взрослое 

мужское население ясачных волостей было переписано в ясачные книги, в 

которых фиксировался окладной Ясак (на Урале обычно от 5 до 12 соболей с 

человека). Помимо окладного ясака, то есть твёрдо фиксированного, существовал 

неокладной – поминки – первоначально добровольный дар воеводе или царю. Со 

второй четверти XVII в. поминки также стали обязательными. 



167 
 

 

  
Сбор ясака (https://infourok.ru) 

 

 

Ясский мир - подписан с Турцией 29 декабря 1791 г. (9 января 1792 г.) по 

итогам Русско-турецкой войны 1787–1791 гг. Признание Турцией присоединения 

к России Крыма и Кубани, установление русско-турецкой границы по р. Днестр. 

 

  
Обсуждение условий договора 

(https://infocentereurope.ru/) 

Территории, приобретенные Россией по 

Ясскому миру (https://infocentereurope.ru/) 
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Приписные крестьяне, 111 
Присваивающее хозяйство, 112 
Программа "500 дней", 112 
Прогрессивный блок, 113 
Производя́щее хозяй́ство, 114 
Прондалог, 114 
Просвещённый абсолютизм, 114 
Протекционизм, 115 
Пятинные деньги, 116 
Разрядка напряженности, 116 
Раннефеодальная монархия, 117 
Раскулачивание, 118 
Ратуша, 118 
Рештский трактат, 119 
Рококо, 120 
«Русская Правда», 121 
«Русская правда» Пестеля П. И., 121 
Русь, 120 
Рядовичи, 122 
Самозванство, 122 
Сан-Стефанский мирный договор, 123 
Священный союз, 123 
Семибанкирщина, 124 
Семибоярщина, 124 
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Сенат, 125 
Символизм, 126 
Синдикат, 126 
Синод, 126 
Славяне, 128 
Славянофилы, 127 
Смерды, 127 
Смута, Смутное время, 128 
Соборное уложение, 129 
Собственная Его Императорского Величества 

канцелярия, 130 
Совет безопасности Российской Федерации, 

131 
Совет всея земли, 130 
Совет народных комиссаров, 131 
Совет по эвакуации при СНК СССР, 133 
Совет труда и обороны, 132 
Совхоз, 134 
Соляной бунт, 134 
Социалистический реализм, 135 
Социалистическое соревнование, 136 
Союз русских художников, 136 
Союз трёх императоров, 137 
Ставка Верховного Главнокомандования, 

138 
Старообрядцы, 139 
Староста, 141 
Стахановское движение, 139 
Столбовский «вечный мир» со Швецией, 140 
Стрелецкие полки, 142 
Судебник, 140 
Схизма, 142 
Съезды князей, 143 
Теория официальной народности, 144 
Тиун, 144 
Трест, 145 
Третьеиюньская монархия, 145 

Tретьеиюньский переворот, 146 
Тройственный союз, 146 
Тысяцкий, 147 
Тявзинский «вечный мир» со Швецией 1595 

г., 147 
Ударничество, 148 
Удел, 148 
Уложенная комиссия 1767–1768 гг., 149 
Университет Шанявского, 150 
Урок, 151 
Урочные лета, 151 
Усобицы, 152 
Уставная грамота, 152 
Федеральная целевая программа, 153 
Федеративный договор, 154 
Фискал, 154 
Футуризм, 155 
Хасавюртовские соглашения 1996 г., 155 
Ходынская трагедия, 157 
Хождение в народ, 156 
Холодная война, 157 
Холопы, 158 
Христиа́нство, 158 
Центральный штаб партизанского движения, 

160 
Церковный раскол, 160 
Челядь, 161 
Чересполосица, 161 
Чингисхан, 162 
Число, 163 
Юрьев день, 163 
Язычество, 164 
Ярлыки ханские, 166 
Ярмарки, 165 
Ясак, 166 
Ясский мир, 167 

 

 

 

 



172 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



173 
 

СПИСОК ТЕРМИНОВ ПО ИСТОРИЧЕСКИМ ПЕРИОДАМ 

 

Образование и расцвет раннефеодального государства Киевская Русь 

(IX-XII вв.) 

 

 
Вервь, 17 
Вече, 19 
Вира, 19 
Военная демократия, 21 
Дружина, 44 
Закупы, 47 
Западники, 48 
Заповедные лета, 49 
Земгор, 49 Земская управа, 51 
Земский собор, 50 
Земское собрание, 50 
Золотая Орда, 51 
Зубатовщина, 52 
Избранная Рада, 53 
Изгои, 53 
Князь, 57 
Любечский съезд, 75 
Натуральное хозяйствo, 87 
Огнищанин, 93 
Перело́жное земледе́лие, 101 
Повоз, 102 
Погост, 102 
Подсе́чно-огнево́е земледе́лие, 103 
Полюдье, 105 
Православие, 108 
Присваивающее хозяйство, 112 
Производя́щее хозя́йство, 114 
Раннефеодальная монархия, 117 
Русь, 120 
«Русская Правда», 121 
Рядовичи, 122 
Славяне, 128 
Смерды, 127 
Староста, 141 
Удел, 148 
Урок, 151 
Усобицы, 152 
Холопы, 158 
Христиа́нство, 158 
Челядь, 161 
Язычество, 164 
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Период политической раздробленности Древнерусского государства  

(XII- XIII вв.) 

 
Воевода, 21 
Волхвы, 23 
Дань, 37 
Золотая Орда, 51 
Крестоносцы, 64 
Купец, 68 
Курултай, 67 
Лествичное право, 71 
Летопись, 72 
Орда́, 95 
Съезды князей, 143 
Тиун, 144 
Чингисхан, 162 

 

Возвышение Москвы, начало объединения русских земель 

(Конец XIII-первая половина XV вв.) 

 
Баскак, 11 
Бахчисарайский договор, 12 
Бояре, 14 
Боярская дума, 15 
Вотчина, 24 
Летопись, 72 
Митрополит, 81 
Монасты́рь, 83 
Монголо-татарское иго на Руси, 83 
Тысяцкий, 147 
Число, 163 
Ярлыки ханские, 166 

 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы, образование  

Российского централизованного государства 

(Вторая половина XV - первая треть XVI вв.) 

 
Ереси, 45 
Иосифляне, 55 
Кормления, 62 
Нестяжатели, 90 
Подданство, 103 
Пожилое, 104 
Посадник, 106 
Приказы, 109 
Судебник, 140 
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Расширение территорий и укрепление Российского государства,  

становление российского самодержавия 

(XVI-XVII вв.) 

 
Автокефалия, 5 
Азовское сидение, 5 
Андрусовское перемирие, 7 
Барокко, 10 
Большая засечная черта, 13 
Всероссийский рынок, 25 
Земский собор, 50 
Избранная Рада, 53 
Ирбитская ярмарка, 56 
Кардисский мир, 57 
Крестоцеловальная запись, 64 
Круговая порука в русской общине, 65 
Кружок ревнителей благочестия, 66 
Лицевой свод, 73 
Макарьевская ярмарка, 76 
Мануфактура, 77 
Наместник, 86 
Нарышкинское, или московское барокко, 86 
Никонианцы, 90 
Новоторговый устав, 91 
Парсуна, 99 
Патриарх, 99 
Переяславская Рада, 101 
Полки «иноземного строя», 105 
Поместье, 106 
Приказ тайных дел, 110 
Пятинные деньги, 116 
Ратуша, 118 
Семибоярщина, 124 
Смута, Смутное время, 128 
Соборное уложение, 129 
Соляной бунт, 134 
Старообрядцы, 139 
Столбовский «вечный мир» со Швецией, 140 
Стрелецкие полки, 142 
Тявзинский «вечный мир» со Швецией 1595 г., 147 
Урочные лета, 151 
Церковный раскол, 160 
Юрьев день, 163 
Ярмарки, 165 
Ясак, 166 
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Становление, расцвет, кризис и развал Российской империи 

(XVIII – начало XX вв.) 

 
Айгунский договор, 6 
Акмеизм, 7 
Антанта, 8 
Ассамблеи, 9 
Берлинский конгресс, 12 
Берлинский трактат, 13 
Бироновщина, 13 
Бонапартизм, 14 
Булыгинская дума, 16 
Версальский мирный договор, 18 
Военные поселения, 22 
Вольное экономическое общество, 23 
Временнообязанные крестьяне, 25 
Выкупные платежи, 26 
Выход крестьянский, 27 
Гаагские мирные конференции, 31 
Генуэзская конференция, 32 
Георгиевский трактат, 32 
Государственные крестьяне, 33 
Государственный совет Российской империи, 29 
Государственная уставная грамота Российской империи, 34 
Гянджинский трактат, 35 
Двоевластие, 37 
Декадентство, 38 
Дворцовых переворотов эпоха, 40 
Дворянство, 41 
Дворянский земельный банк, 41 
Деулинское перемирие с Речью Посполитой, 42 
Жалованная грамота городам, 46 
Жалованная грамота дворянству, 47 
Западники, 48 
Заповедные лета, 49 
Земгор, 49 
Земская управа, 51 
Земское собрание, 50 
Зубатовщина, 52 
Имамат, 54 
Картель, 57 
Кондиции, 60 
Конституция Муравьёва, 61 
Концерн, 61 
Крестья́нский поземе́льный банк, 65 
Кустарное производство, 69 
Кустарь, 69 
Кючук-Кайнарджийский договор, 70 
Лондонская конвенция, 74 
Магистрат, 75 
Междуцарствие, 77 
Меркантилизм, 78 
Министерства, 79 
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Мир искусства, 80 
Модерн, 82 
Модернизация, 82 
Монасты́рь, 83 
Монголо-татарское иго на Руси, 83 
Мюнхенское соглашение, 84 
Наказ Екатерины II, 84 
Негласный комитет, 89 
Общество возрождения художественной Руси, 92 
Отработки, 96 
Отрезки, 96 
Отходничество, 98 
Панславизм, 98 
Передвижники, 100 
Посессионные крестьяне, 107 
Портсмутский договор, 107 
Приписные крестьяне, 111 
Прогрессивный блок, 113 
Просвещённый абсолютизм, 114 
Протекционизм, 115 
Рештский трактат, 119 
Рококо, 120 
«Русская правда» Пестеля П. И., 121 
Сан-Стефанский мирный договор, 123 
Священный союз, 123 
Сенат, 125 
Символизм, 126 
Синдикат, 126 
Синод, 126 
Славянофилы, 127 
Собственная Его Императорского Величества канцелярия, 130 
Совет всея земли, 130 
Союз русских художников, 136 
Союз трёх императоров, 137 
Теория официальной народности, 144 
Трест, 145 
Третьеиюньская монархия, 145 
Tретьеиюньский переворот, 146 
Уложенная комиссия 1767–1768 гг., 149 
Университет Шанявского, 150 
Уставная грамота, 152 
Фискал, 154 
Футуризм, 155 
Хождение в народ, 156 
Ходынская трагедия, 157 
Чересполосица, 161 
Ясский мир, 167 
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Образование, расцвет, кризис и развал Советского государства 

(1917–1991 гг.) 

 
Антипартийная группа, 8 
Аракчеевщина, 9 
Атлантическая хартия, 10 
Бульдозерная выставка, 17 
Военный коммунизм, 22 
Высший совет народного хозяйства, 26 
Государственный Комитет Обороны, 33 
Государственный Комитет по чрезвычайному положению в СССР, 35 
Декларация Объединённых наций, 39 
Декрет, 39 
Демократическая платформа в КПСС, 36 
Диктатура пролетариата, 42 
Добровольческая армия, 43 
Доктрина Брежнева, 44 
Колхоз, 59 
Комуч, 59 
Конверсия, 60 
Культурная революция, 67 
Ленд-лиз, 70 
Лига Наций, 72 
Мешочники, 78 
Мировая революция, 80 
Мюнхенское соглашение, 84 
Национальный конфликт, 87 
Новоогарёвский процесс, 88 
Oрганизация Варшавского договора, 94 
Оттепель, 97 
Предпарламент, 109 
Программа "500 дней", 112 
Прондалог, 114 
Разрядка напряженности, 116 
Раскулачивание, 118 
Совет народных комиссаров, 131 
Совет по эвакуации при СНК СССР, 133 
Совет труда и обороны, 132 
Совхоз, 134 
Социалистический реализм, 135 
Социалистическое соревнование, 136 
Ставка Верховного Главнокомандования, 138 
Стахановское движение, 139 
Ударничество, 148 
Холодная война, 157 
Центральный штаб партизанского движения, 160 
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Образование и развитие Российской Федерации 

(1992 г. – по настоящее время) 

 
Ваучер, 28 
Госкорпорация, 28 
Государственный совет при Президенте РСФСР, 30 
Государственный совет Российской Федерации, 30 
Гянджинский трактат, 35 
Дефолт, 37 
Единая Россия, 45 
Импичмент, 54 
Космополитизм, 63 
Наш дом - Россия, 88 
Общественная палата, 92 
Олигархия, 93 
Приватизация, 109 
Семибанкирщина, 124 
Совет безопасности Российской Федерации, 131 
Федеральная целевая программа, 153 
Федеративный договор, 154 
Хасавюртовские соглашения 1996 г., 155 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



180 
 

Справочное издание 

 

ВОРОНЦОВ Сергей Львович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСТОРИЯ 

 

Словарь наиболее часто встречающихся  

терминов, понятий  

 

 

 

 

 

 

 
Текстовое электронное издание 

 

 
Подготовлено к изданию 25.12.2020 г. 

Формат 60×84 1/16. Усл. печ. л. 11,3. Уч.-изд. л. 10,5. Заказ № 138 
 

Отделение организации научных исследований 
научно-технического отдела 

Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России 
153040, г. Иваново, пр. Строителей, 33 


