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Введение  

Изучение многовекового опыта народов нашей страны помогает правильно 

оценить прошлое, осмыслить настоящее, понять место и роль России в системе 

мировой цивилизации. 

Курс истории позволяет создать представление об основных этапах развития 

России, о важнейших исторических событиях и личностях, о наиболее 

существенных закономерностях экономического, политического, социального и 

культурного процесса в тысячелетней российской истории. 

Содержание и методических рекомендаций соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования в его базисной 

части (Б1) по циклу гуманитарных, социальных и экономических дисциплин. 

Цель данной работы - дать рекомендации студентам по самостоятельной 

подготовке к семинарским занятиям и сдачи экзамена по истории.  

Студенты должны уметь анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития России в контексте общемирового исторического процесса; 

соотносить единичные факты и общие явления, группировать факты по указанному 

признаку, указывать характерные, существенные признаки исторических событий и 

явлений; находить и использовать необходимую для саморазвития информацию о 

культурных особенностях и традициях различных социальных групп для 

формирования гражданской позиции. 

Требования к уровню подготовки бакалавра: 

При изучении курса истории студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

знать: 

- основные исторические подходы к изучению событий прошлого; 

- основные принципы и методы исторического познания действительности; 

- периодизацию отечественной истории и сущности характеристики этапов ее 

развития; 
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- динамику становления и развития российской государственности, понимать 

сущность социально-экономических отношений, их своеобразие в России; 

- основные факты, явления, процессы, характеризующие целостность истории; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь: 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 

- аргументированно высказывать свое мнение о дискуссионных проблемах 

отечественной истории, опираясь на основные концептуальные подходы; 

 - работать с источниками информации; 

- давать характеристику основным этапам истории и выдающимся деятелям 

различных эпох; 

владеть: 

- терминами и понятиями, которыми оперирует историческая наука; 

- современными методами сбора и анализа информации по гуманитарным 

наукам; 

- навыками самостоятельной работы по подготовке к публичным 

выступлениям по актуальным проблемам истории России. 

 

Основное содержание курса: 

Русь в IX - начале XII вв. 

Первые свидетельства о славянах. Хозяйственная деятельность, общественный 

строй, верования. Происхождение государственности у восточных славян. Дань и 

подданство. Князья и дружина. Вечевые порядки. Принятие христианства. 

Христианская культура и языческие традиции. Влияние Византии. Культура 

Древней Руси как один из факторов образования древнерусской народности. Расцвет 

Киевской Руси. Право на Руси. Категории населения.  

Русские земли и княжества в XII - середине XV вв. 

Причины распада Древнерусского государства. Варианты развития русских 

земель. Крупнейшие земли и княжества. Монархии и республики. Идея единства 

Русской земли. Монгольское нашествие. Золотая Орда. Роль монгольского 
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завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией: 

итоги и значение. 

Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и 

категории населения. Роль городов в объединительном процессе. 

 Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Москва как 

центр объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских 

земель и освобождения от ордынского владычества. Зарождение национального 

самосознания. Образование Московского государства. Культурное развитие русских 

земель и княжеств. 

Российское государство во второй половине XV-XVII вв. 

Завершение объединения русских земель и образование Российского 

государства. Свержение золотоордынского ига. «Москва - третий Рим». Роль церкви 

в государственном строительстве. Изменения в социальной структуре общества и 

формах феодального землевладения. Особенности образования централизованного 

государства в России. Централизация власти, централизованный аппарат 

управления. Рост международного авторитета Российского государства. 

Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание органов 

сословно-представительной монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян. 

Учреждение патриаршества. Расширение государственной территории в XVI в. 

Пресечение правящей династии.  

Смута. Обострение социально-экономических противоречий. Этапы 

закрепощения крестьянства. Борьба с Речью Посполитой и Швецией. 

Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Рост территории 

государства. Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в 

экономике: начало складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. 

Церковный раскол. Старообрядчество. Социальные движения XVII в. 

Формирование национального самосознания. Развитие культуры народов 

России в XV - XVII вв. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в. 

Россия в XVIII - середине XIX вв. 

Петровские преобразования. Провозглашение империи. Абсолютизм. 

Превращение дворянства в господствующее сословие. Сохранение крепостничества 
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в условиях модернизации. «Окно в Европу». Россия в период дворцовых 

переворотов. Просвещенный абсолютизм Екатерины Великой. Упрочение 

сословного общества.  

Реформы государственной системы в первой половине XIX в. Особенности 

экономики России в XVIII - первой половине XIX в.: господство крепостного права 

и зарождение капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. 

Либеральные и консервативные тенденции развития России. 

Идейная борьба и общественное движение в России в первой половине XIX в. 

Русское Просвещение. Движение декабристов. Консерваторы. Славянофилы и 

западники. Русский утопический социализм. 

Превращение России в мировую державу в XVIII в. Отечественная вoйнa 1812 

г. Имперская внешняя политика России. Крымская война 1853-1856 гг. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII 

- первой половины XIX в. 

Россия во второй половине XIX - начале XX вв. 

Реформы 1860-х - 1870-х гг. Отмена крепостного права. Развитие 

капиталистических отношений в промышленности и сельском хозяйстве. 

Сохранение остатков крепостничества. Самодержавие, сословный строй и 

модернизационные процессы. Политика контрреформ. Российский 

монополистический капитализм и его особенности. Роль государства в 

экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Нарастание экономических и 

социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России 

на рубеже веков. Революция 1905-1907 гг. Становление российского 

парламентаризма. Аграрная реформа П.А. Столыпина. 

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX - начале XX в. 

Развитие системы образования, научные достижения российских ученых. 

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в 

системе военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-Японская 

война. 

Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество. 
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Революция и Гражданская война в России. 

Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Тактика политических 

партий. Провозглашение и утверждение советской власти. Учредительное собрание. 

Брестский мир. Формирование однопартийной системы. 

Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы 

участвующих сторон. Политика «военного коммунизма». «Белый» и «красный» 

террор. Российская эмиграция. 

СССР в 1921-1991 гг. 

Переход к новой экономической политике. 

Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное 

строительство. 

Причины свертывания новой экономической политики. Партийные дискуссии 

о путях социалистической модернизации общества. Индустриализация. 

Коллективизация. «Культурная революция». Создание советской системы 

образования. Идеологические основы советского общества.  

Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Культ личности 

И.В. Сталина. Массовые репрессии. Конституция 1936 г. 

Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР 

между мировыми войнами. 

Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. Советское 

военное искусство. Героизм советских людей в годы войны. Партизанское 

движение. Тыл в годы войны. Роль СССР во Второй мировой войне. 

Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. 

Складывание мировой социалистической системы. «Холодная война» и ее влияние 

на экономику и внешнюю политику страны. Овладение СССР ракетно-ядерным 

оружием. 

Попытки преодоления культа личности. ХХ съезд КПСС. Экономические 

реформы 1950-х - 1960-х гг., причины их неудач. Концепция построения 

коммунизма. Теория развитого социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и 

правозащитное движение. 
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Особенности развития советской культуры в 1950-1980 гг. Наука и 

образование в СССР. 

«Застой». Попытки модернизации советского общества в условиях замедления 

темпов экономического роста. Политика перестройки и гласности. Формирование 

многопартийности. Кризис коммунистической идеологии. Межнациональные 

конфликты. 

СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины XX в. 

Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Политика разрядки. 

Афганская война. 

Причины распада CCСP. 

Российская Федерация (1991 г. – до наших дней). 

Становление новой российской государственности. Августовские события 

1991г. Политические партии и движения Российской Федерации. Политический 

кризис сентября-октября 1993г. Конституция Российской Федерации 1993 г. 

Чеченский конфликт. Российская Федерация и страны Содружества Независимых 

Государств. 

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. 

Российская культура в условиях радикального преобразования общества. 

Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной 

международно-правовой системы. Россия и вызовы глобализации. 

Курс на укрепление государственности, экономический подъем, социальную и 

политическую стабильность, укрепление национальной безопасности, достойное для 

России место в мировом сообществе. 

Культурные процессы современности. 
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[Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению 050100 - Бакалавр пед. образования по профилю "Историческое 

образование". - Электрон. текстовые дан. - Сургут : РИО СурГПУ, 2013. - 155 с. – 

режим доступа: http://rucont.ru/efd/257898 

11. Мунчаев, Ш.М. История России: учеб. для вузов / Ш. М. Мунчаев, В. М. 

Устинов.- М.: Норма, 2000. - 647 с.   

12. Серебренников, А.М. Отечественная история: учеб. пособие для 

самостоятельной работы студентов очн. и заочн. обучения / А. М. Серебренников, Л. 

А. Жукова.- Иркутск: ИрГСХА, 2008. - 302 с. 

13. Согрин В.В. Политическая история современной России. 1985-2001: От 

Горбачева до Путина. – М., 2008. 

14. Супрунова, Е.П. История Отечества [Электронный ресурс] / И.П. 

Черная, А.Е. Салионов, С.С. Пай, ред.: Г.А. Трифонова, Е.П. Супрунова .— 2-е изд., 

перераб. и доп. — Владивосток : Медицина ДВ, 2019 .— 776 с. : ил. — ISBN 978-5-

98301-179-3 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/685277 

15. Федоров, В.А. История России. 1861-1917: учеб. для вузов / В. А. 

Федоров.- М.: Высш. шк., 2003. - 384 с.  

  

Методические материалы: 

      1. Кузнецова Ж. Г. История: Учебно-методическое пособие для 

аудиторной и самостоятельной работы бакалавров всех направлений и форм 

обучения (с комплектом заданий разного уровня). – Иркутск: Издательство ИрГАУ, 

2015. – 136 с. 
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2. Кузнецова, Жанна Геннадьевна (ст. преподаватель).  

История : учеб.-метод. пособие для аудиторной и самостоят. работы студентов 

всех форм обучения и направлений подготовки (уровень специалитета) : (с 

комплектом заданий разного уровня) / Ж. Г. Кузнецова. - Иркутск : Изд-во ИрГАУ 

им. А. А. Ежевского, 2017. - 135 c. // Электронная библиотека Иркутского ГАУ. - 

Режим доступа: для автор. пользователей. 

URL: http://195.206.39.221/fulltext/i_004032.pdf   

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет: 

1. HISTORY.RU: История России. Мультимедиа-учебник / 

http://www.history.ru/  

2. Электронные тексты по истории / http://lichm.narod.ru/  

3. Российская история. История России с древнейших времён до наших дней. 

Отечественная история / http://rushistory.stsland.ru/  

4. История Руси, России, Российская Империя, отечества, история СССР, 

советская история. Специализированные сайты и интересные факты по истории 

России / http://www.alleng.ru/edu/hist3.htm  

5. Российский электронный журнал "Мир истории" / http://www.historia.ru/  

6. Российская империя / http://www.rusempire.ru/  

7. Хронос - всемирная история в Интернете / http://www.hrono.ru/  

8. Карты по истории России / http://www.naexamen.ru/ 

9. Русь Древняя и Удельная / http://www.avorhist.narod.ru/  

10. Язычество славян / http://www.paganism.msk.ru/  

11. История России (862-1917) / http://www.history.atomlink.ru/  

12. Тысячи дат по истории России / http://www.durov.com/   

13. Российская Империя в фотографиях / http://www.all-photo.ru/  

14. Революция и Гражданская война / http://www.rusrevolution.info/  

15. Советский Союз / http://www.slava-cccp.narod.ru/  

16. Sovetika.ru - сайт о советской эпохе / http://www.sovetika.ru/ 

 

http://www.sovetika.ru/
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Комплект разноуровневых заданий:  

I. Задания репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать знание фактического материала (базовые понятия, факты) и умение 

правильно использовать специальные термины и понятия, узнавание объектов 

изучения в рамках определенного раздела дисциплины. 

 

Задание№ 1.Заполните таблицу «Восточные славяне в древности». 

Названия 

союзов 

племен 

Места 

расселения на 

Восточно-

Европейской 

равнине 

Общинное 

устройство 

Занятия  Верования  

     

     

     

 

Задание № 2.Заполните таблицу «Принятие христианства на Руси». 

Причины  Значение  

  

  

  

  

  

  

 

Задание № 3. Заполните таблицу «Социальная структура и основные 

категории населения Киевской Руси (по «Русской правде»)» 

Свободное 

население 

Зависимое население Характеристика 

положения в обществе 
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Задание № 4. Заполните таблицу «Варианты развития русских земель периода 

феодальной раздробленности» 

Район  Северо-

восточный 

Северо-Западный Юго-Западный 

Название земли    

Географическое 

положение, 

климат, почвы 

   

Особенности 

политического 

строя и 

экономического 

развития 

   

Правители    

Судьба земли    

 

Задание № 5. Заполните таблицу «Культура Древней Руси» 

Основные направления Содержание  

  

  

  

 

Задание № 6. Заполните таблицу «Предпосылки объединения русских земель в 

единое государство» 

Социально-

экономические 

Духовные  Политические  

   

   

 

Задание № 7. Заполните таблицу «Реформы Избранной рады» 
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Реформа  Содержание  

Государственного 

управления 

 

Правовая   

Церковная   

Военная   

Налоговая   

Местного 

управления 

 

 

Задание № 8. Составьте схему органов Государственного и местного 

управления в России XVIIв. и опишите их функции. 

Задание № 9. Составьте сравнительную таблицу «Внешняя политика первых 

Романовых» 

Название 

договора 

С кем заключен Когда  Условия договора 

    

    

    

 

Задание № 10. Составьте схему органов власти и управления Российской 

империи в первой четверти XVIII в. 

Задание № 11. Составьте таблицу «Тайные организации декабристов» 

Название, годы, место 

организации 

Основные 

представители 

(количество членов) 

Программа  
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Задание № 12. Составьте таблицу «Крымская война 1853-1856гг.» 

Причины  Повод  Этапы  Противники 

России 

Основные 

события и 

итоги 

     

     

     

 

Задание № 13. Составьте таблицу «Образование политических партий в 

России» 

Классификация по 

направлениям 

Название партий Идейно-теоретические и 

программные принципы 

Социалистические   

Либеральные    

Консервативные    

 

Задание № 14. Составьте схему Государственного устройства после 

Манифеста 17 октября 1905г. 

Задание № 15. Составьте таблицу «Столыпинская аграрная реформа 1906-

1911гг.» 

Цель реформы Составные части 

реформы 

Последствия и 

итоги 

Причины 

нерешенности 

реформ 

    

    

 

Задание № 16. Составьте таблицу «Февральская буржуазно-демократическая 

революция 1917г.» 

Причины  Основные события Итоги  

   



17 
 

   

   

 

Задание № 17. Составьте таблицу «Первые декреты Советской власти» 

Декрет  Дата  Содержание 

   

   

   

 

Задание № 18. Составьте таблицу «Экономическая реформа 1965г. 

(Косыгинская)» 

Сущность  Содержание  Причины неудач 

   

   

   

   

 

Задание № Понятийный диктант. 

1. Объяснить термины: 

Барщина; Баскак; Бояре; Вервь; Вече; Вира; Волхвы; Вотчина; Глаголица; 

Дань; Десятина; Закупы; Издольщина; Кириллица; Княжества; Кормление; 

Местничество; Оброк; Острог; Откуп; Отруб; Подать; Пожилое; Полюдье; 

Поместье; Посадник; Рекрут; Смерды; Сословия; Тиун; Тягло; Удел; Холоп; Хутор; 

Ярлык; Ясак. 

2. Дать определение понятий: 

Абсолютизм; Автокефальная церковь; Аннексия; «Военный коммунизм»; 

Волость; Вольные хлебопашцы; Волюнтаризм; Временно-обязанные крестьяне; 

Геноцид; Гласность; Государственные крестьяне; Гражданская война; Дворовые 

крестьяне; Декрет; Диссидентство; Единонаследие; Жандармерия; Жития; 

Западничество; Земства; Земщина; Инвестиции; Интервенция; Казенные крестьяне; 

Коллективизация; Колонизация; Контрибуция; Концессия; Крепостное право; 
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Коррупция; Национализация; Олигархия; Отходничество; Переселенчество; 

Плюрализм; Посессионные крестьяне; Приватизация; Приписные крестьяне; 

Протекционизм; Реабилитация; Регентство; Репарации; Репатриация; Репрессии; 

Секуляризация; Сепаратизм; Стагнация; Суверенитет; Экспроприация.  

 

II. Задания реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, анализировать, обобщать фактический и теоретический 

материал с формулированием конкретных выводов, установлением причинно-

следственных связей. 

Задание № 1.Проследите, как происходило закрепощение крестьян в 

Московском государстве. 

 Задание № 2.Дайте определение абсолютизма и назовите его отличия от 

сословно-представительной монархии. 

Задание № 3. Проанализируйте роль иностранцев в России в XVIII в. 

Задание № 4.Проследите, в чем проявлялись попытки верховной власти 

разрешить крестьянский вопрос в XIX в. В чем проявлялись буржуазные и 

феодальные черты этих реформ? 

Задание № 5. Объясните, почему культуру России первой половины XIX в. 

называют «золотым веком»? 

Задание № 6. Дайте характеристику выдающихся российских реформаторов 

конца XIX в. (Н.Х. Бунге, И.А. Вышнеградский, С.Ю. Витте). 

Задание № 7. Составьте таблицу «Индустриализация и коллективизация в 

СССР» 

 Индустриализация  Коллективизация  

Цели    

Особенности    

Итоги    

 

Задание № 8. Дайте определение тоталитаризма. Можно ли Советское 

государство считать тоталитарным и почему? 
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Задание № 9. Проследите, как развивались в хронологическом порядке 

военные действия, и какие основные периоды и военные операции можно выделить 

в ходе Великой Отечественной войны. 

Задание № 10. Объясните, были ли распад СССР и крах «Перестройки» 

неизбежны. 

Задание № 11. Составьте таблицу «Основные этапы и итоги перестройки» 

Этапы  Содержание  Итоги 

Позитивные  Негативные  

Первый (1985-1987гг.)    

Второй (1988-1989гг.)    

Третий (1990-1991гг.)    

 

Задание № 12. Объясните, почему процесс трансформации экономической 

системы в России оказался таким долгим и сложным. 

Задание № 13. Составьте таблицу «Экономическая и социальная политика 

Правительства Российской Федерации в 1992-20..гг.» 

Председатель 

Правительства 

Основные 

направления политики 

Последствия  

   

   

   

 

III. Задания творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать 

умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную 

точку зрения. 

 

Задание № 1. Подготовка презентаций с использованием компьютерных 

технологий с последующим обсуждением материалов (совершенствование способов 

поиска, обработки и предоставления новой информации; развитие 

коммуникативных навыков студентов). 
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Презентации. Примерная тематика: 

• Политический портрет князя (IX-XVвв.), царя (XVI – XVII вв.), 

императора (XVIII-начало XX вв.), главы государства Советского периода, 

Президента РФ. 

• Политический портрет выдающегося государственного деятеля 

(реформатора, военного полководца…). 

• Языческая религия древних славян. 

• Древнерусские былины и их герои. 

• Быт и нравы Древней Руси. 

• Возникновение и развитие городов в Древней Руси. 

• Крещение Руси и историческое значение этого события. 

• Культура Руси до монгольского нашествия. 

• Архитектура Древней Руси. 

• «Русская Правда» как исторический источник. 

• Русская культура XIII - XVIIвв. 

• Политика московских князей в ХIV – ХIV вв. 

• Судебник 1497 г. как первый свод законов Московской Руси. 

• Начало продвижения России на восток. Поход Ермака. 

• Освобождение Москвы от польских интервентов осенью 1612 г. 

народным ополчением под руководством К.Минина и Д.Пожарского. 

• Городские восстания второй половины XVII («Бунташного») века. 

• Русская культура XVIII в. 

• Основание и строительство Санкт-Петербурга – новой столицы России. 

• «Птенцы гнезда Петрова». Круг ближайших сподвижников Петра I. 

• Русская культура в XIX в. 

• Декабристы в Сибири. 

• «Хождение в народ» и его итоги. 

• «Кровавое воскресенье» 9 января 1905 года. 

• Деятельность РСДРП. В.И. Ульянов-Ленин. 

• Партия эсеров: идеология и деятельность. 

• Формирование и развитие партии октябристов. 
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• Партия кадетов в русской политической жизни. 

• Черносотенные организации в России. 

• Сущность «двоевластия» в России 1917 года. 

• Альтернативы развития России после февраля 1917 г. 

• Советская культура 1917-1940гг. 

• Кронштадтское восстание 1921г. как симптом внутреннего кризиса в 

стране. 

• Политика советского государства по отношению к религии и церкви. 

• Формирование аппарата насилия в советском обществе (ВЧК, ГПУ). 

• Возникновение и развитие системы ГУЛАГа. 

• Советские лагеря и тюрьмы. 

• Голод 1932-1933 годов в СССР. 

• Советская культура в годы Великой Отечественной войны. 

• ХХ съезд КПСС и его историческое значение. 

• Аграрная политика Н.С. Хрущева: плюсы и минусы. 

• Реформа политической системы СССР в ходе «перестройки». 

• Отечественная культура во второй половине ХХ – начале ХХIвв. 

• Великая Отечественная война 1941 - 1945 гг. глазами моей семьи. 

• История моего родного края. 

 

Задание № 2.  

Рефераты. Примерная тематика: 

• Российская цивилизация между Западом и Востоком. 

• Особенности социально-политического развития Киевской Руси. 

• Влияние православия на формирование и развитие русской культуры и 

национального самосознания. 

• Социально-политические изменения в русских землях в период монголо-

татарского господства. Русь и Орда. 

• Формирование и развитие Московского централизованного государства 

в XV – XVI в. 

• Формирование самодержавия в Московском царстве. Иван IV Грозный. 
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• «Смутное время»: ослабление государственных начал, попытки 

возвращения к «домонгольским» формам отношений между властью и обществом. 

• Феномен самозванства в русской истории и культуре. 

• Земский собор 1613 г. Воцарение династии Романовых. 

• Соборное уложение 1649 г.: юридическое закрепление крепостного 

права и сословных функций. Особенности сословной системы Московского царства. 

• Взаимоотношения государства и церкви в Московском царстве. 

Церковный раскол. 

• Петр I: борьба за преобразование традиционного общества в России. 

Основные направления европеизации страны. 

• Русская культура XVIII в.: от петровских реформ к «веку Просвещения». 

• Изменения в социальной структуре русского общества в XVIII в. 

Расширение привилегий дворянства. 

• Социально-политическая сущность и последствия дворцовых 

переворотов в России в XVIII в. 

• Екатерина II: истоки и сущность политики «просвещенного 

абсолютизма». 

• Внешняя политика России в XVIII в. 

• Россия в войнах с Наполеоном. 

• Экономическое развитие России в Х1Х в. 

• Движение декабристов. 

• Крестьянский вопрос в России в Х1Х в. 

• Попытки реформирования социальной системы страны в Х1Х в.: от 

Александра I до Александра III. 

• «Золотой век» русской культуры. 

• Развитие общественных сил в России в Х1Х в.: охранительные, 

либеральные и революционные тенденции. 

• Особенности российской внешней политики в Х1Х в. 

• Развитие промышленности в России конца Х1Х – начала ХХ в.: 

индустриализация «сверху» и «снизу». 
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• Проблемы социальных отношений в стране в начале ХХ в. Революция 

1905 – 1907 гг. 

• Русская деревня в начале ХХ в. Столыпинская аграрная реформа. 

• Эволюция государственной власти в России начала ХХ в. 

• Политические партии и общественные движения в России в начале ХХ 

в.: генезис, классификация, программы, тактика. 

• Опыт «думского» парламентаризма в дореволюционной России. 

• Влияние Первой мировой войны на Россию. 

• Февральская революция. Альтернативы развития России после февраля 

1917 г. 

• Октябрьский переворот 1917 г. Причины, содержание и последствия 

общенационального кризиса в России в 1917 г. 

• Гражданская война в России. 

• Формирование и сущность советского строя. 

• Создание экономических основ советского политического режима в 30-е 

годы. 

• Советская внешняя политика в 20-е – 30-е гг. 

• СССР во второй мировой и Великой Отечественной войне. Цена победы. 

• Победоносный сталинизм (1945 – 1952). 

• Внешняя политика СССР в послевоенные годы. Создание 

социалистического лагеря. 

• Хрущевская «оттепель» во внутренней политике. Значение ХХ и ХХ11 

съездов КПСС. 

• Власть и общество в 1964 – 1985 гг. Кризис господствующей идеологии. 

• Проблемы экономического развития СССР в 60 – 80 гг. 

• Попытка обновления системы в ходе «перестройки» и причины ее 

провала. 

• Становление и крах советской тоталитарной культуры.  

• Россия в 90-е гг. ХХ. Изменение экономического и политического строя.  

• Важнейшие проблемы современного российского общества. 
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Комплект тест-заданий для контрольной работы 

Тема: «Социально-экономическое и политическое развитие России в ХIХ в.». 

 

ТЕСТ            РОССИЯ В 19 ВЕКЕ             1 вариант 

1. Какой орган государственной власти должен был по проекту 

М.Сперанского соединить в себе высшую законодательную, исполнительную и 

судебную власть? 

а) Государственная Дума, б) Гос. Совет, в) Негласный комитет 

2. Как называлась крупная организация декабристов созданная в 1818г.? 

а) Священный Союз, б) Союз Благоденствия, в) Союз Спасения 

3. Какой строй должен был установиться в России по проекту П.Пестеля? 

а) конституционная монархия,  

б) демократическая республика,  

в) самодержавная монархия 

4. Сколько лет было М.Кутузову, когда он возглавил русскую армию во время 

войны 1812г.? 

а) 67 лет, б) 52 года, в) 83 года 

5. Какой пост занимал М.Сперанский с 1819 по 1822гг.? 

а) генерал-губернатор Сибири, б) пензенский губернатор, в) статс-секретарь 

6. Кто из жён декабристов первой последовала в Сибирь за своим мужем? 

а) М.Волконская, б) Е.Трубецкая, в) А.Муравьёва 

7. Сколько университетов насчитывалось в России в 1половине 19в.? 

а) три, б) семь, в) двадцать 

8. В 1825г. законный наследник престола вел.князь Константин Павлович  

    отказался от трона. Как сложилась его судьба? 

а) оставался наместником в Польше до начала 30-х годов 19в., умер от холеры 

во время эпидемии, 

б) был заключён в крепость, т.к. Николай 1 боялся брата, 

в) уехал в Париж на постоянное жительство, т.к. любил Францию 

9. Какая легенда существует о последних днях жизни Николая 1? 
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а) царь принял яд, подавленный поражением русских войск в Крымской войне 

и полным крахом проводимой в течение 3О лет политики, 

б) царь был убит заговорщиками, считавшими его виновным в разгроме 

России в Крымской войне, 

в) царь ушёл в монастырь, замаливая грехи своего царствования 

10. В каком году были отменены телесные наказания по приговорам судов? 

а) 1864, 6) 1861, в) 1868 

11. Назовите одно из мероприятий крестьянской реформы 1861г.? 

а) крестьяне были освобождены от царских повинностей, 

б) все  крепостные получили личную свободу, 

в) крестьянам было дано право выхода из общины 

12. Какие судебные дела рассматривались без участия присяжных? 

а) о кражах, б) об убийствах, в) политические 

13. Сколько покушений было совершено на Александра II? 

а) три, б) семь, в) двадцать одно 

14. Какую сумму должна была получить Россия от продажи Аляски и  

      Алеутских островов США?  

а) 14 млн.руб, б) 386 млн,руб., в) 4 млрд.руб. 

15. Каковы были планы Наполеона осенью 1812г.? 

а) наступать на Москву по Владимирской дороге, 

б) захватить Москву, 

в) отступать из Москвы через Калугу и Тулу 

16. Какой русский царь даровал амнистию декабристам? 

а) Александр II, б) Александр III, в) Николай I 

17. Какую форму правления должна была принять Россия по проекту  

Н.Муравьёва?  

а) демократическая республика, б) самодержавная монархия,  

в) конституционная монархия 

18. Kто из героев Отечественной войны 18I2r. погиб от руки декабриста  

П.Каховского во время восстания на Сенатской площади?  

а) генерал М.Милорадович, б) адмирал Чичагов, в) генерал М.Платов 
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19. На чьей квартире в Петербурге собрались декабристы накануне восстания? 

а) К.Рылеева, б) С.Трубецкого, в) И.Пущина 

20. Сколько человек погибло по данным министерства юстиции в результате  

      подавления восстания на Сенатской площади? 

а) 80, 6) 200, в) 360, г) 1271  

21. Назовите одного из ближайших сподвижников Николая I  

а) А.Аракчеев, б) П.Строганов, в) Е.Канкрин 

22. Что изменила военная реформа 1874г. в формировании русской армии? 

а) крестьяне освободились от воинской повинности, 

б) устанавливалось равенство всех сословий в отношении военной 

повинности,  

в) мещане были освобождены от военной повинности 

23. Какие земские учреждения были созданы в 1864г.? 

а) городские думы, б) земские собрания, в) дворянские управы 

24. Какие войска в России являлись иррегулярными в 19в.? 

а) драгунские, б) гусарские, в) казачьи  

25. Кто такие шляхтичи? 

а) польские дворяне, б) польские повстанцы, в) польские мещане 

 

ТЕСТ                 РОССИЯ В 19 ВЕКЕ               2 вариант 

1. Кому в 1808г. Александр I поручил подготовить общий проект   

    государственных преобразований в России?  

а) А.Куракину, б) А.Аракчееву, в) М.Сперанскому 

2. Назовете дату Бородинского сражения? 

а) 22 сентября 1812г., б) 14 декабря 1812г., в) 26 августа 1812г. 

3. В каком городе было образовано Северное общество декабристов? 

а) Москва, б) Петербург, в) Псков 

4. Какое европейское государство воевало против России в Крымской войне в 

союзе с Турцией и Англией? 

а) Франция, б) Италия, в) Испания 

5. Какое событие сделало невозможным оборону Севастополя в сентябре  
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     1855г? 

а) вступление английских кораблей в Северную бухту, 

б) захват Малахова кургана, 

в) падение крепости Карс на Кавказе 

6. Какие два типа хозяйства развивались в аграрном секторе России после 

реформы 1861г.? 

а) среднее и мелкое фермерское, 

б) частные фермы и крупные гос. сельскохозяйственные предприятия, 

в) крупнoe помещичье и мелкое крестьянское 

7. Какой социальный слой в России был лишён представительства в земских 

учреждениях? 

а) духовенство, б) рабочие и ремесленники, в) крестьяне 

8. В каком году Россия продала Аляску США?  

а) 1761, б) 1867, в) 1917 

9. По какому нраву должен был наследоваться русский престол согласно указу 

Павла I? 

а) по праву первородства в мужском поколении, 

б) по праву старшинства в императорской семье, 

в) по личному волеизъявлению императора 

10. Что является составной частью программы М.Сперанского? 

а) наделение Александра I полномочиями диктатора, 

б) введение в России конституции, 

в) отмена крепостного права 

11. В каком году был издан указ «О вольных хлебопашцах»? 

а) 1801, 6) 1803, в) 1812 

12. Какой генерал командовал армией, при штабе которой в начале войны  

      1812г. находился Александр I? 

а) М.Барклай-де-Толли, б) А.Тормасов, в) П.Багратион 

13. Когда началось восстание декабристов? 

а) 14 декабря 1825г., 6) 29 декабря 1825г., в) 6 марта 1826г. 

14. Кто командовал русской армией во время Крымской войны? 
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а) А.Меньшиков и И.Горчаков, 

б) П.Нахимов и В.Корнилов, 

в) Э.Тотлебен и С.Хрулёв 

15. Почему после отмены крепостного права в 1861г. начались крестьянские  

      волнения? 

а) крестьяне считали реформу подложной, 

б) крестьянские выступления были направлены лично против царя, 

политикой которого они были недовольны, 

в) крестьяне требовали снизить цены на водку 

16. Как назначались присяжные заседатели по судебной реформе 1864г.? 

а) по конкурсу, б) по жребию, в) после специального экзамена 

17. Кто осуществлял крестьянскую реформу на местах?  

а) мировые посредники, б) помещики, в) дворянские предводители 

18. Назовите одного из руководителей Северного общества декабристов?  

а) А.Бестужев, б) К.Рылеев, в) Е.Оболенский, г) все вышеперечисленные 

19. Какой офицерский чин был высшим по «Табели о рангах»?  

а) генерал-фельдмаршал, б) генералиссимус, в) генерал-аншеф 

20. Когда произошло падение Севастополя? 

а) 1829г., б) 1853г., в) 1855г. 

21. Представители какой организации подготовили и совершили убийство  

      Александра II 1марта 1881г.? 

а) «Народная расправа», б) «Народная воля», в) «Северный союз рус.рабочих» 

22. Когда Александр II вернул из ссылки декабристов? 

а) в 1878г., сразу после окончания русско-турецкой войны, 

б) в 1866г., после покушения на царя Д.Каракозова, 

в) в 1856г., в связи с вступлением на престол 

23. Кто назначал мировых посредников? 

а) царь, б) Сенат, в) Синод 

24. Где находилась русская армия Кутузова во время оккупации Москвы  

      французами?  

а) в Калуге, б) под Смоленском, в) у Тарутина 
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25. Какая крупная реформа была проведена срезу после отмены крепостного  

      права?  

а) судебная, б) военная, в) городская 

 

ТЕСТ       РОССИЯ В 19 ВЕКЕ       3 ВАРИАНТ 

1. Какой срок службы устанавливался для солдат согласно военной реформе  

    1874г.? 

а) шесть лет, б) восемнадцать лет, в) два года 

2. Какие права сохранила за помещиками реформа 1861г.? 

а) право собственности лишь на 4-ю часть их прежних владений, 

б) право собственности на принадлежащие им земли, 

в) право собственности на всех людей, работавших в усадьбе помещика 

3. Какие из названных прав получили крестьяне по реформе 1861г.? 

а) право избирать и быть избранными в Государственную думу, 

б) право перехода в другие сословия, 

в) право выходить из общины и селиться на хуторах 

4. Что в 19 веке в России называлось «тяглом»? 

а) единица обложения крестьян повинностями в пользу помещика, 

б) гужевые лошади,  

в) специальная телега для перевозки зерна 

5. Почему в декабре 1825г. на Российский престол вступил Николай 1, а не  

     законный наследник великий князь Константин Павлович? 

а) произошёл дворцовый переворот в пользу Николая I,  

б) законный наследник добровольно отрёкся от престола, 

в) гвардия заставила Константина отречься от престола 

6. Какой генерал возглавлял русскую кавалерию во время Бородинского 

сражения в 1812г.? 

а) П.Багратион, б) Ф.Уваров, в) А.Тормасов 

7. Какой полк вышел первым на Сенатскую площадь 14 декабря 1825г.?  

а) Московский, б) лейб-гвардии гренадёрский, в) лейб-гвардии драгунский 

8. Какие черты присущи правлению Николая I? 
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а) либерализация государственного управления, 

б) милитаризация гос. строя, 

в) введение демократических начал во все сферы жизни общества 

9. Какому известному гос. деятелю Николай I поручил составление Полного 

    собрания законов Российской империи? 

а) Н.Устрялову, б) А.Аракчееву, в) М.Сперанскому 

10. Что такое «секуляризация»?  

а) отлучение от церкви священников, впавших в ересь, 

б) церковная проповедь, 

в) обращение церковного и монастырского имущества в светское владение 

11. Какие обязанности должны были выполнять временнообязанные 

крестьяне? 

а) платить оброк или отбывать барщину в пользу своего бывшего владельца,  

б) участвовать во всех уездных общественных бесплатных работах,  

в) один раз в неделю отрабатывать бесплатно на государство 

12. В каком году было издано Положение о земских учреждениях? 

а) 1881, 6) 1872, в) 1864 

13. Какие изменения предполагала военная реформа 1874г.? 

а) введение всеобщей воинской повинности, 

б) сохранялся 25-летний срок службы, 

в) объявлялись рекрутские наборы 

14. Как избирались мировые судьи? (по судебной реформе 1864г.) 

а) всем крестьянским населением, 

б) уездными земскими собраниями и городскими думами, 

в) только представителями дворянства 

15. Какую часть населения Российской империи в начале 19в. составляли  

      крестьяне?  

а) 90%, б) 50%, в) 25% 

16. Кто был автором и главным вдохновителем гос. преобразований при 

      Александре I в начальный период его царствования? 

а) Ф. де Лагарп, б) Н.Карамзин, в) М.Сперанский 
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17. В.Кочубей, А.Безбородко, А.Чарторыйский, А.Строганов, Н.Новосильцев. 

Что объединяет эти имена? 

а) это герои войны 1812г., 

б) все они входили в кружок «молодых друзей» великого князя Александра 

Павловича – будущего императора России, 

в) все они были единомышленниками Павла I 

18. Какое положение Парижского трактата 1856г. в наибольшей степени  

       подрывало национальные интересы России? 

а) нейтрализация Чёрного моря, 

б) лишение России права покровительствовать Сербии, 

в) потеря части Бессарабии 

19. М.Лазарев, В.Корнилов, Б.Истомин, П.Нахимов. Что объединяет эти 

имена? 

а) это известные писатели 19в., авторы антиправительственных сочинений 

б) популярные композиторы 19в., авторы опер, водевилей и оперетт, 

в) адмиралы, защитники Севастополя, героически погибшие в годы Крымской 

войны 

20. Назовите годы правления Александра II 

а) 1852-1878, б) I861-1883, в) 1855-1881 

21. Что вводила реформа судебных учреждений 1864г.? 

а) состязательность судебного процесса, 

б) суд присяжных,  

в) гласность судопроизводства, 

г) всё вышеперечисленное 

22. Кто по судебной реформе 1864г. осуществлял общий надзор за 

      отправлением правосудия в государстве? 

а) судебная палата, б) царь, в) Сенат 

23. В чём суть указа «о вольных хлебопашцах» 1803г.? 

а) указ разрешал помещикам отпускать крестьян на волю с землёй за выкуп,  

б) указ освобождал часть крестьян от крепостной зависимости, 

в) указ переводил крестьян в разряд «военных поселенцев» 
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24. Когда в России был создан Государственный Совет? 

а) 1803, б) 1810, в) 1825 

25. 1 сентября 1812г. в Филях на военном совете Кутузов решал вопрос: 

а) оставить Москву без боя или сражаться за неё до последней капли крови, 

б) кто должен возглавить русскую армию, 

в) как  пополнить продовольственные запасы в армии  

 

ТЕСТ         РОССИЯ В 19 ВЕКЕ          4 ВАРИАНТ 

1. Какое событие ознаменовало вступление на престол Николая I? 

а) начало Крымской войны, 

б) отмена крепостного права, 

в) восстание декабристов 

2. В каком году в Москве был заложен Храм Христа Спасителя в память  

     победы России над Наполеоном? 

а) 1855, б) 1839, в) 1812 

3. Почему Александра II в народе назвали царём-освободителем? 

а) он подписал Манифест 19 февраля 1861г., 

б) он выиграл Крымскую войну 1853-1856гг., 

в) он освободил народы Севера от всех повинностей перед государством 

4. В каком году в России была введена всеобщая воинская повинность? 

а) 1861, 6) 1874, в) 1881 

5. Кто вместо помещика стал выполнять функции управления крестьянами  

    после реформы 1861г.? 

а) мир во главе со старостой, 

б) чиновник, направленный в каждую деревню и назначаемый Сенатом, 

в) представитель городской управы 

6. Какой принцип управления был положен в основу деятельности 

министерств, созданных Александром I?  

а) коллегиальности, б) демократического централизма, в) единоначалия  

7. Какая территория была присоединена к России после окончания войны с 

     Наполеоном? 
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а) Вестфалия,  

б) Сардинское королевство, 

в) большая часть Великого герцогства Варшавского 

8. В каком году был создан «Союз Спасения»? 

а) 1816, 6) 1817, в) 1818  

9. Какой порядок внесения выкупных платежей крестьянами установился 

    согласно реформе 1861г.? 

а) сразу все 100% стоимости полученного надела, 

б) сразу 20-25% стоимости надела, а 75-80% платило государство, 

в) 100% стоимости с рассрочкой на 50 лет 

10. В чём заключались функции земств? 

а) в решении административных и культурных вопросов местного значения, 

б) в выполнении полицейских функций на местах, 

в) в руководстве военными подразделениями на местах 

11. Какой процент населения страны составляли помещики в начале 19в.? 

а) 1%, б) 20%, в) 30% 

12. Кому принадлежала верховная законодательная власть в стране в 

1пол.19в.? 

а) Сенату, б) Государственному Совету, в) императору 

13. Какова была численность армии Наполеона к моменту вторжения её на 

      территорию России? 

а) 640тыс.чел., б) 200тыс.чел., в) 1млн.чел. 

14. В каком году был подписан Парижский мирный договор? 

а) 1854, б) 1856, в) 1859  

15. Что такое волость? 

а) так в России называли пригороды крупных городов, 

б) административно-территориальная единица, состоящая из нескольких 

сельских обществ общей численностью от 300 до 2.000 душ мужского пола 

в) второе, более распространённое название городской управы 

16. В каком году впервые в России была введена состязательность судебного  

       процесса?  



34 
 

а) 1864, б) 1874, в) 1878 

17. Кому принадлежала распорядительная власть местного самоуправления 

поземской реформе 1864г.? 

а) городской думе,  

б) городским земским управам,  

в) городским и уездным земским собраниям 

18. Как называлось общее собрание крестьянской общины? 

а) земское собрание, б) мирской сход, в) волостной сход 

19. В каком году вышел указ о министерской реформе? 

а) 1823, б) 1802, в) I8II 

20. Кому принадлежала идея создания «военных поселений»? 

а) А.Аракчееву, б) Александру I, в) Н.Карамзину 

21. В начале войны с Наполеоном русская армия была разделена на три далеко 

отстоящие друг от друга группы. Кто командовал одной из них? 

а) А.Тормасов, б) Александр I, в) М.Кутузов 

22. Назовите одного из пяти декабристов, казнённых Николаем I после  

       декабрьского восстания 1825г. 

а) П.Пестель, б) В.Раевский, в) А.Якубович 

23. После кого наследовал престол Александр I? 

а) после Петра Ш, б) после Павла 1, в) после Николая I 

24. По какой дороге отступала французская армия из Москвы? 

а) по Калужской, б) по Смоленской, в) по Ярославской 

25. В каком году Александр II подписал Манифест о помиловании  

      декабристов? 

а) 1856, б) 1861, в) 1881  

26. Назовите даты правления Александра I  

а) I801-1822, б) I80I-I8I2, в) I80I-I825  

27. Почему Александр I назначил главнокомандующим русской армии в 

началевойны 1812г. М.Кутузова, несмотря на своё негативное отношение к нему? 

а) это было требование народа и армии, 
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б) высшие военные чины выдвинули царю ультиматум о назначении 

Кутузова, 

в) в связи с разногласиями в верхах русской армии возникла необходимость 

назначить человека, пользовавшегося общепризнанным авторитетом 

28. Какое сословие в России было освобождено от телесных наказаний? 

а) мещане, б) государственные крестьяне, в) дворяне 

29. Во время правления Александра I был учреждён Государственный Совет.    

       Какой властью он обладал? 

а) законодательной, б) исполнительной, в) совещательной 

 

ТЕСТ    РОССИЯ В 19 ВЕКЕ         5 ВАРИАНТ 

1. Кто  из сподвижников Александра I был обвинен в шпионаже в пользу    

Наполеона, арестован и сослан в Нижний Новгород? 

а) П.Строганов, б) М.Сперанский, в) Н.Новосильцев 

2. Что стало одним из итогов победы над Наполеоном в войне 1812г.? 

а) падение монархии в Пруссии, 

б) восстановление династии Бурбонов во Франции,  

в) реставрация монархии в Англии 

3. Кто возглавлял восстание декабристов на юге России? 

а) С.Муравьёв-Апостол, б) П.Пестель, в) С.Трубецкой 

4. Какое сословие в России было освобождено от рекрутчины? 

а) крестьяне, 6) купцы, в) мещане 

5. В какой российской губернии была устроена основная часть военных   

     поселений? 

а) Нижегородской, б) Ярославской, в) Московской 

6. Где Наполеон бросил свою армию после её поражения на р.Березине? 

а) в Вильно, б) в Могилёве, в) в Брест-Литовске 

7. Какое сословие в начале 19в. имело право владеть крепостными? 

а) купцы, б) мещане, в) дворяне, г) все вышеперечисленные 

8. В каком году был создан "Союз Благоденствия”?  

а) 1816, 6) 1821, в) I818 
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9. В начале войны 1812г. русская армия была разделена на три части.    

    Кто командовал одной из них? 

а) М.Кутузов, б) П.Багратион, в) Н.Раевский 

10. Кому из декабристов было поручено накануне восстания убийство царя?  

а) П.Каховскому, б) М.Милорадовичу, в) К.Рылееву 

11. Какие населённые пункты связывала первая в России железная дорога? 

а) Москву и Петербург, б) Петербург и Нижний Новгород, в) Петербург и 

Царское Село 

12. Какую реку форсировала французская армия, чтобы начать войну с 

      Россией? 

а) Неман, б) Березину, в) Прут 

13. Сторонники каких взглядов заняли важнейшие гос. посты в первые годы   

      правления Александра I? 

А) консервативных, б) революционных, в) либеральных 

14. Назовите годы работы «Негласного комитета» при Александре 1 

а) 1801-1812, 6) 1801-1803, в) I8I5-I825 

15. С каким государством воевала России в 1812-1813гг.? 

а) с Францией, 6) с Турцией, в) с Швецией 

16. Кто возглавлял русскую армию в 1812г. до назначения на этот пост   

М.Кутузова? 

а) М. Барклай-де-Толли, б) Л. Даву, в) И. Мюрат 

17. Где произошло сражение русской и французской армий в октябре 1812г.? 

а) под Малоярославцем, б) под Можайском, в) под Смоленском  

18. Назовите имя одного из пяти декабристов, казнённых Николаем I после   

       декабрьского восстания 1825г. 

а) П.Пестель, б) В.Раевский, в) М.Лунин, г) все вышеперечисленные 

19. Какой штатский чин был высшим по «Табели о рангах»? 

а) тайный советник, б) коллежский ассесор, в) канцлер  

20. Что стадо главным результатом создания Министерств в начале 19в.?  

а) демократизация управления,  

б) укрепление коллегиальности,  
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в) рост бюрократического аппарата 

21. Кто был военным министром России к началу войны с Наполеоном? 

а) М.Кутузов, б) А.Аракчеев, в) М.Барклай-де-Толли 

22. На какой остров отправился в ссылку Наполеон после своего отречения от 

престола в 1814г.? 

а) Св.Елены, б) Корсика, в) Эльба 

23. Кто из декабристов был казнён после поражения восстания в 1825г.? 

а) П.Пестель, К.Рылеев, С.Муравьёв-Апостол, М.Бестужев-Рюмин, П. 

Каховский 

б) С.Трубецкой, В.Кюхельбекер, С..Лунин, И.Муравьёв, И.Долгоруков 

в) С.Волконский, А.Одоевский, А.Бестужев, Ф.Глинка 

24. Назовите наиболее важную транспортную водную артерию России в 1   

      половине 19в. 

а) Северная Двина, б) Волга, в) 0ка 

25. Какой административный орган был высшим в России в 1 половине 19в.?  

а) Комитет министров, б) Св. Синод, в) Сенат 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

для оценивания результатов обучения в виде ЗНАНИЙ и УМЕНИЙ 

 

1. Древняя Русь: становление государственности, своеобразие социально-

экономического, политического, культурного развития.  

2. Политическая раздробленность и варианты развития русских земель в 

12-13 вв.  

3. Монголо-татарское завоевание Руси, его значение.  

4. Предпосылки и основные этапы образования централизованного 

Российского государства. Становление самодержавия. (Московское царство)  

5.  Эпоха Ивана Грозного: внутренняя  и внешняя политика.  

6. Смута в начале 17 в., её предпосылки, этапы, последствия.  

7. Россия в 17 в.: новые явления в экономике и политической жизни. 

Особенности перехода к новому времени. (Правление первых Романовых)  
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8. «Бунташный» 17 век: причины и характер социальных движений. 

9. Россия при Петре I: преобразования, начало модернизации.  

10. Дворцовые перевороты середины 18 в.: выбор вариантов политического 

развития.  

11. Россия в эпоху Екатерины II: внутреннее развитие, внешняя политика. 

12. Либеральные и консервативные тенденции во внутренней политике 

Александра I и Николая I.  

13. Отечественная война 1812 г., заграничный поход русской армии.  

14. Россия в европейской политике первой половины XIX в. Восточный 

вопрос во внешней политике России. (Крымская война 1853-1856гг.)  

15. Реформы 60-70-х гг. XIX в. в России: от традиционного общества к        

индустриальному.  

16. Экономическое и социально-политическое развитие России в начале ХХ 

в. Проблемы модернизации.  

17. Государственное устройство в России после 1905 г. Российский 

парламентаризм.  

18. Причины и последствия участия России в Первой мировой войне.  

19. Общественно-политическое и экономическое развитие России в 1907-

1917 гг.  

20. 1917 г. в судьбе России (основные события, их характер и значение).  

21. Гражданская война в России (причины, последствия, уроки).  

22. «Новая экономическая политика» в СССР (причины, сущность, 

результаты, современные оценки). 

23. «Большой скачок» в СССР в конце 20-х – начале 30-х гг. ХХ в., его 

достижения и издержки. (Индустриализация, коллективизация)  

24. Политический режим в СССР в 30-е гг. ХХ в.   

25. Причины, этапы, итоги Второй мировой войны и Великой 

Отечественной войны.   

26. Общественно-политическая жизнь, социально-экономическое развитие 

СССР в 1953-1964 гг. (Хрущевское десятилетие)  
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27. Тенденции и противоречия социально-экономического развития СССР в 

середине 60-х – середине 80-х гг. ХХ в. (Брежневская эпоха)  

28. Перестройка в СССР: замыслы, достижения, просчёты.  

29. «Новое политическое мышление» во внешнеполитической деятельности 

СССР.  

30. Становление нового Российского государства в 90-е гг. ХХ в.  

 

Примерный перечень вопросов к экзамену для оценивания результатов 

обучения в виде ВЛАДЕНИЙ: 

 

1. Роль и место исторической науки в современном обществе.  

2. Предмет истории как науки. Методология истории.  

3. Методы исторического познания.  

4. Отечественная историография. Основные этапы изучения истории 

России.  

5. Понятие источника, основные виды источников. Источники по истории 

России.  

6. Основные подходы к истории России. История России как часть 

всемирной истории.  

7. Основные задачи и проблемы курса отечественной истории.  

8. Факторы, влияющие на развитие российской цивилизации.  

9. Историческое своеобразие западной, восточной и русской культуры.  

10. В.О. Ключевский об истории и историках. 

11. Опишите деятельность любого Русского (Советского, Российского) 

полководца.  

12. Что такое «самодержавно-бюрократический строй»?  

13. Охарактеризуйте два пути эволюции аграрного строя России.  

14. В чём суть противоречий славянофилов и западников'? Их называли 

«друзья-враги». Как Вы это понимаете?  

15. Охарактеризуйте деятельность любого Русского (Российского) князя, 

царя, императора.  
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Итоговое тестирование 

Методические рекомендации для выполнения тестовых заданий 

• Для успешного выполнения тестовых заданий необходимо как можно 

детальнее проработать отдельные темы, носящие фундаментальный характер. В 

процессе подготовки к экзамену (в форме тестирования) по истории очень важно 

преобразовывать содержание материала в более доступную для восприятия форму. 

• Получив лист с заданиями теста, внимательно прочтите его. При 

необходимости обратитесь к экзаменатору и попросите прокомментировать 

требования к выполнению заданий. 

• Просмотрите все вопросы задания и начните работу с ответов, в 

правильности которых Вы не сомневаетесь. Если какое-то задание вызывает 

затруднение, пропустите его, к нему можно будет вернуться позже. 

• Помните, что правильный выбор возможен не только на основе знания   

конкретного   события   или   факта,   но   и   использования метода исключения. 

Некоторые вопросы можно не только вспомнить, но и вычислить «аналитически». 

• Концентрируя внимание на трудных вопросах, внимательно вчитайтесь 

и вдумайтесь в формулировку задания. Отвечайте только после того, как Вы поняли 

вопрос и проанализировали все варианты ответа. 

• Поиск правильного ответа предполагает, прежде всего, анализ вопроса с 

точки зрения широкого контекста: к какой теме и к какому разделу он относится, 

направлен ли он на проверку информированности, знания терминов, фактов или 

событий. Перед окончательным выбором еще раз проверьте, соответствует ли Ваш 

ответ вопросу задания. 

 

Кодификатор элементов содержания контрольных измерительных 

материалов (тестов) экзамена 

В тестовые задания включены по 3-5 вопросов из каждого раздела 

кодификатора. 

№ раздела и 

название раздела 

Элементы кодификатора 
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1. История России с 

древности до конца 

XVI в. – начала 

XVII в. 

Восточные    славяне: геополитическое 

положение племен, хозяйственный уклад, религия 

Древнерусское государство (IX - первая половина XII 

вв.) 

Русские земли и княжества в XII - середине XV вв. 

Российское  государство   во   второй   половине  XV  -

начале XVII вв.  

2. История России 

XVII-XVIII вв.  

Россия в XVII в. 

Эпоха петровских реформ и дворцовых переворотов 

Россия во второй половине XVIII в. 

3. Россия в XIX в. 

 

Россия в 1801-1860 гг. 

Великие реформы Александра II 

4.   Россия   в   XX   

-начале XXI вв. 

 

 

 

 

Россия в 1900-1916 гг. 

Россия в 1917-1920 гг. 

Советская Россия, СССР в 1920-е - 1930-е гг. 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 

СССР в 1945-1985 гг. 

Советский Союз в 1985-1991 гг. Перестройка 

Российская Федерация на современном этапе (1992-

20… гг.) 

 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение экзаменационной работы по истории дается 2 часа (120 

минут). 

Работа состоит из 20 заданий. 

К каждому из заданий предлагается 4 варианта ответа, из которых один 

правильный. 

Задание считается невыполненным, если: 

а) указан неправильный ответ; 

б) в задании отмечены два и более ответов, даже если среди них указан и 
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правильный ответ; 

в) ответ не указан вообще. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для 

экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и 

переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у вас останется 

время, то вы можете вернуться к пропущенным заданиям. 

За каждый правильный ответ дается 5 баллов (всего за тест можно набрать 

максимум 100 баллов). Баллы, полученные вами за все выполненные задания, 

суммируются.  

Пробный тест 

1. Оборона Севастополя относилась к событиям войны, проходившей в: 

1) 1787 – 1791 гг.; 

2) 1813 – 1814 гг.; 

3) 1853 – 1856 гг.; 

4) 1877 – 1878 гг. 

2. Какое из названных преобразований XIX в. было проведено раньше 

всех других: 

1) финансовая реформа С.Ю. Витте; 

2) кодификация законов Российской империи; 

3) учреждение министерств; 

4) Судебная реформа Александра II. 

3. Тегеранская конференция лидеров СССР, Великобритании и США 

состоялась в: 

1) декабре 1941 г.; 

2) декабре 1943 г.; 

3) январе 1944 г.; 

4) мае 1945 г. 

4. Что из названного относится к результатам политической 

раздробленности Руси? 

1) наличие в каждом княжестве своих органов власти и войска; 

2) появление сословно-представительных учреждений; 
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3) укрепление экономических связей между княжествами; 

4) принятие законов, прикреплявших крестьян к земле. 

5. Основным соперником Московского княжества в борьбе за главенство 

в Северо-Восточной Руси было(а): 

1) Рязанское княжество; 

2) Тверское княжество; 

3) Новгородская земля; 

4) Суздальско-Нижегородское княжество. 

6. Какое из перечисленных явлений характерно для экономического 

развития России в XVII в.? 

1) начало железнодорожного строительства; 

2) начало промышленного переворота; 

3) появление монополий; 

4) начало складывания всероссийского рынка. 

7. В ходе какой войны произошло сражение у деревни Лесной, морские 

сражения у мыса Гангут и острова Гренгам? 

1) Семилетней; 

2) Крымской; 

3) Смоленской; 

4) Северной. 

8. Как назывался документ, определявший в XVIII в. систему чинов и 

порядок продвижения на государственной и военной службе? 

1) «Табель о рангах»; 

2) «Указ о единонаследии»; 

3) «Строевое положение»; 

4) «Регламент адмиралтейства». 

9. Реформа местного управления, проведенная Екатериной II во второй 

половине XVIII в., имела целью: 

1) ликвидировать кормления; 

2) создать земства; 

3) укрепить государственную власть на местах; 
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4) ликвидировать губернии и уезды. 

10. Одним из руководителей Северного общества декабристов, поэтом, 

издателем альманаха «Полярная звезда» был: 

1) К.Ф. Рылеев; 

2) Н.И. Новиков; 

3) А.Н. Радищев; 

4) П.Я. Чаадаев. 

11. Славянофилами называли представителей общественного движения, 

взгляды которых включали, в частности, положение о: 

1) необходимости сохранения крепостного права; 

2) военном перевороте как главном средстве проведения реформ; 

3) необходимости уничтожения крестьянской общины; 

4) негативных последствиях реформ Петра I. 

12. Участок земли, достававшийся крестьянам в результате реформы 

1861 г., назывался: 

1) наделом; 

2) отрубом; 

3) имением; 

4) вотчиной. 

13. Что из названного было характерно для экономического развития 

России в начале XX в.? 

1) монополизация промышленности; 

2) начало промышленного переворота; 

3) начало железнодорожного строительства; 

4) отсутствие иностранных инвестиций в экономику. 

14. К последствиям Февральской революции относится: 

1) ликвидация монархии; 

2) передача земли крестьянам; 

3) выход России из мировой войны; 

4) установление рабочего контроля на фабриках и заводах. 

15. В Конституции 1924 г. СССР был провозглашен: 
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1) Федерацией республик; 

2) Союзом автономий; 

3) Конфедерацией регионов; 

4) унитарным государством. 

16. Что из перечисленного характеризовало экономику СССР в 1960 – 

1964 гг.? 

1) деятельность совнархозов; 

2) существование акционерных банков; 

3) свободное хождение иностранной валюты; 

4) частная собственность на средства производства. 

17. Понятие «многопартийность» в отечественной истории второй 

половины XX в. связано с периодом: 

1) первого десятилетия после Великой Отечественной войны; 

2) «оттепели»; 

3) «застоя»; 

4) перестройки. 

18. Укажите причину перехода в СССР в середине 1980-х гг. к политике 

перестройки: 

1) резкое обострение международной обстановки; 

2) необходимость освоения территорий Сибири и Дальнего Востока; 

3) затяжной экономический и политический кризис в стране; 

4) массовые демонстрации населения. 

19. Заявление о том, что «ядерная война никогда не должна быть 

развязана, в ней не может быть победителей», сделали в середине 1980-х гг. в 

Рейкьявике президенты: 

1) Б.Н. Ельцин и Дж. Буш; 

2) Л.И. Брежнев и Р. Никсон; 

3) М.С. Горбачев и Р. Рейган; 

4) Н.С. Хрущев и Дж. Кеннеди. 

20. Начавшаяся в России в 1992 г. приватизация части государственной 

собственности проводилась по форме: 
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1) распределения денежной стоимости между гражданами; 

2) организация продаж акций с аукциона; 

3) распределение акций предприятий среди населения; 

4) выдачи гражданам приватизационных чеков. 

 

Правильные ответы  

Вопрос 1 - 3 

Вопрос 2 - 3 

Вопрос 3 - 2 

Вопрос 4 - 1 

Вопрос 5 - 2 

Вопрос 6 - 4 

Вопрос 7 - 4 

Вопрос 8 - 1 

Вопрос 9 - 3 

Вопрос 10 - 1 

Вопрос 11 - 4 

Вопрос 12 - 1 

Вопрос 13 - 1 

Вопрос 14 - 1 

Вопрос 15 - 1 

Вопрос 16 - 1 

Вопрос 17 - 4 

Вопрос 18 - 3 

Вопрос 19 - 3 

Вопрос 20 – 4 
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Итоговые тесты 

 

 

Вариант 1 

1. К какому веку относится первое упоминание о Москве? 

1) IX в.; 

2) XII в.; 

3) XIV в.; 

4) X в. 

2. Годы: 1497, 1581, 1597, 1649 – отражают основные этапы: 

1) борьбы России за выход к морю; 

2) образования Российского централизованного государства; 

3) борьбы Руси за независимость от Золотой Орды; 

4) закрепощения крестьян. 

3. Укажите год, с которым связано начало династии Романовых: 

1) 1613 г.; 

2)1649 г.; 

3) 1654 г.; 

4) 1672 г. 

4. Бородинское сражение состоялось: 

1) 1 июня 1812 г.; 

2) 26 августа 1812 г.; 

3) 17 ноября 1812 г.; 

4) 12 декабря 1812 г. 

5. В 1870 – 1880-е гг. в состав Российской империи были включены 

территории: 

1) Северного Кавказа и Закавказья; 

2) Средней Азии; 

3) Западной Украины и Крыма; 

4) Финляндии. 
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6. Восстание в Кронштадте под лозунгом «Власть Советам, а не партиям!» 

произошло в: 

1) 1918 г.; 

2) 1921 г.; 

3) 1927 г.; 

4) 1933 г. 

7. Присоединение к России Казани и Астрахани произошло в царствование: 

1) Ивана III; 

2) Ивана IV; 

3) Бориса Годунова; 

4) Петра I. 

8. А. Меньшиков, Ф. Апраксин, Я. Брюс, Ф. Лефорт известны в истории как: 

1) «птенцы гнезда Петрова»; 

2) вельможи в период правления Екатерины II; 

3) организаторы стрелецкого бунта в конце XVII в.; 

4) деятели, участвовавшие в проведении церковной реформы XVII в. 

9. Какое из названных событий произошло в царствование Екатерины II? 

1) церковный раскол; 

2) «смута»; 

3) «пугачевщина»; 

4) провозглашение России империей. 

10. По Портсмутскому мирному договору 1905 г. Россия: 

1) приобрела Крым; 

2) присоединила территорию Финляндии; 

3) потеряла Курильские острова; 

4) потеряла Южный Сахалин. 

11. В годы Великой Отечественной войны вся полнота власти в советской 

стране была сосредоточена в Государственном Комитете Обороны, который 

возглавлял: 

1) Г.К. Жуков; 

2) И.В. Сталин; 
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3) К.К. Рокоссовский; 

4) С.К. Тимошенко. 

12. Какая сфера народного хозяйства развивалась в СССР в первые годы после 

окончания Великой Отечественной войны наиболее быстрыми темпами? 

1) сельское хозяйство; 

2) тяжелая промышленность; 

3) социальная сфера; 

4) легкая промышленность. 

13. Советско-американские соглашения о контроле над стратегическими 

вооружениями и ограничении систем противоракетной обороны в 1972 г. в Москве 

подписали: 

1) Л.И. Брежнев и Р. Никсон; 

2) И.В. Сталин и Г. Трумэн; 

3) Н.С. Хрущев и Д. Кеннеди; 

4) М.С. Горбачев и Р. Рейган. 

14. Что объединяет имена Г.М. Маленкова, А.Н. Косыгина, Н.И. Рыжкова? 

1) участие в «антипартийной группе» после смерти И.В. Сталина; 

2) пребывание на посту Генерального секретаря ЦК КПСС; 

3) проведение радикальных экономических реформ; 

4) пребывание на посту главы правительства СССР. 

15. Свод законов Древней Руси назывался: 

1) «Русская Правда»; 

2) «Соборное Уложение»; 

3) «Стоглав»; 

4) «Судебник». 

16. Право князьям на княжение в период зависимости от Золотой Орды давала 

грамота: 

1) ясак; 

2) число; 

3) ярлык; 

4) ордынский выход. 
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17.Как назывались центральные государственные учреждения, созданные 

Петром I? 

1) приказами; 

2) коллегиями; 

3) магистратами; 

4) министерствами. 

18. Раскол русской православной церкви в XVII в. нашел отражение в 

противоборстве: 

1) патриарха Никона и протопопа Аввакума; 

2) Иосифа Волоцкого и Нила Сорского; 

3) митрополита Макария и священника Сильвестра; 

4) Ивана Грозного и Андрея Курбского. 

19. В начале XX в. (до 1905 г.) Россия была: 

1) самодержавной монархией; 

2) конституционной монархией; 

3) аристократической республикой; 

4) демократической республикой. 

20. Полученные гражданами России в начале 1990-х гг. ваучеры – это: 

1) облигации государственного займа; 

2) акции владельцев предприятий; 

3) приватизационные чеки; 

4) акции коллективно-долевой собственности. 

 

Вариант 2 

1. К предпосылкам образования Древнерусского государства относится: 

1) крещение Руси; 

2) принятие «Русской Правды»; 

3) великое переселение народов; 

4) необходимость отпора внешним врагам. 

2. Съезд князей в Любече в 1097 г. был созван с целью: 

1) принять «Русскую Правду»; 
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2) подготовиться к совместному походу против половцев; 

3) остановить междоусобицы; 

4) установить новый порядок взимания дани. 

3. Что было одной из причин поражения России в Крымской войне 1853 – 

1856 гг.? 

1) превосходство армий европейских держав в вооружении; 

2) отсутствие у России парусного флота; 

3) рост антивоенных выступлений в России; 

4) отсутствие у России крепостей на побережье Черного моря. 

4. Ведение института присяжных заседателей стало возможным в результате 

проведения: 

1) Судебной реформы 1864 г.; 

2) Земской реформы 1864 г.; 

3) Крестьянской реформы 1861 г.; 

4) Военной реформы 1874 г. 

5. Какое из перечисленных событий произошло раньше всех других? 

1) Невская битва; 

2) крещение Руси; 

3) присоединение Астраханского княжества к России; 

4) Куликовская битва. 

6. В каком году был принят свод законов, названный Соборным уложением? 

1) 1469 г.; 

2) 1572 г.; 

3) 1649 г.; 

4) 1703 г. 

7. Временное правительство было создано в: 

1) январе 1917 г.; 

2) марте 1917 г.; 

3) августе 1917 г.; 

4) октябре 1917 г. 

8. Контрнаступление советских войск под Москвой началось: 



52 
 

1) 5 декабря 1941 г.; 

2) 6 июля 1914 г.; 

3) 16 апреля 1942 г.; 

4) 19 ноября 1942 г. 

9. Какой из указанных периодов получил название «оттепель»? 

1) 1945 – 1953 гг.; 

2) 1953 – 1964 гг.; 

3) 1964 – 1985 гг.; 

4) 1985 – 1991 гг. 

10. В период Удельной Руси (XII – XIV вв.) боярские республики 

существовали в: 

1) Пскове и Новгороде; 

2) Новгороде и Киеве; 

3) Владимире и Киеве; 

4) Новгороде и Чернигове. 

11. В чье правление был принят Судебник – первый свод законов единого 

Русского государства? 

1) Дмитрия Донского; 

2) Ивана III; 

3) Александра Невского; 

4) Ивана IV. 

12. Первым императором на российском троне был: 

1) Алексей Михайлович; 

2) Петр I; 

3) Павел I; 

4) Александр I. 

13. В ходе какой войны произошло сражение у деревни Лесной, морское 

сражение у мыса Гангут? 

1) Семилетней; 

2) Крымской; 

3) Смоленской; 
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4) Северной. 

14. Какое решение принял М.И. Кутузов в 1812 г. на военном совете в деревне 

Фили? 

1) вывести российские войска из Москвы без боя; 

2) дать сражение у реки Березины; 

3) заключить мирное соглашение с Наполеоном; 

4) дать сражение при Бородине. 

15. Одним из руководителей Северного общества декабристов, поэтом, 

издателем альманаха «Полярная звезда» был: 

1) К.Ф. Рылеев; 

2) Н.И. Новиков; 

3) А.Н. Радищев; 

4) П.Я. Чаадаев. 

16. Обедневший крестьянин, нанимавшийся на работу к разбогатевшему 

односельчанину, во второй половине XIX в. назывался: 

1) посессионным; 

2) кулаком; 

3) батраком; 

4) приписным. 

17. Кто из названных политических деятелей был лидером конституционно-

демократической партии в России в начале XX века: 

1) А.Ф. Керенский; 

2) П.Н. Милюков; 

3) Г.В. Плеханов; 

4) В.М. Чернов. 

18. В годы «военного коммунизма» в Советской России существовала: 

1) плата за коммунальные услуги (жилье, свет и др.); 

2) свобода рыночной торговли; 

3) продразверстка; 

4) оплата труда на предприятиях в денежной форме. 
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19. Программа освоения в СССР целинных и залежных земель была принята 

по инициативе: 

1) Н.С. Хрущева; 

2) Л.И. Брежнева; 

3) Ю.В. Андропова; 

4) М.С. Горбачева. 

20. Первым президентом СССР был: 

1) Б.Н. Ельцин; 

2) В.С. Черномырдин; 

3) М.С. Горбачев; 

4) Е.Т. Гайдар. 

 

Вариант 3 

1. Куликовская битва произошла в: 

1) 1223 г.; 

2) 1240 г.; 

3) 1380 г.; 

4) 1480 г. 

2. Событие, вошедшее в историю как «стояние на реке Угре» (1480 г.), 

завершилось: 

1) разорением Москвы; 

2) победой хана Ахмата; 

3) отступление ордынских войск; 

4) разорением Владимира. 

3. В каком веке проводились экспедиции первопроходца Семена Дежнева? 

1) XV в.; 

2) XVI в.; 

3) XVII в.; 

4) XVIII в. 

4. Какое событие произошло позже других? 

1) принятие Соборного Уложения; 
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2) воцарение Романовых; 

3) получение Россией выхода к Балтийскому морю; 

4) появление на политической арене Лжедмитрия I. 

5. Какое событие произошло 14 декабря 1825 г.? 

1) убийство Александра II народовольцами; 

2) первая забастовка рабочих; 

3) выступление декабристов; 

4) образование Северного общества. 

6. Даты 1801 г., 1825 г., 1855 г., 1881 г. относятся к: 

1) процессу освобождения крестьян от крепостной зависимости; 

2) началу царствования российских императоров; 

3) реформам государственного управления; 

4) этапам промышленного переворота в России. 

7. О переходе к нэпу было объявлено на X съезде РКП(б) в: 

1) 1919 г.; 

2) 1921 г.; 

3) 1922 г.; 

4) 1924 г. 

8. Тегеранская конференция лидеров СССР, Великобритании и США 

состоялась в: 

1) декабре 1941 г.; 

2) декабре 1943 г.; 

3) январе 1944 г.; 

4) мае 1945 г. 

9. В каком году Н.С. Хрущев был избран первым секретарем ЦК КПСС? 

1) 1953 г.; 

2) 1964 г.; 

3) 1976 г.; 

4) 1985 г. 

10. В царствование царя Алексея Михайловича: 

1) произошел церковный раскол; 
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2) было учреждено патриаршество; 

3) Русь приняла христианство; 

4) был учрежден Синод. 

11. И. Мазепа, Карл XII, Август II были современниками царя: 

1) Павла I; 

2) Петра I; 

3) Ивана IV Грозного; 

4) Бориса Годунова. 

12. В чье правление состоялись Итальянский и Швейцарский походы А.В. 

Суворова? 

1) Екатерина I; 

2) Анны Иоанновны; 

3) Павла I; 

4) Петра I. 

13. В XIX веке во время Кавказской войны борьбу горцев против России 

возглавлял: 

1) Осман-паша; 

2) имам Шамиль; 

3) Девлет-Гирей; 

4) Тимур. 

14. Что из названного было принято на II Всероссийском съезде Советов в 

октябре 1917 г.? 

1) Конституция РСФСР; 

2) Декларация об образовании СССР; 

3) первый пятилетний план; 

4) Декрет о земле. 

15. Наркомом просвещения в первом советском правительстве был: 

1) А.А. Жданов; 

2) В.М. Молотов; 

3) Г.В. Чичерин; 

4) А.В. Луначарский. 
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16. На XX съезде КПСС был(а): 

1) подвергнут критике культ личности И.В. Сталина; 

2) принята новая программа партии; 

3) одобрен курс на перестройку; 

4) отстранен от должности Первого секретаря ЦК КПСС Н.С. Хрущев. 

17. Какое событие означало окончание процесса разрядки международной 

напряженности в 1970-е гг.? 

1) ввод войск ОВД в Чехословакию; 

2) ввод советских войск в Афганистан; 

3) Карибский кризис; 

4) война в Корее. 

18. Служилые люди, охранявшие границу Российского государства, 

назывались: 

1) казаками; 

2) стрельцами; 

3) рекрутами; 

4) опричниками. 

19. Как называли в правление Петра I государственного служащего, 

надзиравшего за деятельностью государственных учреждений и должностных лиц? 

1) фискалом; 

2) верховником; 

3) воеводой; 

4) наместником. 

20. Основанные в России в первой половине XIX в. центральные 

правительственные учреждения, ведавшие различными отраслями хозяйства, 

назывались: 

1) коллегиями; 

2) приказами; 

3) земствами; 

4) министерствами. 
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Глоссарий  

АБСОЛЮТИЗМ (абсолютная монархия) – форма феодального государства с 

неограниченной монархической властью, опирающейся на закон. Отличается: 

наивысшей степенью централизации, развитым, полностью зависимым от монарха 

бюрократическим аппаратом, высоким уровнем экономики, сильной армией и 

органами охраны порядка, ликвидацией представительных организаций, развитой 

дипломатией, полным подчинением Церкви светской власти. Сложился в начале 

XVIII в. при Петре I.  

АВТОНОМИЗАЦИЯ – идея, выдвинутая И.В.Сталиным в 1922 г., согласно 

которой все советские республики должны войти в состав РСФСР на правах 

автономий, что нарушило бы их самостоятельность и равноправие. Идея отвергнута 

В.И.Лениным, выступившим за союз равных республик, что стало основой создания 

СССР, где равенство в действительности оказалось формальным. АВТОНОМИЯ 

(греч. – самоуправление) – широкое внутреннее управление в определенном регионе 

государства, его неотъемлемая часть, действующая в рамках Конституции. 

АВТОРИТАРИЗМ (лат. – власть) – система политической власти, уничтожающая 

демократические принципы и устанавливающая всевластие отдельной 

(авторитарной) личности, которая подчиняет себе все стороны жизни общества. 

Авторитаризм ведет к тоталитаризму, он основан на утверждении 

террористического режима, всеохватывающей централизации, командно- волевых 

методах руководства и беспрекословном подчинении, достигаемых силой и 

идеологической обработкой общественного мнения в поддержку властных структур. 

И.Матрос, Ф.Щедрин).  

АНАРХИЗМ (греч. – безвластие) – политическое течение, выступающее за 

уничтожение государства как принудительной формы власти и замену его 

свободным, добровольным объединением граждан. АНТАНТА (фр. – согласие) – 

военный блок, в который входили Великобритания, Франция и Россия. Оформился в 

1907 г. Выступал в первой мировой войне против Тройственного союза во главе с 

Германией.  

АРАКЧЕЕВЩИНА – система мер полицейского деспотизма для сохранения 

феодализма: насаждение военных поселений и палочной дисциплины в армии, 
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подавление общественного недовольства, значительное увеличение 

бюрократического аппарата. Названа по имени генерала графа А.А.Аракчеева, 

фактически правившего страной в 1815 – 1825 гг.  

АРИСТОКРАТИЯ (греч. – власть лучших) – 1. Форма государственного 

правления, при которой власть принадлежит родовой знати. 2. Наиболее 

привилегированные слои населения. АССАМБЛЕЯ (фр. – собрание) – вечера 

встреч, балы, проводимые с участием женщин в домах знати, введенные Петром I в 

1718 г.  

БАРЩИНА – форма феодальной земельной ренты (дохода, не связанного с 

предпринимательской деятельностью), бесплатный принудительный труд 

крепостного, работавшего со своим инвентарем в хозяйстве феодала. На Руси 

появилась во времена Киевского государства, укрепилась во торой половине XIV в., 

широко использовалась до первой половины XIX в. Барщинная система держалась 

на натуральном хозяйстве, прикреплении крестьян к земле, 132 личной зависимости 

от феодала, дававшего своим крестьянам земельные наделы. При этом крепостные 

сами себя кормили, вносили оброк феодалу, платили налоги государству.  

БАСКАК – представитель Ордынского хана в русских княжествах для 

контроля за местными властями и сбором дани. Баскачество отменено при Иване I 

Калите в первой половине XIV в. БОЛЬШЕВИЗМ – течение политической мысли и 

политическое движение во главе с В.И.Лениным. На II съезде РСДРП (1903), во 

время выборов руководящих органов сторонники В.И.Ленина получили 

большинство и начали называться большевиками. Их оппоненты во главе с 

Л.Мартовым по меньшинству голосов стали меньшевиками. Большевизм, исходя из 

марксистской теории, выступал за победу социалистической революции и захват 

власти, установление диктатуры пролетариата, строительство социализма и 

коммунизма. Революционная практика XX в. отвергла многие положения 

большевизма как утопические. БОЯРЕ – высшее сословие феодалов в Русском 

государстве в IX – XVI вв. Произошли от родоплеменной знати, старших 

дружинников, крупных землевладельцев Киевской Руси. Участвовали в управлении, 

занимали высшие чины, входили в состав аристократии.  
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БОЯРСКАЯ ДУМА – в Киевском государстве – совет при князе в составе 

старшей дружины и приближенных лиц. В период раздробленности – совет знатных 

вассалов при князе. В конце XV – XVIII вв. – постоянный сословно-

представительный законосовещательный орган аристократии при князе (царе). 

Думные чины: думные бояре, окольничие (возглавляли приказы, полки), 

придворные, думные дворяне, думные дьяки. БУНД (союз) – «Всеобщий еврейский 

рабочий союз в Литве, Польше и России» - националистическая социал-

демократическая организация, основанная в 1897 г. Состоял из полупролетарских 

слоев еврейских ремесленников западных областей России. В 1898 – 1903 гг. и в 

1906 – 1921 гг. – автономная организация в РСДРП, стоявшая на позициях 

меньшевизма. В 1921 г. самоликвидировался.  

БУРЖУАЗИЯ (капиталисты) – владельцы частной собственности на средства 

производства, использующие наемный труд. Буржуазия сыграла прогрессивную 

роль в борьбе с феодализмом, способствовала быстрому росту производительных 

сил, возглавила буржуазные революции XVII – XIX вв. и установила свое 

господство.  

БУРЖУАЗНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ – общественный 

переворот, в результате которого укрепляется власть буржуазии, и проводятся 

широкие демократические преобразования. В движении участвуют народные массы 

(крестьянство, городская беднота, пролетариат), выступающие самостоятельно и 

выдвигающие свои требования, хотя победа революции усиливает политические 

позиции буржуазии.  

БЫЛИНЫ (старины) – русские народные песни-сказки, складывавшиеся в IX 

–XIII вв., воспевали богатырей и героев, отражали нравственные и социальные 

идеалы народа.  

БЮРОКРАТИЯ – власть чиновников, система управления, осуществляемая с 

помощью аппарата власти, обладающего определенными функциями и 

привилегиями, стоящего над обществом. Отличается произволом, формализмом, 

взяточничеством, очковтирательством. Слова «бюрократ» «аппаратчик», 

«чиновник» стали нарицательными.  
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ВЕЛИКОЕ ПОСОЛЬСТВО 1697-1698 гг. России в Западную Европу во 

главе с Ф.Я. Лефортом, Ф.А. Головиным, П.Б. Возницыным при участии Петра I 

(под именем Петра Михайлова) для создания антитурецкого военного союза, 

обучения военному, морскому, инженерному делу, приглашения мастеров в Россию, 

знакомства с Европой, закупки необходимых товаров. Подготовило условия для 

войны со Швецией за Прибалтику.  

ВЕРВЬ – название общины в Древней Руси.  

ВЕРХОВНЫЙ ТАЙНЫЙ СОВЕТ – высший совещательный орган из 7-8 

человек в 1726 – 1730 гг. Создан А.Д.Меншиковым при Екатерине I. Решал 

важнейшие государственные вопросы. Пытался ограничить самодержавие, но был 

распущен Анной Ивановной.  

ВЕЧЕ – народное собрание на Руси в Х – XIV вв., играло большую роль в 

городах второй половины XI – XII вв. (в Новгороде, Пскове, Вятской земле 

сохранилось до конца XV – нач. XVI вв.). Решало основные вопросы управления, 

использовалось феодалами для ограничения власти князей.  

ВИРА – штраф за убийство. 

ВОЕННЫЙ КОММУНИЗМ – социально-экономическая политика 

Советского государства в условиях гражданской войны 1918 – 1920 гг., отражавшая 

представления о возможностях социалистического строительства путем быстрого 

насильственного вытеснения капиталистических элементов. По определению 

Ленина, «решительная атака на капитал». Эта политика быстро обнаружила свою 

несостоятельность как курс строительства социализма, вызвала политический и 

экономический кризис конца 1920 – нач. 1921 гг. и замена новой экономической 

политикой (НЭП).  

ВОЛОСТЬ – в Древней Руси территория княжества, которой управлял 

волостель; полусамостоятельное владение – удел; сельская территория, подчиненная 

городу. С конца XIV в. – часть уезда, с 1861 г. – единица крестьянского управления, 

возглавляемая правлением; куда входили волостной старшина, сельские старосты и 

другие лица, избиравшиеся волостным сходом. ВОЛХВЫ – языческие 

проповедники, знахари. Считались чародеями. В X – XI вв. выступали против 

христианства.  
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ВОЛЮНТАРИЗМ – деятельность, не считающаяся с объективными законами 

развития, навязывающая свою волю, игнорирующая реальные возможности, когда 

желаемое выдается за действительное.  

ВОТЧИНА – Древнейший вид феодальной земельной собственности, родовое 

наследственное имение. Возникла в Х – XI вв (княжеская, боярская, монастырская), 

в XIII – XV вв. – господствовавшая форма землевладения. С конца XV в. 

противостояла поместью, с которым сблизилась в XVIXVII вв. В нач. XVIII в. 

слилась в один вид – имение – земельный участок с усадьбой, которым владели в 

основном дворяне [государственные, удельные, войсковые (казачьи) имения]. 

ВРЕМЕННООБЯЗАННЫЕ КРЕСТЬЯНЕ – в России в 1861 – 1883 гг. 

бывшие крепостные, не переведенные на выкуп, так как не оформили выкупную 

операцию после реформы 1861 г. Несли повинности (ограниченная барщина, 

издольщина, оброк) за пользование землей.  

ГВАРДИЯ – отборная, привилегированная часть войска. Возникла в 90-е гг. 

XVII в. из бывших «потешных» Семеновского и Преображенского полков Петра I. 

Лейб-гвардия (нем – лейб – тело) – личная охрана императора. Сыграла видную 

роль в дворцовых переворотах (1725 – 1762, 1801). ГЛАГОЛИЦА – одна из двух 

славянских азбук. От кириллицы отличалась формой букв. Создана славянскими 

проповедниками братьями Кириллом и Мефодием в IX в.  

ГЛАСНОСТЬ – открытость, доступность информации для общественного 

ознакомления, обсуждения и контроля за деятельностью учреждений и 

должностных лиц. Является проявлением свободы личности, связана со свободой 

печати, отменой цензуры, правом высказывать свои мнения. Большую роль играют 

средства массовой информации, призванные давать достоверные сведения о 

деятельности государственных органов, общественных организаций, правдиво 

освещать происходящие события. Гласность – необходимый элемент демократии.  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА – 1. Законодательный представительный 

орган России (1906 - 1917), учрежденный Манифестом 17 октября 1905 г. 

Законопроекты, рассмотренные думой, 135 обсуждались Государственным советом 

и утверждались царем. Действовало 4 думы: 1) 27 апреля - 8 июля 1906 г., 2) 20 

февраля – 8 июня 1907г., 3) 1 ноября 1907 – 9 июня 1912 г., 4) 15 ноября 1912 – 27 
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февраля 1917 г. 2. Государственная Дума РФ – нижняя палата Федерального 

собрания. Избрана в декабре 1993 г. и действует наряду с Советом Федерации.  

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КРЕСТЬЯНЕ – сословие в России XVIII – первой 

половины XIX вв., образованное из бывших черносошных крестьян (лично-

свободных общинников), половников (феодально-зависимых крестьян, плативших 

феодалу половину урожая), однодворцев и др. Жили на казенных землях, несли 

повинности государству, были лично свободны. С 1841 г. управлялись 

Министерством государственных имуществ. В сер. XIX в. их насчитывалось 

примерно 45% от всех крестьян. В 1866 г. подчинены общей системе сельского 

управления. В 1886 г. получили право полной собственности на землю за выкуп.  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАПИТАЛИЗМ – общественно-экономический 

уклад при вмешательстве государства в экономическую жизнь для установления 

контроля и ускорения производства. Смешанный экономический порядок, при 

котором соединяются государственный и частный интерес. Был допущен в первые 

годы Советской власти, особенно при НЭПе (концессии, предоставленные 

иностранным фирмам, аренда государственных предприятий, частная торговля на 

комиссионных началах и пр.).  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ – высший совещательный орган Российской 

империи в 1810 -1917 гг. Рассматривал законопроекты до их утверждения 

императором. Состав назначался верховной властью. После создания 

Государственной думы (1906) играл роль верхней палаты парламента и частично 

избирался, обсуждал принятые думой законопроекты до утверждения царем.  

ГУЛАГ (Главное управление исправительно-трудовых лагерей, трудовых 

поселений и мест заключений) – образован в 1934 г. в ведении НКВД (Народного 

комиссариата внутренних дел). Ему переданы все исправительно-трудовые 

учреждения наркомата юстиции. Существовал до 1956 г. Термин «ГУЛАГ» 

используется как обозначение системы всех лагерей и тюрем, где содержались 

жертвы массовых репрессий и произвола.  

ДАНЬ – натуральный или денежный побор с покоренных племен и народов. 

На Руси известна с XI в. В XI – XV вв. – налог и феодальная рента. В XIII – XV вв. – 

дань («выход») собиралась с русских земель в пользу Золотой Орды. 



64 
 

ДВОЕВЛАСТИЕ – своеобразное переплетение двух властей в России после 

февральской революции (1 -2 марта – 5 июля 1917г.). Период борьбы двух диктатур 

за единовластие. Временное правительство осуществляло диктатуру буржуазии и 

поддерживающей ее части помещиков, добивалось парламентарной монархии. 

Советы рабочих и солдатских депутатов проводили революционно-

демократическую диктатуру пролетариата и крестьянства и боролись за 

установление демократической республики. Закончилось расстрелом рабочей 

демонстрации в Петрограде 4 июля 1917 г. силами Временного правительства при 

согласии с руководством меньшевистско-эсеровских Советов.  

ДВОРЦОВЫЕ КРЕСТЬЯНЕ – зависимое население, жившее в XII –XVIII 

вв. на землях великих князей и царей, несли в их пользу феодальные повинности. 

Закрепощены вместе со всеми крестьянами. С 1797г. – удельные крестьяне.  

ДВОРЦОВЫЙ ПЕРЕВОРОТ – смена власти в результате борьбы 

группировок внутри господствующего класса при опоре на гвардию. В России 

период дворцовых переворотов 1725 - 1762гг., когда сменилось шесть правителей. В 

1801г. в результате седьмого переворота был убит Павел I и престол перешел к 

Александру I.  

ДВОРЯНСТВО – в России возникло в XII – XIII вв. как низшая часть военно-

служивого сословия, составляющая двор князя или крупного боярина. С XIV в. 

стало получать за службу землю – поместье, в XVII в. составляло основную массу 

землевладельцев, в интересах которых было юридически оформлено крепостное 

право. При Петре I окончательно сложилось в класс – сословие. По «Табели о 

рангах» пополнялось выходцами из других сословий за продвижение по службе. 

Привилегии закреплены Екатериной II «Жалованной грамотой дворянству» (1785). 

После 1861г. экономически ослабело, но продолжало господствовать политически 

до 1917г. ДЕКАБРИСТЫ – революционеры дворяне, первыми в России в 1825г. 

восстали против самодержавия и крепостничества, выступая за буржуазно-

демократические преобразования. Оказали большое влияние на общественную 

жизнь страны.  

ДЕКРЕТ (лат. – постановление) – нормативный акт высших органов 

государства (например, Декрет о земле, Декрет о мире – приняты II съездом Советов 
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в ночь на 27 октября 1917г.). ДЕМОКРАТИЯ (греч. – народовластие) – одна из 

основных форм правления, политический режим, обычно связанный с 

республиканским устройством государства, основанный на признании народа как 

источника власти, выборности властных структур, верховенства закона. Так, в 

Новгороде XII – XV вв. вечевые собрания избирали посадника, тысяцкого, 

архиепископа, приглашали князя, решали основные вопросы внутренней и внешней 

политики. Для демократии характерны социальная и политическая свободы, 

представительность власти, суверенность народа, расширение гласности, право 

общественной критики и контроля снизу, укрепление самоуправления на местах. 

Может быть непосредственная, когда основные вопросы решаются всеми 

гражданами, и представительная, когда решения принимаются выборными 

органами. Связана с принципами коллективизма, формированием правового 

государства.  

ДЕПОРТАЦИЯ (лат. – изгнание) – в период массовых репрессий 1920 – 1940-

х гг. изгнание многочисленных народов СССР. В годы Великой Отечественной 

войны эта мера коснулась многих народов. В 1989г. принята Декларация о 

признании незаконными и преступными репрессивных 137 актов против народов 

подвергшихся насильственному переселению, и обеспечении их прав. Выселению в 

1941 – 1945гг. подверглись балкарцы, ингуши, калмыки, карачаевцы, крымские 

татары, советские немцы, турки-месхетинцы, чеченцы и др. Сталинский режим 

отразился на судьбе корейцев, греков, курдов и др. Депортация в стране осуждена 

как тяжелейшее преступление.  

ДЕСПОТИЗМ (греч. – деспот, владыка) – произвол, жестокое подавление 

прав, свобод, самостоятельности. Абсолютная и беззаконная власть, самоуправство, 

самодурство. Деспотия – одна из форм самодержавной неограниченной власти.  

ДЕСЯТИНА – 1. русская мера площади, равна 24оо кв.саженей (1,09 га). В 

XVII – нач. XIX вв. употреблялась владыческая (хозяйственная), составлявшая 3200 

кв. саженей (1,45 га). 2. Налог в пользу церкви (одна десятая часть урожая или 

дохода)  

ДЕТИ БОЯРСКИЕ – в XV – XVII вв. мелкие феодалы на военной службе у 

князей, царей, бояр, церкви. Слились с дворянством.  
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ДИКТАТУРА (лат. – неограниченная власть) – всеохватывающая 

политическая, экономическая, идеологическая власть, осуществляемая 

определенной группой людей со свои лидером. Характеризуется отсутствием 

разделения властей, подавлением демократии и законности, введением террора, 

установлением авторитарного режима личной власти.  

ДИССИДЕНТ (лат. – несогласный) – инакомыслящий, противопоставляющий 

свои убеждения официальной идеологии страны. В 50-70-е гг. в СССР деятельность 

диссидентов была направлена на критику сталинизма, защиту прав человека и 

демократии, проведение коренных экономических преобразований создание 

открытого, правового государства. Борьба способствовала переходу СССР от 

тоталитаризма к демократии.  

ЕРЕСЬ (греч. – особое вероучение) – течение, отклоняющееся от догматов 

официальной церкви, выступающее за ее преобразование. На Руси появилась с XII в. 

как обвинение духовенства в извращении слова Божия. В XIV – XVI вв. – 

выступление стригольников, нестяжателей, новое учения Феодосия Косого и т.д. 

Использовалась народными массами в борьбе против феодального гнета. 

ЖАЛОВАННАЯ ГРАМОТА – 1. Документ, выдававшийся высшей властью 

(великим князем, царем, императором) о предоставлении каких-либо прав, льгот 

отдельным лицам, монастырям (с XII в.) или группам населения (с XVII в.). 2. 

Важнейшие законодательные акты XVIII в. При Екатерине II в 1785 г. даны 

Жалованные грамоты дворянству (свод привилегий), городам (основы 

самоуправления).  

«ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС» - термин, обозначивший изоляцию СССР от 

капиталистического мира. Как политическое понятие впервые введено в XX в. 

Г.Уэллсом в книге «Машина времени», а в России – после революции 1905 – 1907 

гг. философом В.В.Розановым для обозначения конца истории и культуры. В 

советское время термин использовался как понятие стены, отделяющей социализм 

от капитализма – двух непримиримых систем. После второй мировой войны термин 

стал означать границу между «свободным» и «коммунистическим» миром.  
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ЗАКУП – в Киевской Руси общинник, взявший ссуду («купу») на договорных 

началах на определенный срок. Невыполнение обязательств превращало должника в 

холопа.  

ЗАПАДНИКИ – сторонники развития России по пути Зап.Европы. В первой 

половине XIX в. выступали за отмену крепостного права, наделение крестьян 

землей, ограничение самодержавия, буржуазные преобразования. Отрицали 

революционный путь развития. Во главе – Т.Н.Грановский, В.П.Боткин, 

К.Д.Кавелин и др. Отвергали взгляды славянофилов, считавших, что Россия 

развивается самобытным путем. Оба направления поддерживали идеи буржуазного 

либерализма.  

ЗАПОВЕДНЫЕ ЛЕТА – годы конца XVI в., в которые запрещался переход 

крестьян от одного феодала к другому в Юрьев день (26 ноября), что стало важным 

этапом закрепощения. Ввел Иван IV в 1581 г.  

ЗАПОРОЖСКАЯ СЕЧЬ – организация украинских казаков в XVI – XVIII вв. 

Располагалась за порогами Днепра в виде вольницы – казацкой республики с 

сечевой радой во главе с кошевым атаманом. Делилась на 38 куреней (курень – 

войсковое подразделение).  

ЗАСЕКА – оборонительная линия от внешнего врага, заграждение из 

поваленных деревьев на Руси (с XIII в.) В XVI – XVII вв. создавались засечные 

полосы на южных и юго-восточных окраинах. Кроме засек строились валы, рвы, 

частоколы, использовались реки, овраги. Имелись опорные пункты (остроги, 

крепости, сторожки). Важнейшей была Большая засечная черта – линия обороны от 

Рязани до Тулы. В XVII в. заменена Белгородской чертой – линия Ахтырка – Тамбов 

для защиты от крымских татар, в нее входили крепости Белгород, Воронеж, Козлов 

и др. ЗЕМСКИЕ СОБОРЫ – высшие сословно-представительные учреждения в 

России сер. XVI – конца XVII вв. Включали членов Освященного собора, Боярской 

думы, государства двора, выборных от провинциального дворянства и богатых 

горожан. Введены Иваном IV, прекратили действовать при Алексее Михайловиче. 

Рассматривали важнейшие вопросы государства (Соборное уложение 1649 г. и пр.).  
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ЗЕМЩИНА – основная часть территории России, не включенная в опричнину 

(1565 – 1572) Иваном IV. Центр – Москва. Управлялась земской Боярской думой и 

приказами, имела свою казну и войско.  

ЗУБАТОВЩИНА – политика «полицейского социализма», внедрявшаяся 

С.В.Зубатовым – начальником Московского охранного отделения (с 1896) и 

Особого отдела департамента полиции 139 (1902 0 1903). Зубатов создал систему 

политического сыска, легальных рабочих организаций под контролем полиции 

(например, организация Г.Гапона в Петербурге). После Февральской революции 

1917 г. покончил жизнь самоубийством.  

ИЗВОЗ – перевозка грузов и пассажиров гужевым транспортом, одна из 

повинностей крестьян и форма промысла.  

ИЗГОИ – в Древней Руси лица, вышедшие из своей социальной категории 

(крестьяне, ушедшие из общины, вольноотпущенные или выкупившиеся холопы).  

ИМПЕРИАЛИЗМ (лат. – господство) – стадия капитализма, 

характеризующаяся сменой свободной конкуренции на господство монополий и 

финансового капитала, формированием мировой капиталистической системы 

хозяйства. Переход к империализму произошел на стыке XIX – XX вв. В период 

империализма значительно развиваются производительные силы, увеличивается 

обобществление производства. В настоящее время приспосабливается к 

современным условиям внедрения НТР, стремится регулировать политические и 

экономические противоречия, осуществлять социальную политику для упрочнения 

своего господства. ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ (лат. – усердие) – процесс создания 

крупного машинного производства в промышленности и других отраслях хозяйства 

для роста производительных сил и подъема экономики. Осуществлялась в России в 

конце XIX в. В СССР проводилась с конца 20-х гг. на основе приоритета тяжелой 

индустрии, при низком уровне жизни населения, выкачивании средств из сельского 

хозяйства, командно-силовых методах. Это привело к отставанию отраслей, 

связанных с народным потреблением, к диспропорциям в народном хозяйстве, все 

большему отставанию экономики от современного уровня производства.  

ИНОРОДЦЫ – в России все неславянские народы. B XIX – нач. XX вв. 

официальное название ряда народов, обычно кочевых, проживающих в Казахстане и 
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Сибири (киргизы, буряты, якуты, калмыки и др.). В 1822 г. введен Указ об 

управлении инородцев в Вост.Сибири, по которому созданы инородные управы – 

административные, финансово-хозяйственные учреждения (1822 – 1901). 

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ (лат. – мыслящий) – общественный слой людей, 

профессионально занимающихся умственным, преимущественно сложным 

творческим трудом, развитием культуры. Возникла в связи с разделением 

физического и умственного труда, накоплением и обобщением знаний. Термин 

введен в 60-х гг. XIX в. писателем П.Д.Боборыкиным и стал международным. 

Принимает больше участие во всех сторонах жизни общества, особенно 

увеличилась ее роль в эпоху НТР.  

ИСТОРИЯ (греч. – рассказ о прошлом) – 1. Процесс развития природы и 

общества. 2. Комплекс общественных наук, изучающих развитие человечества. 3. 

Наука, которая изучает прошлое и настоящее развития человечества в его 

конкретности и многообразии, используя данные многих общественных, 

специальных и вспомогательных наук, выявляя закономерности исторического 

развития. Состоит из всемирной (всеобщей) истории и истории отдельных стран и 

народов (их отечественной истории). Подразделяется на историю древнего мира, 

средних веков, новую и новейшую историю. В России история как наука сложилась 

в XVIII в. исследованиями М.В.Ломоносова, В.Н.Татищева и др., в XIX в. развилась 

трудами историографа Н.М.Карамзина, а затем С.М. Соловьева, В.О.Ключевского и 

др.  

КАБИНЕТ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА – государственное 

учреждение России 1704 – 1727 гг., 1741 – 1917 гг. Личная канцелярия императора, 

позже управление императорской казной и имуществом (кабинетские земли). С 1826 

г. входил в состав Министерства императорского двора.  

КАБИНЕТСКИЕ ЗЕМЛИ – личная собственность императора России, 

находились на Алтае, в Забайкалье, Польше, сдавались в аренду, управлялись 

Кабинетом его императорского величества. КАДЕТЫ – участники конституционно-

демократической партии («Партия народной свободы»), главной партии 

либерально-монархической буржуазии в России, возникшей в октябре 1905 г. 

Выступали за конституционную монархию, демократические преобразования, 
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передачу помещичьих земель крестьянам за выкуп, расширение рабочего 

законодательства. Возглавили П.Н. Милюков, А.И.Шингарев, В.Д.Набоков и др. 

Главенствовали в 1-й и 2-й думах, поддерживали царизм в первой мировой войне, в 

августе 1915 г. создали Прогрессивный блок для достижения победы в войне и 

предотвращения революционных выступлений, требовали участия в правительстве 

и проведения либеральных реформ. Партия запрещена после Октябрьской 

революции 1917 г.  

КАЗАЧЕСТВО – военное сословие в России в XVIII – нач. XX вв. В XIV – 

XVII вв. – вольные люди, нанимавшиеся на работу, служившие в пограничных 

районах на Дону, Волге, Урале, Тереке, в Польше, на Днепре. Создавали 

самоуправлявшиеся общины – казацкую вольницу с выборной старшиной. Часть 

казачества – из бывших беглых крестьян. Использовалось для охраны границ, в 

войнах. В XVIII в. стало привилегированным сословием, упраздненным в 1920 г. 

Отдельные казачьи соединения участвовали в Великой Отечественной войне. В 

последние годы казачество восстанавливается.  

КАПИТАЛИЗМ – общественно-экономическая формация, основанная на 

частной собственности на орудия и средства производства и использовании 

наемного труда. Капитализм значительно развил производительные силы, 

усовершенствовал технический прогресс, привел к росту культуры. Прошел 

домонополистическую стадию господства свободной конкуренции, с конца XIX в. 

вступил в монополистическую стадию (империализм). Пытается решать острые 

социальные противоречия, приспособляясь к современным условиям развития 

общества. КАРТЕЛЬ – форма монополии, в которой участники сохраняют 

коммерческую и производственную самостоятельность, договариваясь об объемах 

производства, сбыте продукции, найме рабочей силы для получения монопольной 

прибыли. Прибыль распределяется зависимости от квоты – доли участников картеля 

в производстве, сбыте продукции. В России появилась в конце XIX в.  

КИРИЛЛИЦА – одна из двух вместе с глаголицей славянских азбук, 

созданных Кириллом и Мефодием в конце IX – нач. X вв. на основе греческого 

письма, была распространена среди восточных славян, реформирована Петром I в 

1708 г.  
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КЛАССЫ – большие социальные группы, отличающиеся отношением к 

производству, имущественным, правовым, политическим положением в обществе. В 

рабовладельческом обществе – рабы и рабовладельцы, при феодализме – 

крепостные и феодалы, в капиталистическом обществе – пролетариат и буржуазия. 

Противоречия между классами приводят к классовой борьбе.  

КНЯЖЕСТВА – независимые и вассальные государства во главе с князьями, 

возникли у восточных славян в VIII в., входили в Киевскую Русь, дробились на 

уделы. В период раздробленности крупные княжества назывались великими. В 

конце XV – нач. XVI вв. вошли в состав Русского централизованного государства.  

КНЯЗЬ – 1. Вождь племени, глава дружины. 2. С развитием феодального 

общества – правитель, глава княжества. На Руси старший из князей назывался 

великим, остальные – удельными. 3. Почетный наследственный дворянский титул, 

который с XVIII в. жаловался царем за особые заслуги (А.Д.Меншиков, 

Г.А.Потемкин, А.В.Суворов и др.).  

КОЛЛЕГИИ – центральные учреждения по руководству отраслями 

управления, введенные Петром I в 1717 – 1721гг. вместо приказов, возглавлялись 

президентами коллегий. Заменены министерствами в 1802г.  

КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ – преобразование сельского хозяйства в СССР в 

конце 20-х нач. 30-х гг. путем массового создания коллективных хозяйств 

(колхозов). Проводилась насильственно, форсированными темпами, сопровождалась 

ликвидацией единоличных хозяйств, основывалась на применении противоправных 

методов, террора, беззакония, что противоречило ленинскому кооперативному 

плану. Репрессиям были подвергнуты массы зажиточных крестьян (кулаков), 142 

середняков и части бедноты («подкулачных»). Привела к значительному 

разрушению сельского хозяйства, изменению уклада жизни крестьянства, подчинив 

его командно-волевым методам сталинского режима. Указом Президента СССР от 

13 августа 1990г. репрессии, проводившиеся в период коллективизации, признаны 

незаконными.  

КОЛОНИЗАЦИЯ – заселение и освоение окраинных земель страны 

(внутренняя); поселения за пределами страны (внешняя). С конца XVI в. началось 

освоение Сибири и Дальнего Востока. В XVI –XVII вв. заселялись южные земли, в 
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XVIII в.- районы Сев. Причерноморья, Заволжья. Проводилась политика 

переселения в Сибирь, Среднюю Азию, на Дальний Восток, Сев. Кавказ. Царизм 

превращал окраины России в рынки сбыта и источники сырья – внутренние 

колонии. КОММУНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ – форма 

сельскохозяйственного кооператива, возникшая с конца 1917г. в Советской России 

на бывших помещичьих землях с обобществлением средств производства и 

уравнительным распределением по едокам. Преобразована в колхозы в конце 20-х 

гг.  

КОМСОМОЛ (Коммунистический союз молодежи Советского государства 

1918 -1991гг.) – организация, объединявшая молодежь с 14-летнего возраста для 

идеологического воспитания под руководством КПСС. С 1924г. назывался 

Ленинским, с 1926г. – Всесоюзным (ВЛКСМ). КОНСТИТУЦИЯ (лат. – 

устройство) – основной закон государства, определяющий его устройство, принцип 

образования и структуру властных органов, права и обязанности граждан, 

избирательную систему. В Советском государстве действовали Конституции 1918, 

1924, 1936, 1977гг. Конституция Российской Федерации принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993г.  

КОНТИНЕНТАЛЬНАЯ БЛОКАДА – введенный Наполеоном I в 1806г. 

запрет поддерживать сношения с Великобританией. Россия по Тильзитскому миру 

1807г. вынуждена была присоединиться к блокаде, что отрицательно сказалось на 

российской экономике. После поражения Наполеона I в России в 1812г. перестала 

соблюдаться, отменена в связи с отречением Наполеона I в апреле 1814г.  

КОНФИСКАЦИЯ (лат. – отобрание в казну) – принудительное, 

безвозмездное изъятие государством имущества частного лица. В России в 

результате Октябрьской революции конфискованы помещичьи земли, частные 

предприятия и т.д. По суду возможна конфискация имущества как мера наказания.  

КООПЕРАЦИЯ (лат. – сотрудничество) – добровольное товарищество по 

совместному ведению хозяйства, организации промысла, мелкого производства, 

посреднической деятельности. Основные формы: потребительская, снабженческо-

бытовая, кредитная, производственная. При простой кооперации труда все 

работники выполняют однородную работу. Сложная основана на разделении труда. 
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Существует кооперирование производства – связи между самостоятельными 

предприятиями по совместному изготовлению определенных видов продукции.  

КОПЕЙКА – русская разменная монета, веденная в обращение в 1534 г., 

составляла 1/100 рубля. Вначале называлась новгородской денгой – новгородской, 

затем копейной денгой или копейкой (по изображению всадника с копьем). Из 

серебра чеканилась до 1718 г. Попытка чеканить медную копейку при Алексее 

Михайловиче оказалась неудачной. Петр I ввел в обращение медную копейку с 1704 

г., чеканившуюся до 1916 г. В СССР медная копейка выпускалась в 1924 – 1926 гг., 

а затем из медно-цинкового сплава.  

КОРМЛЕНИЕ – на Руси система содержания должностных лиц 

(наместников, волостей и др.) за счет местного населения. Ликвидировано при 

Иване IV земской реформой 1555 – 1556 гг. КОРРУПЦИЯ (лат. – подкуп) – 

преступная деятельность должностных лиц, использующих свое положение в 

корыстных целях ради обогащения: подкуп, взяточничество, протекционизм 

(выдвижение своих людей). Приняла широкие размеры в СССР в застойные годы 

разложения экономики, социального расслоения общества, падения нравов. Привела 

к деградации власти, режиму безнаказанности, усилению преступности.  

КОСМОПОЛИТИЗМ (греч. – гражданин мира) – идеология мирового 

гражданства, отрицание узких рамок национального патриотизма и восхваления 

своей самобытности, замкнутости своей национальной культуры. Термин 

использован сталинским режимом для травли «безродных космополитов», 

обвиненных в «низкопоклонстве» перед Западом. В 1949 г. волна очернительства 

деятелей культуры вылилась в борьбу за «коммунистическую идейность»:усилились 

гонения, репрессии, разгул национализма, искусственное насаждение русского 

приоритета в прогрессивном развитии мира.  

КРАСНАЯ ГВАРДИЯ – вооруженные отряды, которые формировались с 

марта 1917 и состояли в основном из рабочих промышленных городов России. 

Стала военной силой большевиков в Октябрьской революции 1917 г., насчитывала 

до 200 тыс.человек, в марте 1918 г. влилась в Красную Армию (Рабоче-крестьянская 

Красная Армия – РККА, официальное наименование Советских Вооруженных Сил с 

1918 по 1946 г.).  



74 
 

КРЕМЛЬ (до XIV в. детинец, позже кром) – центральная часть 

древнерусского города, оборонительный комплекс, обнесенный крепостной стеной, 

местожительство князя, ядро города, вокруг которого располагается посад – 

поселение ремесленников и торговцев. Кремль и посад, обнесенный городьбой, 

составляли город.  

КРЕПОСТНОЕ ПРАВО (крепостничество) – форма феодальной зависимости 

крестьян: прикрепление к земле и личное подчинение феодалу. В Русском 

государстве юридически оформилось Судебником Ивана III 1497 г., указами о 

заповедных и урочных летах, Соборным уложением Алексея Михайловича 1649 г. 

Имея надел, орудия труда, хозяйство, крестьянин сам себя кормил, работал на 

феодала (барщина), вносил плату феодалу (оброк), налоги государству, нес 

определенные повинности. В XVII – XVIII вв. все несвободное население стало 

крепостным крестьянством. Существовало несколько веков, отменено крестьянской 

реформой 1861 г. КРЕСТЬЯНСКАЯ ВОЙНА – социальная война внутри 

государства с широким охватом территории, большим числом участников, против 

которых направлялись регулярные силы страны. Термин принят в советский период 

как определение высшей формы классовой борьбы крепостных и городских низов. 

Если восстание носило локальный характер и подавлялось местными силами, то 

крестьянская война имела общегосударственный характер, состояла из ряда 

восстаний, происходящих одновременно. Народ выступал против феодального 

гнета, за доброго царя, 144 движение носило стихийных характер, терпело 

поражение (война во главе со Степаном Разиным – 1670 – 1671, под руководством 

Емельяна Пугачева – 1773 – 1775).  

КРЕСТЬЯНСТВО – сельскохозяйственные производители семейно-

индивидуального труда, основной класс феодализма, когда большинство 

крестьянства превращено в крепостных. Отличается использованием традиционных 

орудий труда, слабо меняющейся техникой производства, патриархальными 

порядками, местной замкнутостью, узостью интересов. При развитии экономики 

вовлекается в товарно-денежные отношения, что ведет к расслоению, выделению 

фермерских хозяйств, численному сокращению крестьянства, кооперированию 



75 
 

труда. КРИЗИС (лат. – решительный исход) – резкий перелом в чем-либо, тяжелое 

переходное состояние (экономический кризис, кризис феодализма и пр).  

КУЛАК – в старину (по В.И.Далю): безденежный торгаш, перекупщик в 

хлебной торговле, живший обманом. А конце XIX в. (по Г.И.Успенскому): крепыш, 

мужицкая аристократия. В советское время кулаком считался зажиточный 

крестьянин, эксплуатировавший односельчан, угнетатель. Середняки и беднота, 

выступавшие против насильственной политики в деревне в 30-е гг., назывались 

«подкулачные». Те и другие подвергались репрессиям в период раскулачивания – 

«ликвидации кулака как класса».  

КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ (лат. – поклонение) – единовластие тоталитарного 

режима, сложившееся в СССР как культ И.В.Сталина. Возвеличивание роли одного 

человека, приписывание ему при жизни определяющего влияния на ход 

исторического развития, когда личность подменяет руководство партии, 

ликвидирует демократию, устанавливает диктаторский режим. Источники культа 

личности коренятся как в объективных, так и в субъективных условиях, 

сложившихся в советском обществе. Элементы культа личности продолжались при 

Н.С.Хрущеве, Л.И.Брежневе. КУЛЬТУРА (лат. – воспитание, образование, 

развитие) – исторически определенный уровень развития общества в его 

материальной и духовной жизни. Материальная культура – орудия, опыт, 

производство, строительство, одежда, утварь и др., т.е. все то, что служит для 

продолжения жизни. Духовная культура – взгляды, идеи, нравственность, 

образование, наука, искусство, религия и др., т.е. все то, что отражает окружающий 

мир в сознании, в понимании добра и зла, истины, красоты, познания ценностей 

всего многообразия мира. Общечеловеческая культура складывается из 

национальных культур, наследует все ценное из прошлого развития человечества.  

КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ - по определению В.И.Ленина, переворот в 

духовном и культурном развитии советских народов, идеологизация культуры, 

создание «пролетарской культуры», основанной на революционной, марксистской 

идеологии, «коммунистическом воспитании», массовости культуры. Связана с 

ликвидацией неграмотности, созданием системы новой советской школы, 

подготовкой кадров, формированием советской интеллигенции, перестройкой быта, 
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развитием науки, литературы, искусства под партийным контролем. Еѐ  результатом 

стало создание тоталитарной советской культуры.  

КУНА – денежная единица Древней Руси, серебряная монета. Название от 

шкурки куницы, использовавшейся при обмене в домонетный период. Составляла 

1/25 гривны в X – XI вв., 1/50 гривны – куны до нач. XV в. Сложилась «кунная 

система»: 1 куна = 2 г серебра = 1/25 гривны = 2 резанам = 4-6 веверицам. Слова 

«куны» использовалось в названии «деньги».  

КУПЕЧЕСТВО – социальный слой торговцев, посредников между 

производством и рынком. Перепродавая купленную продукцию, накапливало 

торговый капитал, разливало экономику. Сыграло определенную роль в создании 

единого всероссийского рынка, в становлении капиталистических отношений. 

Делилось по размеру капитала из группы – три гильдии. КУПЧАЯ (купчая крепость) 

– акт приобретения в собственность имущества в России XII – нач. XX вв.  

ЛАВРА - крупнейший мужской православный монастырь в России, 

непосредственно подчиняющийся патриарху (с 1721 г. – синоду): Киево-Печерская с 

1598 г., Троице-Сергиева с 1744 г., Александро-Невская с 1797 г., Почаевско-

Успенская с 1833 г.   

«ЛЕВЫЕ КОММУНИСТЫ» - группа в ЦР РК(б) во главе с Н.И.Бухариным, 

возникшая в нач. 1918 г. при обсуждении условий Брестского мира. Выступали за 

«революционную войну», против ленинской позиции подписания мира на любых 

условиях в целях получения передышки.  

ЛЕВЫЕ ЭСЕРЫ – политическая партия в России, образованная осенью 1917 

г. как левое крыло партии эсеров. Поддерживали большевиков в подготовке и 

проведении Октябрьской революции, входили в ВРК, ВЦИК, СНК (декабрь 1917 – 

март 1918). Выступали против подписания Брестского мира, проддиктатуры, 

продразверстки, политики «военного коммунизма», аграрной политики в деревне. 

Руководители: М.А.Спиридонова, Б.Д.Камков, М.А.Натансон. После выступления 

эсеров в июле 1918 г. против политики большевиков партия вне закона. Отдельные 

группы действовали до 1923 г. ЛЕНД-ЛИЗ – система передачи взаймы или в аренду 

вооружения, боеприпасов, продовольствия, медикаментов и т.д., предприятия США 

в годы второй мировой войны. В 1941 г. США распространили поставки на СССР, 
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которые составили 9,8 млр.дол. ЛИБЕРАЛИЗМ (лат. – свободный) – течение, 

выступавшее за парламентаризм, буржуазные права и свободы, демократизацию 

общества и расширение предпринимательства. Отвергал революционный путь 

преобразований, добивался изменений легальными средствами, реформами. 

ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ ЦЕН – установление властями свободных цен на рынке при 

поощрении частного предпринимательства. В Российской Федерации введена 2 

января 1992 г.  

ЛИВОНСКИЙ ОРДЕН (Ливония) – католическая государственная и военная 

организация немецких рыцарей-крестоносцев в Вост.Прибалтике на землях ливов и 

эстов (1237 – 1561). Жестоко подавлял латышей и эстонцев, вел захватнические 

походы против Литы и Русского государства. Разгромлен и ликвидирован в 

Литовской войне русскими войсками.  

ЛИГА НАЦИЙ – международная организация сотрудничества народов за мир 

и безопасность (1919 – 1946). В 1934 г. вступил СССР, но в 1939 г. в связи с 

советско-финляндской войной исключен. Вела политику попустительства по 

отношению к странам фашистского блока. Фактически перестала существовать с 

начала второй мировой войны. Официально объявлено о роспуске в 1946 г.  

ЛИКВИДАЦИЯ НЕГРАМОТНОСТИ – составная часть культурной 

революции в Советском государстве, где 70% населения было неграмотно. 

Проводилось массовое обучение взрослого населения (ликбез – ликвидация 

безграмотности). Уровень грамотности к концу 30х- гг. поднялся примерно на 90%.  

МАГИСТРАТ - сословный орган городского управления, введенный Петром I 

в 1720 г., ведал судебно-административными и податными делами. В 1727 – 1743 гг. 

назывался ратушей, с 1775 г. занимался в основном судебными делами. Упразднен 

Судебной реформой 1864 г.  

МАЙОРАТ (лат. – старший) – система наследования недвижимости 

(особенно земельной собственности), при которой она полностью переходит к 

старшему наследнику, что ведет к сохранению крупных владений (Указ Петра I «О 

единонаследии» 1714 г.).  

МАНИФЕСТ (лат. – призыв) – обращение верховной власти к населению 

(Манифест 17 октября 1905 г.), воззвание, декларация о программе действий.  
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МАНУФАКТУРА (лат. – рука, изготовление) – крупное предприятие с 

ручным трудом, разделенным на специальности. В России возникла во второй 

половине XVII в. и действовала до первой половины XIX в. Если в Европе основана 

на наемном труде и частной собственности, то в России – на крепостном труде и 

собственности государства (казенные). В нач. XVIII в. при Петре I происходит 

передача мануфактур в частное владение с использованием труда приписанных к 

ним государственных крестьян. В 1721 г. разрешено покупать людей к 

предприятиям и прикреплять мастеровых (1736). Мануфактуры с купленными 

работными людьми стали посессионными (лат. – 146 владение). Способствовала 

развитию товарно-денежных отношений, усилению общественного разделения 

труда, подготовила переход к машинному производству.  

МАРКСИЗМ – теория, разработанная Марксом и Энгельсом в сер. XIX в. 

Пытался доказать неизбежную гибель капитализма, роль пролетариата как его 

могильщика, победу социалистической революции, установление диктатуры 

пролетариата, строительство социализма и коммунизма. Крупным теоретиком 

марксизма стал В.И.Ленин, под руководством которого началось осуществление 

теории на практике. Жизнь показала утопичность многих положений марксизма, 

социализм рухнул в СССР и в других странах.  

МЕЛКОТОВАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО – труд кустарей – мелких 

товаропроизводителей, изготавливающих изделия на рынок в своих мастерских в 

основном без использования наемной силы. Составляло ведущий уклад экономики 

России. Развивалось с XVII в.  

МЕНЬШЕВИЗМ – течение в российской социал-демократии, которое 

сформировалось на II съезде РСДРП(1903) из части делегатов, получивших 

меньшинство во время выборов руководящих органов. Меньшевики отрицали 

строгий централизм партии и наделение ЦК большими полномочиями, в буржуазно-

демократической революции считали союзником пролетариата либеральную 

буржуазию, не признавали революционную роль крестьянства, выступали за 

легальные методы борьбы, против необходимости установления революционно-

демократической диктатуры пролетариата и крестьянства. В 1908 – 1910 гг. 

раскололись на ликвидаторов (за легальную работу) и меньшевиков-партийцев (за 
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нелегальную борьбу). Во время первой мировой войны возникло три течения: 

оборонцы, интернационалисты и «межрайонцы». После февральской революции 

поддерживали Временное правительство, не признавали Октябрьскую революцию, 

считая, что Россия не созрела для социализма. Часть меньшевиков стала 

большевиками.  

МЕРКАНТИЛИЗМ (итал. – купец, торговец) – экономическая политика, 

сложившаяся в России в XVII в. внедрявшаяся Петром I. Основан на преобладании 

вывоза товаров над ввозом по принципу: покупать дешевле, продавать дороже. 

Связан с политикой протекционизма – защитной внутреннего рынка, установления 

высоких таможенных пошлин на ввозимые товары (Торговый договор 1653 г., 

Новоторговый договор 1667 г. и др.).  

МЕСТНИЧЕСТВО – Система распределения служебных мест среди 

феодалов в Русском государстве XIV – XVI вв. при назначении на военную, 

административную, придворную службу по знатности рода, положению предков, 

приближенности к властям, часто без учета способностей, личных качеств. 

Отменено в 1682 г.  

МЕЦЕНАТСТВО – покровительство богатых людей в развитии науки и 

искусства, распространившееся в России в XIX в. (П.Н.Демидов, П.М. и 

С.М.Третьяковы, С.И.Мамонтов, А.А.Бахрушин, А.Л.Шанявский и др.). Названо по 

имени римского богача Мецената, приближенного императора Августа.  

МЕЩАНЕ – податное сословие (1775 – 1917) из бывший посадских людей 

(ремесленники, мелкие торговцы, домовладельцы). Объединялись в общины со 

своим самоуправлением.  

МИЛИТАРИЗМ (лат. – военный) – политика, направленная на наращивание 

военной мощи государства для решения внутренних и внешних проблем военными 

средствами.  

МИР – крестьянская община в России в XIII – нач. XX вв.  

МИРОВАЯ ВОЙНА – результат обострения противоречий 

капиталистических стран за сферы влияния, источники сырья, мировое господство. 

Произошло две войны. Первая мировая война (1914 – 1918), участвовало 38 

государств, входивших в два блока: Антанту (Великобритания, Франция, Россия и 
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др.) и Германский союз, который потерпел поражение. Вторая мировая война (1939 

– 1945) развязана фашистским блоком во главе с гитлеровской Германией, в ходе 

войны в 1941 г. сложилась антигитлеровская коалиция (СССР, США, 

Великобритания и другие страны). Всего в войне участвовало 72 государства. 22 

июня 1941 г. Германия напала на СССР. Война окончилась поражением фашистской 

Германии и ее союзников.  

МОНАРХИЯ – государство во главе с монархом – единоличным правителем, 

как правило, получающим власть по наследству (князь, царь, король, император и 

т.д.). Различают неограниченную (абсолютизм) и ограниченную (конституционную, 

парламентарную), где власть монарха ограничена парламентом и статьями 

Конституции.  

МОНАСТЫРЬ (греч. – келья отшельника) – община монахов (монахинь) с 

определенными правилами (уставом). Монахи отрекаются от светской жизни, 

принимают постриг, обет безбрачия, воздержания, обязаны строго выполнять устав. 

Владел землями, монастырскими крепостными крестьянами. Настоятель монастыря 

– игумен (игуменья). В 1650 – 1725 гг. действовал Монастырский приказ – 

центральное государственное учреждение, ведавшее административно- 

финансовыми и судебными вопросами церковного управления.  

МОНОПОЛИЯ (греч. – один продаю) – 1. Исключительное право на что-

либо. 2. Союз капиталистов, захвативших исключительное право на производство и 

реализацию определенных товаров для господства на рынке, установления высоких 

монопольных цен, регулируемых рынком. Формирование связано с перерастанием 

капитализма свободной конкуренции в монополистический капитализма свободной 

конкуренции в монополистический капитализм в конце XIX в. Основные формы: 

картель, синдикат, трест, концерн. В России монополии возникли в 80-е гг. XIX в. 

 «МОСКВА – ТРЕТИЙ РИМ» - политическая теория XV – XVI вв., 

обосновала значение Москвы как всемирного центра православия. Сформулирована 

монахом Филофеем: «Рим пал за грехи от варваров, второй Рим – Константинополь 

– пал от турок-османов, третий Рим – Москва – будет стоять вечно. Четвертому 

Риму не бывать».  
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НАДЕЛ – земельный участок, предоставленный в пользование крестьянину 

феодалом или государством за выполнение определенных повинностей (надельное 

землепользование). После крестьянской реформы 1861 г. превратился в общинную 

или подворную крестьянскую собственность (надельное землевладение).  

НАЛОГИ – обязательные платежи, взимаемые центральными и местными 

органами власти. Прямые налоги исчисляются с дохода и имущества (подоходный 

налог), косвенные налоги устанавливаются на товары и услуги надбавкой к цене или 

тарифу (акциз).  

НАТУРАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – тип хозяйства, при котором продукты 

труда производятся непосредственно для удовлетворения потребностей самих 

производителей. Все необходимое производится на месте, и почти нет надобности в 

рынке (кроме соли, железа, роскоши – всего того, чего нет в данном районе). С 

развитием обмена постепенно вытесняется товарным производством.  

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ (НТР) – коренное качественное 

преобразование производительных сил XX в. на основе превращения науки в 

решающий фактор развития общества. Вызвана крупнейшими открытиями и 

взаимодействием науки с техникой, что привело к автоматизации производства, 

внедрению ЭВМ, использованию новых видов энергии, искусственно созданных 

материалов. НТР послужила основой научно-технического прогресса (НТП) – 

единого, взаимообусловленного развития науки и техники, что отразилось в 

достижениях космонавтики, создании атомных электростанций (АЭС), широком 

применении робототехники, внедрении телевидения и т.д. НТР привела к 

культурно-технической революции в образовании и подготовке кадров, связанных с 

различными направлениями НТР. Произошла технологическая революция – 

создание качественно нового уровня машин, оборудования, бытовой техники. 

НАЦИЗМ – одно из названий германского фашизма, произошедшее от названия 

Национал- социалистической партии Германии (нацистской), действовавшей в 1919 

– 1945гг. во главе с Гитлером (с 1921г.), захватившей в 1933г. власть и 

установившей фашистский режим. После разгрома германского фашизма во второй 

мировой партия ликвидирована.  



82 
 

НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ – переход частных предприятий и отраслей 

экономики в собственность государства как через безвозмездную экспроприацию 

принудительное лишение частной собственности, так и на основе выкупа (полного 

или частичного), а также обобществления мелкой собственности при 

кооперировании. В 1917 – 1918гг. Советская власть национализировала крупную 

промышленность, банки, транспорт, внешнюю торговлю, ликвидировала частную 

собственность на землю.  

НАЦИОНАЛИЗМ – идеология и политика подчинения одних наций другим, 

проповедь национальной исключительности, превосходства, разжигания 

национальной вражды, недоверия, конфликтов. Особенно опасен в 

многонациональных государствах.  

«НОВАЯ ОППОЗИЦИЯ» - группа в ВКП(б) в 1925 г. во главе с 

Г.Е.Зиновьевым и Л.Б.Каменевым. Выступила на XIV съезде партии с критикой 

деятельности Сталина, предлагая сместить его с поста Генсека ЦК. Группа получила 

поддержку парторганизации Ленинграда. Съезд осудил выступления группы, но ее 

руководители были избраны в руководящие органы партии. Позже почти все 

участники группы репрессированы.  

НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА (НЭП) – введена советским 

руководством в марте 1921 г. на X съезде РКП(б), направлена на преодоление 

массового недовольства действовавшей политики «военного коммунизма». 

Продразверстка заменена продналогом, разрешены свобода торговли, частное 

предпринимательство, использование иностранного капитала в форме концессий и 

труда батраков в деревне. Одновременно проводилась денежная реформа 1922 – 

1924 гг., развивались советские предприятия, кооперация, восстанавливалось 

народное хозяйство. Возникли противоречия, усилились хлебозаготовки, 

вытеснялся частный капитал, начались репрессии. НЭП свернут в конце 20-х гг. 

НОГАТА (араб. – нагд – отборная монета) – денежная единица вместе с куной и 

резаной в X – XV вв. Вес 2,5 г серебра = 1/20 гривны. Это реальная серебряная 

монета высокой пробы.  
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НОМЕНКЛАТУРА (лат. – роспись имен) – 1. Круг должностных лиц, 

назначаемых властями. 2. Правящий слой, господствующий в бюрократической 

системе управления.  

НОРМАННСКАЯ ТЕОРИЯ – взгляд некоторых историков на основание 

норманнами (варягами) Русского государства. Выдвинута в сер. XVIII в. при Анне 

Ивановне (бироновщина) немецкими историками Г. Байером, Г. Миллером и др., 

которые использовали легенду о призвании Рюрика в Новгород и считали не славян, 

а варягов (норманнов) создателями русского государства из-за отсталости русских. 

Против этой теории выступили М.В. Ломоносов и ряд других историков, доказав ее 

несостоятельность 

ОБРОК – ежегодный сбор денег и продуктов с крепостных в пользу 

помещиков. Продуктовый оброк отменен в 1861г., а денежный сохранялся до 1883г. 

для временно обязанных крестьян. ОБЩИНА – объединение людей, возникшее в 

первобытнообщинном строе, основано на общей собственности на средства 

производства, самоуправлении. Сначала родовая, семейная, а затем соседская, 

территориальная. В России – замкнутая сословная единица с круговой порукой и 

ответственностью в сборе податей, общинным землевладением 

ОЛИГАРХИЯ (греч. – власть немногих) – власть, находящаяся у небольшой 

группы в государстве, в мире финансов и т.д. (финансовая олигархия). 

ОПОЛЧЕНИЕ – военное формирование во время войны для помощи регулярной 

армии. В России набиралось из свободных крестьян, дворян, горожан и др. 

Действовало в 1611 – 1612, 1812, 1855 – 1856гг., а также в период Великой 

Отечественной войны. В 1874 – 1917гг. государственное ополчение – части русской 

армии, предназначенная для пополнения вооруженных сил в военное время.  

ОПРИЧНИНА (старорус. – опричь – кроме) – в Русском государстве в XIV – 

XV вв. особое удельное владение женщин из великокняжеских семей. Иван IV 

выделил себе личный удел (1565 – 1572), где установил террористический режим 

военной диктатуры, проводимой опричниками в борьбе с предполагаемой изменой 

среди феодалов (репрессии, казни, конфискации и пр.). Имела тяжелые последствия 

для страны, ослабила ее политически и экономически.  
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ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА – всенародная, справедливая, освободительная 

борьба с агрессором за изгнание интервентов (1611 – 1612, 1812, 1941 – 1945).  

ОТРАБОТКИ – работа крестьян России после отмены крепостного права 

(1861) на помещичьих хозяйствах со своими орудиями и скотом за взятую в аренду 

землю, полученную ссуду. Отработочная система была значительно распространена 

в помещичьих хозяйствах пореформенной России.  

ОТРЕЗКИ – часть находившихся в пользовании крестьян лучших земель, 

отрезанных после крестьянской реформы 1961 г. в пользу помещиков (до 20% 

крестьянских наделов), чтобы принудить крестьян арендовать земли у помещиков.  

«ОТТЕПЕЛЬ» - изменения в СССР, произошедшие после смерти 

И.В.Сталина (1953). Восстанавливались демократические нормы и законность, 

усилилась роль Советов, общественных организаций, возвращались права 

репатриированных народов, началась политическая реабилитация жертв 

сталинского террора, уничтожена группа Берии, началось осуждение культа 

личности Сталина, расширялись права и свободы граждан, что закреплено в 

решениях XX съезда КПСС (1956). Изменения, произошедшие в жизни страны в эти 

годы, писатель Илья Эренбург назвал «оттепелью». Однако этот период не получил 

дальнейшего развития.  

ПАРЛАМЕНТ (фр. – говорить) – высший представительный орган 

государственной власти. Привилегированное положение парламента при четком 

распределении функций законодательных и исполнительных органов образует 

парламентаризм или парламентскую республику. Парламент самостоятельно 

формирует правительство, назначает премьера, органы конституционного надзора, 

как правило, избирает президента. Делится на фракции, отражающие требования 

определенных партий и групп.  

ПАТРИАРХ (греч. – родоначальник) – глава, старейшина рода, общины, 

семьи. В Русской православной церкви высший духовный сан, глава 

самостоятельной (автокефальной) церкви в 1589 – 1703, восстановлен в ноябре 1917 

г.  
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ПЕРЕЛОГ – примитивная система земледелия, при которой после нескольких 

урожаев землю оставляли без обработки на 8-15 лет для восстановления плодородия 

почвы, переходя на новый участок.  

ПЕРЕСТРОЙКА – 1. Коренные изменения в какой-либо деятельности, во 

взглядах, в системе, порядке чего-либо. 2. Политика, провозглашенная 

руководством СССР в сер. 80-х гг. и продолжавшаяся до августа 1990 г., с целью 

привести страну в соответствие с общечеловеческими ценностями, значительно 

поднять экономику, культуру, жизненный уровень населения. Проводилась крайне 

непоследовательно и привела к краху КПСС и распаду СССР.  

ПИЩАЛЬ (от «пищать») – древнерусское название аркебузы – тяжелого, 

длинного ружья, заряжавшегося с дула каменными, затем свинцовыми пулями. 

Пороховой заряд поджигался от руки через затравочное отверстие в стволе. В XVI в. 

заменена мушкетом.  

ПЛЕМЯ – тип этнической и социальной общности людей 

первобытнообщинного строя из нескольких родов, основанное на 

кровнородственных связях, единстве территории, языка, обычаев, культа, 

проявлении самосознания и самоназвания. Позже складывается самоуправление из 

племенного совета, военных и гражданских вождей. Образуются союзы племен, 

которые в период завоеваний и перемещений ведут к смешению племен и 

возникновению более крупных общностей – народностей.  

ПЛЮРАЛИЗМ (лат. – множественный) – демократическое право, 

представляемое политической системой власти, как отдельным лицам, так и 

организациям, группам, открыто излагать позиции, мнения, требования. Выражения 

интересов различных слоев общества осуществляют политические партии, 

профсоюзные, церковные и другие организации в парламенте, средствах массовой 

информации и др.  

ПОГОСТ – центр сельской общины, платившей дань – урок, установленный 

князем. Позже центр административно-податного округа, крупное селение с 

церковью и кладбищем. С XVIII в. название отдельно стоящей церкви с кладбищем; 

сельское кладбище.  
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ПОДАТИ – денежные налоги с податных сословий – феодально-зависимого 

населения (подворное обложение, подушная подать). Во торой половине XIX в. 

подати заменены системой налогов, охватывавших все население России.  

ПОДУШНАЯ ПОДАТЬ – основной прямой налог в XVIII – XIX вв. Введена 

после проведенной в 1718 – 1724 гг. подушной переписи – учета мужского 

населения для перехода к «поголовщине и отказу от подворного обложения. 

Взималась со всех мужчин податных сословий любого возраста. Отменена в к. XIX.  

ПОЖИЛОЕ – денежный сбор с крестьян в XV – XVII вв. при уходе от 

феодала в Юрьев день (неделя до 26 ноября и неделя после). Крестьянский выход 

установлен Судебником Ивана III (1497), размер пожилого увеличен Судебником 

Ивана IV (1550). Исчезло с полным закрепощением крестьян. В XVII – XVIII вв. 

название штрафа, налагаемого за прием беглых крестьян.  

ПОЛЮДЬЕ – в Киевской Руси объезд князем с дружиной своих земель для 

сбора дани. Позже – сама дань неопределенного размера. Ольга в X в. установила 

фиксированную дань – «уроки» с определенного района – «погоста».  

ПОМЕСТЬЕ – земельное владение, даваемое за военную и государственную 

службу с конца XV до нач. XVIII вв. Нельзя продавать, обменивать, наследовать. 

Земельные владения дворян в XVI – XVII вв. постепенно сближались с боярскими 

вотчинами. Петр I (1714) уравнял их. Все земельные владения феодалов стали 

имениями, а феодалы – помещиками.  

ПОМЕЩИКИ – дворяне – землевладельцы, произошли от служилых людей, 

«испомещавщихся» (получавших в пользование землю – поместье) за несение 

государственной службы. Постепенно поместья стали наследственными, с 1714 г. – 

собственностью. Бояре и дворяне уравнялись в правах, возник единый 

господствующий класс - феодалов – дворяне- помещики. Вотчины и поместья 

слились в имения – поместья. Владели помещичьими крестьянами (крепостными) до 

крестьянской реформы 1861 г.  

ПОСАД – в русском городе торгово-промышленное население, селившееся у 

стен детинца. Посад обносился стеной, образуя город. Иногда посад делился на 

слободы и сотни (поседения военных, ремесленников по специальностям и пр.).  



87 
 

ПОСАДНИК – наместник князя в подвластных ему землях в X – XI вв. В 

Новгородской и Псковской республиках (XII – XV вв.) – высшая государственная 

должность из знатных бояр, избиравшаяся на вече.  

ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО – тип государства с конституционным 

правлением, господством закона во всех сферах жизни, развитой правовой 

системой, разделением законодательной, исполнительной и судебной властей, 

широкими демократическими правами граждан, равноправием, развитым 

социальным контролем политики и власти. Создание такого государства – 

длительный процесс развития общества.  

ПРАВОСЛАВИЕ – одно из основных направлений в христианстве, возникло 

в 395 г. в связи с разделением Римской империи на Западную и Восточную. 

Окончательно сложилось в 1054 г. при разделении христианской церкви на 

католическую и православную. Центром православия стала Византия и ее столица 

Константинополь. Постепенно возникло несколько автокефальных 

(административно самостоятельных) церквей. Крещение Руси предпринято при 

Владимире Святославиче в 988 – 989 гг., когда православие стало государственной 

религией. С 1448 г. действует самостоятельная Русская православная церковь.  

ПРЕЗИДЕНТ (лат. – сидящий впереди) – выборный глава республиканского 

государства, наделенный большими полномочиями, предусмотренными 

Конституцией. В 1990 – 1991 гг. Президентом СССР был М.С. Горбачев. В 

Российской Федерации Президентом в 1991 г. избран Б.Н.Ельцин Президент 

согласно Конституции РФ избирается на 4 года.  

ПРИВАТИЗАЦИЯ – (лат. – частный) – передача или продажа в частную 

собственность части государственной собственности.  

ПРИКАЗЫ – органы центрального управления в России XVI – нач. XVIII вв., 

а также местные органы дворцового управления в XVI – XVII вв.  

ПРОДНАЛОГ (продовольственный налог) введен в 1921 г. взамен 

продразверстки, положил начало НЭПу. Размер устанавливался до весеннего сева в 

зависимости от зажиточности хозяйства, значительно меньше продразверстки, 

излишки разрешалось продавать, что стимулировало рост производства. Действовал 

до 1923 г.  
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ДИКТАТУРА – система чрезвычайных мер 

советской власти в 1918 – 1921 гг. (по снабжению продовольствием рабочих, 

Красной Армии, бедняков деревни). Проводились: централизация заготовки и 

распределения продовольствия, реквизиция хлеба, продразверстка, установление 

монополии хлебной торговли. Осуществлялась Наркомпродом, вызвала 

недовольство крестьян, отменена с введением НЭПа.  

ПРОДОТРЯДЫ – составная часть продармии – продовольственно-

реквизиционных сил в проведении проддиктатуры. Состояли из вооруженных 

рабочих, крестьянской бедноты, соединялись с войсками внутренней охраны, с 

комбедами (комитетами бедноты, созданными в деревнях), использовали 

террористические методы, вызывая отпор крестьян. Пославшие продотряды 

организации получали половину реквизированного хлеба. Действовали в 1918 – 

1921 гг.  

ПРОДРАЗВЕРСТКА (продовольственная разверстка) – система заготовок 

сельхозпродуктов в период «военного коммунизма» (1918 – 1921), установлена 

после проддиктатуры. Обязательная сдача крестьянами государству по твердым 

ценам всех излишков (кроме необходимого на личные и хозяйственные нужды) 

хлеба и других продуктов. Проводилась органами Наркомпрода, продотрядами, 

комбедами, местными Советами. Плановые задания развертывались по уездам, 

волостям, селениям, крестьянским дворам. Вызывала недовольство крестьян, замена 

продналога. ПРОКУРОР (лат. – забочусь) – должностное лицо, осуществляющее 

надзор за точным исполнением законов всеми учреждениями, лицами и 

предотвращающее вскрытое нарушение. Должность введена Петром I в 1722 

г.(генерал-прокурор П.И.Ягужинский).  

ПРОЛЕТАРИАТ (лат. – неимущий) – рабочий класс лично свободных, 

неимущих наемных работников (пролетариев), продающих свою рабочую силу – 

способность к труду. Лишен собственности на средства производства, полностью 

зависит от найма.  

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ – резкое преобразование 

производительных сил, которое способствовало переходу от ручного труда к 

машинной технике и от мануфактуры к фабрике, а также быстрому росту 
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промышленной буржуазии и кадрового промышленного пролетариата. В России – с 

первой половины XIX в. до нач. 80-х гг. XIX в. Привел к утверждению капитализма. 

ПРОСВЕЩЕНИЕ – прогрессивное идейное направление периода перехода от 

феодализма к капитализму, выступало против феодального гнета за установление 

«царства разума», основанного на «естественном равенстве» и политической 

свободе. Явилось идейной основой в борьбе с феодализмом. В России возникло во 

второй половине XVIII. Под влиянием Великой французской революции и идей 

французских просветителей: Вольтера, Руссо, Монтескье и др. Русскими 

просветителями стали Н.И.Новиков, А.Н.Радищев и др.  

ПРОСВЕЩЕННЫЙ АБСОЛЮТИЗМ – полтика второй половины XVIII., 

проводившаяся правителями феодальных государств для укрепления власти дворян 

в условиях развития буржуазных отношений. Основан на демагогии и видимости 

защиты интересов народа, стремлении к «общему благу», борьбе с пророками, на 

«союзе государей и философов». До нач. 70-х гг. XVIII в. Екатерина II пыталась 

использовать идеи Просвещения для укрепления абсолютизма. После пугачевщины 

сменен на реакцию.  

ПРОТЕКЦИОНИЗМ (лат. – защита) – государственная политика защиты 

внутреннего рынка от иностранцев путем усиления экспорта и ограничения 

импорта, высоких таможенных пошлин и ряда других мер. ПРОТОПОП – 

обиходное название протоиерея – старшего православного священника (протопоп 

Аввакум).  

ПРОФСОЮЗЫ (профессиональные союзы) – массовые общественные 

организации наемных работников, основанные на общности интересов и стремлении 

улучшить условия жизни и труда своих членов. В России возникли в период 

революции 1905 – 1907 гг. При сталинском режиме в 156 СССР профсоюзам 

отводилась роль «приводного ремня» от партии к массам, полностью вписывались в 

обслуживание тоталитарного государства. В современном мире политическая 

активность профсоюзов возрастает, что является показателем роста демократизма и 

развития жизни общества.  

ПУТЧ (нем.) – попытка государственного переворота, совершаемая 

небольшой группой заговорщиков, которая в случае победы приходит к власти на 
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короткий или длительный период. ПЯТИНЫ – пять областей, на которые делилась 

Новгородская земля. Водская – между реками Волховом и Лугой, Обонежская – по 

сторонам Онежского озера, Деревская – между реками Мстой и Ловатью, 

Шелонская – по реке Шелонь, Бежецкая – в направлении к Волге. Упразднены в 

XVIII в.  

РАБОЧИЙ КОНТРОЛЬ – вмешательство пролетариата России в феврале – 

октябре 1917 г. в деятельность администрации предприятий для контроля над 

производством и распределением. В Советской России в ноябре 1917 г. введен 

декретом ВЦИК на всех предприятиях.  

РАДИКАЛ (лат. – корень) – сторонник решительных, коренных мер 

Радикализм – стремление к решительным методам и действиям – стал в России XIX 

– XXв. Идеологией левых партий социалистической, социал-демократической 

ориентации.  

РАЗНОЧИНЦЫ («люди разного чина и звания») – межсословная категория 

населения, выходцы из разных сословий (духовенства, купечества, мещанства, 

мелких чиновников и др.), в основном занимавшиеся умственным трудом. Основная 

часть либерального и революционно- демократического движения.  

РАЗРЯДКА – процесс преодоления недоверия, соперничества, 

напряженности между государствами, отказ от политики силы и военной угрозы. 

Разрешение спорных вопросов мирным путем на основе взаимного доверия, 

уважения суверенитета, равноправия, независимости, сотрудничества.  

РАЗРЯДЫ – назначение на службу в XV – XVII вв. с учетом местничества и с 

записью в разрядных книгах, которые велись Разрядным приказом, ведавшим 

делами служилых людей, жалованием дворян, военным управлением, назначением 

полковых и городских воевод, пограничной службой.  

РАЛО – 1. Пахотное орудие, примитивный плуг. 2. Одна из единиц 

обложения данью в Древней Руси до XIV в.  

РАННЕФЕОДАЛЬНАЯ МОНАРХИЯ – государство переходного периода от 

первобытнообщинного строя к феодализму у восточных славян, миновавших в 

совеем развитии эпоху рабовладельческого общества. В сложившихся княжествах в 

VIII – XI вв. происходил процесс формирования феодальных отношений при 
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больших остатках первобытнообщинного строя (вече, кровная месть, язычество, 

родовые обычаи и т.д.). Таким государством была Киевская Русь.  

РАСКОЛ – отделение от Русской православной церкви части верующих, не 

признавших церковной реформы Никона (1653 – 1656). Сторонники раскола – 

раскольники (старообрядцы), во главе которых выступил протопоп Аввакум. Во 

второй половине XVII – XVIII вв. идеология «раскола» использовалась в 

антифеодальной и оппозиционной борьбе.  

РАТИФИКАЦИЯ (лат. – утверждаю) – признание высшим органом власти 

международного договора, подписанного уполномоченным представителем 

государства.  

РЕАБИЛИТАЦИЯ (лат. – восстановление) – восстановление в правах, 

возвращение доброго имени, репутации неправильно обвиненного, опороченного 

человека. С середины 50-х гг. проводится реабилитация невинно пострадавших 

людей в период сталинского режима.  

РЕАЛИЗМ (лат. – вещественный, действительный) – направление в 

литературе и искусстве, наиболее полно раскрывающее действительность, 

стремящееся объективно отразить правду жизни в художественных образах, их 

типичность и индивидуальность, достоверность изображения мира. 

РЕВВОЕНСОВЕТ (РВС) – Революционный военный совет в Советском 

государстве 1918 – 1934 гг. Руководил Вооруженными Силами страны, возглавлялся 

наркомом по военным и морским делам (Л.Б.Троцкий до 1925 г., М.В.Фрунзе – 1925 

г., К.Е.Воршилов до 1934 г.). Высший коллегиальный орган военного руководства.  

РЕВОЛЮЦИОННАЯ СИТУАЦИЯ – совокупность объективных факторов 

возможности революции. По теории В.И.Ленина, существуют три главных 

признака: 1) невозможность господствующего класса сохранить в неизменности 

свое господство, кризис верхов, когда «верхи» не могут, а «низы» не хотят жить по-

старому; 2) резкое обострение, свыше обычного, нужды и бедствий угнетенных 

классов; 3) значительное повышение активности масс, их готовности к 

самостоятельному историческому творчеству. Помимо революционной ситуации 

нужно наличие субъективных условий – способности революционных сил к победе, 

когда возможность революции перерастает в действительность (например, в 



92 
 

Февральской революции 1917 г.). Революционная ситуация может возникнуть и в 

развитии науки, культуры и др., когда процесс качественного преобразования 

становится необходимым и неизбежным.  

РЕВОЛЮЦИЯ (лат. – переворот, поворот) – глубокие, качественные 

изменения в обществе, экономике, мировоззрении, науке, культуре и т.д. 

Социальная революция – наиболее острая форма борьбы между новыми и старыми, 

отживающими общественными отношениями при резко обострившихся 

политических процессах, когда меняется тип власти, к руководству приходят 

победившие революционные силы, устанавливаются новые социально-

экономические основы общества.  

РЕГЕНТСТВО (лат. – правящий) – временное осуществление полномочий 

главы государства коллегиально (регентский совет) или единолично (регент) при 

малолетстве, болезни, отсутствии монарха.  

РЕЖИМ (лат. – управление) – совокупность средств и методов управления 

страной теми силами, которые установили власть (тоталитарный, фашистский, 

деспотический и т.д.).  

РЕКРУТСКАЯ ПОВИННОСТЬ – способ комплектования русской 

регулярной армии в XVIII – XIX вв. из податного сословия (крестьяне, мещане и 

др.), которые выставляли от своих общин определенное число рекрутов. В 1874 г. 

замена воинской повинностью.  

РЕМЕСЛО – мелкое ручное производство промышленных изделий 

кустарным способом, простыми орудиями труда и мастерством производителя. 

Основано на индивидуальном труде с ограниченным числом помощников. 

Господствует до появления крупной машинной индустрии, а затем частично 

сохраняется наряду с ней.  

РЕПАТРИАЦИЯ – возвращение на родину военнопленных и гражданских 

лиц, оказавшихся в ходе войны за ее пределами, а также вернувшиеся эмигранты. 

Репатрианты – возвратившиеся на родину по репатриации.  

РЕСПУБЛИКА (лат. – общественное дело) - форма правления государством, 

в котором власть принадлежит народу или части его (народовластие), а от его имени 
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действуют выборные органы, избранные должностные лица. Противоположность 

монархии. 

РЕФЕРЕНДУМ (лат. – то, что должно быть сообщено) – форма решения 

важного государственного или общественного вопроса всеобщим голосованием, 

опросом. Всенародное решение.  

РЕФОРМА (лат. – преобразовываю) – изменение существенных сторон 

жизни общества, не затрагивающее основ действующей социальной структуры. Как 

правило, носит прогрессивный характер.  

РОД – коллектив кровных родственников, имеющих общего предка, общее 

родовое имя. Родство определялось по материнской (материнский род) или 

отцовской (отцовский род) линии. Объединялись в племена, распались при 

возникновении государства. Пережитки родоплеменного периода сохраняются у 

многих народов.  

РОССИЯ – название страны с конца XV в., наименование употреблялось 

наряду с Русью, Русской землей, Московским государством, Русским государством. 

С XVI в. то же, что Российское царство, 1721 – 1917 гг. – Российская империя. С 

1991 г. – Россия, Российская Федерация. РОСТОВЩИЧЕСТВО – предоставление 

денежных ссуд под высокий процент. Разоряло мелких производителей, создавало 

ростовщический капитал.  

РСДРП – Российская социал-демократическая рабочая партия. Создана на I 

съезде в 1898 г., создание завершено на II съезде в 1903 г., когда произошел раскол 

на большевиков и меньшевиков. В 1912 г. образована партия большевиков 

РСДРП(б), в 1918 г. стала называться РКП(Б), с 1925 г. – ВКП(б) и с 1952 по 1991 г. 

– КПСС. Захватив власть в 1917 г., партия ввела однопартийную систему 

руководства, установила партийную диктатуру, что привело, к культу личности 

Сталина, созданию тоталитарного государства. КПСС и СССР прекратили 

существование в 1991 г. Вновь созданная Компартия действует в России с 1992 г.  

«РУССКАЯ ПРАВДА» - 1. Первый свод древнерусских законов, куда вошли 

нормы «Закона Русского». Правда Ярослава Мудрого, Правда Ярославичей, Устав 

Владимира Мономаха и др. Защищала жизнь и имущество княжеских дружинников 

и слуг, свободных сельских общинников и горожан, установила положение 
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феодально-зависимых людей, обязательственное и наследственное право и др. 

Имеется три реакции: Краткая, Пространная, Сокращенная. Списки XIII – XVIII вв. 

2. Программа декабристов, составленная П.И.Пестелем в 1821 – 1823 гг. как 

основана будущей России. Ободрена Южным обществом и частично Северным 

обществом. Требования: уничтожение самодержавия и крепостничества, введение 

республики с равенством и народовластием, безвозмездное наделение крестьян 

землей и др.  

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ – самая крупная из православных 

церквей. Возникла в X в. Глава – митрополит Киевский, с конца XIII века – 

Владимирский (с 1325 г. жил в Москве). Подчинялась Константинопольскому 

патриарху, с 1448 – автокефальная (самостоятельная). Патриаршество с 1589 до 

1721 и с 1917 гг. Реформа Никона (1653 – 1656) привела к расколу, 

старообрядчеству, сектантству. При Петре I по Духовному регламенту (1721) 

церковь подчинена государству, управляясь Синодом. В 1918 г. отделена от 

государства. Управляется патриархом с участием Священного синода.  

РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА – сфера товарного обмена при господстве 

свободных цен, регулируемых спросом. Государственный сектор все больше 

приватизируется, переходит к частным лицам, акционерным обществам. 

Значительно повышаются цены. Население, делясь по уровню покупательной 

способности, в массе своей беднеет. Государство стремится контролировать рынок и 

влиять на частный сектор.  

РЯДОВИЧИ – В Древней Руси лица, нанимавшиеся на работу по ряду 

(договору), близки к закупам. При невыполнении обязательств могли стать 

холопами.  

САМОДЕРЖАВИЕ - монархическая форма правления в России. В XVI – 

XVII вв. царь правил вместе с Боярской думой, созывал Земские сборы. От 

сословно-представительной монархии произошел переход к самодержавно-

дворянскому правлению, а с начала XVIII в. к абсолютизму. Свергнуто в 1917 г.  

САМОУПРАВЛЕНИЕ – право местных органов власти самостоятельно 

решать вопросы, относящиеся к их компетенции. Основано на демократическом 

принципе выборности, сменяемости, подконтрольности представительных органов. 
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Необходимо взаимодействие властных структур, согласованность, строгое 

соблюдение действующего законодательства.  

СЕКУЛЯРИЗАЦИЯ (лат. - светский) – обращение государством церковной 

собственности, особенно земли, в светскую. При Екатерине II в 1764 г. упразднено 

500 монастырей, казне перешло более 1 млн. душ крестьян.  

СЕНАТ (лат. – старик) – в России 1711 – 1917 гг. – Правительствующий 

Сенат – высший государственный орган, подчиненный императору. Учрежден 

Петром I как высший орган по делам законодательства и управления. С первой 

половины XIX в. – высший судебный орган, с 1864 г. – высшая кассационная (по 

обжалованию, опротестовыванию) инстанция. С 1722 г. проводились сенаторские 

ревизии по проверке деятельности местного государственного аппарата специально 

назначаемыми сенаторами.  

СЕПАРАТИЗМ (лат. – отдельный) – 1.Стремление к отделению, 

обособлению, что проявляется в желании создать свое самостоятельное государство 

или автономию национальными меньшинствами в многонациональных 

государствах. 2. Решение, принимаемое отдельно от остальных (сепаратный мир).  

СЕРЕДНЯКИ – крестьяне в России, занимавшие среднее экономическое 

положение между беднотой и зажиточным крестьянством. Обрабатывали землю 

сами, без наемного труда (к 1917 г. 20% крестьянских хозяйств). В советское время 

многие из середняков были вынуждены насильно вступать в колхозы, а часть их 

подверглась раскулачиванию. Перестали существовать как социальный слой.  

СЛАВЯНЕ – группа народов Европы: восточные (русские, украинцы, 

белорусы), западные (поляки, чехи, словаки, лужичане), южные (болгары, сербы, 

хорваты, словенцы, македонцы, мусломане).  

СЛАВЯНОФИЛЫ – либеральное направление общественной мысли 40 – 50 

гг. XIX в., противоположность западникам выступавшее за особый, отличительный 

от западноевропейского, самобытный путь развития России, основанный на 

крестьянской общине, единстве народа, православия и царизма. Требовали отмены 

крепостного права, некоторого ограничения самодержавия. Лидеры: братья И.С., 

К.С.Аксаковы, А.С.Хомяков и др.  
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СЛУЖИЛЫЕ ЛЮДИ – лица, находившиеся на государственной службе XIV 

- нач. XVIII вв. С сер. XVI в . делились на тех, кто служил «по отечеству» (бояре, 

дворяне, дети боярские), владел землей с крестьянами, имел привилегии, занимал 

руководящие должности в армии и государственном управлении, и на служилых «по 

прибору» (стрельцы, пушкари, городовые казаки и др.), набиравшихся из крестьян и 

посадских людей, получавших хлебное и денежное жалованье, свободных от 

налогов и повинностей.  

СМЕРДЫ – свободные земледельцы-общинники в IX – XIV вв., которые 

постепенно попадали в зависимость от феодалов.  

СМУТА – 1. Мятеж, раздоры, беспорядок, распри в борьбе за власть 

(боярские, княжеские, дворцовые смуты). 2. Смутное время – междинастический 

период (1598 – 1613), когда в борьбе за власть сменилось шесть правителей 

(Б.Ф.Годунов, Лжедмитрий I, В.И.Шуйский и одновременно с ним Лжедмитрий II, 

«семибоярщина» и польский королевич Владислав, избрание на царство 

М.Ф.Романова), вспыхнула гражданская война народных масс за «доброго» царя 

(восстание И.Болотникова и другие выступления), возникла польско-шведская 

инвентаризация, против которой выступили народные ополчения, изгнавшие 

захватчиков.  

СОБОРНОЕ УЛОЖЕНИЕ 1649 – свод законов, принятый Земским собором 

в 1948 – 1649 г. при Алексее Михайловиче. Впервые выделены государственные 

преступления, окончательно оформлено крепостное право. Основной закон в России 

до первой половины XIX в. СОБСТВЕННОСТЬ – владение материальными и 

духовными богатствами, достояние отдельных лиц, группы, класса, общества, 

государства (личная, частная, коллективная, государственная, смешанная и др.виды 

собственности). Используется для удовлетворения потребностей, как основа 

жизнедеятельности.  

СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ (СНК) в 1917 – 1946 гг. высший 

исполнительный и распорядительный орган (правительство) Советского 

государства. В 1946 г. преобразован в Совет Министров.  

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ – верхняя палата Федерального Собрания РФ, 

образованная в декабре 1993 г.  
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СОВЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ (СЭВ) – 

международная организация стран социалистического содружества по 

экономическим вопросам с центром в Москве (1949 – 1991). Входили: Албания (до 

1961 г.), Болгария, Венгрия, Вьетнам, ГДР (до 1990 г.), Куба, Монголия, Польша, 

Румыния, СССР, Чехословакия.  

СОВЕТЫ – выборные политические организации, возникшие в революции 

1905 – 1907 гг. как Советы рабочих депутатов, Советы крестьянских депутатов, 

Советы солдатских (матросских) депутатов. В Февральской революции 1917 г. 

действовали Советы рабочих и солдатских депутатов, которые в 1918 г. 

объединились с Советами крестьянских депутатов. До декабря 1936 г. выборными 

органами государственной власти считались Советы рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов. С 1936 по 1977 г. – Советы депутатов трудящихся, с 

1977 г. – Советы народных депутатов. С 1988 г. высшим органом государственной 

власти стал Съезд народных депутатов (до 1991 г.).  

СОСЛОВИЕ социальная группа общества со своими правами и 

обязанностями, передаваемыми по наследству.  

СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЯ – влиятельная сила в рабочем и демократическом 

движении мира, возникла в конце XIX – нач. XX вв. как партии рабочего класса, 

стремившиеся революционным путем прийти к социализму, провести широкие 

демократические преобразования. В современных условиях выступает за классовое 

сотрудничество, достижение социализма мирными, демократическими средствами, 

отвергает насильственные методы диктатуры и беззакония. СОЦИАЛИЗМ (лат. – 

общественный) – по марксистской теории – первая фаза коммунизма, которая 

наступает с победой социалистической революции и установлением диктатуры 

пролетариата, созданием общества трудящихся. Учение, в идеальной модели 

которого провозглашается социальная справедливость, свобода, равенство, 

солидарность, демократия, полное использование общечеловеческих ценностей. В 

СССР построенный социализм был назван реальным, зрелым, развитым, держался 

на тоталитарной системе, монополии государственной собственности, партийной 

диктатуре, командно-волевых методах, всемерной централизации, строительства 

социализма, опираясь на развитие демократизации общества.  
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СТАЛИНИЗМ – период диктатуры Сталина в СССР, навязанный странам 

«мирового социализма» после второй мировой войны. Строительство социализма 

велось на основе форсированной экономики, насильственной коллективизации, 

директивной системы планирования, низком уровне жизни большинства населения, 

значительном росте партийно-государственной бюрократии, массового террора и 

репрессий, умаления демократических порядков, развитии культа личности Сталина 

и тоталитарного режима, ликвидации национального равенства, подавления 

свободомыслия. Нанес большой вред международному революционному движению, 

развитию отношений с другими странами. На рубеже 90-х гг. привел к крушению 

СССР и мировой системы социализма.  

СТАРООБРЯДЧЕСТВО – совокупность религиозных групп и церквей в 

России, не принявших реформ патриарха Никона в XVII в., что привело к расколу и 

оппозиции официальной православной церкви. До 1906 г. преследовалось властями. 

Имеет ряд течений, толков, церквей. СТРЕЛЬЦЫ – служилые люди XVI – XVIII 

вв., пехотинцы с огнестрельным оружием, составляли постоянное войско. 

Набирались из свободного населения, иногда получали землю, жили слободами, 

могли заниматься торговлей и ремеслом, подчинялись Стрелецкому приказу. 

Служба была пожизненной и наследственной с денежным и хлебным жалованием. 

Ликвидированы Петром I после стрелецких восстаний 1682, 1698 гг. в связи с 

созданием регулярной армии. СУВЕРЕНИТЕТ (фр. – верховные права) – полная 

независимость государства от других государств во внутренней и внешней 

политике. Понятие возникло в средние века как независимость феодального 

правителя – суверена. Основной принцип современной международной политики. 

Суверенитет личности – независимость гражданина в своих отношениях, в 

использовании предоставляемых прав и свобод.  

СУДЕБНИК – сборник законов. В 1497 г. Судебник Ивана III кодифицировал 

нормы обычного права, уставные грамоты, указы и др.; ограничивал выход крестьян 

от феодалов Юрьевым днем. Судебник Ивана IV, утвержденный Земским собором в 

1550 г., закрепил централизацию государства.  

СЫСК – в Русском государстве поиск беглых крестьян и лиц, выступающих 

против властей.  ТАБЕЛЬ О РАНГАХ – законодательный акт, введенный в 1722 г. 
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Петром I о порядке прохождения службы в армии и гражданских учреждениях. 

Имелось 14 рангов (классов, классных чинов), высший – 1-й, с 8-го до 1-го – 

дворяне. Упразднен в 1917 г.  

ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА – все виды экономической деятельности, не 

учтенные официальной статистикой и не включенные в валовой национальный 

продукт (сокрытие доходов 163 от налогообложения, взяточничество, 

спекулятивные сделки, подпольные виды производства и услуг, запрещенные 

законом, и др.). Тесно связана с организованной преступностью. ТЕОКРАТИЯ 

(греч. – церковная власть) – форма государственного правления, при которой 

светская и политическая власть принадлежит главе церкви. (Теократический 

характер носило правление имама Щамиля в 1834 – 1859 гг. в Дагестане и Чечне).  

ТЕОРИЯ ОФИЦИАЛЬНОЙ НАРОДНОСТИ – составная часть 

охранительной политики правления Николая I, основой которой являлась формула, 

выдвинутая министром просвещения С.С. Уваровым в 1834 г., «православие, 

самодержавие, народность» как стремление обосновать самобытность России в 

единстве глубоко религиозного народа с самодержавием. Теория наслаждалась в 

просвещении, науке, литературе, искусстве.  

ТЕРРОР (лат. – страх, ужас) – форма политического запугивания, устрашения 

с использованием крайне жестоких методов вплоть до физического уничтожения 

противника. В борьбе революции и контрреволюции действуют «белый» и 

«красный» террор. Возможны такие формы террора, как организованный, 

государственный. Проводятся террористические акты против отдельных лиц, 

насилие против народов по национальному признаку, расправа с инакомыслящими, 

с политическими врагами и пр.  

ТИУН – управляющий имением, феодальным хозяйством у князя или боярина 

в XI – XVII вв. ТОВАРНО-ДЕНЕЖНЫЕ ОТНОШЕНИЯ – экономические связи, 

при которых все необходимое приобретается в виде товаров за деньги, в отличие от 

натурального хозяйства, когда все необходимое изготовляется на месте и почти нет 

надобности в рынке.  
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ТОВАРНОЕ ХОЗЯЙСТВО – производство товаров – продуктов труда – для 

обмена и продажи, ориентируемое на рынок, где связь производителей и 

потребителей осуществляется через куплю-продажу.  

ТОТАЛИТАРИЗМ (лат. – весь, полный) – государственная власть, 

осуществляющая полный (тотальный) контроль над всеми сторонами жизни 

общества при авторитарном режиме руководства.  

ТЫСЯЦКИЙ – военный предводитель городского ополчения (тысячи) на 

Руси до сер. XV. В Новгороде избирался из бояр на вече, был ближайшим 

помощником посадника.  

ТЯГЛО – денежные и натуральные повинности и крестьян и посадских людей 

в XV – нач. XVIII вв. Платившие тягло и несшие государственные повинности 

«черносошные» (лично свободные) и частновладельческие крестьяне – тяглые 

крестьяне. В XVIII – XIXв. Тягло – единица обложения крестьян повинностям в 

пользу помещиков.  

УНИТАРНОЕ ГОСУДАРСТВО (лат. – единые) – форма государственного 

устройства, при котором территория в отличии от федерации не делится на 

автономные части, а имеет лишь административно-территориальное деление 

(области, районы и т.д.) СССР по Конституции провозглашался федеративным 

государством, но на деле являлся унитарным – все руководство исходило из одного 

центра – из Москвы, а республики и автономии лишь формально считались 

независимыми.  

УРАВНИТЕЛЬНОЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ – распределение земли 

общины как форма надельного землепользования. Уравнительность достигалась 

регулярными переделами земли по числу душ мужского пола независимо от 

возраста решением сельского схода. С 1893 г. переделы осуществлялись под 

контролем земских начальников.  

УРБАНИЗАЦИЯ (лат. – городской) – процесс усиления роли городов в 

развитии общества как крупно культурно-промышленных центров с быстрым 

ростом населения за счет сельских жителей. Увеличивается маятниковое движение 

населения из сельского окружения и ближайших мелких городов в крупные города, 
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где люди работают и проводят фактически большую часть жизни. Происходит 

постоянное расширение городов за счет провинций.  

«УРОКИ И ПОГОСТЫ» - законы княгини Ольги по налоговому праву в X в. 

«Урок» - определенное количество дани с определенного района – «погоста», 

указывалось место сбора и время внесения дани.  

УРОЧНЫЕ ЛЕТА – в XVI – XVII вв. 5 – 15 летние и другие сроки поиска 

беглых и возвращение их феодалам. Соборным уложением 1649 г. введен 

бессрочный поиск.  

УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ – представительное учреждение в России, 

впервые созданное на основе всеобщего избирательного права для установления 

формы правления и выработки Конституции. Созданное после Февральской 

революции правительство называлось «временным» до Учредительного собрания. 

Выборы прошли в ноябре – декабре 1917 г. 165 Большевики получили 24%. 5 января 

1918 г. начало работу, но на следующий день декретом ВЦИК было распущено, так 

как не признало власти Советов.  

ФАШИЗМ (лат. – пучок, связка, объединение) – правоэкстремистское 

политическое движение, возникшее после первой мировой войны и революции в 

России. Появился в Италии и Германии, а затем во многих странах. Выражал 

интересы наиболее реакционных кругов в борьбе с революционным движением, в 

восстановлении капитализма в мире, в стремлении к мировому господству. 

Используя крайние меры насилия, национализм, демагогию, военизацию экономики, 

обработку общественного мнения, установил открытую террористическую 

диктатуру. Развязал вторую мировую войну, в которой потерпел поражение. В 

настоящее время возрождается как неофашизм.  

ФЕДЕРАЦИЯ (лат. – союз, объединение) – 1. Союз нескольких государств, 

создающий новое единое государство со своими общими органами власти и 

управления при суверенитете участников федерации. 2. Союз отдельных обществ, 

организаций (Федерация спорта и др.). ФЕОДАЛИЗМ (лат. – феод – земельное 

владение) – ступень развития человечества, сменившая рабовладельческий строй. 

Некоторые народы (славяне, германцы и др.) миновали рабство и от 

первобытнообщинного строя перешли к феодализму, при котором земля и власть 



102 
 

принадлежат феодалам (крупным земельным собственникам, передававшим права 

по наследству), угнетавшим крепостных крестьян – свою неполную собственность. 

Крестьяне имели свое хозяйство, семью, сами себя кормили, несли повинности. 

Феодал присваивал труд крестьян в виде феодальной ренты. В России примерно с 

IX – X вв. и длился до XIX в. (1861).  

ФЕОДАЛЬНАЯ РЕНТА – одна из видов земельной ренты в отработочной 

(барщина), продуктовой (натуральный оброк) и денежной формах.  

ФЛАГ – государственный символ, полотнище определенного цвета и размера. 

Женившись в 1472 г. на Софье Палеолог, Иван III использовал для России 

византийский флаг с черным орлом на золотистом фоне. Позже (до Смуты) стали 

изображать на Орле белого Георгия Победоносца. Возникли государева цвета, 

расположенные по горизонтали: черный, золотистый, белый. В 1969 г. Петр I создал 

новый флаг, взяв за основу голландский (красный, белый, синий) и поменял полосы: 

белый, синий, красный. Возник новый государственный флаг. Для фронта введен 

Андреевский флаг: на белом фоне голубой по диагонали косой крест. Флаг Ивана III 

считался императорским, а Петра I – государственным. С 1991 г. в Российской 

Федерации введен государственный флаг – Петровский триколер: белая, синяя, 

красная полосы по горизонтали.  

ФРАКЦИЯ (лат. – раздробление) – 1. Группировка внутри партии со своей 

платформой, взглядами, отличающимися от основных установок партии, что 

приводит к фракционности – действию фракций в самой партии (большевизм 

развился как фракция РСДРП, а затем стал самостоятельной партией). 2. Группа 

членов партии, организации, выступающая от их имени а парламенте, 

государственных органах и т.д.  

ХОЗРАСЧЕТ – хозяйственный расчет, метод планового ведения хозяйства, 

введенный в СССР, заключается в соизмерении затрат на производство продукции с 

результатами хозяйственной деятельности на основе самоокупаемости (расходы 

возмещаются доходами), самофинансирования, самоуправления. В сер. 80-х гг. 

провозглашался одним из главных средств роста экономики.  
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«ХОЛОДНАЯ ВОЙНА» - состояние конфронтации, противоборства между 

СССР и его союзниками, с одной стороны, и западными государствами, с другой, 

продолжавшееся с 1946 г. по конец 80-х гг.  

ХОЛОПЫ – феодально-зависимое население в X – нач. XVIII вв. по 

положению близкое к рабам. Холопами становились пленные; свободные, не 

выполнившие обязательств; в результате брака с холопом (холопкой). С XVII в. 

получали в пользование землю, облагались повинностями. С введением подушной 

подати (1722 – 1724) превратились в крепостных крестьян. Со второй половины XVI 

в. по 1704 г. действовал Холопий приказ, ведавший документацией, связанной с 

холопством, отпуском холопов на волю, сыском и судом над ними.  

ХОРУГВЬ (монг. – оронго – знамя, знак) первоначально – войсковое знамя, 

затем – вертикально свисающее полотнище с изображением Христа или святых, 

укрепленное на длинном древке. ХРИСТИАНСТВО – одна из трех мировых 

религий (наряду с буддизмом и исламом), возникло в I в. н.э. как вера в Иисуса 

Христа, основателя христианства, богочеловека, принявшего смерть на кресте во 

искупление грехов человеческих и затем воскресшего, вознесшегося на небо, 

спасителя мира, второго лица триединого божества. Главный источник вероучения -

Священное писание (Библия, особенно ее 2-я часть – Новый завет).  

ЦАРЬ (лат.- цезарь) – официальный титул главы Русского государства в 1547 

– 1721 гг. Первый царь – Иван IV. При Петре I замене титулом император, но 

неофициально существовал до свержения самодержавия в 1917 г.  

ЦЕНЗУРА (лат. – ограничение_ - система государственного надзора за 

печатью и средствами массовой информации. Цензурные уставы изданы в 1804 г., 

крайне реакционный – в 1826 г, усилена власть цензоров в 1882 г. и др. 

Свирепствовала в советское время. В 80-е г. цензура значительно ослаблена, а затем 

– отменена.  

ЦЕНТРАЛИЗМ (лат. – сосредоточение) – система управления из единого 

центра при строгом подчинении нижестоящих органов вышестоящим.  

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ГОСУДАРСТВО – такое государство, в котором 

происходит политическое (собирание воедино земель с общим для всех 

законодательством) и экономическое (складывание единого рынка) объединение 
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вокруг сильной центральной власти, когда устанавливается неограниченная 

монархия – абсолютизм (самодержавие). В конце XV в. при Иване III создано 

единое государство с центром в Москве, окончательно сложилось при первых 

Романовых и завершилось формированием абсолютизма при Петре I в нач. XVIII в.  

ЦЕНТРИСТЫ – умеренная группировка в партии, организации, парламенте, 

склонная к политическому компромиссу, объединению правых и левых, 

стремящаяся к достижению равновесия и стабильности. Неустойчивая часть 

составляет так называемое «болото». Центристы склонны блокироваться то с 

правыми, то с левыми, создавая большинство, добиваясь перевеса сил. Это – 

неустойчивая группировка, подверженная лавированию.  

ЦЕРКОВЬ (греч. – божий дом) – 1. Тип религиозной организации, 

объединение верующих на основе общности поклонения, соблюдения обрядов и 

установленных порядков. Поддерживает связь со светской властью, проводит 

помимо церковной внецерковную деятельность. 2. Христианское культовое здание с 

алтарем и помещением для молящихся.  

ЦЕХИ – объединения городских ремесленников по специальностям. Их 

членами были хозяева мастерских, работавшие с помощью подмастерьев и 

учеников, право участия передавалось по наследству. В России цеховое устройство 

введено Петром I в 1722 г. Цеховая регламентация тормозила развитие 

производства, но поддерживала высокое качество.  

ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ – форма собственности, при которой 

гражданин или юридическое лицо имеет абсолютное право на конкретное 

имущество (землю, другое движимое и недвижимое имущество). Частной 

(индивидуальной) собственности отдельных лиц 167 предшествовала общинная 

собственность (племени, рода, семьи). Первым объектом частной собственности 

была земля.  

ЧЕЛОБИТНАЯ – письменное прошение (в XV – нач. XVIII вв.), при подаче 

которого «били челом», кланялись с прикосновением лба к земле. Податель 

челобитной – челобитчик. ЧЕЛЯДЬ – 1. В Древней Руси IX – XII вв. – рабы, позже – 

широкий круг феодально- зависимых людей. 2. В XVIII – XIX вв. – дворовые люди 

помещиков. 3. Презрительное название прислужников из окружения начальства.  
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ЧЕРЕСПОЛОСИЦА - расположение нескольких земельных участков одного 

хозяйства на вразброс, отдельными полосами вперемежку с чужими земельными 

участками.  

ЧЕРНОСОШНЫЕ КРЕСТЬЯНЕ – в XIV – XVII вв. лично свободные 

крестьяне, владевшие общинными землями, несшие государственные повинности. В 

XVIII в. стали государственными крестьянами.  

ЧИНОВНИК – государственный служащий, имевший определенный чин по 

Табели о рангах. Высшие чиновники (с 4-го до 1-го класса) считались сановниками. 

Низшие служащие без чинов – канцеляристы, копиисты.  

ШАМАНСТВО (эвенк. – исступленный человек) – ранняя форма религии, 

основанная на культе духов и общении шамана с духами во время религиозного 

экстаза. Шаманы (служители культа) «изгоняли духов», «лечили больных», 

считались колдунами, знахарями.  

ШАПКА МОНОМАХА – золотой головной убор с собольей опушкой, 

украшенный драгоценными камнями и крестом среднеазиатской работы XIV в. 

Символ самодержавной России. В конце XV – нач. XVI вв. получила известность 

легенда о византийском происхождении реликвии, будто присланной императором 

Константином Мономахом Великому князю киевскому Владимиру Мономаху. Эта 

легенда использована в создании теории «Москва – третий Рим». ШЛЯХЕТСТВО 

(польск.) – одно из названий дворянства в России в XVIII - нач. XIX вв. (пример – 

Шляхетский корпус).  

ЭВОЛЮЦИЯ (лат. – развертывание) – изменения в природе и обществе, их 

направленность, порядок, закономерности; определенное состояние чего-либо за 

длительный период накопления постепенных изменений.  

ЭВАКУАЦИЯ (лат. – удалять) – вывоз населения, предприятий, учреждений 

из мест, находящихся под угрозой чего-либо; из районов; предназначенных для 

хозяйственных преобразований; удаление войск, вывоз военного имущества и пр.  

ЭКОНОМИКА (греч. – управление хозяйством) – совокупность 

производительных сил и производственных отношений данного общества; народное 

хозяйство страны, состоящее из отраслей и видов производства.  
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС – периодически повторяющееся нарушение 

хозяйственной деятельности отдельной страны и мировой экономики в целом. Ведет 

к резкому падению производства, росту безработицы, нарушению денежно-

кредитной системы и пр. На экономику России крайне отрицательно повлиял 

мировой экономический кризис 1900 – 1903 гг.  ЭКСПЛУАТАЦИЯ (фр. – 

извлечение выгоды) – 1. Присвоение результатов чужого труда собственниками 

средств производства. 2. Разработка, использование природных богатств, 

транспорта и т.д.  

ЭКСПРОПРИАЦИЯ (лат. – лишение собственности) – принудительное 

лишение собственности потерпевшего поражение класса или группы населения 

победителями, захватившими власть. ЭКСТЕНСИВНОЕ ХОЗЯЙСТВО – развитие 

производства за счет его расширения. Противоположно интенсивному – 

использованию качественно новых методов и технического усовершенствования, 

что значительно повышает производительность труда.  

ЭКСТРЕМИЗМ (лат. – крайний) – приверженность в политике к крайним 

взглядам и методам. Получил большое распространение на территории бывшего 

СССР. Несет страдания народам, создает деструктивную обстановку. 

 ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ – широкое внедрение в производство и быт 

электрической энергии, что повышает производительность труда и эффективность 

производства.  

ЭЛИТА (лат. – избранная группа) – высшие, привилегированные слои 

общества в управлении, науке, культуре, армии и т.д., отделившиеся от остальной 

массы населения.  

ЭМБАРГО (испан. - запрет) – наложение государством запрета (ареста) на 

ввоз другими странами или вывоз золота, иностранной валюты, оружия и т.д.  

ЭМИГРАЦИЯ (лат. – выселяюсь) – выезд граждан из своей страны в другую 

страну на постоянное жительство по политическим, экономическим и другим 

причинам. Политический эмигрант – лицо, покинувшее страну своего гражданства 

по политическим мотивам и пользующееся правом убежища в другом государстве.  

ЭПОХА – (греч. – остановка) промежуток времени в развитии природы, 

общества, науки, культуры и т.д., имеющий свои характерные особенности.  
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ЭРА (лат. – исходное число) – 1. Крупный исторический период; 2. В 

хронологии – начальный момент летосчисления, система летоисчисления 

(христианская или новая эра – наша эра, в которой счет годов ведется от принятой в 

христианстве даты рождения Иисуса Христа). ЭТНИЧЕСКАЯ ОБЩНОСТЬ 

(этнос) – исторически возникший вид устойчивой социальной группировки людей, 

представленный племенем, народностью, нацией, группой народов (славянская 

этническая общность и др.).  

ЭТНОГЕНЕЗ (греч. – народ + происхождение) – происхождение народов на 

начальном этапе возникновения, а также дальнейшее формирование их 

этнографических, лингвистических, антропологических особенностей.  

«ЮНОСТИ ЧЕСТНОЕ ЗЕРЦАЛО» - литературный памятник нач. XVIII в., 

пособие для обучения и воспитания детей дворян, составлен Я.В.Брюсом и др. 

Издан в 1717 г.  

ЯЗЫЧЕСТВО – религия, возникшая на стадии родовых отношений, 

основанная на многобожии (политеизме), поклонении силам природы и духам 

предков, идолам.  

ЯМСКАЯ ПОВИННОСТЬ – обязанность сельского населения предоставлять 

для государственных нужд подводы, лошадей, возчиков. Действовала до нач. XVIII 

в. Организацией перевозок, службой ямщиков, сбором налогов ведал Ямской приказ 

с сер. XVI в. до 1711 г. Ямщики жили в селениях на почтовых трактах (ямах) с 

семьями, получали жалованье.  

ЯРЛЫК (тюрк. – приказ) – льготная грамота монголо-татарских ханов 

Золотой Орды подвластным светским и духовным феодалам.  

ЯРМАРКА – регулярно в определенное время устраиваемый торг в 

установленном месте, на который съезжаются для продажи и закупки товаров. В 

России с XVII в. (Макарьевская, Ирбитская и др.).  

ЯСАК – натуральный налог в ХVI – нач. XX вв., взимаемый с народов 

Сибири, Севера, Дальнего Востока пушниной, скотом и пр. 
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