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Организационно-методическое обеспечение организации и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся СПО 

 
1. Промежуточная аттестация в группах СПО 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации:  

 

Рекомендации (выдержки) по организации промежуточной аттестации студентов в 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования 

(Письмо Минобразования РФ от 05.04.99 № 16-52-59ин/16-13) 

 

1.3. Формы и порядок промежуточной аттестации выбираются ОУ самостоятельно, 

периодичность определяется учебными планами. 

4.1.1. Зачеты проводятся в период промежуточной аттестации…составляется 

утвержденное руководителем ОУ расписание экзаменов, которое доводится до сведения 

студентов и преподавателей не позднее, чем за две недели до начала сессии. 

4.2.2. ….для одной группы в один день планируется только один зачет.  

4.1.4. Материалы промежуточной аттестации составляются на основе рабочей 

программы учебной дисциплины  и охватывают наиболее актуальные разделы и темы. 

Перечень вопросов и практических заданий…разрабатывается преподавателем 

учебной дисциплины, обсуждаются на П(Ц)К и утверждается заместителем директора по 

УР не позднее чем за месяц до начала сессии. Количество вопросов и практических 

заданий в перечне должно превышать количество вопросов и практических заданий, 

необходимых для составления вопросов промежуточной аттестации 

….Формулировки вопросов должны быть четкими, понятными, исключающими 

двойное толкование. 

4.1.6.2. В период подготовки к промежуточной аттестации могут проводиться 

консультации по материалам за счет общего бюджета времени, отведенного на 

консультации. 

4.2.1. …На выполнение задания по билету обучающемуся отводится не более 1 

академического часа. 

4.2.2….. На сдачу устного зачета предусматривается не более одной трети 

академического часа на каждого студента, на сдачу письменного экзамена – не более трех 

часов на учебную группу. 

 

 

 

УВАЖАЕМЫЙ СТУДЕНТ! 

 

Учебно-методический комплекс по дисциплине История создан Вам в помощь для 

подготовки к текущему и итоговому контролю по дисциплине. 

УМК по дисциплине включает теоретический блок, перечень понятий и персоналий, 

а также вопросы и задания по промежуточной аттестации.  

Приступая к изучению новой учебной дисциплины, Вы должны внимательно 

изучить список рекомендованной основной и дополнительной литературы. Из всех 

источников следует опираться на литературу, указанную как основную.  

После изучения теоретического блока приведен  перечень понятий и персоналий, 

выполнение которых обязательно.  

В процессе изучения дисциплины предусмотрена самостоятельная внеаудиторная 

работа, включающая  подготовку презентаций, мини-рефератов, сообщений и др.  

По  итогам изучения дисциплины проводится дифференцированный зачет. 
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Экзаменационные билеты по истории – 4 вопроса 

 

1, 2 вопросы: теоретические 

(30% - всеобщая история, 70% - история России (если оба вопроса по истории 

России, то 2-й вопрос – по XX или XXI веку)) 

3 вопрос: определения (кол-во 5) 

4 вопрос: работа по карте (засчитывается автоматически при наличии выполненных 

контурных карт) 

 

 

Требования к уровню подготовки студентов 2-х курсов 

 

При освоении обязательного минимума содержания курса истории студенты должны 

научиться следующим видам деятельности и умениям: 

 
Хронологические знания и умения:  

называть даты важнейших событий, хронологические рамки, периоды значительных 

событий и процессов; составлять хронологические и синхронистические таблицы; 

характеризовать периоды в развитии исторических процессов, масштабных событий. 

 

Знание фактов:  

называть место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий. 

 

Работа с источниками:  

а) читать историческую карту с опорой на легенду;  

б) использовать данные исторической карты для характеристики политического и 

экономического развития стран и регионов мира в отдельные периоды истории; 

в)проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках;  

г) высказывать суждение о назначении, ценности источника; характеризовать позиции, 

взгляды автора (составителя) источника; сравнивать данные разных источников, выявлять 

их сходство и различие. 

 

Описание (реконструкция):  

рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; на 

основе текста и иллюстрации учебника, дополнительной литературы, макетов и т.п. 

составлять описание исторических объектов, памятников; составлять биографическую 

справку, характеристику деятельности исторической личности. 

 

Анализ, объяснение:  

соотносить единичные исторические факты и общие явления; показывать 

последовательность возникновения и развития исторических явлений; называть 

характерные, существенные черты минувших событий и явлений; классифицировать 

исторические события и явления:  

а) по указанному признаку,  

б) определяя основание самостоятельно; объяснять смысл, значение важнейших 

исторических понятий;  

в) сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

раскрывать, чем объясняются различия;  
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г) излагать суждения о причинно-следственных связях исторических событий; 

объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности отдельных людей в 

истории. 

 
Внимание! Если в ходе изучения дисциплины у Вас возникают трудности, если Вы 

пропустили занятия, то Вы можете к преподавателю прийти на дополнительные занятия. 

  

 

Желаем Вам удачи! 

 

Дифференцированный зачет по истории  

для студентов  

вторых курсов  

 

Вопросы к экзамену и дифференцированному зачету 

По истории 

 
1. Современные научные концепции происхождения человека и общества. 

2. Переход к неолиту. Неолитическая революция. 

3. Развитие ремесел и зарождение торговли. Развитие государственности. 

4. Значение рабовладения в древнем мире (Древний Египет). 

5. Мифологическая картина мира. 

6. Древний Китай; Древняя Индия. Буддизм. 

7. Возникновение и формирование христианства. 

8. Античные цивилизации Средиземноморья: политическое, географическое 

положение (Др. Греция и Рим). 

9. Полисная политико-правовая организация и социальная культура (Др. Греция и 

Рим). 

10. Влияние культуры Рима и Греции на развитие европейской цивилизации. 

11. Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура. 

12. Великое переселение народов. Складывание западно-европейской 

государственности. 

13. Феодальное общество в Западной Европе, его признаки. Феодализм как система 

социальной организации. 

14. Крестовые походы, причины и их значение. 
15. Развитие и становление Киевской Руси (Рюрик, Олег, Игорь, Ольга, Святослав). 

16. Принятие христианства, его влияние на объединение русских земель. 

17. Культура Древней Руси. 

18. Феодальная раздробленность на Руси. Предпосылки преодоления феодальной 

раздробленности. 

19. Московское княжество-политический лидер борьбы против ордынского ига. 

20. Иван III – государь «всея Руси». 

21. Реформы Ивана Грозного, опричнина.  

22. Смутное время. 

23. Внутренняя политика России в XVII веке. Соборное уложение 1649г. 

24. Внешняя политика государства в XVI- XVII вв. 

25. Начало правления Петра I. Петровские преобразования. 

26. Внешняя политика Петра I. 

27. Эпоха дворцовых переворотов. 
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28. Внутренняя политика Екатерины II. Крестьянская война Е. Пугачева. 

29. Война за независимость в США. 

30. Русская культура в XVIII. 

31. Внешняя политика в XVIII . 

32. Великие географические открытия, начало колониальной экспансии. 

33. Промышленный переворот и его последствия. 

34. Внутренняя политика Александра I; Николая I. 

35. Восстание декабристов 1825 г. 

36. Внутренняя политика Александра II. Отмена крепостного права. 

37. Внешняя политика России в ХIХ в. 

38. Общественные движения народов России против абсолютизма. Российская социал-

демократия, её основные направления. 

39. Русская культура 19 века и её вклад в мировую культуру. 

40. Россия в начале ХХ века. Русско-японская война 1904-1905. 

41. Великая русская революция 1917 г. 

42. Гражданская война 1918-1922(21) гг. 

43. Тоталитарные и авторитарные государства в Европе 1920-1940-хгг. 

44. Фашистские государства в Европе и мире. 

45. Формирование советской политической системы. 

46. Социально-экономическое и политическое развитие страны в 1928-1938-е годы. 

47. Культурная жизнь в стране 1918-1926 гг. 

48. Великая национальная революция 1925-1927 в Китае. 

49. Вторая мировой войны 1939-1945гг. 

50. Великая Отечественная война 1941-1945гг. 

51. Советское государство в послевоенные годы (вторая пол. 40-х-нач.60-хгг.). 

52. Общественно-политическое развитие стран Запада, США и Японии в конце 40-

70гг. 

53. Разрядка экономической напряженности в 1970-е. 

54. Особый путь Югославии под руководством  И. Б. Тито. 

55. Исламская революция 1978-1979 гг. и эволюция исламского режима в Иране после 

революции. 

56. Нарастание кризисных явлений в СССР в конце 80-х годов. Политика гласности. 

57. Культура СССР 1945-1989 гг. 

58. Развал СССР, его последствия. 

59. Россия в постсоветское время (1993-2000гг.); экономические реформы 1990-ых 

годов. 

60. Внешняя политика России в 90-ее гг. XX века. 

61. Внутренняя политика РФ 2000-2016 гг. 

62. Международные отношения в современное время.  

 

 

Понятия и персоналии (по темам) 

 

Тема 1. История как наука 

Основные термины и понятия: 

Диалектический материализм, Дискурс, Исторический источник, Норманнская 

теория, Теория родового быта (историко-юридическая школа)  

Персоналии: 

Байер Г.З 

Кавелин К.Д  

Карамзин Н.М.  

Ключевский В.  
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Милюков П.Н. 

Платонов Сергей Фёдорович  

Соловьёв Сергей Михайлович  

Татищев Василий Никитич  

 

Тема 2. Славяне и другие народы Восточной Европы IX-XIIIвв. 

Основные термины и понятия:  

Автокефалия; Агиография; Апсида; Архиепископ (владыко); Барщина; Бояре; 

Боярская дума; Былина; Вервь; Вече; Вира; Вирники; Вотчина; Гривна; Гриди в IX – XII 

вв. Десятина; –Дым, рало, плуг; Закомара; Закупы; Изгои; Киевская Русь; Крестово - 

купольный храм; Левкас; –Литература в Киевской Руси; Люди; Огнищанин; Плинфа; 

Погост; Полюдье4 Посадник; Романский стиль; Пущенники; Славянская письменность;  

“Русская Правда”; Рядовичи; Система управления и административно-

территориальное деление в Киевской Руси; Смерды; Тиун; Тысяцкий Урок; Феод; 

Феодализм; Холопы; Челядь 

Персоналии: 

Князь Олег  

Князь Игорь  

Княгиня Ольга.   

Князь Святослав  

Князь Владимир  

Князь Ярослав Мудрый  

Илларион,  

Князь Владимир Мономах  

Князь Юрий Долгорукий  

Князь Андрей Боголюбский 

Князь Всеволод Большое Гнездо  

Князь Роман Мстиславич Князь Даниил Романович  

 

Тема 3. Русские земли в XIII-XIV вв.: развитие феодализма и преодоление 

раздробленности 

Основные термины и понятия: 

Баскаки ;Бек; Вассальная зависимость русских земель от Золотой Орды;  

«Задонщина»4 Золотая Орда4 Иммунитетное право (феодальный иммунитет); 

Нойоны;Нукеры; Темник; Численник ;Число. 

Персоналии: 

Чингисхан (Тимучин )  

Хан Батый (внук Чингисхана)  

Князь Александр Невский.  

Князь Иван Калита  

Хан Узбек  

Князь Симеон Гордый  

Князь Ольгерд 

Князь Иван Красный  

Князь Дмитрий Донской  

Сергий Радонежский ( в миру – Варфоломей).  

Князь Василий I 

Князь Витовт  

Андрей Рублев; Феофан Грек  

Тема 4. Формирование и развитие единого централизованного российского 

государства XV–XVII вв. 

Основные термины и понятия: 
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Государь  

Ереси  

Заповедные лета  

«Москва – третий Рим»  

Опричнина  

Самодержавие  

Урочные лета  

Ясак  

Персоналии: 

Адашев Алексей Фёдорович  

Дионисий; Заруцкий Иван Мартынович; Курбский Андрей Михайлович; Ляпунов 

Прокопий Петрович; Митрополит Макарий; Мнишек Марина; Никитин Афанасий; Никон; 

Пересветов Иван Семёнович, Скопин-Шуйский Михаил Васильевич; Скуратов-Бельский 

Григорий Лукьянович (Малюта); Солари Пьетро Антонио; Строгановы, Фёдоров Иван 

Филарет (Романов Фёдор Никитич)4 Фиораванти Аристотель (Ридольфо)  

 

Тема 5. Россия в ХVIII веке: начало модернизации и европеизации 

Основные термины и понятия: 

«Бироновщина»  

Коллегии; Меркантилизм; «Просвещённая монархия»;  

Сенат (Правительствующий Сенат); Синод (Святейший синод); Табель о рангах  

Фискал  

Персоналии: 

Пётр I Великий; Елизавета Петровна; Екатерина II Великая;  

Беринг Витус Ионассен (Иван Иванович); Бирон Э.И.; Волков Фёдор Григорьевич; 

Волынский Артемий Петрович; Демидовы, Державин Гаврила Романович; Ломоносов 

Михаил Васильевич; Меншиков Александр Данилович; Миних Х.А. Новиков Николай 

Иванович; Остерман А.И.; Потёмкин Григорий Александрович;  

Рокотов Фёдор Степанович; Суворов Александр Васильевич; Сумароков Александр 

Петрович4 Ушаков Фёдор Фёдорович; Шубин Федот Иванович  

 

Тема 6. Россия в первой половине ХIХ в.: проблемы поиска путей модернизации 

Основные термины и понятия: 

Ампир; Аракчеевщина; Военные поселения; Восточный вопрос; Государственный 

совет; Декабристы; Западники; Идеология; Имамат; Кантонисты; Капитализм; 

Классицизм; Кодификация; Комитет министров; Континентальная блокада; Корпус 

жандармов; «Негласный комитет» «Официальной народности» теория Промышленный 

переворот Революция Реформа Революционные демократы Свободы демократические 

Славянофилы  

Персоналии: 

Аксаков Иван Сергеевич Александр I Аракчеев Алексей Андреевич Белинский 

Виссарион Григорьевич (Бестужев-Рюмин Михаил Павлович Брюллов Карл Павлович  

Герцен Александр Иванович  

Глинка Михаил Иванович Гоголь Николай Васильевич (Достоевский Федор 

Михайлович Ермолов Алексей Петрович Каховский Петр Григорьевич Кутузов Михаил 

Илларионович (Голенищев-Кутузов) Лермонтов Михаил Юрьевич Лобачевский Николай 

Иванович (Муравьев Никита Михайлович (Муравьев-Апостол Сергей Иванович Нахимов 

Павел Степанович Николай I (Островский Александр Николаевич Пестель Павел 

Иванович Пушкин Александр Сергеевич Рылеев Кондратий Федорович (Соловьев Сергей 

Михайлович Сперанский Михаил Михайлович Тургенев Иван Сергеевич Уваров Сергей 

Семенович Хомяков Алексей Степанович  
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Тема 7. Развитие мировой индустриальной цивилизации и ускорение 

модернизации российского общества во второй половине XIX века 

 

Основные термины и понятия: 

Временнообязанные крестьяне; Выкупная операция; Городская дума; «Земля и воля»; 

Земская реформа; Земское движение; Интеллигенция; Либерализм; Марксизм; «Народная 

воля»; Народничество; Национализм; Нигилизм; Отработки;Отрезки; Охранное отделение 

(«охранка»); Первомартовцы; Передвижники; Переделы земельные; Петрашевцы 

;«Положения» 19 февраля 1861 г.; Присяжные заседатели4 Радикализм; «Хождение в 

народ» ;«Черный передел»  

Персоналии: 

Александр II ;Александр III; Бакунин Михаил Александрович; Буташевич-

Петрашевский Михаил Васильевич;  

Добролюбов Николай Александрович; Ключевский Василий Осипович;  

Лорис-Меликов Михаил Тариэлович  

Менделеев Дмитрий Иванович  

Милютин Дмитрий Алексеевич; Милютин Николай Алексеевич  

Плеханов Георгий Валентинович  

Скобелев Михаил Дмитриевич  

Чайковский Петр Ильич  

Чернышевский Николай Гаврилович  

Шамиль  

 

Тема 8. Россия и мир на рубеже XIX -XX веков: неравномерность и 

противоречивость развития 

Основные термины и понятия: 

Авангардизм; Акмеизм; Амнистия; Анархизм; Антанта; Большевизм  

Булыгинская дума  

Великодержавный шовинизм  

Диктатура пролетариата 

 Имажинизм; Импрессионизм; Индустриализация  

Империализм; Кадеты; Кубизм; 

Меньшевизм; «Могучая кучка» (балакиревский кружок); Модернизм; 

 Октябристы  

Отруб; Переселенчество  

«Полицейский социализм» (или «зубатовщина)  

Правовое государство 

Прогрессивная партия  

РСДРП  

Символизм  

Совет Министров 

Столыпинская аграрная реформа  

Трудовики ;Черносотенцы  

Экспрессионизм  

Футуризм  

Персоналии: 

Бердяев Николай Александрович  

Блок Александр Александрович  

Булыгин Александр Григорьевич  

Витте Сергей Юльевич  

Гапон Георгий Аполлонович  

Гучков Александр Иванович  
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Есенин Сергей Александрович  

Зубатов Сергей Васильевич  

Мартов Л. (Цедербаум Юлий Осипович)  

Милюков Павел Николаевич  

Пешков (Горький) Алексей Максимович; Репин Илья Ефимович 

Столыпин Петр Аркадьевич  

Тимирязев Климент Аркадьевич  

 

Тема 9. Россия в 1914-1920 гг.: эпоха войн и революций. 

Основные термины и понятия: 

Брусиловский прорыв 

 Военный коммунизм 

 Военно-революционный комитет  

Временный комитет Государственной думы 1917  

Временное правительство –Всероссийский съезд советов  

Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет (ВЦИК)  

Вторая русская смута  

Дальневосточная Республика (ДВР)  

Двоевластие  

Комитеты бедноты (комбеды) 

Корниловщина  

«Общинная революция»  

Первая мировая война  

Предпарламент  

Петроградский военно-революционный комитет ПВРК  

Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов  

Продразвёрстка (продовольственная развёрстка)  

Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика (РСФСР) –Совет 

народных комиссаров  

Совнарком, СНК 

Учредительное собрание 

Персоналии: 

Брусилов Алексей Алексеевич 

Будённый Семён Михайлович  

Деникин Антон Иванович  

Зиновьев Григорий Евсеевич  

Каменев (Розенфельд) Лев Борисович  

Керенский Александр Фёдорович  

Колчак Александр Васильевич  

Корнилов Лавр Георгиевич  

Ленин (Ульянов) Владимир Ильич 

Махно (Михно, Михненко) Нестор Иванович  

Николай II Александрович  

Распутин (Новых) Григорий Ефимович . 

Троцкий (Бронштейн) Лев Давидович  

Тухачевский Михаил Николаевич  

 

Тема 10. Советская Россия в 1920-е гг. 

Основные термины и понятия: 

Автономизация  

Федеративный план, Федерация, Унитарное государство  

Кронштадтский мятеж  
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«Левая» оппозиция (Л.Д. Троцкий)  

«Новая оппозиция»; «Новый курс»; НЭП  

«Объединенная троцкистско-зиновьевская оппозиция»  

Политическое завещание Ленина  

«Правый уклон»  

Продналог  

Персоналии: 

Бухарин Николай Иванович  

Зиновьев (Радомысльский) Григорий Евсеевич  

Каменев (Розенфельд) Лев Борисович  

Ленин (Ульянов) Владимир Ильич  

Рыков Алексей Иванович. 

Сталин (Джугашвили) Иосиф Виссарионович  

Троцкий (Бронштейн) Лев Давидович  

 

Тема 11. Складывание тоталитарной системы в СССР (конец 1920-х – 30-е 

годы). 

Основные термины и понятия: 

Административно-командная система  

«Большой террор»  

ГУЛАГ  

Двадцатипятитысячники  

Ежовщина  

Индустриализация  

Коллективизация сельского хозяйства  

Концессия  

Кулак  

Культурная революция  

Мифологическое сознание  

Раскулачивание  

Политика «умиротворения агрессора»  

Середняки  

Социалистический реализм Социалистическое соревнование  

Сталинизм  

Стахановское движение  

Пятилетние планы  

Трудодень  

Тоталитарное государство; Тоталитарная культура  

Персоналии: 

Александров (Мормоненко) Григорий Васильевич  

Берия Лаврентий Павлович  

Бунин Иван Алексеевич  

Горький Максим (Пешков Алексей Максимович)  

Ежов Николай Иванович  

Киров (Костриков) Сергей Миронович  

Молотов (Скрябин) Вячеслав Михайлович  

Мухина Вера Игнатьевна   

Пырьев Иван Александрович  

Рютин Мартемьян Никитович  

Стаханов Алексей Григорьевич  

 

Тема 12. СССР в годы Второй мировой войны 
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Основные термины и понятия: 

Антигитлеровская коалиция  

Бои на Халхин-Голе 

Вторая мировая война 

Великая Отечественная война  

Генеральный штаб; Государственный комитет обороны (ГКО) 

«Зимняя война»  

Ленд-лиз; Линия Маннергейма; Нюрнбергский процессОКЛ,ОКМ, ОКХ  

Польский поход РККА  

Советско-германские договоры 1939 года  

Ставка Верховного Главнокомандования (СВГК); Ставка фюрера (ОКВ)  

Третий рейх; Фюрер; Центральный штаб партизанского движения (ЦШПД) 

Персоналии: 

Василевский Александр  

Гитлер Адольф  

Де Голль Шарль  

Гудериан Хайнц Вильгельм  

Жуков Георгий Константинович  

Кейтель Вильгельм  

Кожедуб Иван Никитович  

Космодемьянская Зоя Анатольевна  

Кузнецов Николай Герасимович 

Лавринко Дмитрий Фёдорович  

Маннергейм Карл Густав  

Маринеско Александр Иванович  

Матросов Александр Матвеевич  

Муссолини Бенито  

Паулюс Фридрих  

Рузвельт Франклин Делано  

Тимошенко Семён Константинович 

Хирохито Сёва  

Черчилль Уинстон Леонард Спенсер  

 

Тема 13. Советский Союз в 1950-х – начале 1960-х годов в условиях 

противоборства сверхдержав 

Основные термины и понятия: 

Варшавский договор  

XX съезд КПСС  

ХХII съезд КПСС,  

Десталинизация  

Карибский кризис  

Комитет государственной безопасности  

Культ личности  

Мировая система социализма 

НАТО  

«Оттепель» 

Совет народного хозяйства (Совнархоз, СНХ)  

Совет Экономической безопасности (СЭВ)  

Третья программа КПСС  

«Холодная война»  

Целина  
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Персоналии: 

 Гагарин Юрий Алексеевич 

 Маленков Георгий Максимилианович 

 Каганович Лазарь Моисеевич  

 Молотов (Скрябин) Вячеслав Михайлович  

 Пастернак Борис Леонидович  

Хрущев Никита Сергеевич  

 

Тема: 14. Советско - коммунистическая система в 1960-х –1980-х годах: 

проблемы развития и мировой опыт 

 

Основные термины и понятия 

Волюнтаризм  

Конституция «развитого социализма»  

Коррупция  

Концепция «развитого социализма»  

Номенклатура  

Партократия  

Ресталинизация (неосталинизм)  

Диссидент  

Теневая экономика 

Персоналии: 

Андропов Юрий Владимирович  

Брежнев Леонид Ильич  

Высоцкий Владимир Семенович  

Ефремов Олег Николаевич  

Косыгин Алексей Николаевич  

Черненко Константин Устинович  

 

Тема 15. СССР в период перестройки и новые взгляды на мировое развитие 

Основные термины и понятия: 

Верховный Совет СССР  

Гласность  

Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП)  

Государственный суверенитет  

Конфедерация «Мировая система социализма» 

«Перестройка  

Приватизация  

Проект «500 дней»  

Собственность  

Совет Экономической взаимопомощи (СЭВ)  

Советы  

Социализм  

Талонная система  

Теневая экономика Тоталитаризм  

Частная собственность  

Федерация Фермер.  

Элита  

Эмигрант  

Эмиссия  

Персоналии: 

Андропов Юрий Владимирович  
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Горбачев Михаил Сергеевич 

Евтушенко Евгений Александрович  

Ландау Лев Давидович  

Пастернак Борис Леонидович  

Солженицын Александр Исаевич  

Тарковский Андрей Арсеньевич  

Твардовский Александр Трифонович  

Черненко Константин Устинович. 

Шолохов Михаил Александрович  

Шостакович Дмитрий Дмитриевич  

Зюганов Геннадий Андреевич  

Ельцин Борис Николаевич  

 

 

Тема 16. Современная Россия: проблемы модернизации 

Основные термины и понятия: 

Деномина́ция  

«Шоковая терапия»  

Валютная интервенция  

Товарная интервенция  

Приватизация  

Программа реформ правительства «Развитие реформ и стабилизации российской 

экономики 1993 – 1995»   

Республика  

Федеральное Собрание  

Государственная Дума  

Совет Федерации  

Импичмент  

Конституция  

Референдум  
Либерализм  

Декларация  

Персоналии: 

Гайдар Егор Тимурович  

Кириенко Сергей Владиленович  

Лебедь Александр Иванович 

Медведев Дмитрий Анатольевич  

Путин Владимир Владимирович. 

Степашин Сергей Вадимович  

Хасбулатов Руслан Имранович  

Черномырдин Виктор Степанович  

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Основная для учащихся: 

 
Артемов В.В., Лубченко Ю.Н. История: учебник. — М., 2014. 

Богуславский В.В. Правители России: Биографический словарь. — М., 2006. 

Волобуев О.В., Кулешов С.В. История России: учебник – ОАО «Московские 

учебники», М.,2010 



14 

 

Дайнес В.О. История России и мирового сообщества. Хроника событий. — М., 

2004. 

История. 11 класс. Тематический контроль. — М., 2004. 

Кишенкова. Сборник тестовых заданий. История России. Старшая школа. 10—11 

кл. — М., 2006. 

История Государства Российского. Жизнеописания. Т. 1—9. — М., 1996—2001.  

Степанищев А.Т., Белозёров Н.М., Волков А.П. История в таблицах. – Дрофа, 

М.,2004. 

Трещёткина И.Г. Всемирная история в схемах и таблицах. – СП-б., 2007. 

Дополнительная 

Волобуев О.В., Журавлев В.В., Ненароков А.П., Степанищев А.Т. История России: 

20 век. – М., Дрофа, 2002 г.; 

Ионов И.Н. Российская цивилизация. 10-11 кл. - М., 1999.; 

Пономарева Г.М. История цивилизаций мира. 10-11 кл. - М., 1999.; 

Тюляева Т.И. Настольная книга учителя истории. - М., 2002. 

 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Краткое содержание теоретического материала программы. 

Раздел 1.  Древнейшая стадия истории человечества    

Понятия «предыстория человечества» и «первобытное общество». Проблема 

происхождения человека. Расселение первобытного человека. Появление человека 

современного типа. Присваивающее и производящее хозяйства. Неолитическая 

революция.  

Раздел 2.Цивилизации Древнего мира  

Тема 2.1.  Цивилизации Древнего Востока. 

Взаимодействие человека и природы в древних обществах. Цивилизации долин великих 

рек: Месопотамия, Древний Египет, Древняя Индия, Древний Китай.  Восточная деспотия. 

Власть и общество, положение подданных. Складывание первых мировых империй.  

Значение цивилизаций Древнего Востока и их культурного наследия для последующих 

эпох. 

Тема 2.2. Античные цивилизации. 

 Понятие «античность». Древняя Греция . Периодизация ее истории. Греческий полис. 

Афины и Спарта. Греческая демократия.  Культура Древней Греции.  Походы Александра 

Македонского, образование им мировой державы.  

Периодизация истории Древнего Рима. Ранний Рим. Патриции и плебеи. Республика в 

Риме. Превращение Рима в мировую державу. Кризис III века. Рим и варвары. Падение 

Западной Римской империи.  

 

    Раздел 3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века 

Тема 3.1. Образование варварских королевств в Европе. 

 Понятие «Средневековье» в современной исторической науке.  Хронологические 

Средневековья. Великое переселение народов. Первые варварские королевства.  

Тема 3.2. Возникновение ислама. Арабские завоевания  

Возникновение ислама. Мухаммед, его учение и деятельность. Исламская мораль и право. 

Арабский халифат. Арабская культура 

Тема 3.3. Византийская империя        
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Византия — наследница античного мира. Хронологические рамки, периодизация, ареал 

византийской цивилизации.   Власть и церковь в Византии. Культура Византии.  

Тема 3.4. Империя Карла Великого  

Королевство франков. Завоевания Карла Великого. Начало феодальной раздробленности в 

Европе. 

Тема 3.5. Западноевропейский феодализм 

Феодальное землевладение и система власти, вассально-ленные отношения. Сословный 

характер общества. Рыцарство, рыцарская культура. Средневековый город. Городская 

средневековая культура. Роль религии и церкви в Средние века. 

 

Раздел  4.  История России с древнейших времен до 18 в. 

Тема 4. 1. Древнерусское государство в 9-13 веке. 

Восточные славяне в 6-9 веке. Образование древнерусского государства. Киевская Русь . 

Русские земли в 12 - начале 13 века. Монгольское нашествие. Русские земли под властью 

Золотой Орды. Культура Руси  9 - начала 13 века.  

Тема 4.2. Русская земля в 13-15 веке . 

Усиление Московского княжества в 14 - первой половине 15 вв. Первые московские 

князья. Завершающий этап создания единого русского государства (вторая пол. 15 - нач. 

16 вв). Культура Руси в 14 – 15 вв. 

Тема 4.3. Россия в 16-17 веке 

Московское государство в эпоху Ивана Грозного. Смутное время. Возрождение страны 

после Смуты. Первые Романовы. Внешняя политика России в 17 веке. Культура России в 

16-17 веке. 

 

Раздел 5. Истоки индустриальной цивилизации: страны Западной Европы в 16-18 

веке. 

 Тема 5.1. Возрождение и гуманизм. 

Понятие «Возрождение». Гуманизм — идейная основа Возрождения. Искусство 

Возрождения.        Великие географические открытия. Возникновение мирового рынка.  

Тема 5.2. Реформация и контрреформация .  

Причины Реформации. Мартин Лютер. Крестьянская война в Германии. 

Контрреформация. Религиозные войны 

Тема 5.3. Становление абсолютизма в европейских странах 

Что такое абсолютизм. Абсолютизм во Франции, в Испании, в Англии 

Тема 5.4. Английская революция 18 века. 

Причины и ход революции. Реставрация Стюартов и «Славная революция». 

Тема 5.5. Война за независимость и образование США. 

 Причины и начало борьбы за независимость.Образование США 

Тема 5.6. Французская революция конца 18 века. 

Причины и начало революции. Провозглашение республики. Якобинская диктатура. 

Термидорианский переворот. 

Тема 5.7. Развитие культуры и науки в 17-18 веках. 

 Основные стили в европейской культуре. Писатели, художники, композиторы. Развитие 

науки. Идеология Просвещения 

 

Раздел 6.  Россия в 18 веке. 

Тема 6.1. Россия в эпоху Петра Великого. 

 Начало правления Петра I. Петровские преобразования. Внешняя политика Петра I. 

«Культурная революция» в России в начале 18 века. 

Тема 6.2. Россия в середине и во второй половине 18 века. 
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Россия после Петра I. Эпоха дворцовых переворотов. Просвещенный абсолютизм 

Екатерины II. Социальная политика Екатерины II. Крестьянская война. Русская культура в 

18 веке. Внешняя политика России в 18 веке. 

 

 Раздел 7. Становление индустриальной цивилизации  

Тема 7.1. Промышленный переворот и его последствия.   

Начало промышленного переворота. Технические достижения. Зарождение 

индустриального общества. Особенности экономического развития стран  в 19 веке. 

Тема 7.2. Политическое развитие стран Европы и Америки в 19 веке Перемены в 

мире в 1815-1870гг..  Социалистические учения и организации. 

Тема 7.3. Развитие западноевропейской культуры в 19 веке. 

Главные научные открытия и технические изобретения. Литература. Изобразительное 

искусство. Музыка. 

 

Раздел 8. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока.  

Османская империя. Китай. Страны Востока и колониальная экспансия европейцев 

 

Раздел 9. Россия в 19 веке. 

 Тема 9.1.Россия в первой половине 19 века.  

 Реформы Александра I. Борьба с Наполеоном.  Период реакции. Декабристы. 

Внутренняя политика Николая I. Внешняя политика России при Николае I. Крымская 

война. Русская культура первой половины 19 века. 

Тема 9.2. Россия во второй половине 19 века.  

Начало правления Александра II. Крестьянская реформа. Либеральные реформы 1860-70-х 

гг. Противостояние власти и революционеров в 70-е – начале 80-х гг. 19 века. Внешняя 

политика России во второй половине 19 в. 

Культура России во второй половине 19 века. 

 

Раздел 10. От Новой истории к Новейшей. 

Тема 10.1. Политическое и экономическое развитие стран в начале 20 в. 

 Характеристика ведущих стран Европы и Северной Америки.  Страны Азии, Африки и 

Латинской Америки в начале 20 века  

Тема 10.2. Россия на пороге 20 века. 

Социально-экономическое развитие России в начале 20 века. Внутренняя политика 

самодержавия. Внешняя политика самодержавия. Русско-японская война. Первая 

революция. Столыпинские реформы. 

 Тема 10.3. Первая мировая война 

Причины и начало войны. Ход военных действий. Итоги войны.  

Тема 10.4. Культура России в начале 20 века. 

Понятие «серебряного века». Наука и техника. Новые направления в литературе и 

искусстве. 

 

Раздел 11. Между мировыми войнами. 

Тема 11.1. Великая российская революция. Советская эпоха. 

Революция 1917 года в России. Февральские события. Двоевластие. Октябрь 1917 г.  

Приход большевиков к власти. Первые декреты советской власти. 

Гражданская война и интервенция. Причины, особенности, итоги. 

Тема 11.2. Россия, СССР: развитие советского общества в 1920-30-е г.г. Переход к 

нэпу. Образование СССР. Индустриализация и коллективизация: источники и результаты. 

Общественно-политическая жизнь страны. 

Советская внешняя политика. 
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Тема 11.3. Становление и эволюция политических режимов в зарубежных странах в 

30-е годы. 

 Мировой экономический кризис 1929-1933-х гг. Тоталитарные режимы.  

Альтернатива фашизму: Англия и Франция. Общественно-политический выбор США. 

 

Раздел 12. Вторая мировая война. 

Причины и начало Второй мировой войны.  Начало  Великой Отечественной войны.  

Боевые действия на фронтах . Коренной перелом в ходе войны. 

Завершение Великой Отечественной и Второй мировой войны. Тыл в годы войны. Борьба 

за линией фронта. 

СССР и союзники. Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны 

 

Раздел  13. Мир во второй половине 20 века. 

Тема 13.1. Международные отношения во второй половине 20 века. Послевоенное 

мирное урегулирование.  Начало «холодной войны. 

Тема 13.2. Зарубежные страны в к. 1940-90-е г. 

Крупнейшие западные страны в конце 1940-х-1990-е годы. 

Развитие стран Восточной Европы в 1940-х-1990-е годы.  

Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине 20 века. 

 

Раздел 14.СССР в 1945-1991 гг. 

Тема 14.1. СССР в первое послевоенное десятилетие 

Восстановление и развитие народного хозяйства. Власть и общество после войны. 

Попытки реформирования советской системы.  Внешняя политика. 

Духовная жизнь в послевоенные годы. 

 Тема 14.2. СССР в середине 1960-х –1991г.        

Нарастание кризисных явлений в советском обществе в 1965-1985гг. 

Внешняя политика СССР в 1965-1985 гг. Перестройка в СССР. Распад СССР 

Раздел 15. Россия и мир на рубеже 20-21 вв. 

Тема 15.1. История современной России. 

 «Шоковая терапия» в экономике. Экономическое развитие страны.  

Общественно-политическое развитие страны. Россия в современном мире. Тема 15.2. 

Международные отношения в конце 20- начале 21 века. Изменение расстановки сил в 

мире. Перемены в Европе. 

Локальные конфликты. Борьба с международным терроризмом.  

Тема 15.3. Культура второй половины 20 – начала 21 века. Основные достижения 

научно-технического прогресса. Новые черты культуры. 

Приложение 1 (теоретический материал) 

 
Понятия и персоналии 

Тема 1. История как наука 

 

Основные термины и понятия: 

Диалектический материализм – самообозначение диалектической философии 

объективистского типа, основные положения которой были сформулированы 

Ф.Энгельсом («Анти-Дюринг») и И.В. Сталиным («О диалектическом и историческом 

материализме»); являл собой официальную советскую философию в 1930-1980-х годах. В 

рамках диамата любые идеи и всякие принципы исторически обусловлены и релятивны. 

При этом диалектический материализм задавал в качестве одного из идеалов научности 

систем мироописания требования целостности и умопостигаемости элементов 

исторических изменений в обществе.  
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Дискурс – (discursus: от лат. discere – блуждать) вербально артикулированная форма 

объективации содержания сознания, регулируемая доминирующим в той или иной 

социокультурной традиции типом рациональности. Теория дискурса конституируется в 

качестве одного из важнейших направлений постмодернизма, методология которого 

оформляется на пересечении собственно постмодернистской философии языка, 

семиотики, лингвистики в современных ее версиях (включая структурную и 

психолингвистику), социологии знания и когнитивной антропологии. В отличие от 

историко-философской традиции, понимавшей дискурс как своего рода рационально-

логическую процедуру «скромного чтения», т.е. декодирования по мере возможностей 

имманентного миру смысла, постмодернизм интерпретирует дискурсивные практики 

принципиально альтернативно: «не существует никакого предискурсивного провидения, 

которое делало бы его (мир) благосклонным к нам» (М. Фуко).  

Исторический источник – все объекты, непосредственно отражающие исторический 

процесс и дающие возможность изучать прошлое человеческого общества, т.е. всё 

созданное человеком, а также результаты его взаимодействия с окружающей средой; 

предметы материальной культуры, памятники письменности, обычаи, обряды и др. 

Количество исторических источников безгранично, но число сохранившихся от 

отдельных исторических периодов неодинаково. Имеется существенное различие между 

потенциальным фондом сохранившихся исторических источников и реальным 

комплексом доступных для исследования. 

Норманнская теория – направление в историографии, сторонники которого считают 

норманнов основателями государства в Древней Руси. Была сформулирована немецкими 

учёными, работавшими в Петербургской Академии наук во 2-й четверти XVIII века, Г.3. 

Байером, Г.Ф. Миллером. Сторонником норманнской теории стал позднее и приехавший в 

Россию А.Л. Шлецер. Основанием для вывода о норманнском происхождении 

Древнерусского государства послужил рассказ «Повести временных лет» о призвании на 

Русь князей-варягов Рюрика, Синеуса и Трувора в 862 году. Первая научная теория 

отечественной истории. 

Теория родового быта (историко-юридическая школа) – созданная в 40 годах XIX 

века С.М. Соловьёвым и К.Д. Кавелиным первая национальная теория российской 

истории. Теория родового быта в русской истории в трудах российских историков 

характеризует отношения между князьями Рюрикова дома и не касается населения 

Древней Руси. 

Персоналии: 

Байер Готлтиб Зигфрид (1694–1738), историк, филолог, академик Петербургской 

Академии наук (1725). Автор работ по ориенталистике и истории Древней Руси. Один из 

основоположников норманнской теории. 

Кавелин Константин Дмитриевич (1818–1885), русский правовед, историк, 

публицист. Один из основоположников теории родового быта. С 1857 года работал на 

кафедре гражданского права Петербургского университета. В 1861 году К.Д. Кавелин 

ушел в отставку по политическим мотивам. С 1878 года занимал кафедру гражданского 

права Военно-юридической академии. Смысл русской истории он видел в становлении и 

укреплении «начала личности», что должно было, в конечном счете, привести к 

сближению России с Западом.  

Карамзин Николай Михайлович (1766–1826), историк, писатель, почётный член 

Петербургской Академии наук (1818). Автор «Записки о древней и новой России...» 

(1811), в которой выступил против реформ М.М. Сперанского. Создатель «Истории 

государства Российского» в 12 томах – первого обобщающего труда по истории России.  

Ключевский Василий Осипович (1841–1911), русский историк. Наиболее 

известный научный труд Ключевского, получивший всемирное признание – Курс русской 

истории в 5-ти частях. Основным фактором русской истории, вокруг которого 

разворачиваются события, Ключевский назвал колонизацию: «История России есть 

http://www.rubricon.com/partner.asp?aid=%7bFE6DCA26-6555-4633-BE42-0692E5C588A3%7d&ext=0
http://www.rubricon.com/partner.asp?aid=%7bF6608AC1-9DB6-459E-820F-7575AA1AEECD%7d&ext=0
http://www.rubricon.com/partner.asp?aid=%7bBCB7E37E-44E7-4608-9036-53EB14034E43%7d&ext=0
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история страны, которая колонизируется. Область колонизации в ней расширялась вместе 

с государственной ее территорией. То падая, то поднимаясь, это вековое движение 

продолжается до наших дней». Научная концепция Ключевского, при всем ее схематизме, 

отражала влияния общественной и научной мысли второй половины XIX века. Выделение 

природного фактора, значения географических условий для исторического развития 

народа отвечало требованиям позитивистской философии. Признание важности вопросов 

экономической и социальной истории до некоторой степени было родственно 

марксистским подходам к изучению прошлого. Но все же наиболее близки Ключевскому 

историки так называемой «государственной школы» – К.Д. Кавелин, С.М. Соловьев и Б.Н. 

Чичерин. 

Милюков Павел Николаевич (1859 – 1943), политический деятель, историк, 

публицист. Один из создателей, теоретик и лидер Конституционно-демократической 

партии. В 1917 году министр иностранных дел Временного правительства 1-го состава (до 

2 мая). После октября 1917 года в эмиграции. Труды по истории России XVIII – XIX вв., 

Февральской и Октябрьской революций, мемуары. 

Платонов Сергей Фёдорович (1860 – 1933), русский историк. Широкую известность 

Платонову принесли ставшие настольной книгой студенчества Лекции по русской 

истории (первое издание – 1899) и Учебник русской истории для средней школы (в 2-х 

частях, 1909 – 1910). Отличавшиеся стройностью и доступностью изложения огромного 

фактического материала, учебники были необычайно популярными в дореволюционной 

высшей школе и гимназиях. Трагическую роль в судьбе ученого сыграло так называемое 

«Академическое дело». 8 августа 1931 года 15 «главных преступников», среди которых 

был Платонов, приговорили к 5 годам ссылки. Местом ссылки ученого назначили Самару, 

где он и умер 10 января 1933 года. 

Соловьёв Сергей Михайлович (1820 –1879), историк, академик Петербургской 

Академии наук. Ректор Московского университета (1871 – 1877). Создатель русской 

историко-юридической научной школы. Труды по истории Новгорода, эпох Петра I и 

Александра I, внешней политики России, историографии. Основное сочинение – «История 

России с древнейших времён». 

Татищев Василий Никитич (1686–1750), историк, государственный деятель. В 1720 

–1722 и 1734–1737 годах управлял казёнными заводами на Урале, основал город 

Екатеринбург. В 1741 – 1745 годах астраханский губернатор. Подготовил публикацию 

ряда исторических источников, ввёл в научный оборот тексты Русской правды и 

Судебника 1550 года. Автор трудов по этнографии, истории, географии. Основное 

сочинение – «История Российская с самых древнейших времён».  

 

Тема 2. Славяне и другие народы Восточной Европы IX-XIIIвв. 

 

Основные термины и понятия:  

Автокефалия (греч. – сам голова) – самоуправление, административная 

независимость православных церквей. 

Агиография – описание житий святых. В Киевской Руси появляются первые 

житийные циклы, посвященные русским святым – Борису и Глебу, Феодосию 

Печерскому. 

Апсида – свод, алтарный выступ. 

Архиепископ (владыко) – распоряжалсяказной, судом,внешнеполитическими 

делами, избирался из монашеской среды. Ему принадлежало право церковного суда, при 

его дворе велась новгородская летопись. Новгородский епископ, получивший в 1165 г. сан 

архиепископа, председательствовал в “совете господ” – правительственном органе 

боярской олигархии. Политическая роль архиепископа определялась прежде всего тем, 

что он был крупнейшим из новгородских феодалов. 
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Барщина – отработочная рента – одна из форм земельной ренты. Появилась на Руси 

во времена Киевского государства и зафиксирована в “Русской правде”.  

Бояре (боляре) – высший, наряду с великими и удельными князьями, слой общества 

в России с X по XVIII вв.  

Боярская Дума – с X по XVIII вв. высший совет при князе (с 1547 г. – при царе). В 

период Древнерусского государства представляла собой совет по вопросам 

законодательства, внешней и внутренней политики, в который, помимо князя, входили 

дружинники (княжие мужи) и земские бояре (старцы градские) – прямые потомки 

родоплеменной знати, иногда присутствовали представители духовенства.  

Былина – эпическая песня, посвященная действительным историческим событиям 

(главным образом с 11 по 16 вв.). Героями былин являлись как вымышленные образы 

(например, Илья Муромец), так и реальные люди (Добрыня Никитич – воевода, 

родственник князя Владимира), послужившие прототипом былинного образа. Читались 

былины нараспев, часто их исполнение сопровождалось игрой на гуслях или других 

инструментах.  

Вервь ( от “вервь” – веревка) – участок земли, отмеренный веревкой(насевере), мир 

(на юге) – название общины в Древней Руси. 

Вече ( слав. – “вет” – совет) - высший орган власти в Новгородской республике, 

народное собрание, решавшее вопросы внутренней и внешней политики, приглашавшее 

князя и заключавшее с ним договор, разбиравшее спорные торговые дела. Но реальным 

влиянием в Новгороде пользовалась узкая группа крупнейших боярских домов (30-40 ) – 

господа. 

Вира – штраф. 

Вирники – сборщики штрафов. 

Вотчина – древнейший вид феодальной земельной собственности на Руси, родовое 

имение, переходившее по наследству. Возникла в X-XIвв. (княжеская, боярская, 

монастырская).  

Гривна (от грива – шея) – весовая, денежно-весовая, денежно-счетная единица, 

первоначально связана с шейным обручем – украшение из золота или серебра. 12 гривен = 

6 коней = 12 волов = 15 коров = 120 овец. 

Десятина – десятая часть доходов князя, отчислявшаяся в пользу церкви. 

Закупы – люди, не имевшие своих средств производства, получавшие от хозяина 

небольшой участок земли (отарица) и небольшую сумму денег (купа), которая подлежала 

возвращению в случае ухода закупа от хозяина, а также плуг, борону и право пользоваться 

хозяйским конем. Закуп работал на земле своего господина, уйти от которого без 

разрешения не мог. 

Изгои – обедневшие выходцы из общин. 

Киевская Русь – первое устойчивое, крупное объединение восточных  славян 

периода становления феодализма. Оно занимало огромную территорию от Балтики до 

Черного моря и от Западного Буга до Волги. Под властью киевского князя находился ряд 

славянских племенных союзов Среднего Поднепровья, а затем ему были подчинены 

несколько литовско-латышских племен Прибалтики и многочисленные финно-угорские 

племена северо-востока Европы. Центром объединения стало племя полян. История 

Древней Руси охватывает примерно 300 лет.  

Крестово - купольный храм – тип христианского храма, возникший в 

средневековой Византии (4, 6 и более столбов в плане образовывали крест, над которым 

возводился купол). Это были толстостенные постройки, восточная часть их имела выступ 

– апсиды и называлась алтарной; в западной части распологался балкон – хоры; 

внутреннее пространство храма разделялось на нефы. Храм являл как бы уменьшенное 

отражение мироустройства. На Руси по примеру Византии храмы возводили со сложной 

системой сводчатых и купольных перекрытий, что придавало им особую 

монументальность. К таким строениям относятся Софийский собор в Киеве, увенчанный 



21 

 

13 куполами, позже появился Софийский собор в Новгороде. Однокупольный тип 

храмовых построек, искусно украшенный резьбой по камню ( Дмитриевский и Успенский 

соборы во Владимире; Спасо-Преображенский в Переяславле-Залесском; церковь Покрова 

на Нерли). Во второй половине XII в. при Андрее Боголюбском и Всеволоде Большое 

гнездо во Владимире сооружается Успенский собор. Традиционная крестово-купольная 

конструкция получает новое развитие: нарядный фасад украшен рядом небольших арок – 

аркатурным поясом, пилястры и полуколонны придают особую торжественность. На 

Владимирской земле была построена и другая жемчужина древнерусской архитектуры – 

церковь Покрова на Нерли. Возводились храмы из плинфы- кирпичей (Киев), известняка 

(Новгород), белого камня (Владимир). 

Литература в Киевской Руси. Первыми письменными литературными проЛюди – 

лично свободное население, облагаемое податями. 

Огнищанин – начальник двора («огнища»), охранял имущество землевладельца. 

Погост – место сбора дани. 

Полюдье – объезд князем и дружиной подвластных земель для сбора дани, позже 

сама дань неопределенного размера. В Новгородской и Смоленской землях в XII в. 

фиксированная денежная повинность. 

Посадник – избирался из среды бояр, ведал городским управлением. В его руках 

находились право назначения и смещения должностных лиц, контроль за деятельностью 

князя. 

Романский стиль – стиль средневекового западно-европейского искусства X–XIIвв. 

Главная роль отводилась суровой, крепостного характера архитектуре. Монастырские 

комплексы, церкви, замки располагались на возвышенных местах, господствуя над 

местностью. Церкви украшались росписями и рельефами, в условных, экспрессивных 

формах. В архитектуре русских городов преобладал данный стиль – полуколонны, 

порталы, резьба стен, барельефы. 

Пущенники – вольноотпущенные рабы. 

Славянская письменность. Моравский князь Ростислав обратился к византийскому 

императору Михаилу III с просьбой перевести христианские богослужебные книги с 

греческого на славянский язык. Славянскую азбуку составили греческие монахи-

миссионеры Кирилл и Мефодий. Вначале была составлена глаголица, а затем с опорой на 

греческое письмо – кириллица. 

“Русская Правда” – Первый письменный свод законов, действовал до XV века и 

состоял из трех частей: “Древнейшей правды” (1016 г.), ”Правды Ярославичей” (1072 г.), 

“Устава...” Владимира Мономаха ( 1113 г.). “Русская правда” фиксировала отмирание 

кровной мести; устанавливала наказание за покушение на честь, здоровье, жизнь, свободу, 

имущество; закрепляла новые формы социальных отношений.  

Рядовичи – люди, попавшие в экономическую кабалу, юридически оформленную 

особым договором – «рядом» и на основании этого договора работающие на хозяина. 

Система управления и административно-территориальное деление в Киевской 

Руси – Князь должен был оборонять землю, где княжил, от внешних врагов, осуществлять 

суд, дипломатические связи с зарубежными странами, регулировать общественные 

отношения. Высшие должностные посты в Киевской Руси занимали представители 

дружинной знати. Совет при князе составлял Думу. Военными отрядами руководили 

воеводы. Сбором подати ведали данники (поземельная подать) и лептники (торговые 

пошлины). Судебные чиновники – мечники, вирники, емцы и мелкие должностные лица - 

бирючи, метельники. К X в. земли племенных союзов превратились в административные 

единицы – волости под управлением князей – наместников Великого князя. В городах 

были поставлены посадники, назначаемые князем из числа дружинников. Князем же 

назначались тиуны – управители княжеского вотчинного хозяйства.  

Смерды – крестьяне-общинники. Изначально свободные, с развитием феодальных 

отношений постепенно попадали в зависимость от феодалов. 
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Тиун – княжеский или боярский слуга, управлявший феодальным хозяйством. 

Тысяцкий – первый помощник посадника, командовал торговыми делами и 

городским ополчением.  

Урок – размер дани. 

Феод – наследственное земельное владение, обусловленное несением 

преимущественно военной службы вассалом сеньору и выполнением других 

обязанностей. 

Феодализм – особый строй поземельных и служебных отношений в средние века, 

характеризующийся собственностью феодалов на землю, неразрывно связанной с 

внеэкономическим принуждением крестьян, ведших собственное индивидуальное 

хозяйство на находившейся в их наследственном пользовании земле. 

Холопы – феодально-зависимое население, по правовому положению близкое к 

рабам. Не имели собственного хозяйства, исполняли различные работы в хозяйстве 

феодалов, их можно было продавать и покупать. 

Челядь – рабы.  

 

Персоналии: 

Князь Олег – правил в879–912 гг. В882 г. объединил Новгород и Киев под своей 

властью. В 907 и 911 гг. совершил два успешных похода на Византию, в результате чего 

был подписан первый мирный договор. По нему устанавливались: беспошлинная торговля 

и особое содержание русских купцов в Византии. 

Князь Игорь – правил в 912 – 945 гг. в Киеве. В 941 и 945 гг. совершил походы на 

Византию, первый – неудачный и второй, завершившийся подписанием мирного 

договора. В 913, 941, 944 гг. – походы против Хазарского каганата, добился освобождения 

вятичей от уплаты дани хазарам. Пытался упрочить власть на вновь присоединенных 

землях уличей, радимичей, тиверцев, убит древлянами при сборе дополнительной дани. 

Княгиня Ольга – правила в 945 – 962 гг. в Киеве. Стала регентшей при малолетнем 

Святославе, установила «уроки» – размер дани и «погосты» – места сбора дани. В 957 

году посетила Константинополь и приняла христианство.   

Князь Святослав –правил в 962 – 972 гг. в Киеве. В 965 г. успешный поход на 

Волжскую Булгарию и Хазарский каганат. В 967 г., высадавшись в устье Дуная, дружина 

Святослава разбила войско царя Петра и овладела Болгарией. В 971 г. – сражение у 

Доростола (болгарский город, с XIVв. называющийся Силистра). В этом году греческие 

войска осадили Переяславец, осажденные в крепости Доростол, русичи героически 

сопротивлялись и византийцы вынуждены были пойти на переговоры. В 972 г. Святослав 

был убит печенегами, попав в засаду у днепровских порогов.  

Князь Владимир –правил в 980 – 1015 гг. в Киеве. В 980 г. – провел первую 

религиозную реформу, пантеон языческих богов сокращен до шести, во главе с богом 

Перуном, в 988 г. – провел принятие христианства из Византии, в 992 г. нанес крупное 

поражение печенегам.   

Князь Ярослав Мудрый – правил в 1019–1054 гг. в Киеве. В 1019 г. разбил войско 

Святополка в битве на реке Альте. С 1024 г. по 1036 г. соправителем Ярослава выступил 

его брат тьмутараканский князь Мстислав, после смерти которого Ярослав вновь стал 

единым правителем. Проводил активную внешнюю политику: в 1038 г.водил войско на 

ятвягов, в 1040 г. – на Литву, в 1031 г. и 1041 г. – на Польшу. В 1043 г. – сын Ярослава 

Владимир ходил походом на Византию. В 1046 г. был заключен мирный договор с 

Византией.  

Илларион, первый русский митрополит, автор « Слова о Законе Божием и 

благодати».  

Князь Владимир Мономах – правил в 1113 – 1125 гг. в Киеве. В 1113 г. была 

подготовлена новая редакция Русской Правды Устав Владимира Всеволодовича. В 1116 г. 
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совершил поход против половцев, отправил войско в Византию, но из-за уступчивости 

Византии война не состоялась. В 1122 г. заключил договор с Византией. 

Князь Юрий Долгорукий –правил в 1149 – 1151, 1155 – 1157 гг. в Киеве. Владея 

Ростово-Суздальской землей, стремился расширить свое княжество, мечтал овладеть 

Киевом. Сделал столицей своего княжества город Суздаль. В 1147 г. основал Москву. В 

1155 г. в очередной раз захватил Киев, им были построены и укреплены города: Дмитров, 

Звенигород, Кострома, Юрьев- Польский, Кидекша и др. 

Князь Андрей Боголюбский – правил в 1157 – 1174 гг. во Владимире,а 1169 – 1174 

гг. правления в Киеве. В 1155 г. самовольно покинул Вышгород и вместе с дружиной 

ушел во Владимир, унеся с собой икону Богородицы, позже названную Владимирской. В 

1157 г.вступил на престол в Ростово-Суздальском княжестве. Перенес столицу княжества 

во Владимир на Клязьме, построил себе резиденцию в Боголюбове. В 1164 г. совершил 

успешный поход на Волжскую Булгарию, в 1169 г. захватил Киев, поход на Новгород был 

неудачным. В 1158 г. заложил во Владимире Успенский собор, а чуть позже – храм 

Рождества Богородицы в Боголюбове. В его княжение построены Золотые ворота во 

Владимире, церковь Покрова на Нерли. 

Князь Всеволод Большое Гнездо – правил в 1176 – 1212 гг. во Владимире. 

Подчинил Киев, Чернигов, Рязань, Новгород. Владимиро-Суздальская Русь достигла 

наивысшего расцвета. В 1183 г. совершил успешный поход на Волжскую Булгарию. 

Князь Роман Мстиславич – правил в 1199 – 1205 гг. в Галицко-Волынской земле. 

Был князем новгородским 1168–1169 гг., владимиро-волынским с 1170 г., галицким с 1199 

г. Объединил Галицкие и Волынские земли в единое княжество. После захвата Киева в 

1203 г. принял титул Великого князя. Он укрепил русское влияние в Литве, восстановил 

дипломатические отношения с Византией, заключил договор о мире с Венгрией. Убит в 

войне с Польшей. 

Князь Даниил Романович – правил в1222 – 1264 гг. В 1222 г. закрепил за собой 

часть Волыни, к 1227 г. утвердился на волынском княжеском столе и начал борьбу за 

присоединение Галиции. В 1238 г. утвердился в Галиче, а Владимир Волынский передал 

брату Васильку. В 1245 г. разгромил в сражении под Ярославлем обьединенные силы 

венгров, поляков, галицких бояр. Поощрял строительство городов – Холм, Львов и др. В 

1254 г. получил от римского Папы титул короля Галицкого.  

 

Тема 3. Русские земли в XIII-XIV вв.: развитие феодализма и преодоление 

раздробленности 

 

Основные термины и понятия: 

Баскаки – ведали сбором дани и учетом населения, имели военные отряды с 

помощью которых подавляли население завоеванных земель. Баскачество в Золотой Орде 

было введено в правление хана Берке. В начале XVIв. на Руси институт баскачества был 

упразднен, сбор дани передан в ведение местной администрации. Однако в ряде русских 

земель (гг. Рязань, Тула) сохранялся до сер. XIV века. 

Бек – тюрк. правитель, вождь, соответствовал арабскому титулу эмир, русскому – 

князь. 

Вассальная зависимость русских земель от Золотой Орды – властные полномочия 

князей утверждались в ставке хана, особенно, посты – Великого Владимирского князя и 

Митрополита. Удостоверением служил ярлык на княжение – ханские грамоты, первым из 

русских князей получил ярлык Ярослав Всеволодович. Последним из русских князей 

получил ярлык на княжение Василий Косой (удельный князь звенигородский). Система 

податей – 14 видов дани платили Русские земли в пользу Орды. Ханские наместники – 

баскаки осуществляли контроль за сборщиками дани. К концу XIII века институт 

баскачества утратил свое значение, русские князья сами стали привозить дань в Орду. В 
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1257 г. ордынскими численниками впервые на русских землях была проведена перепись 

населения. От налогов освобождалось только духовенство. 

В Золотой Орде рабы редко переживали несколько поколений, если отец – раб, сын 

садился на землю – становился сабанчи (свободный пахарь) или уртанчи (испольщик). На 

первом этапе основная часть военнопленных была представлена ремесленниками, 

свезенными в рабство, но постепенно они делались свободными. Часто пленные 

становились воинами в татарской дружине. 

«Задонщина» – поэтическая повесть о победе великого князя Московского Дмитрия 

Ивановича над Мамаем на Куликовском поле в 1380 г. Создана в конце XIV – XV вв. 

Возможно написана Софронием Резанцем. 

Золотая Орда –монголо-татарское феодальное государство, основанное вначале XII 

в. ханом Батыем.В конце XII – нач. XIII вв. у монголов, кочевавших в степях Центральной 

Азии, шел процесс разложения родоплеменного строя и становления раннефеодальных 

отношений. Вынужденные объединиться, чтобы не быть уничтоженными другими 

кочевыми племенами, монголы сумели создать одну из великих империй Средневековья, 

самым активным образом влиявшую на ход истории и в Азии и в Европе. К 1243 г. в 

составе Золотой Орды (Дешт и Кипчак, Улус Джучи) находились территории от 

Прииртышья на Востоке до Приднестровья на Западе и от Южного Приаралья , Северного 

Кавказа, Крыма на Юге, до Западной Сибири и Верхнего Приуралья на Севере. 

Территория Золотой Орды была связана единой транспортной системой – ямской 

службой, состоявшей из ямов (станций). В 1269 г. Золотая Орда стала полностью 

независимой от великого кагана (Правление хана Менгу-Тимура). Верховная власть 

принадлежала ханам-джучидам, роль центрального исполнительного органа исполнял 

диван (совет). Основной формой участия аристократии в государственном управлении 

был традиционный тюрко-монгольский представительный орган – курултай. Ко времени 

расцвета Золотой Орды в правление ханов Узбека и Джанибека активно развивалось 

кочевое и домашнее скотоводство, земледелие, ремесло и торговля. Насчитывалось свыше 

150 больших и малых городов Золотой Орды: Сарай, Сарай аль Джадид, Хаджи – Тархан – 

Астрахан, Укек, Болгар, Каффа, Басра, Шираз, Крым, Ак-Керман, Керменчук, Ургенч, 

Сарайчик, Тюмень (в Сибири), Тюмень (на реке Терек), Мохши, Солдак и др. Города 

являлись центрами высокоразвитого ремесла ( железоделательного, оружейного, 

кожевенного и др.) Особый расцвет переживали стеклоделие, гончарное и ювелирное 

производства, в 32 городах чеканились монеты. В Орде жили по законам Чингисхана, 

существовала веротерпимость.  

Иммунитетное право (феодальный иммунитет) – институт феодального права, 

оформленный в специальных документах (в жалованных грамотах) и заключающийся в 

передаче верховной властью отдельному лицу, группе лиц, церковной корпорации и др. 

администативных, судебных, финансовых и иных полномочий над населением 

определенной территории.  

Нойоны – знать в Золотой Орде.  

Нукеры – дружинники на службе феодализировавшейся знати в XII–XIIIвв. в период 

становления феодализма в Монголии, позже вассалы крупных феодалов. 

Темник – глава десяти тысяч ордынского войска, “тьма” – десять тысяч. 

Численник – чиновник, производящий перепись для сбора дани, податей. 

Число – система налогообложения в XII – XVвв.на подвластных монгольскому 

государству и Золотой Орде территориях (Китай, Средняя Азия, Иран, Северо- Восточная 

Русь и др.) Была основана на переписи населения.  

 

Персоналии: 

Чингисхан (Тимучин ) – правил в 1206 – 1227 гг. Основатель Монгольской империи 

с 1206 г. Организатор завоевательных походов против народов Азии и Восточной Европы. 

Автор Великой Ясы. В 1223 г. – победил в битве на реке Калке русско-половецкое войско. 
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Хан Батый(внук Чингисхана) – правил в 1243 – 1255 гг. Предводитель 

общемонгольского похода в Восточную и Центральную Европу. В 1236 г. завоевал 

Волжскую Булгарию, 21 декабря 1237 г. – Рязань, 7 февраля 1238 г.– Владимир, 4 марта 

1238 г. победил в битве на реке Сити великого владимирского князя Юрия, в 1239 – 1240 

гг. войска Батыя разгромили южную Русь: Муромское, Переяславское, Черниговское, 

Киевское, Галицко - Волынское княжества. Были разрушены: Киев, Галич, Владимир 

Волынский и др. города. В 1241 – 1242 гг. совершил поход через Польшу, Венгрию и др. к 

Адриатическому морю. С 1243 г. – хан Золотой Орды.  

Князь Александр Невский. – правил в 1252– 1263 гг. во Владимире.Будучи 

новгородским князем 15 июля 1240 г. разгромил со своим войском шведский отряд под 

командованием Биргера Ярля на реке Нева. За проявленное полководческое искусство и 

мужество князь Александр был прозван Невским. В 1241 г. – организовал поход 

новгородской дружины на Копорье – опорный пункт крестоносцев на южном берегу 

Финского залива. В 1242 г.– разгромил силы Ордена на Чудском озере. Добился вместе с 

митрополитом Кириллом образования в Сарае првославной епископии для русских людей 

в Орде. 

Князь Иван Калита –правил в 1325 – 1340 гг. в Московском княжестве. С 1325 г. 

князь московский, в 1327 г. помог Чолхану (Щелкану) подавить восстание в Твери, 

получил разрешение от Узбек хана собирать дань для Орды со всех русских земель. В 

1332 г. становится Великим князем владимирским. Подчинил Ростовское княжество, 

купил и присоединил к Московскому княжеству Углич, Галич, Белоозеро. Получил 

ярлыки на Галич, Углич, Белоозеро. В 1326 г. организовал строительство Успенского 

собора, первого каменного строения в Москве. Добился переноса резиденции 

митрополита из Владимира в Москву.  

Хан Узбек –правил в 1312 – 1342 гг. в Золотой Орде. При нем наступает расцвет 

Золотой Орды, а ислам стал общегосударственной религией. 

Князь Симеон Гордый – правил в1340–1353 гг. в Московском княжестве. Заключил 

договор с Рязанью, получил часть рязанских земель взамен на Лопасню. Подписал 

мирный договор с литовским князем Ольгердом. 

Князь Ольгерд – правил в 1345–1377 гг. в Великом княжестве Литовском. В 1362 

году одержал победу в битве с ордынцами на берегах реки Синие Воды (левый приток 

Южного Буга). В этом же году под его власть переходят Черниговщина и Северщина, 

Подолье и Киевская земля. В 1368, 1370, 1372 гг. – совершил три неудачных похода на 

Московские владения. 

Князь Иван Красный – правил в 1353 – 1359 гг. в Московском княжестве. Укреплял 

княжество, осваивал пустующие земли. В 1356 г. в Москве был построен мужской Чудов 

монастырь, посвящен чуду Архангела Михаила в Хонях на том месте где когда-то было 

ордынское посольство: место это подарила жена хана Джанибека Тайдула, по преданию, 

исцеленная митрополитом Алексием.  

Князь Дмитрий Донской – правил в 1359 – 1389 гг. в Московском княжестве. В 

1367–1368 гг. начал строительство белокаменных стен Московского Кремля, для обороны 

от литовско-тверских врагов. В 1368 – 1370 гг. вел успешную борьбу с войском 

литовского князя Ольгерда и Тверского князя. В 1371 г. – прибыл в Орду на поклон к 

Мамаю и получил ярлык на Великое княжение. В 1373 г., когда Мамай совершает набег на 

Рязань, князь Дмитрий Иванович выстраивает свое войско под Коломной, тем самым 

преграждая путь к Москве. 3 сентября 1375 г. он побеждает Тверского князя.  11 августа 

1378 г. победил в битве с мурзой Бегичем на реке Воже. 8 сенября 1380г. победил в 

Куликовской битве Мамая. 

Сергий Радонежский ( в миру – Варфоломей) ( 1314 – 1322 – 1392 гг.) – русский 

монах, святой. В 1354 г. был рукоприкложен в священники и назначен игуменом 

монастыря, получившего наименование Троицкого. Он неоднократно покидал монастырь 

и отправлялся с миссией мира к князьям, призывая их прекратить гибельные для страны 
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междоусобицы. Он побывал в Нижнем Новгороде, Рязани и Твери. В августе 1380 года 

Великий князь московский Дмитрий Иванович обратился к нему за моральной 

поддержкой и благословением на борьбу с Золотой Ордой. Сергий не стремился к власти 

и решительно отказался от предложения митрополита Алексия занять его место.  

Князь Василий I – правил в 1389 – 1425 гг. в Московском княжестве.Присоединил 

Нижегородское княжество, Муром, Вологду, земли по реке Вычегде, населенные коми. 

После похода Едигея на Москву в 1408 г. вынужден был возобновить выплату дани 

Золотой Орде. 

Князь Витовт – правил в 1392–1430 гг. в Литовском княжестве. В 1395 г. добился 

присоединения Смоленска к Великому княжеству Литовскому. В 1399 г. потерпел 

поражение в столкновении с золотоордынским ханом на берегах реки Ворсклы, 

вследствии чего Смоленск обрел самостоятельность. В 1404 г. вновь присоединил 

смоленскую землю. В 1406 – 1408 гг. участвовал в московско-литовской войне, по итогам 

которой была зафиксирована граница между Московским и Литовским княжествами (по 

реке Угре). Его походы на Псков в 1426 г. и Новгород в 1428 г. значительно укрепили 

связи Западной Руси с северо-западными русскими землями. 

Андрей Рублев (ок. 1360–1370 – ок. 1430) – русский художник, крупнейший мастер 

московской школы живописи. Произведения отличают глубокая человечность и 

возвышенная одухотворенность образов, идеи согласия и гармонии, совершенство 

художественной формы (икона “Троица”). Участвовал в создании росписей и икон 

соборов: старого Благовещенского в Московском Кремле Успенского во Владимире (1408 

г.), Троицкого в Троице-Сергиевой лавре (1425–1427), Спасского собора Андроникова 

монастыря в Москве (1420-е гг.).  

Феофан Грек (1340 – после 1405 года) – живописец, родом из Византии, работал на 

Руси во втор. половине XIV – нач. XV вв. Его произведения (фрески церкви Спаса 

Преображения в Новгороде, иконы) отличаются монументальностью, внутренней силой и 

драматической выразительностью образов, смелой и свободной живописной манерой.  

 

Тема 4. Формирование и развитие единого централизованного российского 

государства XV–XVII вв. 

Основные термины и понятия: 

Государь – обращение к российскому монарху введённое в период правления Ивана 

III, означающее обращение раба к своему хозяину (отсюда понятие – «государство»). 

Ереси – в христианстве течения, отклоняющиеся от официальной церковной 

доктрины в области догматики и культа (стригольников, жидовствующих, исихастов, 

«новое учение» и др.) Кризис церкви: борьба двух церковных партий – «нестяжателей» 

(сторонников аскетической церкви, Нил Сорский) и «иосифлян» («любостяжателей», 

Иосиф Волоцкий). Осуждение «нестяжателей» на церковных соборах 1525 и 1531 гг. 

Церковный раскол во второй половине XVII в. (вследствие проведения реформ Никона). 

Раскольничество и ереси как форма социально-политической борьбы в XV-XVII вв. 

«Соловецкое сидение» (1668-1676). 

Заповедные лета –годы, в которые запрещался переход крестьян от одного феодала 

к другому в Юрьев день. Были введены в 1581 г.  

«Москва – третий Рим» – политическая теория XV – XVI веков, обосновала 

историческое значение столицы Русского государства как всемирного политического и 

церковного центра. Московские правители провозглашались преемниками римских и 

византийских императоров. Сформулирована в письмах монаха Псковского Елеазарова 

монастыря Филофея к великому князю Василию III. 

Опричнина –существовала в 1565 – 1572 гг.как учреждение особого, «государева 

удела» опричнины. Земли, не вошедшие в опричнину, получили название «земщина». 

Комплекс военно-политических мер направленных на радикализацию процесса борьбы 

центральной власти с феодальными привилегиями боярской аристократии. Наряду с 
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физическим уничтожением видных представителей боярской оппозиции, разгромом ряда 

городов (Тверь, Клин, Торжок, Новгород в 1569–1570 гг.), шла борьба за уничтожение 

уделов и прочих вотчин. Иван IV в 1572 г. отменил опричнину, объединил опричные и 

земские земли и войска, восстановил единство Боярской думы. Опричнина привела к 

разорению страны, вместе с тем к подрыву влияния боярской оппозиции и утверждению 

деспотичной власти Ивана IV. 

Самодержавие – монархическая неограниченная форма правления в России.  

Урочные лета – 5 – 15 – летние и другие сроки сыска беглых крестьян. Были 

введены в 1597 г. 

Ясак – в Золотой Орде, татарских ханствах и Русском государстве – натуральный 

налог в пользу государства с податного населения – «ясачных людей» (нерусское 

население Поволжья, Приуралья и Сибири). 

 

Персоналии: 

Адашев Алексей Фёдорович (ум. 1561 г.), окольничий, член Избранной рады. С 

конца 40-х гг. XVI в. руководил восточной русской политикой, с сер. 50-х гг. – всей 

дипломатией. Инициатор реформ середины XVI в., укреплявших центральную власть, 

возглавлял составление разрядных книг и летописей. С 1560 г. в опале. 

Дионисий (ок. 1440 – после 1502–03 гг.), русский живописец, автор икон «Спас в 

силах» (1500), фресок Ферапонтова монастыря близ г. Кириллова, (ок. 1500 – 1503).  

Заруцкий Иван Мартынович (ум. 1614 г.), донской атаман. В 1606 – 1607 гг. 

примыкал к И.И. Болотникову, в 1608 – 1610 гг. боярин Лжедмитрия II. В 1611 г. один из 

руководителей 1-го народного ополчения, после распада выдвигал на русский престол 

Сидорку (самозванца, выдававшего себя за царевича Дмитрия), затем сына М. Мнишек. В 

1613 – 1614 гг. возглавлял крестьянско-казацкое движение на Дону и Нижнем Поволжье. 

Выдан правительству яицкими казаками и казнён. 

Курбский Андрей Михайлович (1528 – 1583 гг.), князь, боярин, писатель. Активный 

участник Казанских походов, член Избранной рады, воевода в Ливонской войне. Опасаясь 

опалы за близость к казнённым Иваном IV феодалам, в 1564 г. бежал в Литву. Автор 

многих сочинений, в том числе трёх посланий к Ивану IV и «Истории о великом князе 

Московском». 

Ляпунов Прокопий Петрович (ум. 1611 г.), думный дворянин (1607), возглавлял 

отряд рязанских дворян в восстании Болотникова. В ноябре 1606 г. перешёл к Василию 

Шуйскому. В 1610 г. – участник свержения Шуйского и организации 1-го народного 

ополчения (1611), глава земского правительства. Убит казаками. 

Митрополит Макарий (1482 – 1563 гг.), русский митрополит с 1542 г., писатель, 

идеолог имперских амбиций московского государства. Глава иосифлян и кружка 

книжников, члены которого собирали и распространяли произведения русской церковной 

литературы. Руководил антиеретическими Соборами 1553 – 1554 гг. Редактор свода 

церковной литературы «Великие Четьи Минеи» и «Степенной книги».  

Мнишек Марина (ок. 1588 – ок. 1614 гг.), дочь польского магната. Жена 

Лжедмитрия I и Лжедмитрия II. Выдана яицкими казаками русскому правительству, 

умерла в заточении.  

Никитин Афанасий (ум. 1474/75 гг.), русский путешественник, тверской купец. 

Совершил путешествие в Персию, Индию (1469 – 1472). На обратном пути посетил 

африканский берег (Сомали), Маскат, Турцию. Путевые записки А. Никитина «Хождение 

за три моря». 

Никон (Минов Никита) (1605 – 1681 гг.), русский патриарх с 1652 г. Провёл 

церковные реформы, вызвавшие раскол. Вмешательство Никона во внутреннюю и 

внешнюю политику государства под лозунгом «священство выше царства» вызвало 

разрыв патриарха с царём. В 1658 г. оставил патриаршество. Собор 1666 – 1667 гг. снял с 

него сан патриарха. 
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Пересветов Иван Семёнович, русский писатель-публицист, идеолог дворянства. 

Служил в Литве; около 1539 г. выехал в Россию. В 1549 г. передал Ивану IV свои 

сочинения. Выступал за укрепление самодержавия, военную реформу, присоединение 

Казанского ханства. 

Скопин-Шуйский Михаил Васильевич (1586 – 1610 гг.), князь, боярин, русский 

полководец. Участник подавления восстания И.И. Болотникова. В 1610 г. во главе русско-

шведской армии освободил Москву от осады тушинцев. 

Скуратов-Бельский Григорий Лукьянович (Малюта) (ум. 1573 г.), думный 

дворянин, приближённый Ивана IV, глава опричного террора. Участник убийств князя 

Владимира Старицкого, митрополита Филиппа и многих др. В 1570 г. руководил казнями 

в новгородском походе. Погиб в бою в Ливонии. 

Солари Пьетро Антонио (после 1450 – 1493 гг.), итальянский архитектор. Работал в 

России с 1490 г. Участвовал вместе с М. Фрязиным (Руффо) в строительстве Московского 

Кремля (1490 – 1493) и Грановитой палаты (1487 – 1491). 

Строгановы, крупнейшие русские купцы и промышленники, аристократы  XVI – XX 

вв. Из поморских крестьян. Среди более известных: Аникей Фёдорович (1488 – 1570); его 

наследники – организаторы похода Ермака; Григорий Дмитриевич (1656 – 1715), 

объединивший все владения Строгановых; его сыновья Александр, Николай и Сергей – 

бароны с 1722; Александр Сергеевич (1733 – 1811), граф, президент Академии художеств, 

член Государственного совета.  

Фёдоров Иван (ок. 1510 – 1583), основатель книгопечатания в России и на Украине. 

В 1564 г. в Москве напечатал первую датированную печатную книгу «Апостол». Позднее 

работал в Белоруссии и на Украине. В 1574 г. выпустил во Львове первую славянскую 

«Азбуку» и новое издание «Апостола». В 1580 – 1581 гг. в Остроге издал первую полную 

славянскую Библию («Острожская библия»).  

Филарет (Романов Фёдор Никитич) (около 1554/55 – 1633), русский патриарх (1608 

– 1610 и с 1619), отец царя Михаила Фёдоровича, боярин (с 1587). Приближённый царя 

Фёдора Иоанновича, при Борисе Годунове с 1600 г. – в опале, пострижен в монахи. При 

Лжедмитрии I с 1605 г. Ростовский митрополит, в 1608 – 1610 гг. патриарх в Тушинском 

лагере. В 1610 г. возглавлял «великое посольство» к Сигизмунду III, побывал в польском 

плену. С 1619 г. при Михаиле Романове – фактический правитель страны. 

Фиораванти Аристотель (Ридольфо) (ок. 1414 – не раннее 1486), итальянский 

архитектор и механик из Болоньи. В 1475 г. был вызван в Москву, где построил 

Успенский собор в Кремле (1475 – 1479). 

 

 

Тема 5. Россия в ХVIII веке: начало модернизации и европеизации 

 

Основные термины и понятия: 

«Бироновщина» – политический режим в России 1730 – 1740 гг., названый по имени 

фаворита Анны Иоанновны Э.И. Бирона. Характеризовался засильем иностранцев, 

разграблением богатств страны, всеобщей подозрительностью, шпионажем, доносами, 

жестоким преследованием недовольных. 

Коллегии –в России в XVIII – нач. XIX вв. центральные учреждения, ведавшие 

отдельными отраслями государственного управления. Учреждены Петром I в 1717 – 1721 

гг. вместо приказов. Первые коллегии: Иностранных дел, Военная, Адмиралтейская, 

Камер-, Штатс-контор, Ревизион-, Юстиц-, Берг-, Мануфактур-, Коммерц-, Вотчинная, 

Главный магистрат.  

Меркантилизм – экономическая политика, выражающаяся в активном 

вмешательстве государства в хозяйственную жизнь. Главным элементом является система 

активного торгового баланса. Политика меркантилизма заключалась в активном 
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протекционизме, в поддержке экспансии торгового капитала, поощрении развития 

отечественной промышленности, особенно мануфактурной. 

«Просвещённая монархия» - идеологическая доктрина ряда европейских государств 

во второй половине XVIII в., навеянная идеями Просвещения. Уничтожение «сверху» и 

преобразование наиболее устаревших феодальных институтов (упразднение некоторых 

сословных привилегий, подчинение церкви государству, реформы – крестьянская, 

судебная, школьного образования, смягчение цензуры и др.). Активные поборники 

«просвещённой монархии»: Иосиф II в Австрии, Фридрих II в Пруссии, Екатерина II в 

России и др.  

Работа Уложенной комиссии (1767 – 1768 гг.) не привела к результатам. Идеи 

«просвещённого абсолютизма» нашли некоторое выражение в ряде реформ Екатерины II. 

При ориентации на укрепление господства дворянского сословия, реформы в духе 

«просвещённого абсолютизма» способствовали сохранению абсолютизма и 

крепостничества. 

Сенат (Правительствующий Сенат) – в 1711 – 1917 гг. высший государственный 

орган в России, подчинённый императору. Учреждён Петром I как высший орган по делам 

законодательства и государственного управления.  

Синод (Святейший синод) – один из высших государственных органов в России в 

1721 – 1917 гг. Ведал делами православной церкви (толкование религиозных догматов, 

соблюдение обрядов, вопросы духовной цензуры и просвещения, борьба с еретиками и 

раскольниками). Возглавлялся обер-прокурором, назначаемым царём. 

Табель о рангах – законодательный акт в России XVIII – XX вв., определявший 

порядок прохождения службы чиновниками. Издан Петром I в 1722 г. Устанавливал 14 

рангов (1-й высший) по трём видам: военные (сухопутные и морские), штатские и 

придворные. 

Фискал – в России в 1711 – 1729 гг. государственный служащий для надзора за 

деятельностью (главным образом финансовых) государственных учреждений и 

должностных лиц. Возглавлялись обер-фискалом (с 1723 г. генерал-фискалом), 

подчинёнными генерал-прокурору. 

 

Персоналии: 

Пётр I Великий (1672–1725) – царь с 1682 г.,император с 1721 г. Провозглашён 

царём в 10-летнем возрасте. Однако реальную власть получил после отстранения сестры-

регентши Софьи Алексеевны (1689) и смерти сводного брата-соправителя Ивана V (1696). 

Продолжил линию отца и сводного старшего брата на преодоление отсталости России 

путём её более активного приобщения к западным традициям. Главной задачей своего 

царствования считал обеспечение выхода России к морским рубежам (Азовские походы, 

Северная война). Провёл серию реформ, направленных на модернизацию страны, её 

политического и экономического строя. В период его правления страна получила выход к 

Балтийскому морю, были созданы регулярная армия и флот, сложилось государственное 

устройство, соответствующее европейским образцам, достигнут значительный прогресс в 

экономике и культурном развитии. 

Елизавета Петровна (1709–1761) – императрица в 1741 – 1761 гг. Пришла к власти в 

результате государственного переворота. Основными принципами внутренней и внешней 

политики провозгласила возвращение к петровским преобразованиям. В годы её 

царствования достигнуты значительные успехи в развитии хозяйства, культуры и внешней 

политики России; восстанавливались порядки и органы, созданные при Петре I; проведено 

организационное усовершенствование и перевооружение армии и флота. В 1755 г. в 

Москве был основан первый в России университет. Была образована Академия художеств, 

созданы выдающиеся памятники культуры (Царскосельский Екатерининский дворец, 

Зимний дворец в Санкт-Петербурге и др.). Расширялись привилегии дворянства.  



30 

 

Екатерина II Великая (урождённая Софья Фредерика Августа Ангальт-Цербстская) 

(1729 – 1796) – императрица в 1762 – 1796 гг. Родом из Пруссии. В Россию прибыла в 

1744 г. по приглашению Елизаветы Петровны для бракосочетания с наследником престола 

Петром Фёдоровичем. Пришла к власти в результате государственного переворота. Была 

прекрасно образована, поддерживала переписку с виднейшими представителями 

европейской культуры. Оказывала всяческое содействие развитию культуры, науки, 

образования в России. 

В первые годы царствования Екатерина II стремилась проводить политику 

«просвещённого абсолютизма». В 1765 г. через созданное ею Вольное экономическое 

общество объявила конкурс на лучшее решение вопроса о возможном освобождении 

крестьян от крепостной зависимости; в 1767 г. была созвана Уложенная комиссия для 

подготовки нового свода законов государства. Однако с началом русско-турецкой войны 

(1768) комиссия была распущена и больше не созывалась. После крестьянской войны 

(1773–1775), а затем Великой французской революции наступило ужесточение режима и 

усиление репрессий. В области внешней политики правление Екатерины II стало 

временем значительного расширения пределов Российской империи за счёт 

присоединения Крыма, Северного Причерноморья, Прибалтики, Польши, Алеутских 

островов, создания русских поселений на Аляске, взятие под покровительство Восточной 

Грузии. Престиж России в Европе при Екатерине Великой необычайно вырос.   

Беринг Витус Ионассен (Иван Иванович) (1681 – 1741), мореплаватель, капитан-

командор русского флота (1730). По национальности датчанин. В 1725 – 1730 гг. и 1733 – 

1741 гг. руководил 1-й и 2-й Камчатскими экспедициями. Прошёл между Чукотским п-

овом и Аляской, достиг Северной Америки и открыл ряд о-вов Алеутской гряды. Именем 

Беринга названы море, пролив и остров на севере Тихого океана и др.  

Бирон Э.И. (1690–1772) – фаворит императрицы Анны Иоанновны. С 1718 г. 

находился при её дворе в Курляндии, а затем в России. В 1737 г. при содействии 

императрицы был избран герцогом Курляндским. По завещанию Анны Иоанновны после 

её смерти в 1740 г. стал регентом при малолетнем царе Иване VI Антоновиче. После 

дворцового переворота был отправлен в ссылку. Бирон был возвращён в Санкт-Петербург 

Петром III, восстановлен Екатериной II на Курляндском герцогском престоле. 

Волков Фёдор Григорьевич (1729 – 1763), русский актёр и театральный деятель. В 

1750 г. организовал в Ярославле любительскую труппу, на основе которой в 1756 г. в 

Петербурге был создан первый постоянный профессиональный русский публичный театр. 

Играл в трагедиях Сумарокова.  

Волынский Артемий Петрович (1689 – 1740), русский государственный деятель и 

дипломат. В 1719 – 1730 гг. астраханский и казанский губернатор, 1738 г. кабинет-

министр императрицы Анны Иоанновны. Во главе кружка дворян составлял проекты 

государственного переустройства. Казнён за участие в заговоре. 

Демидовы, русские заводчики и землевладельцы. Из тульских кузнецов, в конце 

XVIII в. вошли в круг высшей бюрократии и знати, основали свыше 50 заводов (40% 

чугуна в стране). Никита Демидович Антуфьев Демидов, родоначальник династии, 

организатор строительства металлургических заводов на Урале.  

Державин Гаврила Романович (1743 – 1816), русский поэт. Представитель русского 

классицизма. Торжественные оды, проникнутые идеей сильной государственности, 

включали сатиру на вельмож, пейзажные и бытовые зарисовки, философские 

размышления («Фелица»,1782 г.; «Вельможа», 1774 – 1794 гг.; «Водопад», 1791 – 1794 

гг.), лирические стихи.  

Ломоносов Михаил Васильевич (1711 – 1765), первый русский учёный-

естествоиспытатель мирового значения, поэт, заложивший основы современного русского 

литературного языка, художник, историк, поборник отечественного просвещения, 

развития русской науки и экономики. Из семьи помора. С 1742 г. адъюнкт, с 1745 г. 

первый русский академик Петербургской АН.  
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Меншиков Александр Данилович (1673 – 1729), сподвижник Петра I, светлейший 

князь (1707 г.), генералиссимус (1727 г.). Сын придворного конюха. Крупный 

военачальник во время Северной войны 1700 – 1721 гг. В 1718 – 1724 и 1726 – 1727 гг. 

президент Военной коллегии. При Екатерине I фактический правитель государства. 

Сослан императором Петром II в Берёзов.  

Миних Х.А. (1683-1767) – граф, государственный и военный деятель. На русской 

службе с 1721 г. При Анне Иоанновне являлся президентом Военной коллегии. Во время 

русско-турецкой войны (1735-1739 гг.) командовал русской армией в Крыму и 

Бессарабии. После смерти Анны Иоанновны участвовал в заговоре против Бирона. Стал 

первым министром в период регентства Анны Леопольдовны, однако вскоре был 

отправлен в отставку. После воцарения Елизаветы Петровны был сослан в Пелым, откуда 

возвратился только при Петре III. При Екатерине II служил командиром балтийских 

портов и каналов. 

Новиков Николай Иванович (1744 – 1818), русский просветитель, писатель 

журналист, издатель. Издавал сатирические журналы «Трутень», «Живописец», 

«Кошелёк», выступал против крепостного права. Организатор типографий, библиотек, 

школ в Москве, книжных магазинов в 16 городах. По приказу императрицы Екатерины II 

заключён в Шлиссельбургскую крепость (1792 – 1796).  

Остерман А.И. (1786-1747) – граф, государственный деятель, дипломат. На русской 

службе с 1703 г. С 1723 г. – вице-президент Коллегии иностранных дел. В 1727 – 1741 гг. 

– вице-канцлер. С 1726 г. член Верховного тайного совета. В 1727 – 1730 гг. – воспитатель 

Петра II. С 1731 г. – фактический руководитель внутренней и внешней политики России. 

После смерти Анны Иоанновны добился отставки Бирона и Миниха. При Анне 

Леопольдовне вновь занял ключевые позиции. После прихода к власти Елизаветы 

Петровны был отправлен в ссылку в Берёзов, где скончался.  

Потёмкин Григорий Александрович (1739 – 1791), русский государственный и 

военный деятель, генерал-фельдмаршал (1784 г.), участник дворцового переворота 1762 г., 

фаворит и ближайший помощник императрицы Екатерины II. Способствовал освоению 

Северного Причерноморья, руководил строительством Черноморского флота. После 

присоединения Крыма получил титул Светлейшего князя Таврического. 

Главнокомандующий русской армией в русско-турецкой войне 1787 – 1791 гг.  

Прокопович Феофан (1681 – 1736), русский государственный и церковный деятель, 

писатель, сподвижник Петра I автор «Трагедокомедии», «Владимира» (1705 г.); «Слово о 

власти чести царской» (1718 г.); лирических стихов. 

Растрелли Варфоломей Варфоломеевич (1700 – 1771), русский архитектор, 

представитель барокко. Сын скульптора Б.К. Растрелли. По его проектам построен: 

Смольный монастырь (1748 – 1754 гг.) и Зимний дворец (1754 – 1762 гг.) в Петербурге, 

Большой Дворец в Петергофе (1747 – 1752 гг.), Екатерининский дворец в Царском Селе 

(1752 – 1757 гг.).  

Рокотов Фёдор Степанович (1735 (?) – 1808 гг.), русский живописец. Тонкие, 

интимные, глубоко-поэтичные портреты проникнуты осознанием духовной и физической 

красоты человека («Неизвестная в розовом платье», 1770-е гг.; «В.Е. Новосильцова», 1780 

г.). 

Суворов Александр Васильевич (1729 или 1730 – 1800 гг.), граф Рымникский (1789 

г.), князь Италийский (1799 г.), русский полководец, генералиссимус (1799 г.). Участник 

Семилетней войны. Во время русско-турецких войн (1768 – 1774, 1787 – 1791 гг.) одержал 

победы при Козлудже (1774 г.), Кинбурне (1787 г.), Фокшанах (1789 г.), Рымнике (1789 г.) 

и штурмом овладел крепостью Измаил (1790 г.). При императоре Павле III в опале. В 1799 

г. блестяще провёл Итальянский и Швейцарский походы, разбив французские войска на 

рр. Адда и Требия и при Нови. Автор военно-теоретических работ («Полковое 

учреждение», «Наука побеждать»). Не проиграл ни одного сражения.  
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Сумароков Александр Петрович (1717 – 1777), русский писатель, один из видных 

представителей классицизма. В трагедиях «Хорев» (1747 г.), «Синав и Трувор» (1750 г.) 

ставил проблемы гражданского долга, автор комедий, басен, лирических песен.  

Ушаков Фёдор Фёдорович (1744 – 1817), русский флотоводец, адмирал (1799 г.), 

один из создателей Черноморского флота и с 1790 г. его командующий. Разработал и 

применил манёвренную тактику, одержал ряд крупных побед над турецким флотом в 

Керченском морском сражении, у Тендры (1790 г.) и Калиакрии (1791 г.). Успешно провёл 

Средиземноморский поход русского флота во время войны против Франции 1798 – 1800 

гг.  

Шубин Федот Иванович (1740 – 1805), русский скульптур. Представитель 

классицизма. Создал галерею психологически выразительных скульптурных портретов 

(бюсты А.М. Голицына, М.Р. Паниной, И.Г. Орлова, М.В. Ломоносова).   

 

 

Тема 6. Россия в первой половине ХIХ в.: проблемы поиска путей модернизации 

 

Основные термины и понятия: 

Ампир – стиль в архитектуре и декоративном искусстве в первой половине XIX в., 

завершивший развитие классицизма: монументальность форм, богатство убранства 

(архитекторы А. Захаров, А. Воронихин, К. Росси, скульпторы И. Мартос, Ф. Щедрин). 

Аракчеевщина – система мер полицейского деспотизма, направленная на 

сохранение абсолютной власти и крепостничества. Названа по имени генерала А.А. 

Аракчеева, который предложил создать военные поселения, подавлять общественное 

недовольство и увеличивать бюрократический аппарат. 

Военные поселения – особая форма организации армии в 1810–1857 гг. с целью 

сокращения военных расходов, созданная А.А. Аракчеевым, когда солдат селили на 

казенных землях и обязывали сочетать военную службу с ведением хозяйства. Военная 

муштра, регламентация всех сторон жизни, наказания и жестокий режим вызывали 

восстания военных поселенцев. 

Восточный вопрос – комплекс международных проблем, проявившихся в связи с 

начавшимся распадом Османской империи, освободительным движением угнетенных ею 

народов и борьбой европейских стран за раздел владений империи, для России 

заключался в стремлении доминировать на Черном море и на Балканском полуострове, 

контролировать проливы Босфор и Дарданеллы. 

Государственный совет – высший совещательный орган Российской империи в 

1810-1906 гг., назначаемый из высших сановников. Рассматривал законопроекты до их 

утверждения императором. После 1906 г. стал законодательной верхней палатой, частично 

назначаемой из высших сановников, частично избираемой привилегированными 

общественными корпорациями. 

Декабристы – дворяне-революционеры, восставшие 14 декабря 1825 г. против 

самодержавия и крепостного права, выступали за буржуазно-демократические 

преобразования.  

Западники – представители одного из направлений русской либеральной 

общественной мысли 1840–1850-х гг. Западники считали российскую историю частью 

общемирового исторического процесса, выступали за развитие России по европейскому 

пути. Предлагали отменить крепостное право, ограничить самодержавие, провести 

демократические буржуазные преобразования. Во главе движения стояли Т.Н. 

Грановский, В.П. Боткин, К.Д. Кавелин и др. 

Идеология – система взглядов, идей, выражающих отношение к действительности 

людей, групп, классов, партий, составляющая их мировоззрение, разрабатываемая 

теоретиками и идеологами. 
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Имамат – мусульманское теократическое государство мюридов (послушников) в 

Дагестане и Чечне во главе с имамом (духовным и светским правителем), возникшее в 

конце 1820-х гг. на Северном Кавказе. Одним из самых известных имамов, который вел 

войну против присоединения Северного Кавказа к Российской империи, был имам 

Шамиль. 

Кантонисты – в 1805-1856 гг. солдатские сыновья, приписанные со дня рождения к 

армии. Начинали службу с 7 лет. С 18 лет становились солдатами. 

Капитализм – общественно-экономическая формация, согласно марксистской 

теории, основанная на частной собственности на орудия и средства производства, 

эксплуатации наемного труда и господстве буржуазии.  

Классицизм – направление в искусстве и литературе, взявшее за основу образцы 

античности. В российской литературе – оды М.В. Ломоносова. Г.Р. Державина, 

драматургия А.П. Сумарокова, в театре – Ф.Г. Волков, в архитектуре В.И. Баженов, М.В. 

Казаков, А.Н. Воронихин, К.И. Росси, в скульптуре – М.И. Козловский, И.П. Мартос и др. 

Кодификация – систематизация и объединение законов страны. Распределение их по 

отдельным отраслям и приведение законов в единую согласованную систему. Проведена в 

1830–1832 гг. М.М. Сперанским. 

Комитет министров – высший законосовещательный орган России 1802-1906 гг., 

совещание императора с министрами и высшими сановниками. 

Континентальная блокада – введенный Наполеоном I в 1806 г. запрет 

поддерживать сношения с Великобританией. Россия по Тильзитскому миру 1807 г. 

вынуждена была присоединиться к блокаде. После поражения Наполеона I в войне 1812 г. 

блокада перестала соблюдаться. Отменена в связи с отречением Наполеона I в апреле 1814 

г.  

Корпус жандармов – политическая полиция в России 1827 – 1917 гг. С 1836 г. – 

Отдельный корпус жандармов. Руководитель – шеф жандармов (начальник Третьего 

отделения канцелярии императора, а с 1880 г. – министр внутренних дел). 

«Негласный комитет» – неофициальный совещательный орган при Александре I, 

существовавший в 1801-1803 гг. Подготовил проекты учреждения министерств, реформы 

сената и др.  

«Официальной народности» теория –официально принятая в правление Николая I 

система взглядов в области просвещения, науки, литературы. Сформулирована министром 

народного просвещения графом С.С. Уваровым в виде тройственной формулы 

«православие, самодержавие, народность». Являлась основой создания государственной 

идеологии.  

Промышленный переворот – резкое преобразование производительных сил, 

способствовавшее переходу от ручного труда к машинной технике и от мануфактуры к 

фабрике, сопровождавшееся ростом промышленной буржуазии и пролетариата. В России 

продолжался с первой половины XIX в. до начала 80-х гг. XIX в. и привел к утверждению 

капиталистических отношений. 

Революция –глубокие, качественные изменения в обществе, политической системе, 

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.  

Реформа –изменение существенных сторон жизни общества, проводимое, как 

правило властью, не затрагивающее ключевых основ существующей социальной 

структуры. 

Революционные демократы –представители одного из направлений русской 

общественной жизни, идеологи крестьянской демократии. Были ведущей силой 
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освободительного движения 1830–1880-х гг., выступали за ликвидацию крепостного права 

и самодержавия революционным путем.  

Свободы демократические –политические и правовые нормы, определяющие 

положение человека в государстве. Политические свободы: слова, печати, собраний, 

объединений, митингов, шествий и демонстраций. Личные свободы: неприкосновенность 

личности и жилища, тайна переписки, свобода совести – право исповедовать любую 

религию или не придерживаться никаких вероисповеданий. Отмена или приостановка 

действия предоставленных свобод возможны лишь в установленном в государстве 

порядке.  

Славянофилы – представители одного из направлений русской либеральной 

общественной мысли 1840–1850-х гг. Славянофилы выступали за развитие России по 

самобытному, отличному от европейского пути, основанному на крестьянской общине, 

как универсальной форме социальной самоорганизации, на самодержавии, как особой 

политической системе и на православии как основе самобытной русской духовной жизни. 

Доказывали единство царя и народа и самого народа, отрицали капиталистическое 

развитие в России. Негативно оценивали преобразования Петра I. Предлагали отменить 

крепостное право и провести некоторые преобразования. Лидеры – братья И.С. и К.С. 

Аксаковы, А.С. Хомяков и др.  

 

Персоналии: 

Аксаков Иван Сергеевич (1823–1886), публицист и общественный деятель. 

Выпускник Казанского университета. Один из идеологов славянофилов.  

Александр I(1777–1825), российский император с 1801 г. Старший сын Павла I. В 

начале правления провел некоторые либеральные реформы (упразднение тайной 

экспедиции, Указ о вольных хлебопашцах, создание министерств, учреждение 

Царскосельского лицея и ряда университетов, в том числе Казанского). Во внешней 

политике сначала лавировал между Великобританией и Францией. Вел успешные войны с 

Персией, Турцией, Швецией, Францией. В 1812 году – Отечественную войну против 

Наполеона I. Затем возглавил в 1813–1814 гг. антифранцузскую коалицию европейских 

держав, один из руководителей Венского конгресса и организатор Священного союза. 

Расширил Российскую империю за счет присоединения Восточной Грузии, Финляндии, 

Бессарабии, Азербайджана и бывшего Великого герцогства Варшавского. При нем 

разрабатывались планы освобождения крепостных крестьян, издания Уставной грамоты и 

создания выборной Государственной думы, но эти реформы не были осуществлены. Ввел 

военные поселения, начал в 1817 многолетнюю Кавказскую войну. Скоропостижная 

кончина императора породила легенды о перевоплощении его в старца Федора Кузьмича 

и стала поводом выступления декабристов в 1825 г. Официальная литература именовала 

его «победителем», позднее – «благословенным».  

Аракчеев Алексей Андреевич (1769–1834), граф, генерал. Фаворит Павла I. В 1808–

1810 гг. – военный министр, затем – председатель Департамента военных дел 

Государственного совета. В 1815–1825 гг. доверенное лицо Александра I, единственный 

докладчик по большинству вопросов. По повелению Александра I разработал в 1818 г. 

проект освобождения крепостных (не осуществлен). С 1819 г. – главный начальник 

военных поселений.  

Белинский Виссарион Григорьевич (1811–1848), литературный критик, публицист. 

В статьях 1840-х гг. в условиях цензурного гнета в завуалированной форме доказывал 

необходимость уничтожения самодержавия и крепостного права и глубоких социально-

экономических преобразований.  

Бестужев-Рюмин Михаил Павлович (1801–1826), подпоручик, декабрист. Вместе с 

С.И.Муравьевым-Апостолом возглавлял восстание Черниговского полка. Казнен в 

Петербурге.  
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Брюллов Карл Павлович (1799–1852), живописец. Представитель русского 

классицизма. Творчество несло также элементы романтизма и реализма. Наиболее 

известные произведения – «Последний день Помпеи», «Всадница».  

Герцен Александр Иванович (1812–1870), писатель, философ, революционер. 

Вначале 1830-х гг. он вместе с Н.П. Огаревым возглавлял студенческий кружок в 

Московском университете, был арестован и сослан. Печатался с 1836 года под 

псевдонимом Искандер, принадлежал к левому крылу западников. Остро критиковал 

крепостничество в романе «Кто виноват?». С 1847 г. в эмиграции, где после революций 

1848 г. разочаровался в революционных возможностях Запада и разработал теорию 

«русского социализма», стал одним из основоположников народничества. Организовал в 

Лондоне Вольную русскую типографию и издавал газету «Колокол». Автобиографическое 

произведение – «Былое и думы», один из шедевров отечественной мемуарной литературы.  

Глинка Михаил Иванович (1804–1857), композитор, родоначальник русской 

классической музыки. Оперы – «Иван Сусанин» («Жизнь за царя»), «Руслан и Людмила». 

Заложил основы русской симфонической музыки. Первый классик русского романса.  

Гоголь Николай Васильевич (1809–1852), писатель. Один из родоначальников 

новой русской литературы. Наиболее известные произведения – сборники «Вечера на 

хуторе близ Диканьки», «Миргород», «Арабески», комедия – «Ревизор», поэма-роман 

«Мертвые души». Оказал решающее влияние на развитие критического реализма, 

утверждение нравственных, гуманистических и демократических принципов в русской 

литературе.  

Достоевский Федор Михайлович (1821–1881), писатель. За участие в кружке М.В. 

Буташевича-Петрашевского, был приговорен к смертной казни, замененной каторгой. 

Наиболее известные произведения – повести «Бедные люди», «Белые ночи», романы – 

«Преступление и наказание», «Идиот», «Братья Карамазовы». Ставил философские, 

нравственные и социальные проблемы. Оказал мощное влияние на развитие русской и 

мировой литературы.  

Ермолов Алексей Петрович (1777–1861), генерал, военачальник. В 1816–1827 гг. 

командир Отдельного Кавказского корпуса и главнокомандующий в Грузии во время 

Кавказской войны. Уволен в отставку за покровительство декабристам. 

Каховский Петр Григорьевич (1797–1826), поручик, декабрист. Во время восстания 

декабристов 14 декабря 1825 г. смертельно ранил петербургского генерал-губернатора 

М.А. Милорадовича. Казнен в Петербурге.  

Кутузов Михаил Илларионович(Голенищев-Кутузов) (1745–1813), светлейший 

князь, генерал-фельдмаршал, полководец. Участник русско-турецких войн, командовал 

русскими войсками при Аустерлице. В Отечественную войну 1812 г. – 

Главнокомандующий российской армией (с августа). После изгнания французских войск 

из России руководил походом в Западную Европу.  

Лермонтов Михаил Юрьевич (1814–1841), поэт. Основные произведения – поэмы 

«Мцыри», «Демон», роман «Герой нашего времени», стихотворения «Бородино», 

«Пророк». За стихотворение «На смерть поэта» (о гибели А.С. Пушкина) сослан в 

действующую армию на Кавказ, где был убит на дуэли.  

Лобачевский Николай Иванович (1792–1856), математик. Профессор и ректор 

Казанского университета (1827–46 гг.), организатор строительства университетского 

архитектурного комплекса. Создатель (1826 г., опубликованы в 1829–30 гг.) 

«неевклидовой геометрии» («геометрия Лобачевского»). 

Муравьев Никита Михайлович (1795–1843), капитан, декабрист. Участник 

заграничных походов 1813–14 гг. Один из основателей «Союза спасения» и «Союза 

благоденствия». Член Верховной думы и правитель Северного общества, автор проекта 

его программы («Конституция Муравьева»). После выступления декабристов приговорен 

к 20 годам каторги.  
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Муравьев-Апостол Сергей Иванович (1795–1826), подполковник, декабрист. 

Участник Отечественной войны 1812 г. Один из основателей «Союза спасения» и «Союза 

благоденствия», глава Васильковской управы Южного общества. Организатор и 

руководитель восстания Черниговского полка. Казнен в Петербурге.  

Нахимов Павел Степанович (1802–1855), адмирал, флотоводец. В Крымскую войну 

разгромил турецкий флот в Синопском сражении (1853 г.). Один из руководителей 

обороны Севастополя, в 1854–55 г. смертельно ранен на Малаховом кургане.  

Николай I(1796–1855), император с 1825 г. Третий сын императора Павла I. Вступил 

на престол после неожиданной смерти Александра I и восстания декабристов. Усилил 

полицейско-бюрократический режим: создал Третье отделение и Корпус жандармов, ввел 

новые цензурные уставы, усилил централизацию бюрократического аппарата, провел 

кодификацию законов. Принял теорию официальной народности. Неоднократно созывал 

секретные комитеты для обсуждения вопроса о крепостном праве, но их работа не имела 

последствий. Подавлял восстание в Польше 1830–31 гг. и революцию в Венгрии 1848–49 

гг., продолжал военные действия на Кавказе, воевал с Персией и Турцией. Начал 

неудачную для России Крымскую войну.  

Островский Александр Николаевич (1823–1886), драматург. Создал для русского 

театра реалистический репертуар демократического направления. Комедии из купеческого 

и чиновнического быта, правдиво рисуя его противоречия и темные стороны, отражали 

народные нравственные идеалы. Основные произведения: пьесы «Свои люди – 

сочтемся!», «Доходное место», «Волки и овцы», «Бесприданница», пьеса-сказка 

«Снегурочка», драма «Гроза», коллизию которой Н.А. Добролюбов трактовал как символ 

социального протеста – «луч света в темном царстве». 

Пестель Павел Иванович (1793–1826), полковник, декабрист. Участник 

Отечественной войны 1812 г. и Заграничных походов 1813–14 гг. Член «Союза спасения» 

и «Союза благоденствия». Основатель и директор Южного общества декабристов. Автор 

проекта «Русская правда», казнен в Петербурге.  

Пушкин Александр Сергеевич (1799–1837), писатель и поэт. Родоначальник новой 

русской литературы и создатель русского литературного языка. Окончил Царскосельский 

лицей. Был близок к декабристам. В 1820 г. под видом служебного перемещения он был 

сослан на Юг России, а в 1824 г. уволен со службы и выслан в село Михайловское под 

надзор полиции. В 1833 г., собирая материалы о пугачевском бунте, посетил Казань. В 

романтическом стиле написаны ранние поэмы – «Кавказский пленник», «Бахчисарайский 

фонтан», «Цыганы». А.С. Пушкин впервые поставил многие ведущие проблемы русской 

литературы XIX в.: народ как историческая сила и нравственный критерий («Борис 

Годунов»), личность в ее взаимоотношениях со средой и обстоятельствами («Евгений 

Онегин», «Медный всадник»), судьба маленького человека («Повести Белкина»), власть 

денег и страстей («Пиковая дама»). В творчестве обращался к философским вопросам 

бытия: любви, творчеству, смерти. Пушкинская поэзия отразила всечеловечность, как 

национальную идею, гуманизм, пафос истины, гражданственность и патриотизм, 

народность и историзм. 

Рылеев Кондратий Федорович (1795–1826), поэт, декабрист. Создатель альманаха 

«Полярная звезда». Член Северного общества декабристов. Один из руководителей и 

организаторов восстания 14 декабря 1825 г. Казнен в Петербурге.  

Соловьев Сергей Михайлович (1820–1879), историк, академик. Ректор 

Московского университета. Автор трудов по истории Новгорода, эпох Петра I и 

Александра II. Основное сочинение – «История России с древнейших времен до наших 

дней» (т.1–29, 1851–79 гг.) 

Сперанский Михаил Михайлович (1772–1839), граф, государственный деятель. С 

1808 г. ближайший сподвижник Александра I, автор плана либеральных преобразований, 

инициатор создания Государственного совета. Предполагал ликвидацию крепостного 

права, разделение властей и создание выборной Государственной думы. В 1812–16 гг. в 
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результате интриг его противников (Н.М. Карамзин и др.) он был отстранен от власти и 

сослан, позднее был назначен генерал-губернатором Сибири, где составил и частично 

осуществил план реорганизации управления краем. При Николае I руководил работами по 

кодификации Основных государственных законов российской империи и подготовкой 

«Полного свода законов».  

Тургенев Иван Сергеевич (1818–1883), писатель. Наиболее известные произведения 

рассказы «Записки охотника», «Дворянское гнездо», «Отцы и дети». Показывал поэзию 

природы и одаренность русского крестьянства, создал образы уходящей дворянской 

культуры и новых героев эпохи – разночинцев и демократов, русских женщин. 

Симпатизировал идеологии западничества.  

Уваров Сергей Семенович (1786–1855), граф, государственный деятель. При 

Александре I Президент Петербургской Академии наук. В 1833–49 гг. министр народного 

просвещения. Автор теории официальной народности и ее формулы: «православие, 

самодержавие, народность». 

Хомяков Алексей Степанович (1804–1860), писатель, поэт, религиозный философ. 

Один из основоположников славянофильства, стремился сочетать идеи об особом 

историческом пути России (соборность, православность, единство царя и народа) с 

выступлениями за отмену крепостного права, смертной казни, за введение свободы слова 

и печати.  

 

Тема 7. Развитие мировой индустриальной цивилизации и ускорение 

модернизации российского общества во второй половине XIX века 

 

Основные термины и понятия: 

Временнообязанные крестьяне – бывшие крепостные в период 1861–1883 гг., не 

переведенные на выкуп и несшие повинности (ограниченная барщина, издольщина, 

оброк) за пользование землей.  

Выкупная операция – выкуп крестьянами у помещиков земельных наделов по 

реформе 1861 года. Правительство выплачивало помещикам основную сумму выкупа, 

которую обязывало крестьян вернуть государству в течение 49 лет по 6% ежегодно 

(выкупные платежи). Сумма исчислялась исходя из величины оброка, которую крестьяне 

платили помещикам до реформы. Платежи были прекращены в период первой российской 

революции 1905 – 1907 гг. Правительство получило с крестьян три рыночные стоимости 

земли. 

Городская дума – орган городского самоуправления в 1785 – 1917 гг. Занимался 

вопросами благоустройства, здравоохранения, просвещения и местного хозяйства. 

Возглавлялся городским головой. Исполнительный орган – городская управа. По 

городской реформе 1870 г. вводилась выборная бессословная дума сроком на 4 года, 

которая избиралась на основе имущественного ценза. Контрреформой 1892 года был 

сокращен круг избирателей из малоимущих слоев и сужена компетенция городского 

самоуправления.  

«Земля и воля» – две тайные организации революционеров в России в 60–70-х гг. 

XIX в.: 1) общество разночинцев 1861-1864 гг., составлявшее федерацию революционных 

кружков, находилось под влиянием Н.Г. Чернышевского и А.И. Герцена, основатели и 

руководители: братья А.А. и Н.А. Серно- Соловьевичи, А.А. Слепцов, В.С. Курочкин, 

Н.Н.Обручев и др. Самоликвидировалась в связи с усилением реакции; 2) организация 

народников в Петербурге в 1870-е гг., основателями были М.А. Натансон, А.Д. Оболешев, 

А.Д. Михайлов, Г.В. Плеханов, имела отделения в других городах. Выступала за 

крестьянскую революцию, национализацию земли, замену государства федерацией 

общин, за пропаганду среди крестьян и рабочих и «хождение в народ». В 1879 г. 

раскололась на «Черный передел», выступавший за пропаганду, и на «Народную волю», 

выступавшую за террор. 
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Земская реформа – одна из буржуазно-демократических реформ, последовавших 

вслед за отменой крепостного права. Принята в 1864 г, согласно ей создавались выборные 

органы местного самоуправления – земства. Эти органы состояли из уездных и 

губернских собраний и управ, решали вопросы здравоохранения, просвещения, 

благоустройства и местного хозяйства, находились под губернаторским контролем и не 

имели политических прав. Исполнительные органы – уездные и губернские земские 

управы. Контрреформой 1890 г. был сокращен круг избирателей из малоимущих слоев и 

сужена компетенция земского самоуправления. 

Земское движение – либерально-оппозиционная деятельность участников земского и 

городского самоуправления во второй половине XIX – начале XX вв. выступали за 

предоставление политических прав этим органам, введение конституции и выборного 

общегосударственного законодательного представительства, проведение демократических 

преобразований. Создали нелегальные организации «Беседа», «Союз освобождения», 

«Союз земцев-конституционалистов». Это движение подготовило создание в 1905 году 

партий кадетов и октябристов.  

Интеллигенция – общественный слой людей, профессионально занимающихся 

умственным, преимущественно сложным творческим трудом, развитием культуры. 

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

общепризнанным.  

Либерализм – идейное и общественно-политическое течение, в основе которого 

принципы гражданской, политической и экономической свободы. Сторонники 

либерализма выступали за гарантии свободы предпринимательства и рыночной 

конкуренции, за буржуазные права и свободы, за разделение власти и парламентаризм. 

Отвергали революционные способы преобразования, добивались изменений 

эволюционным, реформаторским путем.  

Марксизм – теория, разработанная К. Марксом и Ф. Энгельсом в середине XIX в. В 

ее основе лежат материалистический взгляд на природу и общество, формационный 

подход к истории общества, учение о классах и классовой борьбе как двигателе 

общественного прогресса, учение о социалистической революции и построении 

социализма и коммунизма. В России теория марксизма была развита В.И. Лениным. 

«Народная воля» – организация революционных народников, возникшая в 

Петербурге в 1879 г. при расколе «Земли и воли». Руководители – А.И. Желябов, С.Л. 

Перовская, А.Д. Михайлов и др. Народовольцы выступали за уничтожение самодержавия, 

созыв Учредительного собрания, передачу земли крестьянам, демократические 

преобразования. Одной из форм борьбы избрали индивидуальный террор. 1 марта 1881 г. 

народоволец И.И. Гриневицкий убил Александра II, после чего организация была 

разгромлена. 

Народничество – идейное течение и общественное движение в среде радикальной 

российской интеллигенции во второй половине XIX в.; идеализировали крестьянскую 

общину как готовую ячейку социализма, посредством которой можно миновать 

капитализм. Движение поддерживало идеи А.И. Герцена и Н.Г. Чернышевского. Идеологи 

– М.А. Бакунин, П.А. Лавров, П.Н. Ткачев. Название связано с «хождением в народ», 

массовым движением революционеров в деревню с призывом к восстанию в 1873–74 гг., 

которое не дало результата. Народники выступали с позиций «крестьянского социализма» 

против крепостничества и за свержение самодержавия путем крестьянской революции 

(революционные народники), за осуществление социальных преобразований посредством 

реформ (либеральные народники). В начале XX в. получило развитие в идеологии и 

практике неонароднических партий (социалисты-революционеры, народные социалисты, 

трудовики). 

Национализм – идеология и политика подчинения одних наций другим, проповедь 

национальной исключительности, превосходства, разжигания национальной вражды и 

конфликтов.  
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Нигилизм – отрицание общепринятых ценностей, норм, принципов, законов. 

Термин, введенный в оборот в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети». Обычно применялся 

по отношению к представителям разночинной интеллигенции, отрицавшей 

крепостнические порядки, выступавшей против самодержавия, дворянского быта и 

нравов. 

Отработки – работа крестьян после отмены крепостного права (1861 г.) на 

помещичьих хозяйствах со своими орудиями и скотом за взятую в аренду землю или за 

полученную ссуду.  

Отрезки – часть ранее находившихся в пользовании крестьян лучших земель, 

отрезанных после крестьянской реформы 1861 г. в пользу помещиков (до 20% 

крестьянских наделов), чтобы принудить крестьян арендовать эту землю у помещиков.  

Охранное отделение («охранка») – местный орган Департамента полиции для 

политического сыска в 1866–1917 гг. имела агентов наружного наблюдения (филёров) и 

секретных агентов, засылаемых в политические организации и партии.  

Первомартовцы –участники организации «Народная воля», осуществившие 1 марта 

1881 г. убийство Александра II. По приговору суда А.И. Желябов, С.Л. Перовская, Н.И. 

Кибальчич, Т.М. Михайлов, Н.И. Рысаков повешены. Члены новой террористической 

группы «Народная воля» 1 марта 1887 г. совершили неудачное покушение на Александра 

III, за что были повешены П.И. Андреюшкин, В.Д. Генералов, В.С. Осипанов, А.И. 

Ульянов, П.Я. Шевырев.  

Передвижники –русские художники, входившие в состав «Товарищества 

передвижных выставок», созданного И.Н. Крамским и В.В. Стасовым в 1870 г., в 

объединении участвовали И.Е. Репин, В.И. Суриков, В.Г. Перов, И.И. Шишкин, А.К. 

Саврасов, И.И. Левитан и другие, выступали против академизма, за правдивое 

отображение жизни, обличали порядки крепостнической России, создавали картины 

социальной и художественной значимости.  

Переделы земельные – способ распределения земли внутри сельской общины с 1861 

г., осуществлявшийся сельским сходом на основе уравнительного землепользования.  

Петрашевцы – участники тайной организации разночинной молодежи во главе с 

М.И. Буташевичем-Петрашевским, действовавшей в Петербурге с конца 1844 по начало 

1849 г. Занимались самообразованием, теорией утопического социализма, а затем 

выступили за демократизацию политического строя, освобождение крестьян с землей, 

готовили крестьянское восстание, имели типографию и выпускали нелегальную 

литературу. 

«Положения» 19 февраля 1861 г. – законодательный акт, оформивший отмену 

крепостного права и начавший крестьянскую реформу в России.  

Присяжные заседатели – судьи-непрофессионалы, избиравшиеся из населения и 

участвовавшие в судебном разбирательстве. Введены судебной реформой 1864 г. (суд 

присяжных). Выносили свое решение о виновности или невиновности подсудимого 

(вердикт). 

Радикализм – приверженность к решительным, нередко силовым методам и 

действиям, был характерен для идеологии и практики левых партий социалистической, 

социал-демократической, а также право-националистической ориентации.  

«Хождение в народ» – массовое движение разночинской молодежи в деревню с 

призывом к крестьянской революции, свержению самодержавия и установлению 

общинного социализма. Началось в 1873 г., наибольший размах приобрело весной-летом 

1874 г., но крестьянство не поддержало народников.  

«Черный передел» – организация народников, возникшая при расколе «Земли и 

воли» в 1879 г., отрицала тактику террора, выступала за ведение пропаганды.  

 

Персоналии: 
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Александр II(1818–1881),император с 1855 г. Старший сын Николая I. Осуществил 

отмену крепостного права (1861 г.), затем провел ряд реформ (земская, судебная, 

цензурная, университетская, гимназическая, военная и т.п.), затронувших все стороны 

жизни страны и способствовавших ее бурному развитию в конце XIX – начале XX вв. 

После польского восстания 1863–64 гг. наметился отход от курса реформ, усилились 

репрессии против революционеров и участников либерального и земского движения, 

прошел ряд крупных политических процессов над революционерами- народниками, 

правительство стало часто прибегать к смертным казням. В правление Александра II 

завершилось присоединение к России территорий Кавказа (1865 г.), Казахстана (1865 г.), 

части Средней Азии (1865–1881 гг.), бурно развивалось железнодорожное строительство, 

росла казенная промышленность, создавался броненосный флот, армия была 

перевооружена нарезным оружием. С целью усиления на Балканах и помощи 

национально-освободительным движениям славянских народов России участвовала в 

русско-турецкой войне 1877–78 гг. На жизнь Александра II был совершен ряд покушений 

(1866, 1867, 1879, 1880). В 1881 г. он был убит народовольцами в Петербурге. В 

официальной литературе именовался Освободителем. 

Александр III(1845–1894),император с 1881 г. Второй сын Александра II. В начале 

правления осуществил отмену подушной подати, понизил выкупные платежи. Со второй 

половины 1880-х гг. провел ряд «контрреформ», значительно исказивших результаты 

преобразований осуществленных его отцом Александром II в 1860–1870-х гг. усилил роль 

полиции, местной и центральной администрации, установил жесткий надзор за органами 

земского и городского самоуправления, стеснил права университетов, усилил цензуру. В 

царствование Александром III завершено присоединение к России Средней Азии (1885 г.), 

заключен русско-французский союз (1891–1893 гг.). В официальной литературе 

именовался Миротворцем.  

Бакунин Михаил Александрович (1814–1876),теоретик анархизма, один из 

идеологов народничества. Член революционных кружков с 1830-х гг., с 1840 г. – за 

границей. Участник революций 1848–49 гг. в Европе, в 1851 г. выдан австрийскими 

властями России, с 1857 г. в сибирской ссылке, в 1861 г. бежал за границу. Сотрудничал с 

А.И. Герценым и Н.П. Огаревым. С 1868 г. член I Интернационала. Выступал против К. 

Маркса и его сторонников. Труд М.А. Бакунина «Государственность и анархия» оказал 

большое влияние на развитие народнического движения в России.  

Буташевич-Петрашевский Михаил Васильевич (1821–1866), общественный 

деятель. Чиновник МИДа, социалист по убеждениям. Организатор общественных встреч, 

где обсуждались вопросы текущей политики и труды французских социалистов. Выступал 

за демократизацию политического строя России и освобождение крестьян с землей. В 

кружках петрашевцев обсуждались планы создания тайного общества, создания 

подпольной типографии, пропаганды в народе. Арестован и приговорен в 1849 г. к 

смертной казни, замененной вечной каторгой. С 1856 г. находился на поселении.  

Добролюбов Николай Александрович (1836–1861), критик, публицист. Развивал 

эстетические принципы В.Г. Белинского и Н.Г. Чернышевского. В завуалированной 

форме критиковал существующий в России строй. Статьи Н.А. Добролюбова оказали 

значительное влияние на формирование радикальных настроений в среде российской 

революционной молодежи 1860-х гг.  

Ключевский Василий Осипович (1841–1911), историк, академик. Профессор 

Московского университета и Московской духовной академии. Член Государственного 

совета от Академии наук и университетов. Создатель научной школы. Труды по истории 

крепостного права, сословий, финансов, историографии. Обобщающий труд – «Курс 

русской истории» (Ч.1-5, 1904–1922), в котором В.О. Ключевский стремился достичь 

также художественности изображения и живости воспроизведения российского прошлого. 

Лорис-Меликов Михаил Тариэлович (1825–1888), граф, государственный деятель, 

генерал. В 1880–1881 гг. министр внутренних дел. Преобразовал полицию, разработал 
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проект реформы государственного управления с привлечением выборных представителей 

от населения к предварительной разработке законопроектов («Конституция» Лорис-

Меликова). После убийства Александра II в отставке.  

Менделеев Дмитрий Иванович (1837–1907),химик, разносторонний ученый. 

Общественный деятель. Профессор Петербургского университета, но вышел в отставку в 

1890 г. в знак протеста против притеснения студентов. Открыл периодический закон 

системы химических элементов (1859 г.). Один из инициаторов создания русского 

химического общества. Организатор и первый директор Главной палаты мер и весов. 

Автор фундаментальных трудов по химии, химической технологии, физике, метрологии, 

воздухоплаванию, метеорологии, сельскому хозяйству, экономике, народному 

просвещению. 

Милютин Дмитрий Алексеевич (1816–1912), граф, государственный и военный 

деятель, генерал. В 1861–81 гг. военный министр, провел военные реформы 1860–70-х гг. 

Милютин Николай Алексеевич (1818–1872), государственный деятель. Товарищ 

(заместитель) министра внутренних дел, фактический руководитель работ по подготовке 

крестьянской реформы 1861 г. Провел крестьянскую реформу 1864 г. в Царстве Польском.  

Плеханов Георгий Валентинович (1856–1918),политический деятель, теоретик 

марксизма. Философ, социолог, историк русской общественной мысли, публицист. С 1875 

г. народник, один из руководителей «Земли и воли», «Черного передела». С 1880 г. в 

эмиграции, создатель первой российской марксистской группы «Освобождение труда». 

Один из основателей РСДРП. После II съезда РСДРП – один из лидеров меньшевиков. В 

1905-1907 гг. выступал против вооруженных форм борьбы с самодержавием. В 1917 г. 

вернулся в Россию, выступал против курса и тактики большевиков. Осудил Октябрьскую 

революцию, считал, что по степени своего развития Россия не готова к социалистической 

революции. 

Скобелев Михаил Дмитриевич (1843–1882), военачальник, генерал. Участвовал в 

присоединении Средней Азии. В русско-турецкую войну 1877–78 гг. успешно командовал 

отрядом под Плевной, а затем дивизией в сражении при Шипке – Шейново.  

Толстой Лев Николаевич (1828–1910), граф, писатель. В 1844–47 гг. студент 

Казанского университета. Казанский период жизни отражен в «Исповеди», повестях 

«Отрочество» и «Юность», рассказе «После бала». В автобиографических произведениях, 

исследуя «диалектику души» (Н.Г. Чернышевский) выразил стремление к постижению 

своей внутренней сущности, к нравственному совершенствованию. В эпопее «Война и 

мир» показал патриотический порыв русского народа и стремление личности к 

постижению своей сущности, к нравственному совершенствованию. Социальные, 

философские и нравственные проблемы общества подняты в романах «Анна Каренина», 

«Воскресение», повестях «Смерть Ивана Ильича», «Крейцерова соната», «Хаджи-Мурат», 

пьесах «Власть тьмы», «Живой труп». Л.Н. Толстой был также автором философско-

религиозных, эстетических, публицистических работ и создал учение о преобразовании 

общества путем морально-религиозного самоусовершенствования. Был отлучен от 

церкви. Творчество Л.Н. Толстого оказало огромное влияние на мировую и русскую 

литературу, а также на российское общество начала ХХ века. 

Чайковский Петр Ильич (1840–1893), композитор, симфонист и музыкальный 

драматург. Профессор Московской консерватории. К мировой классике относятся оперы 

«Евгений Онегин», «Мазепа», «Черевички», Пиковая дама», «Иоланта», балеты 

«Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик». К мировым шедеврам 

принадлежат шесть симфоний; симфония «Манфред», увертюра-фантазия «Ромео и 

Джульетта», фантазия «Франческа да Римини», «Итальянское каприччио», два 

фортепьянных и скрипичных концерта, романсы и др. Как тонкий психолог раскрыл в 

музыке внутренний мир человека от лирики до трагизма. 

Чернышевский Николай Гаврилович (1828–1889), публицист. В 1856–62 гг. один 

из руководителей журнала «Современник». Идейный вдохновитель революционного 
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движения 1860-х гг. В 1862 г. арестован по обвинению в связях с А.И. Герценом и 

составлению прокламации «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон», в 1864 г. 

приговорен к 7 годам каторги (обвинение не доказано, улики сфабрикованы следствием), 

затем был в ссылке в Восточной Сибири. В 1883 г. переведен в Астрахань, затем в 

Саратов. В области философии и социологии стоял на позициях позитивизма. Считал, что 

социализм обусловлен всем развитием человечества; а для России переход к социализму 

возможен через крестьянскую общину (один из родоначальников народничества). 

Социалистические идеалы Чернышевского нашил отражение в его романе «Что делать?», 

написанном в 1863 г. в Петропавловской крепости.  

Шамиль (1799–1871), руководитель национально-освободительной борьбы горцев 

Северного Кавказа, 3-й имам Дагестана и Чечни (1834–1859 гг.), основатель имамата. В 

ходе Кавказской войны 1817–1864 гг. действовал против российских войск. После ряда 

поражений в 1859 г. сдался российским властям в районе аула Гуниб и выслан в Калугу.  

 

Тема 8. Россия и мир на рубеже XIX -XX веков: неравномерность и 

противоречивость развития 

 

Основные термины и понятия: 

Авангардизм – художественное направление ХХ в., выступавшее за разрыв с 

прошлым и поиск новых форм и средств изображения окружающего мира, что проявилось 

в таких течениях, как кубизм, экспрессионизм, сюрреализм. 

Акмеизм – направление в русской поэзии начала ХХ в. (Н. Гумилев. А. Ахматова, О. 

Мандельштам и др.), выступавшее за поэтизацию чувств, познание «идеального», 

точность значения слова.  

Амнистия – освобождение от наказания или его смягчение, даваемое высшей 

властью. 

Анархизм – политическое течение, выступающее за уничтожение государства и 

замену его свободным добровольным объединением граждан. 

Антанта – военный блок Великобритании, Франции и России, оформившийся в 1907 

году. 

Большевизм – течение общественно-политической мысли и политическое движение 

во главе с В.И. Лениным, оформившиеся после II съезда РСДРП. Большевики, исходя из 

марксистской теории, выступали за проведение социалистической революции и 

установление диктатуры пролетариата, за строительство социализма и коммунизма.  

Булыгинская дума – закон о создании законосовещательной государственной Думы, 

по которому большинство населения (рабочие, военнослужащие, женщины и др.) не 

имело избирательных прав, разработанный при министре внутренних дел А.Г. Булыгине в 

июле – августе 1905 года. Проект созыва такой Думы не был реализован из-за всеобщей 

политической забастовки в октябре 1905 г.  

Бунд – «Всеобщий еврейский рабочий союз в Литве, Польше и России» – 

национальная социал-демократическая организация, основанная в 1897 г. В 1898-1903 гг. 

и в 1906-1921 гг. – автономная организация в РСДРП, стоявшая близко к позициям 

меньшевизма. В 1921 г. самоликвидировалась в СССР. 

Великодержавный шовинизм – националистическая политика возвеличивания 

основной нации государства и принижения всех остальных. 

Государственная дума – 1) законодательный выборный представительный орган 

российской империи, объявленный манифестом 17 октября 1905 г. Выборы депутатов 

Думы были невсеобщими, косвенными, неравными. Вопросы, находившиеся в 

компетенции Думы, после рассмотрения и одобрения поступали на обсуждение верхней 

палаты – Государственного совета и должны были утверждаться царем. Действовали 4 

созыва Думы Российской империи: 1) 27 апреля – 8 июля 1906 г.; 2) 20 февраля - 3 июня 

1907 г.; 3) 1 ноября 1907 – 9 июня 1912 г.; 4) 15 ноября 1912 – 27 февраля 1917 г. 2) 
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согласно Конституции Российской Федерации 1993 г. Государственная Дума – одна из 

двух законодательных палат Федерального Собрания.  

Диктатура пролетариата – в марксистской теории – политическая власть 

пролетариата в союзе с трудовым крестьянством и другими трудящимися слоями, 

устанавливаемая в результате победы социалистической революции. Диктатура 

пролетариата начинается со слома старой государственной машины, подавления и 

устранения эксплуататорских классов.  

Имажинизм – литературное течение начала 1920-х гг., утверждавшее примат 

самоцельного образа и формотворчества над смыслом, идеей. 

Импрессионизм – направление в искусстве на рубеже XIX–ХХ вв., стремившиеся 

передать мимолетные впечатления, вызванные изменчивостью окружающего мира, по-

новому использовать краски для получения зрительного эффекта (К.А. Коровин, И.Э. 

Грабарь и др.). 

Индустриализация – процесс создания крупного машинного производства в 

промышленности и других отраслях хозяйства для обеспечения роста производительных 

сил и подъема экономики. Осуществлялась в России на капиталистической основе 

рыночного хозяйства с конца XIX в. С конца 1920-х гг. в СССР осуществлялась так 

называемая «социалистическая индустриализация» на основе приоритета тяжелой и 

оборонной промышленности при господстве государственной собственности и командно-

административных методах управления. 

Империализм – стадия капитализма, начавшаяся в конце XIX – начале XX вв., и 

характеризующаяся сменой свободной конкуренции на господство монополий и 

финансового капитала, стремлением стран и групп стран к мировому господству и 

формированием мировой системы хозяйства. Теория империализма была разработана В.И. 

Лениным, который трактовал империализм как последнюю стадию капитализма – канун 

социалистической революции.  

Кадеты – члены Конституционно-демократической партии («Партии народной 

свободы»), одной из основных политических партий России начала ХХ в., выступали за 

конституционную монархию, демократические преобразования, передачу помещичьих 

земель крестьянам за выкуп, расширение рабочего законодательства. Лидеры – П.Н. 

Милюков, А.И. Шигарев, В.Д. Набоков и другие. Кадеты имели наиболее многочисленные 

фракции в Государственной думе первого и второго созывов. В годы Первой мировой 

войны создали в Думе четвертого созыва Прогрессивный блок. Требовали участия в 

правительстве и проведения либеральных реформ. Участвовали в его временном 

правительстве. Партия запрещена после октября 1917 г.  

Кубизм – авангардистское направление в изобразительном искусстве начала ХХ в., 

основанное на конструировании объемной формы на плоскости, используя 

геометрические фигуры (куб, конус, цилиндр).  

Легальный марксизм – идейно-политическое течение российской интеллигенции в 

90-е гг. XIX в. Идеологи – П.Б. Струве, Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, М.И. Туган-

Барановский и другие. Использовали положения марксистской теории для обоснования 

наличия капитализма в России и полноценного развития буржуазно-демократических 

порядков. С 1905 г. многие легальные марксисты вошли в Конституционно-

демократическую партию. 

Меньшевизм – течение общественно-политической мысли и политическое 

движение, оформившиеся после II съезда РСДРП из части делегатов, получивших 

меньшинство при выборах руководящих органов. Меньшевики противостояли второму 

крылу РСДРП – большевикам. Они отрицали строгий централизм в партии, считали 

союзником пролетариата в буржуазно-демократической революции либеральную 

буржуазию, не признавали революционную роль крестьянства, выступали за 

преимущество легальных методов борьбы. Считали, что Россия не созрела для 

социализма, поэтому были против социалистической революции и установления 
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диктатуры пролетариата. Лидеры – Л. Мартов (Ю.О. Цедербаум), А.С. Мартынов, П.Б. 

Аксельрод, Г.В. Плеханов и др. После Февральской революции 1917 г. поддерживали 

Временное правительство, не признали Октябрьскую революцию. 

«Мир искусства» – русское художественное объединение (1898–1924 гг.) во главе с 

А.Н. Бенуа и С.П. Дягилевым. Отвергали художественные принципы передвижников, 

выступали за новое искусство преобразующее жизнь, основываясь на символизме.  

«Могучая кучка» (балакиревский кружок) – содружество русских композиторов 

конца 50-х – начала 60-х гг. XIX в. (М.А. Балакирева, А.П. Бородина, Ц.А. Кюи, М.П. 

Мусоргского, Н.А. Римского-Корсакова), художественного и музыкального критика В.В. 

Стасова. Продолжало традиции М.И. Глинки. Выступало за народность в искусстве, 

сыграло заметную роль в развитии русского музыкального искусства. 

Модернизм – общее наименование направлений литературы и искусства ХХ в., 

отошедших от традиционных понятий и выступающих за новый подход в отражении 

бытия (экспрессионизм, авангардизм, сюрреализм, футуризм и т.д.).  

Октябристы – члены право-либеральной партии «Союз 17 октября», созданной 

после опубликования Николаем II Манифеста 17 октября 1905 г., который, по мнению, 

октябристов уже означал преобразование страны в конституционную монархию. Лидеры 

– А.И. Гучков, М.В. Родзянко, Д.Н. Шипов и другие. Партия объединяла крупных 

землевладельцев и предпринимателей. Октябристы составляли самую многочисленную 

фракцию Государственной думы третьего созыва, которая попеременно блокировалась то 

с умеренно-правыми, то с кадетами. В годы Первой мировой войны вошли в Думе 

четвертого созыва в Прогрессивный блок, требовавший участия в правительстве и 

проведения либеральных реформ. Партия запрещена после октября 1917 г.  

Отруб – участок земли, выделенный из общинной земли по Столыпинской аграрной 

реформе 1906 г. в единоличную крестьянскую собственность. 

Переселенчество – перемещение масс сельского населения из Европейской России 

на восточные окраины Российской империи на постоянное жительство, основное 

направление внутренней колонизации, особенно усилившееся при проведении 

Столыпинской аграрной реформы.  

«Полицейский социализм»(или «зубатовщина) – правительственная политика в 

рабочем вопросе, один из методов, используемый властями в России в начале ХХ в., когда 

для отвлечения рабочих от революционной борьбы создавались легальные рабочие 

организации под контролем полиции (например, организация попа Г. Гапона в 

Петербурге). Инициатор – начальник московского охранного отделения С.В. Зубатов.  

Правовое государство – тип государства с конституционным способом правления, 

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. 

Прогрессивная партия – партия крупной буржуазии в России (1912–1917 гг.). 

Лидеры – А.И. Коновалов, В.П. и П.П. Рябушинские и другие. Занимала промежуточное 

положение между кадетами и октябристами, была среди инициаторов создания 

Прогрессивного блока, образованного в 1915 г., требовавшего включения своих 

представителей в правительство и проведения либеральных реформ.  

РСДРП – Российская социал-демократическая рабочая партия. Создана на I съезде в 

1898 г., программное оформление завершено на II съезде в 1903 г., когда произошел 

раскол на меньшевиков и большевиков. В 1912 г. образована партия большевиков – 

РСДРП(б). С 1918 г. – РКП(б), с 1925 г. – ВКП(б). С 1952 по 1991 г. – КПСС.  

Символизм – направление в литературе и искусстве конца XIX – начала XX в., 

берущее за основу отображения окружающего мира символ, идею художественной 

осмысленности образа, находящегося за пределами чувственного восприятия (А. Блок, А. 

Белый, Ф. Сологуб, М. Врубель и др.).  
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Совет Министров – совещательный орган при императоре в 1857–1882 гг. С 1905 г. 

высший государственный орган, объединявший деятельность различных министерств и 

ведомств.  

Столыпинская аграрная реформа – реформа крестьянского надельного 

землевладения, инициатором которой выступил П.А. Столыпин (многие положения 

реформы первоначально разработаны С.Ю. Витте). Началась по закону 9 ноября 1906 г. 

разрешением крестьянам выходить из общины с созданием собственных хуторов и 

отрубов. Вводилось принудительное землеустройство, расширялась деятельность 

Крестьянского банка, осуществлялась переселенческая политика для создания крепких 

крестьянских хозяйств. Не ставила целью ликвидацию или ограничение помещичьего 

землевладения. 

Трудовики – члены «Трудовой группы» в I–IV Государственной думе из депутатов-

крестьян и народнической интеллигенции, выступавшие в блоке с левыми силами за 

национализацию земли и передачу ее крестьянам по трудовой норме, за демократические 

свободы и преобразования. Входили его временное правительство.  

Черносотенцы – участники крайне правых монархических организаций в России 

1905–1917 гг., выступавшие с лозунгом «Россия для русских» с позиций монархизма, 

великодержавного шовинизма и антисемитизма («Союз русского народа», «Союз 

Михаила Архангела» и др.). Террористическими актами и погромами поддерживали 

репрессивную политику самодержавия.  

Экспрессионизм – направление в литературе и искусстве начала ХХ в., 

провозгласившее действительной реальностью субъективный духовный мир человека, а 

его выражение, яркое проявление чувств, настроений, мыслей – главной целью искусства.  

Эсеры – члены неонароднической Партии социалистов-революционеров, 

крупнейшей нелегальной партии в России. Выступали за ликвидацию самодержавия, 

установление демократической республики, национализацию земли и передачу ее 

крестьянам, за восьмичасовой рабочий день и демократические преобразования. Эсеры 

использовали легальные методы борьбы и тактику террора. Лидеры – В.М. Чернов, А.Р. 

Гоц, Н.Д. Авксентьев и другие входили его временное правительство  

Футуризм – направление в литературе и искусстве начала ХХ в., стремившееся 

создать «искусство будущего», отрицавшее традиционную культуру (В.В.Маяковский, 

В.В.Хлебников и др.). 

 

Персоналии: 

Бердяев Николай Александрович (1874–1948), религиозный философ историк 

философии. Первоначально принадлежал к «легальному марксизму», затем перешел к 

богоискательству, к философии личности и свободы в духе религиозного 

экзистенциализма. Идейный противник марксизма и коммунизма. В 1922 г. выслан из 

Советской России. Основал в Париже религиозно-философский журнал «Путь».  

Блок Александр Александрович (1880–1921),поэт. Начинал творчество в духе 

символизма («Стихи о Прекрасной Даме»). Усиление социальных тенденций в его 

творчестве (цикл «Город») связано с революцией 1905–1907 гг. Трагедия человека в 

буржуазном мире отражена в пьесе «Роза и крест», идеи кризиса общества и 

неизбежности революции проведены в цикле «Ямбы» и поэме «Возмездие». Главные 

темы дореволюционной поэзии нашли отражение в цикле «Родина». Принял Октябрьскую 

революцию 1917 г. и написал первую советскую поэму о революции «Двенадцать». 

Булыгин Александр Григорьевич (1851–1919),государственный деятель. В январе 

– октябре 1905 г. министр внутренних дел. В июле 1905 г. под его руководством был 

разработан проект закона об учреждении законосовещательной Государственной думы и 

Положение о выборах в нее (подписаны и обнародованы Николаем II 6 августа 1905 г.). С 

октября 1905 г. назначен членом Государственного совета.  
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Витте Сергей Юльевич (1849–1915), государственный деятель. Министр путей 

сообщения в 1892 г., министр финансов с 1892 г., председатель Комитета министров с 

1903 г., первый председатель объединенного Совета Министров в 1905–1906 гг. 

инициатор введения винной монополии (1894 г.), проведения денежной реформы (1897 

г.), строительства Транссибирской железной дороги. Подписал Портсмутский мирный 

договор, завершивший русско-японскую войну. Убедил Николая II подписать Манифест 

17 октября 1905 г. и новую редакцию Основных законов Российской империи 23 апреля 

1906 г. разработал также основные положения Столыпинской аграрной реформы. После 

созыва I Государственной думы отправлен в отставку и назначен членом 

Государственного совета.  

Гапон Георгий Аполлонович (1870–1906),священник, агент охранки. В 1904 г. 

организовал негласно подконтрольное охранному отделению «Собрание русских 

фабрично-заводских рабочих Санкт-Петербурга». Инициатор составления петиции 

петербургских рабочих императору Николаю II, возглавил мирное шествие рабочих к 

Зимнему дворцу, которое было расстреляно правительственными войсками («кровавое 

воскресенье»). Разоблачен и повешен рабочими – членами эсеровской боевой дружины. 

Гучков Александр Иванович (1862–1936),политический и государственный 

деятель. Один из создателей и лидеров партии октябристов. Депутат и с 1910 г. 

председатель III Государственной думы. В 1915–17 гг. председатель Центрального 

военно-промышленного комитета. В 1917 г. военный и морской министр Временного 

правительства. Один из организаторов военного выступления генерала Л.Г. Корнилова. С 

1919 г. в эмиграции.  

Есенин Сергей Александрович (1895–1925), поэт. С первых сборников 

(«Радуница», «Сельский часослов») выступил как тонкий лирик, певец крестьянской Руси, 

знаток народного языка и народной души. Вначале 1920-х гг. принадлежал к 

литературному течению имажинизма. Послереволюционные циклы «Кобыльи корабли», 

«Москва кабацкая», поэмы «Анна Снегина», «Баллада о двадцати шести», «Пугачев», 

сборник «Русь Советская».  

Зубатов Сергей Васильевич (1864–1917), начальник Московского охранного 

отделения и Особого отдела Департамента полиции (1902–1903 гг.), инициатор политики 

«полицейского социализма» («зубатовщины»), создания негласно подконтрольных 

охранке рабочих и общественных организаций. После отречения Николая II покончил 

самоубийством. 

Мартов Л. (Цедербаум Юлий Осипович) (1873–1923), политический деятель.В 

1895 г. один из создателей вместе с В.И. Ульяновым (Лениным) Петербургского «Союза 

борьбы за освобождение рабочего класса». С 1903 г. один из лидеров меньшевиков. В 

1917–1918 гг. член ВЦИК. После октября 1917 г. выступил с критикой внутренней 

политики большевиков (продовольственной диктатуры, «красного террора» и т.д.). С 1920 

г. в эмиграции.  

Милюков Павел Николаевич (1859–1943), политический деятель, историк и 

публицист.Один из создателей, теоретик и лидер Конституционно-демократической 

партии. Был членом III–IV Государственной думы, где являлся лидером фракции кадетов. 

В 1917 г. министр иностранных дел Временного правительства 1-го состава. После 1917 г. 

в эмиграции. Автор трудов по истории России XVIII – начала ХХ века, политической 

публицистики, мемуаров.  

Николай II(1868–1918), последний российский император (1894–1917), старший сын 

Александра III. Его царствование совпало с бурным промышленно-экономическим ростом 

и нарастанием социальных, политических и национальных противоречий в Российской 

империи. При Николае II Россия потерпела поражение в русско-японской войне 1904–

1905 гг., что явилось одной из причин революции 1905–1907 гг., в ходе которой был 

обнародован Манифест 17 октября 1905 г., провозгласивший введение политических 

свобод, создание законодательной Государственной думы, начата Столыпинская аграрная 
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реформа. В 1907 г. Россия стала членом Антанты, в составе которой в 1914 г. вступила в 

Первую мировую войну. С августа 1915 г. стал Верховным главнокомандующим. В ходе 

Февральской революции 2 марта 1917 г. отрекся от престола. Расстрелян вместе с семьей в 

Екатеринбурге.  

Пешков (Горький) Алексей Максимович (1868–1936),писатель и публицист, 

общественный деятель. В 1884–1888 гг. жил в Казани. Казанский период жизни нашел 

отражение в произведениях «Мои университеты», рассказах «Коновалов», «Двадцать 

шесть и одна», «Хозяин». В ранних очерках и рассказах рассказал о своих 

странствованиях по России, создал романтические образы свободолюбивых людей. В 

аллегорической форме призывал к борьбе за свободу («Песня о соколе», Песня о 

буревестнике»). В романах «Фома Гордеев», «Трое», «Мать», в пьесах «Мещане», 

«Дачники», «Враги», «На дне», «Варвары» и др. отразил социальные и политические 

проблемы России и образы представителей разных слоев общества. Стремился к 

раскрытию  

Репин Илья Ефимович (1844–1930),живописец, член движения художников-

передвижников. В реалистических произведениях «Бурлаки на Волге», «Крестный ход в 

Курской губернии», «Арест пропагандиста», «Не ждали», «Торжественное заседание 

Государственного Совета», «Проводы новобранца», «Протодьякон» обращался к 

общественным и социальным темам. Широко известны картины на исторические темы 

«Иван Грозный и сын его Иван», «Запорожцы пишут письма турецкому султану». Создал 

замечательные по своей глубине портреты «Мусоргский», «Пирогов», «Стрепетова», 

«Рубинштейн», «Автопортрет». Мастер рисунка.  

Столыпин Петр Аркадьевич (1862–1911), государственный деятель. В 1903–1906 

гг. саратовский губернатор, руководил подавлением местных крестьянских выступлений в 

ходе революции 1905–1907 гг. С 1906 г. министр внутренних дел, а после отставки 

С.Ю.Витте – председатель Совета министров. Инициатор применения военно-полевых 

судов для борьбы с революционным движением. В 1907–1911 гг. определял 

правительственную политику, начал проведение аграрной реформы («столыпинская» 

аграрная реформа). Под руководством П.А. Столыпина был разработан комплекс 

реформаторских законопроектов, в т.ч. по реформе местного самоуправления, введению 

всеобщего начального образования, о веротерпимости и др. (большинство не были 

утверждены в качестве законов). В 1907 г. добился роспуска II Государственной думы и 

провел избирательный закон, существенно усиливший в Думе представительство 

наиболее состоятельных слоев и влияние правых партий. Смертельно ранен агентом 

охранки Д.Г. Богровым.  

Тимирязев Климент Аркадьевич (1843–1920), естествоиспытатель-дарвинист, один 

из основоположников русской научной школы физиологии растений. Профессор 

Петровской земледельческой академии и Московского университета, ушел в отставку в 

знак протеста против притеснений студенчества. Раскрыл энергетические закономерности 

фотосинтеза, один из первых пропагандистов в России естественнонаучного 

материализма и дарвинизма. Автор трудов по методам исследования физиологии 

растений, биологическим основам агрономии, истории науки. Блестящий популяризатор и 

публицист. Принял Советскую власть, в 1920 г. был избран депутатом Моссовета. 

Ульянов (Ленин) Владимир Ильич (1870–1924),политический деятель, теоретик 

марксизма. Сын И.Н. Ульянова, выпускника Казанского университета, директора 

народных училищ Симбирской губернии. Брат А.И.Ульянова, казненного за подготовку 

покушения на Александра III. В 1887 г. поступил на юридический факультет Казанского 

университета, а после участия в революционной сходке студентов в декабре 1887 г. был 

исключен из числа студентов и сослан в деревню Кокушкино. В 1891 г. сдал экстерном 

экзамены за курс юридического факультета при Петербургском университете; помощник 

присяжного поверенного в Самаре. В конце 1880-х – начале 1890-х гг. участник 

народнических и первых марксистских кружков. В 1895 г. – один из организаторов 
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Петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса», арестован и сослан в 

1897 г. в Восточную Сибирь. В 1900 г. выехал за границу; вместе с Г.В. Плехановым 

начал издание марксистской газеты «Искра». На II съезде РСДРП (1903 г.) возглавил 

фракцию большевиков. В период революции 1905 – 1907 гг. снова в России. Затем вновь в 

эмиграции, возвратился в Петроград в апреле 1917 г., в «Апрельских тезисах» 

провозгласил курс на социалистическую революцию. После Июльского кризиса 1917 г. на 

нелегальном положении. Возглавил руководство Октябрьским вооруженным восстанием в 

Петрограде. На II Всероссийском съезде Советов избран председателем Совета Народных 

комиссаров, одновременно (с 1918 г.) председателем Совета рабочей и крестьянской 

обороны (с 1919 г. Совет труда и обороны), член ВЦИК и ЦИК СССР. С марта 1918 г. 

вместе с Совнаркомом в Москве. Сыграл решающую роль в заключении Брестского мира. 

Выступал за политику «красного террора», разработал политику «военного коммунизма», 

инициатор ликвидации оппозиционных партий и их органов печати (что привело к 

возникновению однопартийной системы), высылки из страны видных представителей 

интеллигенции, несогласных с политикой Советской власти, репрессий в отношении 

«социально чуждых элементов» (дворянства, офицерства, духовенства и т.д.). В 1918 г. 

был тяжело ранен, с декабря 1922 г. по причине тяжелой болезни, не участвовал в 

политической деятельности. В своих теоретических работах, разделяя идеи К. Маркса и 

Ф. Энгельса, стремился развить их применительно к решению проблем общественного 

развития России. Считал, что орудием борьбы за переустройство общества на 

социалистических началах, должна стать партия профессиональных революционеров, 

построенная на принципах централизации и строгой дисциплины. Полагая, что Россия 

должна начать мировую социалистическую революцию, условия для которой созрели с 

вступлением передовых стран Европы в последнюю стадию капитализма – империализм. 

Видел в диктатуре пролетариата средство построения социализма и коммунизма. Острый 

кризис в стране в результате Гражданской войны 1918–20 гг., а также не оправдавшиеся 

надежды на революцию в Европе, привели В.И. Ульянова- Ленина к признанию 

необходимости отказа от политики «военного коммунизма» в пользу перехода к новой 

экономической политике и к разработке курса на построение социализма первоначально в 

одной стране. Основные труды: «Что такое «друзья народа» и как они воюют против 

социал-демократии?» (1894 г.), «Развитие капитализма в России» (1899 г.), «Что делать?» 

(1902 г.), «Шаг вперед, два шага назад» (1904 г.), «Материализм и эмпириокритицизм» 

(1909 г.), «Империализм как высшая стадия капитализма» (1916 г.), «Государство и 

революция» (1917 г.), «Детская болезнь «левизны» в коммунизме» (1920 г.), «Странички 

из дневника», «О кооперации», «О нашей революции», «Письмо к съезду» (1922-1923 гг.). 

Чернов Виктор Михайлович (1873–1952), политический деятель. Участвовал в 

революционном движении в России с конца 1880-х гг., в начале 1900-х один из 

основателей партии социалистов-революционеров (эсеров), член ее ЦК и главный 

теоретик. В 1917 г. министр земледелия Временного правительства. 5(18) января 1918 г. 

был избран председателем Учредительного собрания России. С 1920 г. в эмиграции. Во 

время II мировой войны участник Движения Сопротивления во Франции. Автор трудов по 

социологии, аграрному вопросу, мемуаров. 

Чехов Антон Павлович (1860–1904), писатель. Начинал как автор фельетонов и 

коротких юмористических рассказов под псевдонимом Антоша Чехонте. Основные темы 

творчества – идейные искания интеллигенции, недовольство обывательским 

существованием одних, душевная «смиренность» перед «пошлостью» жизни других 

(«Скучная история», «Дуэль», «Дом с мезонином», «Ионыч», «Дама с собачкой»). 

Большой силы социального и художественного обобщения достиг А.П. Чехов в рассказах 

«Палата №6», «Человек в футляре». В пьесах «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры», 

«Вишневый сад», поставленных на сцене Малого художественного театра, создал особую, 

тревожную эмоциональную атмосферу предчувствия грядущих перемен. Главный герой 

А.П. Чехова – рядовой человек со своими каждодневными делами и заботами. Тонкий 
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психолог, мастер подтекста, своеобразно сочетавший юмор и лиризм. А.П. Чехов оказал 

огромное влияние на развитие русской и мировой литературы.  

Шаляпин Федор Иванович (1873–1938),певец-бас. Представитель русского 

реалистического исполнительского искусства. Родился и до 1890 г. жил в Казани, пел в 

церковных и театральных хорах, исполнил арию Зарецкого в опере «Евгений Онегин», 

поставленной Казанским обществом любителей музыки. Солист Мариинского 

(Петербург) и Большого (Москва) театров. Создал галерею разнохарактерных образов, 

раскрывая сложный внутренний мир героя. Среди его лучших партий – Борис («Борис 

Годунов» М.П. Мусоргского), Мефистофель («Фауст» Ш. Гуно и «Мефистофель» 

А.Бойто), а также мельник («Русалка» А.С. Даргомыжского), Иван Грозный 

(«Псковитянка» Н.А. Римского- Корсакова), Сусанин («Иван Сусанин» М.И. Глинка). 

Камерный певец (русские народные песни, романсы), режиссер, художник. Народный 

артист Советской России (1918 г.). С 1922 г. за рубежом.  

 

Тема 9. Россия в 1914-1920 гг.: эпоха войн и революций. 

 

Основные термины и понятия: 

Брусиловский прорыв – наступление войск Юго-Западного фронта 22 мая (4 

июня)–31 июля (13 августа) 1916 года. Российские войска под командованием генерала 

А.А. Брусилова прорвали позиционную оборону австро-венгерской армии и заняли 

значительную территорию. Противник потерял до 1,5 млн. человек. 

Военный коммунизм – внутренняя политика Советского государства в условиях 

Гражданской войны. Опиралась на теоретическое представление о возможности 

непосредственного введения коммунизма. Основное содержание: национализация всей 

крупной и средней промышленности и большей части мелких предприятий; 

продовольственная диктатура, продразвёрстка, прямой продуктообмен между городом и 

деревней; замена частной торговли государственным распределением продуктов по 

классовому признаку (карточная система); всеобщая трудовая повинность; 

уравнительность в оплате труда; военно-приказная система руководства всей жизнью 

общества. Несостоятельность политики “военного коммунизма”, вызванные ею 

многочисленные выступления рабочих и восстания крестьян вынудили большевистское 

руководство ввести в 1921году новую экономическую политику. 

Военно-революционный комитет – (ВРК) в России, боевые органы, создававшиеся 

большевистскими партийными организациями, как правило, при Советах рабочих и 

солдатских депутатов в период подготовки и проведения Октябрьской революции 

(октябрь 1917 года – март 1918 года). ВРК были мощным аппаратом руководства 

восстанием, установления и утверждения Советской власти. ВРК выполняли роль 

временных чрезвычайных органов пролетарской власти. 

Временный комитет Государственной думы 1917 – орган, сформированный 27 

февраля (12 марта) в Петрограде в день победы Февральской буржуазно-демократической 

революции 1917 в России Советом старейшин 4-й Государственной думы по поручению 

частного совещания её членов. В комитет вошли представители большинства фракций 

Государственной думы. Возглавил комитет М.В. Родзянко. Для управления 

министерствами Временный комитет назначил 24 комиссаров, создал военную, 

продовольственную и другие комиссии. Послужил базой для формирования Временного 

правительства. В дальнейшем члены бывшего Временного комитета вошли в 

Предпарламент. 

Временное правительство – правительство, сформированное в ходе Февральской 

революции, после отречения императора Николая II, Временным комитетом членов 

Государственной думы с согласия лидеров Петроградского совета на период до созыва 

Учредительного собрания. Высший исполнительно-распорядительный орган; выполняло 

также законодательные функции. Местными органами власти Временного правительства 
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были губернские и уездные комиссары. Действовало со 2 марта по 25 октября 1917; 

сменилось 4 состава: первый (председатель – князь Г.Е. Львов) – до 6 мая; второй 

(председатель – князь Г.Е. Львов) – до 24 июля; третий (председатель – А.Ф. Керенский) – 

до 1 сентября (передало власть «Директории»); четвертый (председатель – А.Ф. 

Керенский) – с 25 сентября. Упразднило каторгу и политическую ссылку, объявило 

политическую амнистию. Обещало созвать Учредительное собрание, заменить полицию 

народной милицией. Приняло закон о свободе собраний и союзов; издало указы о 

передаче государству земель, принадлежавших императорской фамилии, о рабочих 

комитетах на промышленных предприятиях; объявило о введении хлебной монополии. 1 

(14) сентября провозгласило Российскую республику. Свергнуто большевиками. 

Всероссийский съезд советов – по Конституциям РСФСР 1918 и 1925 годов высший 

орган государственной власти РСФСР. Формировался из представителей городских 

Советов и представителей съездов Советов губерний (областей) и автономных республик. 

Всероссийский съезд советов избирал Всероссийский Центральный Исполнительный 

Комитет (ВЦИК). В период с 1917 по 1920 годы состоялось 8 съездов. 

Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет (ВЦИК) – верховный 

законодательный, распорядительный и контролирующий орган РСФСР, действовавший в 

период между Всероссийскими съездами Советов в1917– 1937 годах. В состав ВЦИК, 

избранного 2-м Всероссийским съездом Советов 25-27 октября (7-9 ноября) 1917 года, 

входило 62 большевика, 29 левых эсеров, 6 социал-демократов-интернационалистов, 3 

украинских социалиста, 1 эсер-максималист. В соответствии с Конституциями РСФСР 

1918 и 1925 годов ВЦИК избирался Всероссийским съездом Советов, был ответствен и 

отчитывался перед ним в своей деятельности.  

Вторая русская смута – 1917 – 1922 годы, глубокий духовный, экономический, 

социальный, и внешнеполитический кризис, постигший Россию после ниспровержения 

империи. Основными признаками смуты считают безвластие, гражданскую войну и 

интервенцию.  

Дальневосточная Республика (ДВР) – «буферное» государственное образование на 

Дальнем Востоке в 1920 – 1922 гг, создана по инициативе руководства РСФСР на 

заключительном этапе Гражданской войны. Включала территорию Забайкальской, 

Амурской и Приморской областей. После поражения белогвардейских и японских войск 

территория ДВР вошла в состав РСФСР. 

Двоевластие – своеобразное и крайне противоречивое переплетение двух властей в 

России, создавшееся после Февральской буржуазно-демократической революции в марте 

– начале июля 1917: Временного правительства и Советов рабочих, солдатских и 

крестьянских депутатов. В столице двоевластие проявилось в разделе власти между 

Петроградским советом и Временным правительством, на местах между Советами и 

комиссарами Временного правительства и комитетами общественных организаций. 

Двоевластие завершилось 9 (22) июля 1917 года, после того как ЦИК Советов рабочих и 

солдатских депутатов и Исполком Всероссийского Совета крестьянских депутатов 

объявили о признании неограниченных полномочий Временного правительства. 

Комитеты бедноты (комбеды) – организации сельской бедноты. Созданы по 

декрету Совнаркома от 11 июня 1918 года. Распределяли помещичьи земли и инвентарь, 

вместе с продотрядами и местными советами проводили продразвёрстку и набор в 

Красную Армию. В конце 1918 – начале 1919 года распущены. 

Корниловщина – военный мятеж в августе 1917 под руководством верховного 

главнокомандующего вооруженными силами России генерала Л.Г. Корнилова с целью 

установления в стране военной диктатуры. Центр военно-политической подготовки 

переворота сосредоточился в Ставке верховного главнокомандующего (г. Могилёв). 25 

августа (7 сентября) Корнилов двинул войска на Петроград, потребовав отставки 

Временного правительства и выезда А.Ф. Керенского в Ставку; министры-кадеты 27 

августа (9 сентября) подали в отставку, выражая солидарность с Корниловым. В ответ на 
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корниловский ультиматум А.Ф. Керенский объявил Корнилова мятежником и отстранил 

от должности верховного главнокомандующего.  

Против корниловских войск были отправлены солдаты революционных частей 

петроградского гарнизона, моряки Балтийского флота и красногвардейцы. К 30 августа 

(12 сентября) движение корниловцев всюду было остановлено; в их войсках началось 

разложение. Генерал Крымов, убедившись в провале мятежа, застрелился. В Ставке и 

штабах фронтов были арестованы генералы Корнилов, Лукомский, Деникин, Марков, 

Романовский, Эрдели и др. 31 августа (13 сентября) было официально объявлено о 

ликвидации мятежа.  

«Общинная революция» – термин, которым в современной науке принято называть 

проходивший в 1917 – начале 1918 годов процесс утверждения в российской деревне 

традиционных форм социально-политической организации, обусловленный разрушением 

государственной структуры в период Второй русской смуты 1917 – 1922 годов. 

Первая мировая война – война между двумя коалициями держав: Центральными 

державами (Германия, Австро-Венгрия, Турция, Болгария) и Антантой (Россия, Франция, 

Великобритания, Сербия, позднее Япония, Италия, Румыния, США и др.; всего 34 

государства)- 1914 – 1918 годы. Поводом к войне послужило убийство наследника австро-

венгерского престола эрцгерцога Франца Фердинанда. 15 (28) июля 1914 года Австро-

Венгрия объявила войну Сербии, 19 июля (1 августа) Германия – России, 21 июля (3 

августа) – Франции, 22 июля (4 августа) Великобритания – Германии. Германия в 1914 

года оккупировала Люксембург и Бельгию и начала быстрое продвижение к Парижу. 

Однако наступление российских войск в Восточной Пруссии вынудило Германию снять 

часть войск с Западного фронта (в результате российские войска понесли тяжёлое 

поражение). В августе – сентябре 1914 года российские войска нанесли поражение австро-

венгерским войскам в Галиции, в конце 1914 – начале 1915 года – турецким войскам в 

Закавказье. В 1915 году силы Центральных держав, ведя стратегическую оборону на 

Западном фронте, вынудили российские войска оставить Галицию, Царство Польское, 

часть Прибалтики. В 1916 году стратегическая инициатива перешла к Антанте. Тяжёлое 

поражение, нанесённое австро-германским войскам в мае – июле в Галиции, фактически 

предопределило развал главного союзника Германии – Австро-Венгрии. На Кавказском 

театре российская армия, заняла 1916 году Эрзурум и Трапезунд. Начавшийся после 

Февральской революции 1917 года развал российской армии позволил Германии и её 

союзникам активизировать свои действия на других фронтах, что, однако, не изменило 

ситуации в целом, в 1918 году Центральные державы капитулировали. В ходе первой 

мировой войны мобилизовано около 74 млн. человек, общие потери составили около 10 

млн. убитых и свыше 20 млн. раненых. 

Предпарламент – Временный совет Российской республики, совещательный орган 

при Временном правительстве официальное название со 2 (15) октября 1917 года. 

Образован на заседании президиума Демократического совещания 20 сентября (3 октября) 

1917 года. 

Петроградский военно-революционный комитет (ПВРК) – орган Петроградского 

совета рабочих и солдатских депутатов; легальный военно-оперативный штаб, 

действовавший в период подготовки и проведения Октябрьского вооружённого восстания. 

После его победы до декабря 1917 года – высший чрезвычайный орган государственной 

власти. Помещался в Смольном. 

Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов – орган власти, образовался 

27 февраля (12 марта) 1917 года. Вечером того же дня в Таврическом дворце открылось 

его первое заседание. Председателем Исполкома Совета был избран лидер 

меньшевистской фракции Государственной думы Н.С. Чхеидзе. 1(14) марта произошло 

объединение представителей рабочих и солдат в общем Совете. По предложению 

большевиков Петросовет постановил не выводить из Петрограда революционный 

гарнизон, издал Приказ № 1, который устанавливал в армии и на флоте выборные 
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солдатские комитеты и в политическом отношении подчинил гарнизон столицы. В ночь с 

1(14) на 2(15) марта по соглашению между Петросовете и Временным комитетом 

Государственной думы было создано Временное правительство. 25 сентября (8 октября) 

состоялись перевыборы Исполкома Петросовета. Избранный Советом Президиум в 

основном состоял из большевиков. 12(25) октября Исполком принял Положение о 

Военно-революционном комитете 27 ноября (10 декабря) на пленуме Петросовет 

утвержден новый Исполком (34 большевика и 10 левых эсеров). С апреля 1918 года 

Петросовет назван Советом рабочих и красноармейских депутатов, с августа 1920 года – 

Советом рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. 

Продразвёрстка (продовольственная развёрстка) – система заготовок 

сельскохозяйственной продукции, заключавшаяся в обязательной «сдаче» крестьянами 

государству по твёрдым (значительно ниже рыночных) ценам всех «излишков» 

(сверхустановленных норм на личные и хозяйственные нужды) хлеба и других продуктов. 

Впервые была введена в Российской империи в 1916 году. В мае 1917 года Временное 

правительство организовало Министерство продовольствия, стремившееся осуществить 

хлебную монополию. Вновь продразвёрстка была введена большевиками в период 

Гражданской войны. Во второй половине 1918 года осуществлялась в ряде губерний. 

Декретом СНК от 11 января 1919 года была введена на всей территории Советской 

России. Вызывала сильное недовольство крестьянства и их вооружённые мятежи. 

Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика (РСФСР) – 

государство, образованное в январе 1918 года на большей части бывшей российской 

империи. В 1922 – 1991годах в составе СССР. 

Совет народных комиссаров (Совнарком, СНК) – высший исполнительный и 

распорядительный орган государственной власти в Советской России, СССР, союзных и 

автономных республиках в 1917 – 1946 годах. В марте 1946 года преобразован в Совет 

Министров. 

Учредительное собрание – представительное учреждение, созданное на основе 

всеобщего избирательного права для установления формы правления и выработки 

конституции России. Созыв Учредительного собрания считался главной задачей 

Временного правительства, о чём оно заявило 2 (15) марта 1917 года. Выборы проходили 

с 12 (25) ноября 1917 года до начала 1918 года. За партию эсеров проголосовало 59% 

избирателей, за большевиков – 25%, за кадетов – 5%, за меньшевиков – 3%. Избрано 715 

депутатов. Заседание Учредительного собрания состоялось 5 (18) января 1918 года в 

Таврическом дворце в Петрограде (в тот же день большевики расстреляли демонстрацию 

в его поддержку). Явились 410 депутатов, председателем избран В.М. Чернов. 

Преобладали эсеры-центристы; большевиков и левых эсеров – 155 человек (38,5%). 

Учредительное собрание отказалось принять ультимативное требование большевиков о 

признании декретов съездов Советов и было разогнано в 5-ом часу утра 6 (19) января. В 

ночь на 7 (20) января ВЦИК принял декрет о роспуске Учредительного собрания, что 

вызвало обострение гражданского противостояния в стране. 

 

Персоналии: 

Брусилов Алексей Алексеевич (1853 – 1926 гг.), военачальник, генерал от 

кавалерии (1912 г.). В Первую мировую войну командовал 8-й армией в Галицийской 

битве, с 1916 года главком Юго-Западного фронта, провёл успешное наступление 

(Брусиловский прорыв). В мае–июле 1917 года Верховный главнокомандующий. С 1920 

года в Красной Армии, в 1923 – 1924 годах инспектор кавалерии.  

Будённый Семён Михайлович (1883 – 1973), военачальник, Маршал Советского 

Союза (1935). В Гражданскую войну командовал 1-й Конной армией.  

Деникин Антон Иванович (1872–1947), военный деятель, генерал-лейтенант (1916). 

В Первую мировую войну командовал бригадой, дивизией, корпусом; в 1917 году 

начальник штаба Верховного главнокомандующего, главнокомандующий Западным и 
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Юго-Западным фронтами. Один из руководителей Белого движения; в 1918 году 

главнокомандующий Добровольческой армией, в 1919 году – «Вооружёнными силами 

Юга России»; одновременно с января 1920 года «Верховный правитель Российского 

государства». С апреля 1920 года в эмиграции.  

Зиновьев Григорий Евсеевич (Радомысльский Овсей-Герш Аронович) (1883 – 

1936), политический деятель, большевик. В октябре 1917 года вместе с Л.Б. Каменевым 

выступал против планов вооружённого восстания. В октябре 1917-го и в 1921 – 1926 годах 

член Политбюро ЦК большевистской партии.  

Каменев (Розенфельд) Лев Борисович (1883 – 1936), политический деятель, 

большевик. В октябре 1917 года вместе с Г.Е. Зиновьевым выступал против планов 

вооружённого восстания. Член Политбюро ЦК в октябре 1917 года и в 1919 – 1925годах. 

В ноябре 1917 года председатель ВЦИК. В 1918 – 1926 годах председатель Моссовета. 

Керенский Александр Фёдорович (1881–1970), политический деятель. Лидер 

фракции трудовиков в 4-й Государственной думе; видный масон. С марта 1917 года эсер. 

Во Временном правительстве: министр юстиции, военный и морской министр, с 8 июля 

министр-председатель, с 30 августа верховный главнокомандующий. Организатор (вместе 

с генералом П.Н. Красновым) антибольшевистского выступления 26 – 31 октября. С 1918 

года в эмиграции. 

Колчак Александр Васильевич (1873 – 1920), военачальник, полярный 

исследователь, адмирал (1918). В 1916 – 1917 годах командующий Черноморским флотом. 

Один из организаторов Белого движения; 18 ноября 1918 года провозгласил себя 

«Верховным правителем Российского государства»; установил режим военной диктатуры 

в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке. Организованное Колчаком в 1919 году 

наступление на Москву потерпело неудачу. 6 января 1920 года Колчак передал звание 

«Верховного правителя» А.И. Деникину, вскоре был арестован чехословацкими частями, 

передан Иркутскому ВРК, расстрелян по его постановлению. 

Корнилов Лавр Георгиевич (1870–1918), военачальник, генерал от инфантерии 

(1917). В начале Первой мировой войны командир пехотной дивизии, в 1915 – 1916 годах 

в плену, бежал, командовал корпусом, затем армией. В июле – августе 1917 года 

Верховный главнокомандующий. 25 – 31 августа 1917 года организовал вооружённое 

выступление с целью установления военной диктатуры (ликвидировано Красной 

Гвардией и верными Временному правительству войсками). Один из организаторов 

Белого движения, создатель Добровольческой армии. Убит в бою. 

Ленин (Ульянов) Владимир Ильич (1870–1924), политический деятель. На 2-м 

съезде РСДРП (1903) возглавил фракцию большевиков. С декабря 1907 года в эмиграции. 

В апреле 1917 года, приехав в Петроград, в «Апрельских тезисах» провозгласил курс на 

социалистическую революцию. После Июльского кризиса 1917 года на нелегальном 

положении. Возглавил руководство Октябрьским восстанием в Петрограде. На 2-м 

Всероссийском съезде Советов избран председателем Совнаркома, одновременно (с 1918) 

председатель Совета рабочей и крестьянской обороны (с 1919 – Совет труда и обороны), 

член ВЦИК и ЦИК СССР. С марта 1918 года в Москве. Сыграл решающую роль в 

заключении Брестского мира.  

Махно (Михно, Михненко) Нестор Иванович (1888–1934), политический деятель, 

анархист. В 1910 – 1917 годах на каторге. В 1918 – 1921 годах возглавлял анархо-

крестьянское движение на Украине, выступавшее под лозунгами «безвластного 

государства», «вольных советов» (численность повстанцев колебалась от 500 человек до 

35 тыс.). Вёл борьбу против германских интервентов, белогвардейцев, а затем и против 

советской власти. В 1920 –1921 годах потерпел ряд поражений от Красной Армии и 

эмигрировал. 

Николай II Александрович (1868 – 1918), последний российский император (1894 – 

1917). В 1907 году Россия стала членом Антанты, в составе которой вступила в первую 

мировую войну. С августа 1915 года Николай II – Верховный главнокомандующий. В 
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ходе Февральской революции 2 марта 1917 года отрёкся от престола. Расстрелян вместе с 

семьёй в Екатеринбурге.  

Распутин (Новых) Григорий Ефимович (1864 или 1865, по другим данным, 1872 – 

1916), крестьянин Тобольской губернии, получил известность «прорицаниями» и 

«исцелениями». Оказывая помощь больному гемофилией наследнику престола великому 

князю Алексею Николаевичу, приобрёл неограниченное доверие императрицы 

Александры Фёдоровны и императора Николая II. Убит заговорщиками, считавшими 

влияние Распутина гибельным для монархии. 

Троцкий (Бронштейн) Лев Давидович (1879 – 1940), политический деятель. В 1917 

году председатель Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов, один из 

руководителей Октябрьского переворота. В октябре 1917 года и в 1919 – 1926 годах член 

Политбюро ЦК. В 1917 – 1918 годах нарком по иностранным делам; в 1918 – 1925 годах 

нарком по военным делам, председатель Реввоенсовета Республики; один из создателей 

Красной Армии. В 1927 году исключён из партии, выслан в Алма-Ату, в 1929 году – за 

границу. Убит в Мексике агентом НКВД  Р.Меркадером.  

Тухачевский Михаил Николаевич (1893 – 1937), военачальник, Маршал 

Советского Союза (1935). В Гражданскую войну командовал рядом армий в Поволжье, на 

Юге, Урале, в Сибири; Кавказским фронтом и Западным фронтом в советско-польской 

войне 1920 году. В 1921 году участвовал в подавлении Кронштадтского восстания, 

командовал войсками, подавившими крестьянское восстание в Тамбовской и 

Воронежской губерниях. Репрессирован. 

 

Тема 10. Советская Россия в 1920-е гг. 

 

Основные термины и понятия: 

Автономизация – план Наркома по делам национальностей И.В. Сталина, по 

которому Россия должна остаться единым и неделимым государством. В рамках России 

желающим народам разрешалось создавать автономии. Против этого плана выступила 

Грузия. В.И. Ленин увидел в проекте И.В. Сталина признаки великодержавности. 

Федеративный план – план В.И. Ленина, по которому все желающие народы 

должны получить независимость и государственность, а потом объединиться с Россией в 

равноправной федерации, где Россия будет одной из равных союзных республик. 

Федерация – форма государственного устройства, при которой входящие в состав 

государства федеральные единицы юридически обладают определенной 

самостоятельностью, имеют собственные конституции, законодательные, 

исполнительные, судебные органы, наряду с этим образуются федеральные органы 

государственной власти, устанавливается общее гражданство, денежная система. 

Унитарное государство – форма государственного устройства, при которой власть 

общих для всей страны представительных, исполнительных и судебных органов 

распространяется на всю ее территорию. Существуют единые законодательная, правовая, 

денежная системы, единое гражданство. Административно-территориальные единицы 

имеют одинаковый юридический статус. 

Кронштадтский мятеж – выступление в гарнизоне и на кораблях Балтийского флота 

против политики большевистского руководства и военного коммунизма под лозунгами 

«Советы без коммунистов!», «Вся власть советам, а не партиям!». 

«Левая» оппозиция (Л.Д. Троцкий)– оппозиция официальнойполитике руководства 

РКП (б), резко критиковавшая бюрократический режим в партии и в стране. Партия и 

«левая» оппозиция по-разному понимали проблему темпов и сущности индустриализации. 

Л.Д. Троцкий был сторонником усиления регулирующей роли государства, увеличения 

налогов с крестьян и нэпманов, настаивал на установлении «диктатуры промышленности» 

и свертывании НЭПа. 
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«Новая оппозиция» (Г.Е. Зиновьев, Л.Д. Каменев, Н.К. Крупская, Г.Я. Сокольников) 

– оппозиция официальной политике руководства ВКП (б), обвинявшая И.В. Сталина в 

претензиях на власть, отрицавшая возможность построения социализма в одной стране. 

На XIV съезде партии (1925 г.) оппозиционеры потерпели поражение (предложение о 

смещении И.В. Сталина с поста Генсека было отвергнуто), в 1926 году слились с 

троцкистами. 

«Новый курс» – требование Л.Д. Троцкого (октябрь 1923 г.) вернуться от НЭПа к 

Октябрю, к «настоящей» коммунистической политике, утверждалась мысль о 

необходимости контроля партии над партаппаратом. 

НЭП (новая экономическая политика)– восстановление в (1921-1929) ограниченных 

рамках рыночной экономики при сохранении командных высот народного хозяйства в 

руках партийно-государственного аппарата. Тактическая цель – выход из кризиса путем 

укрепления экономического союза рабочих и крестьян, стратегическая цель – построение 

социализма. Основные элементы: прогрессивный налог с крестьянства, свобода торговли, 

разрешение аренды небольших предприятий, найма рабочей силы, отмена карточной 

системы и нормированного снабжения, платность всех услуг, перевод промышленности 

на полный хозрасчет и самоокупаемость.. 

«Объединенная троцкистско-зиновьевская оппозиция» – оппозиция (Л.Д. 

Троцкий, Г.Е. Зиновьев, Л.Д. Каменев)официальной политике руководства ВКП (б) под 

лозунгом сверхиндустриализации (быстрые темпы индустриализации) и за наступление на 

зажиточных крестьян. 

Политическое завещание Ленина –последние статьи и письмаВ.И. Ленина, 

продиктованные с 23 декабря 1922 г. по 2 марта 1923 г. Пять из них («Странички из 

дневника», «О кооперации», «О нашей революции», «Как нам реорганизовать Рабкрин», 

«Лучше меньше, да лучше») излагали идеи политической реформы и плана строительства 

социализма в СССР и тогда же были опубликованы. Остальные («Письмо к съезду», «О 

придании законодательных функций Госплану», «К вопросу о национальностях или об 

«автономизации») предназначались только для руководства партии (впервые 

опубликованы в 1956 г.). 

«Правый уклон» – идейное столкновение между так называемыми «правыми» во 

главе с Н.И. Бухариным, которые отстаивали идеи умеренного вмешательства партии в 

экономику, постепенную индустриализацию, умеренные налоги с крестьян (так 

называемый «правый коммунизм»), и И.В. Сталиным и его сторонниками. Если на 

предыдущих этапах борьбы И.В. Сталин в целом поддерживал идеи «правого 

коммунизма», то в изменившейся ситуации он по существу перешел на позиции 

поверженного Л.Д. Троцкого.  

Продналог (продовольственный налог) – натуральный налог, взимаемый зерном и 

другими продуктами в 1921 – 1923 гг. с крестьянских хозяйств. Введен вместо 

продразверстки, являлся первым актом НЭПа. Излишки после сдачи продналога могли 

быть свободно проданы на рынке. 

Троцкизм– одно из идейно-политических течений в рабочем движении, названное по 

имени идеолога Л.Д. Троцкого. Троцкисты связывали возможность построения 

социализма только с победой мировой революции. В 1920 – 1921 гг. в ходе дискуссии в 

партии о профсоюзах сторонники Троцкого призывали к расширению методов «военного 

коммунизма», огосударствлению, милитаризации профсоюзов. В дискуссии 1923–1924 гг. 

требовали изменения норм внутрипартийных отношений, расширения партийной 

демократии, свободы фракций и вместе с тем более централизованной хозяйственной 

политики, провозглашали лозунги «диктатуры промышленности», 

«сверхиндустриализации». XV съезд партии в 1927 г. объявил принадлежность к 

троцкизму несовместимой с пребыванием в партии. С 1929 г. троцкизм как политическое 

течение в РКП (б) перестал существовать в связи с высылкой Л.Д. Троцкого за границу, 
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однако и позже обвинение в троцкизме считалось одним из самых серьезных в годы 

сталинских репрессий.  

 

Персоналии: 

Бухарин Николай Иванович (1888 – 1938) – один из вождей большевиков, 

советский государственный деятель. Редактор газеты «Правда», «Известий». В 1918 г. 

выступал против заключения Брестского мира. Член ЦК партии (1917–1934 гг.). После 

смерти В.И. Ленина занял место главного идеолога партии. В конце 1920-х годов 

поддержал И.В. Сталина в его борьбе против Л.Д. Троцкого, Л.Б. Каменева и Г.Е. 

Зиновьева, но выступил с критикой насильственной коллективизации и был объявлен 

«правым уклонистом». Расстрелян, в 1988 реабилитирован. 

Зиновьев (Радомысльский) Григорий Евсеевич (1883 – 1936), политический 

деятель. В октябре 1917 г. вместе с Л.Б. Каменевым выступал против планов 

вооруженного восстания. В октябре 1917 г. и в 1921–26 гг. член Политбюро ЦК 

большевистской партии, председатель Петроградского совета, один из организаторов 

«красного террора», председатель Исполкома Коминтерна. В 1923–24 гг. вместе с И.В. 

Сталиным и Л.Б. Каменевым боролся против Л.Д. Троцкого. В 1925 г. один из лидеров 

«новой оппозиции», затем троцкистско-зиновьевского антипартийного блока. Расстрелян, 

реабилитирован.  

Каменев (Розенфельд) Лев Борисович (1883– 1936), политический деятель. В 

октябре 1917 г. вместе с Г.Е. Зиновьевым выступал против планов вооруженного 

восстания. Член Политбюро ЦК в октябре 1917 г. и в 1919–25 гг., председатель 

Моссовета. Вместе с И.В. Сталиным и Г.Е. Зиновьевым вел борьбу против Л.Д. Троцкого. 

В 1923–26 гг. заместитель председателя Совнаркома СССР, председатель Совета Труда и 

Обороны. В 1923–26 гг. директор Института Ленина. В 1925 г. один из лидеров «новой 

оппозиции», затем троцкистско-зиновьевского антипартийного блока.Расстрелян, 

реабилитирован. 

Ленин (Ульянов) Владимир Ильич (1870– 1924), создатель партии большевиков, 

организатор Октябрьской революции, основатель советского государства и 

Коммунистического Интернационала. С октября 1917 г. председатель СНК, разработал 

НЭП, инициатор образования СССР, в работах конца 1922 – начала 1923 гг. определил 

дальнейшие пути построения социалистического общества. Незадолго до своей смерти, в 

союзе с Л.Д. Троцким он открыл борьбу против И.В. Сталина и растущей партийной и 

советской бюрократии. Американо-английская энциклопедия поставила имя В.И. Ленина 

в число десяти выдающихся людей мира. 

Рыков Алексей Иванович (1881 – 1938), политический, государственный деятель. В 

1918 – 1920 и 1923 – 1924 гг. председатель ВСНХ. В 1921 г. зам. Председателя СНК и 

СТО. После смерти В.И. Ленина председатель СНК СССР (до 1930 г.). С 1928 г. один из 

лидеров «правого уклона». Расстрелян, реабилитирован. 

Сталин (Джугашвили) Иосиф Виссарионович (1879 – 1953), один из руководящих 

деятелей Коммунистической партии и Советского государства. Член партийного центра 

по подготовке и руководству вооруженным восстанием в октябре 1917 г. В 1917 – 1922 гг. 

нарком по делам национальностей, в 1919 – 22 гг. нарком государственного контроля, 

Рабоче-крестьянской инспекции, с 1918 г. член Реввоенсовета Республики. В 1922 – 53 гг. 

Генеральный секретарь ЦК партии. В конце 1920 – 30-х гг. уничтожил реальных и 

предполагаемых соперников, инициатор массового террора. В конце 30-х гг. проводил 

политику сближения с гитлеровской Германией. С 1941 г. председатель Совнаркома (с 

1946 г. Совета Министров) СССР. В 1941 – 45 гг. председатель Государственного 

Комитета Обороны, нарком обороны, Верховный главнокомандующий. В 1946–47 гг. 

министр Вооруженных Сил СССР. На 20-м съезде КПСС (1956 г.) Н.С. Хрущев подверг 

резкой критике культ личности и деятельность Сталина.  
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Троцкий (Бронштейн) Лев Давидович (1879 – 1940), политический деятель. В 

партии большевиков состоял в 1917 – 27 гг. В сентябре – ноябре 1917 г. председатель 

Петросовета, один из руководителей Петроградского военно-революционного комитета. В 

первом Советском правительстве занял пост народного комиссара иностранных дел, 

оставил его в связи с Брестским миром. Был противником участия в правительстве других 

партий. В 1918 – 1924 гг. – народный комиссар по военным и морским делам, 

председатель Реввоенсовета Республики. С 1923 г. возглавил «левую» оппозицию 

генеральной линии партии, с 1926 г. лидер троцкистско-зиновьевского антипартийного 

блока. В 1929 г. выслан из СССР, в 1940 г. убит в Мексике.  

 

 

Тема 11. Складывание тоталитарной системы в СССР (конец 1920-х – 30-е 

годы). 

 

Основные термины и понятия: 

Административно-командная система – вошедшее в научный оборот в конце 1980-

х гг. обозначение управленческой системы, сложившейся в СССР в 1930 – 1950-е гг. 

Характерные черты: жесткая централизация управления, прямая иерархическая 

соподчиненность органов, директивное планирование и ценообразование, безусловное 

преобладание государственной собственности. 

«Большой террор» – термин, применяемый для обозначения периода сталинских 

репрессий в СССР в 1930-е гг. 

ГУЛАГ – Главное управление исправительно-трудовых лагерей, трудовых поселений 

и мест заключения – особый орган при НКВД (с 1946 г. – МВД) СССР (1934–1956 гг.). 

Двадцатипятитысячники – рабочие промышленных центров СССР, направленные в 

1929 – 1930 гг. по решению ВКП (б) на работу в деревню в целях проведения 

коллективизации. 

Ежовщина (по имени Наркома внутренних дел Н.И. Ежова) – обиходное название 

массовых репрессий 1937-1938 гг.  

Индустриализация – составная часть построения социализма в СССР, процесс 

превращения промышленности в ведущую отрасль экономики, создание крупного 

машинного производства. 

Коллективизация сельского хозяйства – насильственное объединение 

единоличных крестьянских хозяйств в 1927 – 1937 гг. в коллективные (прикрепление 

крестьян к земле, утрата ими прав на землю, конфискация части скота, орудий труда, 

превращение работы в колхозе в трудовую повинность), приведшее к сокращению 

сельскохозяйственного производства, коренным образом изменившее традиционный 

уклад жизни основной массы населения. Один из источников финансирования 

индустриализации. 

Концессия – разновидность аренды, когда государство сдает в эксплуатацию 

иностранному государству или частному лицу на определенных условиях предприятия, 

недра и т. д. с целью развития национальной экономики и освоения природных богатств. 

Кулак – зажиточный крестьянин, связанный с любыми видами предпринимательской 

деятельности. 

Культурная революция – составная часть социалистического строительства, 

создание социалистической культуры. Термин впервые использован В.И. Лениным в 

статье «О кооперации» (1923 г.), где культурная революция провозглашается как условие, 

необходимое и достаточное для того, чтобы Россия, преодолевая свою цивилизационную 

«отсталость», могла бы стать «вполне социалистической страной». 

Мифологическое сознание – особое состояние сознания, при котором стерто 

различие между реальностью и вымыслом, правдой и ложью, не разделяется настоящее и 

будущее, частное и общественное пространство жизни.  
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Раскулачивание – в период коллективизации курс на физическое уничтожение, 

переселение в северные необжитые районы, изгнание из родных мест, изъятие имущества 

у зажиточных крестьян. Репрессии обрушились и на середняков. 

Политика «умиротворения агрессора» – политика уступок фашистским державам с 

целью сохранения с ними мирных отношений и направления их агрессии на другие 

страны (прежде всего на СССР). 

Середняки –слой крестьян, занимавших среднее положение между кулаками и 

деревенской беднотой, обрабатывавших землю с помощью членов семьи. В 1928 – 1929 

гг. – более половины. В ходе коллективизации как социальный слой перестали 

существовать. 

Социалистический реализм – творческий метод литературы и искусства, 

официально одобренный советским руководством в СССР и других странах 

социалистического лагеря, суть которого – изображение жизни в свете социалистических 

(коммунистических) идеалов. Термин появился в 1932 г. Идейные принципы – 

народность, партийность и гуманизм. Символ - скульптура «Рабочий и колхозница» В. 

Мухиной. 

Социалистическое соревнование –массовое движение трудящихся за высокие 

достижения в производстве, за высокую производительность труда. 

Сталинизм –период террористической диктатуры Сталина в СССР, навязанный 

странам мировой системы социализма после Второй мировой войны. Для сталинизма 

характерны директивное планирование, низкий уровень жизни большинства населения, 

рост бюрократии, массовый террор и репрессии, культ личности Сталина, подавление 

свободомыслия, ликвидация национального равенства.  

Стахановское движение – массовое движение новаторов социалистического 

производства в СССР (название по имени А.Г. Стаханова) – передовых рабочих, 

колхозников, инженерно-технических работников – за повышение производительности 

труда на базе освоения новой техники. 

Пятилетние планы развития народного хозяйства СССР – основная форма 

планирования социально-экономического развития страны. Главное их назначение 

воплощать поставленные на 5 лет большевистской (с 1952 г. Коммунистической) партией 

социально-экономические задачи в систему заданий и мероприятий для осуществления 

всем обществом.  

Трудодень – единица оценки трудовой повинности, существовавшей в колхозах до 

середины 1950-х годов, в основе которой выполнение определенного объема работ. 

Тоталитарное государство – система государственной власти, основанная на 

полном политическом, экономическом, идеологическом подчинении всего общества и 

отдельного индивида власти; тотальном контроле государства над всеми сферами жизни; 

фактическом несоблюдении прав и свобод человека. Основы тоталитарного режима в 

РСФСР и СССР были заложены в 1918–1922 гг., когда была провозглашена диктатура 

пролетариата, ликвидирована оппозиция большевизму, произошло подчинение общества 

государству.  

Тоталитарная культура – официальная культура тоталитарного общества. Термин 

«тоталитарный» по отношению к культуре означает усиление репрессивных функций 

культуры, которая начинает вторгаться, в том числе в частную жизнь человека, диктуя 

вкусы, стиль жизни, модель поведения.  

 

Персоналии: 

Александров (Мормоненко) Григорий Васильевич (1903–1983), кинорежиссер, 

народный артист. Один из создателей жанра советской музыкальной комедии. Фильмы: 

«Веселые ребята» (1934 г., премия Международного кинофестиваля в Венеции), «Цирк» 

(1936), «Волга-Волга» (1938 г.), «Светлый путь» (1940 г.), «Весна» (1947 г.) и др. 
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Берия Лаврентий Павлович(1899–1953), политический и государственный деятель. 

С 1921 г. в органах ЧК – ГПУ Закавказья. В 1938–1945 гг. нарком, в 1953 г. министр 

внутренних дел СССР. Входил в ближайшее политическое окружение И.В. Сталина, один 

из активных организаторов массовых репрессий 1930-х – начала 50-х гг. В июне 1953 г. 

арестован по обвинению в шпионаже и заговоре с целью захвата власти, объявлен агентом 

иностранных спецслужб, расстрелян. 

Бунин Иван Алексеевич (1870 – 1953 гг.), русский писатель и переводчик. 

Вершиной творчества дореволюционной поры считаются сборники рассказов и стихов 

1913 – 1916 годов. Октябрьские события рассматривал как «кровавое безумие». В 1920 г. 

уехал в Константинополь. В эмиграции (Франция) написаны десять новых книг прозы. 

Самое крупное произведение – роман «Жизнь Арсеньева». В 1933 г. была присуждена 

Нобелевская премия по литературе. 

Горький Максим (Пешков Алексей Максимович) (1868–1936), писатель и 

общественный деятель, первый председатель Правления Союза писателей СССР (1934). 

Романы: «Мать», «Дело Артамоновых», «Жизнь Клима Самгина», пьесы: «Враги», «На 

дне», « Васса Железнова» и др. 

Ежов Николай Иванович (1895–1940), один из главных исполнителей сталинского 

террора. Нарком внутренних дел СССР в 1936-1938 гг. В 1938 г. арестован, расстрелян 

(1940) как «шпион» и «враг народа». 

Ильюшин Сергей Владимирович (1894–1977),авиаконструктор. Под его 

руководством созданы многие типы бомбардировщиков (Ил-4, Ил-28), штурмовиков (Ил-

2, Ил-40), пассажирских самолетов (Ил-12, Ил-62). 

Капица Петр Леонидович (1894–1984), физик, один из основателей физики низких 

температур и физики сильных магнитных полей. Организатор и первый директор (1935–

46 гг. и с 1955 г.) Института физических проблем АН СССР. В 1978 году получил 

Нобелевскую премию. 

Келдыш Мстислав Всеволодович (1911–1978), математик и механик. 

Фундаментальные труды по математике, аэродинамике, теории колебаний. Внес вклад в 

исследование многих проблем авиационной и атомной техники, вычислительной 

математики. Руководил многими советскими космическими программами. 

Киров (Костриков) Сергей Миронович (1886–1934), государственный, партийный 

деятель. Участник трех российских революций. Возглавлял борьбу за советскую власть на 

Северном Кавказе. С 1921 года секретарь ЦК КП Азербайджана, с 1926 – секретарь 

Ленинградского обкома ВКП (б), член Политбюро ЦК. Пал жертвой террористического 

акта.  

Молотов (Скрябин) Вячеслав Михайлович (1890–1986), государственный, 

политический деятель. Член Петроградского ВРК (1917), секретарь Донецкого губкома 

РКП (б) (1919), ЦК КП (б) Украины (1920). В 1921-30 годы секретарь ЦК ВКП (б), в 1930–

41 годы председатель, в 1941–57 годы первый заместитель председателя СНК СССР. В 

1939–49 и 1953–56 годы нарком, министр иностранных дел СССР. С 1957 года посол в 

МНР.  

Мухина Вера Игнатьевна (1889–1953), скульптор, народный художник СССР. 

Группа «Рабочий и колхозница» (1937 г.), памятники М. Горькому (1938-39 гг.), П.И. 

Чайковскому (1954 г.), портреты А.Н. Крылова (1945 г.) и др.  

Пырьев Иван Александрович (1901–1968), кинорежиссер, народный артист. 

Фильмы: «Партийный билет» (1936 г.), «Идиот» (1958 г.), «Братья Карамазовы» (1969 г.); 

музыкальные комедии: «Трактористы» (1939 г.), «Свинарка и пастух» (1941 г.), 

«Кубанские казаки» (1950, премия Международного кинофестиваля в Карловых-Варах) и 

др. 

Рютин Мартемьян Никитович (1890–1937), партийный деятель, публицист. 

Участник гражданской войны в Забайкалье. В 1923 году секретарь Дагестанского обкома 

партии, затем – в Москве секретарь Краснопресненского райкома, редактор «Красной 

http://interpretive.ru/dictionary/461/word/%CF%C5%D0%C5%C2%CE%C4%D7%C8%CA
http://interpretive.ru/dictionary/461/word/%CF%C5%D0%C5%C2%CE%C4%D7%C8%CA
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звезды», член Президиума ВСНХ СССР. Написал работу «Сталин и кризис пролетарской 

диктатуры» и обращение «Ко всем членам ВКП (б)», в которых критиковал политику И.В. 

Сталина. В 1932 году создал «Союз марксистов-ленинцев» (30 человек). Арестован, 

расстрелян. Реабилитирован.  

Стаханов Алексей Григорьевич (1906–1977)– донецкий шахтер, зачинатель 

массового движения новаторов производства. Будучи забойщиком шахты «Центральная – 

Ирмино» (Донбасс) в 1935 г. установил рекорд по добыче угля. 

Эйзенштейн Сергей Михайлович (1898-1948), режиссер, сценарист, теоретик кино. 

Фильмы: «Броненосец ”Потемкин“» (1925 г.), «Октябрь» (1927 г.), «Александр Невский» 

(1938 г.), «Иван Грозный» (1-я серия выпущена на экран в 1945 г., 2-я – в 1958 г.). 

Яковлев Александр Сергеевич (1906 – 1989), авиаконструктор. Под его 

руководством созданы многие типы самолетов: поршневые (Як-1, Як-3 и др.), реактивные 

(Як-15, Як-28 и др.), истребительные, реактивные пассажирские Як-40 и Як-42, 

спортивные, учебно-тренировочные Як-18, Як-50 и др. 

Тема 12. СССР в годы Второй мировой войны 

 

Основные термины и понятия: 

Антигитлеровская коалиция – военно-политический союз во главе с СССР, США и 

Великобританией против стран «оси» (Германия, Италия, Япония) в период Второй 

мировой войны. 

Бои на Халхин-Голе – вооруженный конфликт, продолжавшийся с весны по осень 

1939 г. у реки Халхин-Гол недалеко от границы между Монголией и Маньчжурией 

(Маньчжоу-го), в котором принимали участие СССР и Япония. Заключительное сражение 

произошло в последних числах августа и завершилось полным разгромом 6-й отдельной 

армии Японии.  

Вторая мировая война – крупный вооружённый конфликт двух мировых военно-

политических коалиций (1 сентября 1939 года – 2 сентября 1945 года), ставший 

крупнейшей войной в истории человечества. Во Вторую мировую войну оказалось 

вовлечено 61 государство (из них 37 приняли участие в боевых действиях), на территории 

которых проживало свыше 80 % населения земного шара. Военные действия охватили 

территории 40 государств. Погибло, по разным оценкам, от 50 до 70 млн. человек. 

Великая Отечественная война – война СССР с Германией и её союзниками в 1941 – 

1945 годах и с Японией в 1945 году; составная часть Второй мировой войны.  

Генеральный штаб – являлся основным органом Ставки Верховного 

Главнокомандования по стратегическому планированию и руководству вооруженными 

силами на фронтах. Начальниками Генштаба в годы Великой Отечественной войны были: 

Г.К. Жуков (до августа 1941 г.), Б.М. Шапошников (август 1941 г. – май 1942 г.), А.М. 

Василевский (июнь 1942 г. – февраль 1945 г.), А.И. Антонов (с февраля 1945 г.). 

Государственный комитет обороны (ГКО) – чрезвычайный высший 

государственный орган в период Великой Отечественной войны. Обладал всей полнотой 

власти в стране. Образован 30 июня 1941 года. Состав: И.В. Сталин (председатель), В.М. 

Молотов (заместитель председателя), Л.П. Берия, Н.А. Булганин (с 1944 г.), Н.А. 

Вознесенский (с 1942 г.), К.Е. Ворошилов (до 1944 г.), Л.М. Каганович (с 1942 г.), Г.М. 

Маленков, А.И. Микоян (с 1942 г.). Упразднён 4 сентября 1945 года. 

«Зимняя война» – 30 ноября1939 года Советский Союз вторгается в Финляндию 

после её отказа обменять Карельский перешеек на другие территории и предоставить 

военные базы на островах и северном берегу Финского залива. 

В начале марта 1940 года советские войска прорывают «Линию Маннергейма» и 

захватывают Выборг. 12 марта1940 года в Москве подписывается мирный договор между 

Финляндией и СССР, по которому советские требования были удовлетворены.  

Ленд-лиз – система передачи (взаймы или в аренду) вооружения, боеприпасов, 

стратегического сырья, продовольствия и других материалов. Поставки по ленд-лизу 

http://slovari.yandex.ru/dict/krugosvet/article/krugosvet/2/1012565.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/krugosvet/article/krugosvet/2/1012565.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/1939
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%85%D0%B8%D0%BD-%D0%93%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%87%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%87%D0%B6%D0%BE%D1%83-%D0%B3%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1939
http://ru.wikipedia.org/wiki/1945
http://slovari.yandex.ru/dict/krugosvet/article/krugosvet/2/1012565.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1939
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/1940
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1940
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0


61 

 

осуществлялись США в страны – союзницы по антигитлеровской коалиции в период 

Второй мировой войны. В СССР поставки по ленд-лизу проводились с ноября 1941 года.  

Линия Маннергейма – комплекс оборонительных сооружений на Карельском 

перешейке, созданных Финляндией для сдерживания возможного наступления Советских 

войск в случае военного конфликта с СССР. Длина линии составляла около 135 

километров, а ее глубина около 90 километров. Названа по имени маршала Маннергейма. 

Нюрнбергский процесс– судебный процесс над главными германскими военными 

преступниками (20 ноября 1945 г. – 1 октября 1946 г.).  

ОКЛ – Главное командование ВВС Третьего рейха. 

ОКМ – Главное командование ВМС Третьего рейха. 

ОКХ – Главное командование сухопутных войск Третьего рейха.  

Польский поход РККА (17 сентября – 5 октября 1939) – военная операция Красной 

Армии по установлению контроля над восточными регионами Польши – Западной 

Белоруссией и Западной Украиной. При этом СССР официально сохранял нейтралитет в 

данном военном конфликте вплоть до нападения Германии 22 июня1941 года. В кампании 

участвовало 700 тысяч человек, 6000 орудий, 4500 танков, 4000 самолётов. 

Присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР – 27 июня1940 года 

правительство СССР направляет румынскому правительству две ультимативные ноты, 

требуя возврата Бессарабии, захваченной Румынией в 1918 году и передачи СССР 

Северной Буковины в качестве «возмещения того громадного ущерба, который был 

нанесен Советскому Союзу и населению Бессарабии 22-летним господством Румынии в 

Бессарабии». Румыния была вынуждена согласиться на удовлетворение этих требований. 

28 июня Румыния выводит свои войска и администрацию из Бессарабии и Северной 

Буковины, после чего туда вводятся советские войска. 2 августа1940 г. образована 

Молдавская ССР. 

Присоединение Прибалтики к СССР – Осенью 1939 года Эстония, Латвия и Литва 

заключили с СССР договоры о взаимопомощи, в соответствии с которыми на территории 

этих стран были размещены советские военные базы. 17 июня1940 года СССР 

предъявляет прибалтийским государствам ультиматум, требуя отставки недружественных 

СССР правительств и согласия на ввод дополнительного контингента советских войск. В 

сложившейся обстановке прибалтийские правительства вынуждены принять это 

требование. После этого в условиях значительного советского военного присутствия, 

проводятся выборы в верховные органы власти. 21 июля 1940 года вновь избранные 

парламенты Латвии, Литвы и Эстонии направляют Верховному Совету СССР прошения о 

вступлении в Советский Союз.  

Советско-германские договоры 1939 года – 23 августа, о ненападении (в 

литературе – «пакт Молотова- Риббентропа»); секретный протокол к договору 

устанавливал разграничение «сфер интересов» сторон (СССР: Прибалтика, Восточная 

Польша, Финляндия, Бессарабия и Северная Буковина). Вслед за заключением договора 

Германия напала на Польшу, развязав Вторую мировую войну, а СССР присоединил 

территории, обозначенные в его «сфере интересов» (кроме Финляндии);  

28 сентября, «О дружбе и границе», провёл размежевание между СССР и Германией, 

закрепил ликвидацию польского государства. 

Ставка Верховного Главнокомандования(СВГК) – чрезвычайный орган высшего 

военного управления, осуществлявший в годы Великой Отечественной войны 

стратегическое руководство Советскими Вооруженными Силами. Создана 

постановлением СНК СССР и ЦК ВКП (б) 23 июня 1941 года и первоначально 

именовалась Ставкой Главного Командования Вооруженных Сил СССР. 10 июля 1941 

года переименована в Ставку Верховного Командования, а 8 августа 1941 года – в Ставку 

Верховного Главнокомандования. С 10 июля 1941 года её председателем стал И.В. 

Сталин. 17 февраля 1945 года постановлением Государственного комитета обороны СВГК 

была определена в составе: И.В. Сталин (председатель), Г.К. Жуков, А.М. Василевский, 
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А.И. Антонов, Н.А. Булганин, Н.Г. Кузнецов. При Ставке существовал институт 

постоянных советников. 

Ставка фюрера (ОКВ) – Верховное командование вермахта, подчинённое 

непосредственно верховному главнокомандующему страны – Адольфу Гитлеру, и 

называемое поэтому ставкой фюрера. 

Одновременно в составе ставки был создан отдел, названный штабом оперативного 

руководства. В него входил отдел национальной обороны (отдел «Л» – оперативный 

отдел) и отдел связи. До 8 августа 1940 года этот отдел назывался не штабом, а 

оперативным управлением вооруженных сил. Начштаба оперативного руководства 

подчинялся непосредственно начштаба ОКВ и отвечал за все упомянутые отделы. На 

начало войны начштаба ставки был В. Кейтель. Кроме того, каждый род войск имел свой 

штаб (ОКХ, ОКЛ, ОКМ), начальника штаба, главнокомандующего, которые подчинялись 

начальнику штаба оперативного руководства вермахта, а тот в свою очередь начальнику 

штаба ставки во главе которого находился Гитлер, как верховный главнокомандующий.  

Третий рейх – неофициальное название Германской империи с 24 марта1933 по 23 

мая1945 года. Прекратил существование 23 мая после ареста правительства Карла Дёница.  

Фюрер – слово, означающее «вождь», «лидер». Как правило, используется в качестве 

обозначения Адольфа Гитлера, официально носившего этот титул. В Третьем Рейхе слово 

«фюрер» являлось составной частью названий различных званий и должностей (например, 

штурмбанфюрер, группенфюрер и т.д.) 

Центральный штаб партизанского движения (ЦШПД) – орган Ставки ВГК, 

осуществлявший непосредственное стратегическое руководство боевой деятельностью 

партизан, – начальник штаба П.К. Пономаренко. Создан 30 мая 1942 года, действовал до 

начала 1944 года.  

 

Персоналии: 

Василевский Александр Михайлович (1895–1977), советский военачальник, 

Маршал Советского Союза (1943 г.). В годы Великой Отечественной войны А.М. 

Василевский в качестве начальника Генерального штаба (1942 – 1945 гг.). С февраля 1945 

года командовал 3-м Белорусским фронтом, руководил штурмом Кёнигсберга. В 1945 

году главнокомандующий советскими войсками на Дальнем Востоке в войне с Японией.  

Гитлер Адольф (1889 – 1945), фюрерНационал-социалистической немецкой рабочей 

партии с 29 июля 1921 года, рейхсканцлернационал-социалистической Германии c 31 

января 1933 года, рейхспрезидент Германии с 2 августа 1934 года, верховный 

главнокомандующий вооружёнными силами Германии во Второй мировой войне. 

Де Голль Шарль (1890 – 1970), президент Франции. В годы Второй мировой войны 

основал в Лондоне движение «Свободная Франция». После высадки англо-американских 

войск в Северной Африке в июне 1943 года в Алжире был создан Французский комитет 

национального освобождения (ФКНО). Де Голль становится его председателем. В июне 

1944 года ФКНО был переименован во Временное правительство Французской 

республики.  

Гудериан Хайнц Вильгельм (1888– 1954), генерал-полковник (1940) германской 

армии, военный теоретик. С июня 1940 года командующий 2-й танковой группой. В 

декабре 1941 года за поражение под Москвой снят с должности. С марта 1943 года 

генерал-инспектор танковых войск. С июля 1944 года по март 1945 года начальник 

Генерального штаба сухопутных войск. 

Жуков Георгий Константинович (1896 – 1974), советский военачальник, Маршал 

Советского Союза (1943 г.). В годы Великой Отечественной войны был начальником 

генерального штаба (до августа 1941), членом Ставки ВГК (с августа 1942 – первый 

заместитель наркома обороны СССР и заместитель Верховного Главнокомандующего), 

одновременно, командовал фронтами: Резервным, Ленинградским, 
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Западным(одновременно был главкомом Западного направления), 1-м Украинским, 1-м 

Белорусским.  

Кейтель Вильгельм (1882 – 1946), генерал-фельдмаршал (1940 г.) германской 

армии. С февраля 1938 года до 8 мая 1945 года начальник штаба верховного 

главнокомандования вооруженными силами Германии (ОКВ). 8 мая 1945 года подписал 

акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. На Нюрнбергском процессе 

приговорён к смертной казни.  

Кожедуб Иван Никитович (1920 – 1991), лётчик-истребитель, маршал авиации 

(1985). Трижды Герой Советского Союза (1944, 1944, 1945 гг.).Самый результативный 

советский ас. В Великую Отечественную войну провёл 120 воздушных боёв; лично сбил 

62 немецких самолёта.  

Космодемьянская Зоя Анатольевна (1923 – 1941), партизанка, Герой Советского 

Союза (1942, посмертно). Добровольно ушла в партизанский отряд, разведчица. Повешена 

гитлеровцами в деревне Петрищево (Московская область). 

Кузнецов Николай Герасимович(1904 – 1974), советский флотоводец, Адмирал 

Флота Советского Союза (1955 г.). В 1939 – 1947 и 1951–1955 годах возглавлял советский 

ВМФ.  

Лавринко Дмитрий Фёдорович (1914 – 1941) советский танкист, старший 

лейтенант. Герой Советского Союза (1990, посмертно). Самый результативный советский 

танковый ас, уничтожил 52 гитлеровских танка.  

Маннергейм Карл Густав (1867-1951), президент Финляндии. В советско-финской 

войне 1939 – 1940 годов был главнокомандующим армии Финляндии. Сумел добиться 

сохранения суверенитета Финляндии, заключив сепаратный мир с СССР в сентябре 1944 

года.  

Маринеско Александр Иванович (1913 – 1963), советский моряк-подводник, 

капитан 3-го ранга. Герой Советского Союза (1990, посмертно). В Великую 

Отечественную войну, командуя подводной лодкой «С-13», 30 января 1945 года потопил в 

районе Данцигской бухты германский суперлайнер «Вильгельм Густлов», имевший на 

борту свыше 5 тыс. солдат и офицеров, в том числе около 1300 подводников, и 10 февраля 

– вспомогательный крейсер «Генерал Штойбен» (свыше 3 тыс. солдат и офицеров). 

Гитлер объявил его своим личным врагом. 

Матросов Александр Матвеевич (1924 – 1943), советский пехотинец, рядовой. 

Герой Советского Союза (1943, посмертно). 27 февраля 1943 года в бою у деревни 

Чернушки (Псковская область) своим телом закрыл амбразуру немецкого дзота. Этот 

подвиг стал символом мужества и воинской доблести, бесстрашия и любви к Родине. 

Муссолини Бенито (1883-1945), премьер-министр Италии. Лидер итальянских 

фашистов. В 1922 году занял пост премьер-министра и министра иностранных дел и 

вскоре стал фактическим правителем Италии. 25 июля 1943 года за отправлен в отставку и 

арестован, 23 сентября 1943 года возглавил марионеточное правительство республики 

Сало. Был схвачен партизанами, расстрелян, а затем повешен 28 апреля 1945 года. 

Паулюс Фридрих (1890 – 1957), генерал-фельдмаршал (1943 г.) германской армии. 

Один из главных составителей плана нападения на СССР («плана Барбаросса»). В 1942 

году осуществлял общее руководство наступлением на Сталинград, руководил обороной 

немецких войск в «котле». 31 января 1943 года сдался в плен советским войскам, в 1944 

году вступил в антифашистский Союз немецких офицеров, а затем в Национальный 

комитет Свободной Германии. 

Рузвельт Франклин Делано (1882-1945), 32-й президент США. В годы Второй 

мировой войны – президент США, добился принятия закона о «ленд-лизе», на Ялтинской 

конференции (1945) настаивал на объявлении СССР войны Японии, активно содействовал 

учреждению ООН. 

Тимошенко Семён Константинович (1895 – 1970), советский военачальник, 

Маршал Советского Союза (1940 г.). В мае 1940 – июле 1941 года народный комиссар 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/1904
http://ru.wikipedia.org/wiki/1974
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1955
http://ru.wikipedia.org/wiki/1939
http://ru.wikipedia.org/wiki/1947
http://ru.wikipedia.org/wiki/1951
http://ru.wikipedia.org/wiki/1955
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9C%D0%A4_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1904
http://ru.wikipedia.org/wiki/1974
http://ru.wikipedia.org/wiki/1945
http://ru.wikipedia.org/wiki/1924
http://ru.wikipedia.org/wiki/1943
http://ru.wikipedia.org/wiki/1945
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://slovari.yandex.ru/dict/krugosvet/article/krugosvet/4/1005204.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/1895
http://ru.wikipedia.org/wiki/1970
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1940


64 

 

обороны СССР. В годы Великой Отечественной войны С.К. Тимошенко был 

председателем Ставки Главного командования, главнокомандующим войсками Западного 

и Юго-Западного направлений, командовал рядом фронтов. С марта 1943 до конца войны 

был представителем Ставки Верховного командования и осуществлял координацию 

действий ряда фронтов.  

Хирохито Сёва (1901 – 1989), император Японии (1926 – 1989 гг.). В годы Второй 

мировой войны – император Японии.  

Черчилль Уинстон Леонард Спенсер (1874-1965), британский государственный 

деятель и литератор, лауреат Нобелевской премии 1953 года по литературе. В годы 

Второй мировой войны – премьер-министр Великобритании. 

 

Тема 13. Советский Союз в 1950-х – начале 1960-х годов в условиях 

противоборства сверхдержав 

 

Основные термины и понятия: 

Варшавский договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи – был создан 

для осуществления военного сотрудничества социалистических стран в противовес 

НАТО, в мае 1955 г. В него вошли СССР, Польша, Чехословакия, ГДР, Венгрия, Румыния, 

Болгария, Албания. 

XX съезд КПСС прошелвфеврале 1956 г., сформулировал ряд новых положений: о 

необходимости разрядки международной напряженности, о возможности мирного 

сосуществования, о возможном многообразии перехода к социализму в различных 

условиях. В докладе Хрущева «О культе личности и его последствиях»содержались 

сведения, собранные комиссией Поспелова о массовых репрессиях 1930–40-х гг. Причины 

этих репрессий связывались с культом личности Сталина, с негативными чертами его 

характера, с отступлениями от «марксистско-ленинского понимания роли личности в 

истории». Доклад, зачитанный на собраниях партийных организаций, положил начало 

переменам в общественном сознании и процессу «управляемой десталинизации». 

ХХII съезд КПСС, прошел воктябре 1961 г. – принял новую (третью) программу 

КПСС. В ней давалось теоретическое обоснование, и намечались конкретные этапы 

построения в СССР коммунизма к 1980 г. Для этого предстояло решить следующие 

задачи: построить материально-техническую базу коммунизма (обеспечив самый высокий 

в мире жизненный уровень); перейти общественному самоуправлению; сформировать 

нового, всесторонне развитого человека. 

Десталинизация – разоблачение культа личности И.В. Сталина, начатое секретным 

докладом Н.С. Хрущева на ХХ съезде КПСС. 

Карибский кризис –реальная угроза начала ядерной войны. Компромисс Хрущева и 

Дж. Кеннеди. В 1962 г. СССР начал размещать ядерное оружие на Кубе, где победила 

антиимпериалистическая революция во главе с Ф. Кастро. В ответ на это президент США 

Джон Кеннеди объявил полную военно-морскую блокаду острова. Возникла угроза 

прямого военного столкновения СССР и США, в том числе ядерного. В последний 

момент кризис был преодолен, СССР согласился вывезти ядерное оружие с Кубы под 

гарантию ненападения США на Кубу. 

Комитет государственной безопасности (КГБ) СССР, орган  при Совете Министров 

СССР (создан в марте 1954 г.), ознаменовав завершающий этап перестройки карательных 

органов после смерти Сталина. Провозглашалось, что этот орган создан на новой основе 

по сравнению с НКВД–МГБ, в самом названии подчеркивалось, что он является 

государственным органом, не подчиняется высшему партийному руководству. Однако на 

практике председатель КГБ являлся членом Политбюро ЦК КПСС. Помимо собственных 

функций обеспечения безопасности страны, КГБ сохранил функции тайной полиции, 

контроля за обществом и репрессивного органа, хотя времена ГУЛАГа ушли в прошлое. 

http://slovari.yandex.ru/dict/krugosvet/article/krugosvet/6/1009226.htm
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КГБ имел широкую агентурную сеть за рубежом, оказывал влияние на внешнюю 

политику государства. КГБ ушел в прошлое весте с распадом СССР. 

Культ личности – чрезмерное возвеличивание кого-либо, обожествление. 

Мировая система социализма» – понятие, использовавшееся в 1949-1991 гг. для 

обозначения государств, правительства которых провозгласили курс на создание и 

совершенствование социалистического общества. В действительности это были страны, 

основу экономики которых составлял государственный капитализм или же 

государственный феодализм. 

НАТО – Североатлантический военный блок. Создан в 1949 г. 

«Оттепель»– период в жизни СССР, получивший название по одноименному роману 

И. Эренбурга, положившее начало формированию нового общественного сознания, 

относительно свободного от догм и идеологических стереотипов. 

Совет народного хозяйства (Совнархоз, СНХ) – коллегиальные органы управления 

промышленностью и строительством в экономических и административных районах (эти 

районы совпадали с областями, краями и автономными республиками) в 1957 – 1965 гг.. 

Введение совнархозов означало переход от вертикального управления через министерства 

к территориальному. Главная задача – обеспечить комплексное индустриальное развитие 

территорий СССР. 

Совет Экономической безопасности (СЭВ) – организация, существовавшая с 1949 по 

1991 г. Регулировала экономическую политику стран Восточной Европы, входивших в 

«мировую систему социализма». 

Третья программа КПСС – в 1959 г. состоялся ХХI съезд КПСС, который сделал 

вывод о полной и окончательной победе социализма в СССР и объявил о начале 

развернутого строительства коммунизма.  

«Холодная война» – экономическое, политическое и идеологическое 

противоборство между странами, входящими в НАТО, и «мировой системой социализма». 

Была развязана США и имела своей целью установление ими мировой гегемонии. 

Целина – на февральском Пленуме ЦК КПСС было принято решение об освоении 

целинных и залежных земель в Северном Казахстане, на юге Урала и Западной Сибири, в 

Алтайском крае, что означало продолжение развития сельского хозяйства по 

экстенсивному пути, т.е. за счет освоения новых территорий, а не улучшения обработки 

земли. Если вначале удалось собрать огромный урожай и временно решить зерновую 

проблему в стране, то из-за нарушения агротехники уже с конца 1950-х гг. в этих районах 

началась эрозия почв и падение сборов зерна. 

 

Персоналии: 

Гагарин Юрий Алексеевич (1934 – 1968) – советский летчик космонавт первый в 

мире человек, совершивший полет в космос. 

Маленков Георгий Максимилианович (1902 – 1988)–советский государственный и 

партийный деятель, в 1946 – 1957 гг. – член Политбюро, с 1939 по 1946 г. – секретарь ЦК 

КПСС, в 1946 – 1953 гг.– заместитель Председателя, а с 1953 по 1955 гг.– Председатель 

Совета Министров СССР. 

Каганович Лазарь Моисеевич (1893 – 1991) – советский государственный и 

партийный деятель, занимал ряд должностей в правительстве, в 1957 г. Участвовал в 

попытке отстранения Хрущева от власти. 

Молотов (Скрябин) Вячеслав Михайлович (1890 – 1986), государственный, 

политический деятель. В 1921-30 годы секретарь ЦК ВКП (б), в 1930 – 1941 годы 

председатель, в 1941 – 1957 годы первый заместитель СНК СССР. В 1939 – 1949 и 1953 – 

1956 годы нарком, министр иностранных дел СССР. С 1957 года посол в МНР.  

Пастернак Борис Леонидович (1890 – 1960) – поэт, автор лирических 

стихотворений и романа «Доктор Живаго», лауреат Нобелевской премии. 



66 

 

Хрущев Никита Сергеевич (1894 – 1971)–советский государственный и партийный 

деятель, с 1938 г. Кандидат в члены политбюро ЦК КПСС. С 1939 по 1964 г. Член 

Политбюро ЦК КПСС, в 1953 – 1964 гг.– Первый секретарь ЦК КПСС, в 1958 – 1964 гг.– 

Председатель Совета Министров СССР. 

 

Тема: 14. Советско - коммунистическая система в 1960-х –1980-х годах: 

проблемы развития и мировой опыт 

 

Основные термины и понятия 

Волюнтаризм – политика, проводимая волевыми методами без учета реальных 

возможностей и объективных условий для её реализации. 

Конституция «развитого социализма» – закрепление монопольного положения 

КПСС в советской политической системе. Роль партии определялась как «руководящей и 

направляющей силы советского общества», «ядра политической системы» (6 статья 

Конституции). 

Коррупция – использование должностными лицами своего служебного положения в 

корыстных целях ради личного обогащения. К формам коррупции относятся: 

взяточничество, подкуп, протекция, лоббирование. 

Концепция «развитого социализма» – отказ от утопической идеи о скором 

переходе к коммунизму и отмирании государства. Новая концепция давала возможность 

пропагандировать новые достижения «самого передового» строя, выдвигать новые 

социальные цели без указания сроков их достижения. 

Номенклатура – перечень должностных лиц, назначаемых, утверждаемых, 

замещаемых вышестоящими органами власти. 

Партократия – политический строй, при котором верховная политическая 

государственная власть (законодательная, исполнительная и судебная) фактически 

сосредоточена в руках единственной партии, встроенной в государственную систему, а 

вернее – в руках партийной бюрократии.  

Ресталинизация (неосталинизм) – отход от политики десталинизации и критики 

культа личности Сталина, возврат к некоторым элементам сталинизма в идеологии, 

культуре, общественной жизни. 

Диссидент – человек, придерживающийся идеологии, мировоззрения, не 

совпадающих с господствующими в государстве; лицо, принадлежащее к внесистемным 

политическим институтам, организациям, конфессиям, находящимся в оппозиции к 

существующей политической или религиозной системе. 

Теневая экономика – сфера производства и распределения, находящаяся вне 

действующих законов и по этой причине имеющая криминальный характер. 

 

Персоналии: 

Андропов Юрий Владимирович (1914–1984) – партийный и государственный 

деятель, с 1967 по 1982 г. – председатель КГБ СССР, с 1982 по 1984 г. – Генеральный 

секретарь ЦК КПСС.  

Брежнев Леонид Ильич (1906–1982) – советский партийный и государственный 

деятель, с 1964 по 1982 г.– Генеральный секретарь ЦК КПСС, с 1977 по 1982 г.– 

Председатель Верховного Совета СССР.  

Высоцкий Владимир Семенович (1938–1980) – актер, поэт, бард. 

Ефремов Олег Николаевич (1927–2002) – актер, один из создателей и режиссер 

театра «Современник» (с 1956 г), МХАТа (с 1970 г). 

Косыгин Алексей Николаевич (1904–1980) – советский государственный деятель, с 

1964 по 1980 гг. – Председатель совета Министров СССР. 

Любимов Юрий Петрович (р. 1917 г.) – актер, главный режиссер Театра на Таганке. 
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Сахаров Андрей Дмитриевич (1921–1989) – советский физик, академик (с 1953 г.), 

активный деятель правозащитного движения. 

Солженицын Александр Исаевич (р.1918 г.) – получил известность как писатель-

диссидент, лауреат Нобелевской премии. 

Твардовский Александр Трифонович (1910–1971) – поэт, главный редактор 

журнала «Новый мир». 

Черненко Константин Устинович (1911–1985) – советский партийный деятель, с 

1984 по 1985 г. – Генеральный секретарь ЦК КПСС. 

 

Тема 15. СССР в период перестройки и новые взгляды на мировое развитие 

 

Основные термины и понятия: 

Верховный Совет СССР – высший законодательный орган в СССР, с 1936 по 1989 

г., избираемый всенародным голосованием. Состоял из двух палат: Совета Союза и 

Совета Национальностей. С 1989 по 1993 г. Верховный Совет СССР избирался Съездом 

народных депутатов СССР. 

Гласность – открытость, доступность информации о деятельности учреждений, 

организаций, должностных лиц и т.п. для общественного ознакомления, обсуждения. 

Гласность один из принципов перестройки. В более широком смысле этого слова, 

гласность – синоним свободы слова. 

Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП) – 

высший орган власти, созданный путчистами 18 августа 1991 г. во время попытки 

государственного переворота. В состав ГКЧП вошли О.Д. Бакланов, В.А. Крючков, В.С. 

Павлов, Б.К. Пуго, В.А. Стародубцев, А.И. Тизяков, Д.Т. Язов и Г.И. Янаев. Последний 

провозгласил себя исполняющим обязанности Президента СССР. Путчисты изолировали 

М.С. Горбачева, находившегося на отдыхе в Крыму, объявили в стране военное 

положение и ввели в Москву войска. Однако Совет Министров и президент РСФСР Б.Н. 

Ельцин отказались подчиниться ГКЧП и объявили все его действия незаконными. Вокруг 

Дома Советов («Белого дома») выросли баррикады. В ночь на 21 августа перешедшие на 

сторону путчистов войска попытались прорваться к «Белому дому», в результате чего 

погибли 3 человека. Попытка штурма провалилась. 22 августа путчисты были арестованы, 

Б.К. Пуго застрелился. Провал ГКЧП означал полный крах коммунистического режима в 

России. 

Государственный суверенитет – верховенство государства в пределах собственных 

границ и его самостоятельность в международных делах. Государственный суверенитет не 

допускает постороннего вмешательства.  

Конфедерация – союз государств, сохраняющих самостоятельность и 

объединяющихся лишь для координации своей политики, преимущественно военной, 

таможенной и внешней. 

«Мировая система социализма» – понятие, использовавшееся в 1949-1991 гг. для 

обозначения государств, правительства которых провозгласили курс на создание и 

совершенствование социалистического общества. В действительности это были страны, 

основу экономики которых составлял государственный капитализм или же 

государственный феодализм. 

«Перестройка» – термин, вошедший в широкое употребление с середины 80-х гг. ХХ 

века и обозначавший курс на реформирование тоталитарной системы в СССР. Политика 

«перестройки», начатая частью руководства КПСС во главе с М.С. Горбачевым, привела к 

значительным переменам в жизни страны и мира в целом. К концу 1980-х – началу 90-х 

гг. в результате противоречий и непоследовательности в осуществление «перестройки» 

произошло обострение кризиса во всех сферах жизни общества.   

Приватизация – передача объектов государственной собственности в собственность 

отдельных лиц и корпораций. 
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Проект «500 дней» Г.А. Явлинского и С.С. Шаталина – экономический проект, 

разработанный учеными-экономистами Г.А. Явлинским и С.С. Шаталиным, 

предусматривавший приватизацию и установление свободных рыночных цен.  

Собственность – форма присвоения материальных благ, характеризующаяся правом 

владеть, пользоваться и распоряжаться материальными ценностями. Различаются личная 

и частная собственность. 

Совет Экономической взаимопомощи (СЭВ) – организация, существовавшая с 1949 

по 1991 г. Регулировала экономическую политику стран Восточной Европы, входивших в 

«мировую систему социализма». 

Советы – органы народной власти, возникшие в 1917 г. Первая Советская 

Конституция 1918 г. Ограничила права крестьян в пользу рабочих. В годы Гражданской 

войны Советы превратились в диктатуру партии большевиков, а диктатура партии 

выродилась в диктатуру вождей. На протяжении несколько десятилетий советская система 

являлась формой политической организации государственного капитализма в нашей 

стране. Была ликвидирована Указом президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина 26 

октября 1993 г. 

Социализм – общественный строй, который, по мнению его сторонников, должен 

прийти на смену капитализму. Его характерные черты: общественная собственность на 

средства производства, отсутствие эксплуатации и эксплуататорских классов, полная 

демократия и использование в сфере распределения принципа: от каждого по способности 

– каждому по труду. 

Талонная система – система нормированного распределения продуктов, 

существовавшая в последние годы Советской власти. 

Теневая экономика – сфера производства и распределения, находящаяся вне 

действующих законов и по этой причине имеющая криминальный характер. 

Тоталитаризм – политическая система, для которой характерна авторитарная 

система управления, осуществляющая контроль над всеми сферами общества.  

Частная собственность – разновидность собственности, отличительная особенность 

которой состоит в том, что она является инструментом перераспределения избыточного 

продукта. Различают индивидуальную, корпоративную и государственную частную 

собственность. 

Федерация – союз государств, характеризующийся тем, что отдельные субъекты 

федерации ограничивают свой суверенитет и передают некоторые свои права 

федеральным органам управления, результатом чего является существование 

общефедеральных органов законодательной, исполнительной и судебной власти. 

Фермер – человек, занимающийся сельскохозяйственным производством, 

ориентированным на рынок.  

Элита – властное меньшинство, узкий круг лиц, концентрирующих в своих руках 

рычаги экономической, политической и духовной власти. 

Эмигрант – человек, добровольно или вынуждено покинувший свою страну и 

живущий за ее пределами. 

Эмиссия – выпуск в обращение бумажных денег и ценных бумаг (акций, облигаций). 

 

Персоналии: 

Айтматов Чингиз (р.1928) – советский писатель, лауреат Ленинской премии, автор 

романа «Буранный полустанок» и др. произведений. 

Андропов Юрий Владимирович (1914–1984) – партийный и государственный 

деятель, с 1967 по 1982 г. – председатель КГБ СССР, с 1982 по 1984 г. – Генеральный 

секретарь ЦК КПСС.  

Булгаков Михаил Афанасьевич (1891– 1940) – писатель, автор романа «Мастер и 

Маргарита» и др. произведений. 

Вознесенский Андрей Андреевич (р.1933) – поэт. 
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Горбачев Михаил Сергеевич (р.1931) – партийный и государственный деятель, в 

1970 – 1978 гг. – первый секретарь Ставропольского крайкома КПСС, а в 1978 – 1985гг. – 

секретарь ЦК КПСС (курировал сельское хозяйство), с 1985 – 1990 гг. – Председатель 

Верховного Совета СССР, в 1990 – 1991 гг. – Президент Советского Союза. С его именем 

связана «перестройка», завершившаяся ликвидацией СССР. 

Евтушенко Евгений Александрович (р.1933) – поэт. 

Ландау Лев Давидович (1908 – 1968) – выдающийся советский физик, лауреат 

Нобелевской премии. 

Пастернак Борис Леонидович (1890 – 1960) – поэт, автор лирических 

стихотворений и романа «Доктор Живаго», лауреат Нобелевской премии. 

Солженицын Александр Исаевич (р.1918) – получил известность как писатель-

диссидент, лауреат Нобелевской премии. 

Тарковский Андрей Арсеньевич (1932 – 1986) – советский кинорежиссер, автор 

кинофильмов «Андрей Рублев», «Солярис», «Зеркало», «Сталкер» и др. 

Твардовский Александр Трифонович (1910 – 1971) – советский поэт, главный 

редактор журнала «Новый мир». 

Цветаева Марина Ивановна (1894 – 1941) – поэтесса, с 1922 по 1939 гг. находилась 

в эмиграции, покончила жизнь самоубийством. 

Черненко Константин Устинович (1911 – 1985) – советский партийный деятель, с 

1984 по 1985 г. – Генеральный секретарь ЦК КПСС. 

Шолохов Михаил Александрович (1905 – 1984) – советский писатель, автор 

романов «Тихий Дон», «Поднятая целина», лауреат Нобелевской премии.  

Шостакович Дмитрий Дмитриевич (1906 – 1975) – советский композитор, автор 13 

симфоний, а также опер, балетов и музыки к кинофильмам. 

Явлинский Григорий Алексеевич (р.1952) – государственный и общественный 

деятель, руководитель общественно-политического объединения «Яблоко», депутат 

Государственной Думы. 

Зюганов Геннадий Андреевич (р.1944) – Генеральный секретарь ЦК 

Коммунистической партии Российской Федерации, депутат Государственной думы. 

Ельцин Борис Николаевич (1931 – 2007) – партийный и политический деятель, с 

1976 по 1985 г. первый секретарь Свердловского обкома КПСС, в 1985 – 1987 гг. – 

секретарь ЦК КПСС и секретарь МК КПСС, в 1986 – 1988 гг. кандидат в члены 

Политбюро ЦК КПСС, в 1990 – 1999 гг. – Президент Российской Федерации. 

Капица Петр Леонидович (1894 – 1984) – выдающийся советский физик, лауреат 

Нобелевской премии. 

Примаков Евгений Максимович (р.1929) – советский ученый, академик, в 1989 – 

1990 гг. – Председатель Совета Союза Верховного Совета СССР, с декабря 1991 по январь 

1996 гг. – руководитель внешней разведки, с января 1996 по сентябрь 1998 гг. – министр 

иностранных дел, с сентября 1998 по май 1999 гг. – премьер-министр Российской 

Федерации. 

Рыбкин Иван Петрович (р.1946) – в 1994 – 1996 г. – председатель Государственной 

думы. 

Свиридов Георгий Васильевич (1915 – 1998) – советский композитор, автор 

«Патетической оратории», вокально-симфонической поэмы «Памяти Сергея Есенина» и 

др. произведений. 

Сахаров Андрей Дмитриевич (1921 – 1989) – советский физик, академик (с 1953 г.), 

активный деятель правозащитного движения. 

 

 

Тема 16. Современная Россия: проблемы модернизации 

 

Основные термины и понятия: 
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Деномина́ция –изменение нарицательной стоимости денежных знаков с целью 

стабилизации валюты или упрощения расчётов. При деноминации денежные знаки 

прежних выпусков обмениваются на новые, более крупные денежные единицы; 

соответственно пересчитываются цены, тарифы и заработная плата. В Российской 

Федерации в 1998 г. была проведена деноминация в соотношении 1000:1. 

«Шоковая терапия» – система мер (отказ от регулирования цен, снижение ввозных 

таможенных тарифов, введение свободного хождения иностранных валют, понижение 

реальной заработной платы и пенсий, аннулирование внутреннего долга), с помощью 

которых было осуществлено форсированное перераспределение национального богатства 

страны, повлекшее за собою резкое увеличение эксплуатации населения и столь же резкое 

снижение уровня его жизни. 

Валютная интервенция – искусственный выброс валюты на денежный рынок с 

целью поддержания или же изменения ее курса. 

Ваучер – документ, который формально предоставил каждому гражданину 

Российской Федерации право на часть государственной собственности, а в 

действительности позволил за бесценок скупить большую часть национального богатства 

страны (за исключением земли) небольшой кучке отечественной компрадорской 

буржуазии и иностранному финансово-промышленному капиталу. 

Товарная интервенция – наполнение внутреннего рынка импортными товарами в 

ущерб национальной промышленности и сельскому хозяйству. 

Приватизация – передача объектов государственной собственности в собственность 

отдельных лиц и корпораций. 

Программа реформ правительства «Развитие реформ и стабилизации 

российской экономики 1993 – 1995» – политика в результате реализации, которой страна 

вошла в тяжелейшую фазу кризиса. Ограниченное вмешательство государства в 

экономические сферы, курс на построение рыночной экономики, развитие 

предпринимательства, снижение налогов, подогревание конкуренции – все эти 

положительные стороны реформы привели на деле к колоссальным хищениям и 

злоупотреблениям на местах.  

Республика – форма правления, при которой высшие должностные лица избираются. 

Различаются президентская республика, в которой решающую роль играет президент, и 

парламентская, в которой главную роль играет парламент. 

Федеральное Собрание – согласно Конституции Российской Федерации 1993 г., 

парламент – представительный и законодательный орган. Состоит из двух палат – Совета 

Федерации и Государственной думы. 

Государственная Дума – 1) законосовещательное представительное учреждение 

(1906–1917 гг.). Формально продолжала существовать до 6 октября 1917, когда была 

распущена Временным правительством. 2) Согласно Конституции Российской Федерации 

1993, одна из двух законодательных палат Федерального Собрания. Выборы в 

государственную думу по партийным спискам.  

Совет Федерации – верхняя палата Федерального Собрания – парламента РФ. 

Согласно Конституции РФ в Совет Федерации входят по два представителя от каждого 

субъекта РФ: по одному от представительного и исполнительного органов 

государственной власти. 

Конкретный порядок формирования Совета Федерации установлен Федеральным 

законом "О порядке формирования Совет Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации" от 5 августа 2000 г. В соответствии с этим законом член Совет Федерации – 

представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти 

субъекта РФ избирается этим органом на срок полномочий последнего, а при 

формировании законодательного (представительного) органа субъекта РФ путем ротации 

– на срок полномочий однократно избранных депутатов этого органа. Член Совета 

Федерации – представитель от двухпалатного законодательного (представительного) 

http://slovari.yandex.ru/dict/jurid/article/jur3/jur-6491.htm
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органа государственной власти субъекта РФ избирается поочередно от каждой палаты на 

половину срока полномочий соответствующей палаты. Представитель в Совет Федерации 

от исполнительного органа государственной власти субъекта РФ назначается высшим 

должностным лицом субъекта РФ (руководителем высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта РФ) на срок его полномочий. Указ (постановление) о 

назначении в 3-дневный срок направляется в законодательный (представительный) орган 

субъекта РФ и вступает в силу, если на очередном или внеочередном заседании этого 

органа 2/3 от общего числа его депутатов не проголосуют против назначения данного 

представителя в Совет Федерации от исполнительного органа государственной власти 

субъекта РФ. Совет Федерации участвует в законодательной деятельности путем 

рассмотрения (с последующим одобрением или отклонением) федеральных законов, 

принятых Государственной Думой, а также путем совместного с Государственной Думой 

принятия федеральных конституционных законов. Кроме того, к ведению Совет 

Федерации относятся: утверждение границ между субъектами РФ, утверждение указов 

Президента РФ о введении военного или чрезвычайного положения, решение вопроса о 

возможности использования Вооруженных Сил РФ за пределами территории РФ, 

назначение выборов Президента РФ, отрешение Президента РФ от должности, назначение 

на должность судей КС РФ, ВС РФ и ВАС РФ, назначение на должность и освобождение 

от должности Генерального прокурора РФ, заместителя Председателя Счетной палаты и 

половины состава ее аудиторов. 

Импичмент – особый порядок судопроизводства по делам о преступлениях высших 

должностных лиц, который предусматривает решение вопроса о привлечении их к 

ответственности нижней палатой парламента, а рассмотрение самого дела – верхней 

палатой. 

Конституция – основной закон государства, предусматривающий участие населения 

страны через парламент в выработке и принятии законов, а также в контроле над 

исполнительной властью. 

Референдум - обращение непосредственно к избирателям для решения 

законодательного или иного государственного вопроса. 
Либерализм – первоначально «свободомыслие», позднее – политическое течение, 

объединяющее сторонников буржуазных свобод и парламентского строя. 

Декларация – официальное провозглашение государством, партией, международными, 

межгосударственными организациями основных принципов (например, декларация прав); 

объявление, заявление частного лица или организации. 

Персоналии: 

Гайдар Егор Тимурович (р.1956) – экономист, внук писателя Аркадия Гайдара, в 

1992 г. фактически исполнял обязанности главы правительства Российской Федерации, с 

его именем связано осуществление так называемой «шоковой терапии». 

Кириенко Сергей Владиленович (р.1962) – бывший комсомольский работник, с 

марта по август 1998 г. – премьер-министр Российской Федерации. 

ЛебедьАлександр Иванович (1950 – 2002) – военный, принимал участие в 

операциях в «горячих точках» на территории СССР. В 1990 г. Лебедь стал делегатом 

ХХVIII съезда КПСС и учредительного съезда Российской компартии. Был избран членом 

ЦК РКП. В августе 1991 г. во время неудавшейся попытки государственного переворота 

участвовал в организации охраны здания Верховного Совета РСФСР в Москве («Белого 

Дома»). 18 июня 1996 г. Указом Президента РФ Бориса Ельцина Александр Лебедь 

назначен секретарем Совета безопасности и помощником президента РФ по национальной 

безопасности. 25 июня 1996 г. назначен председателем Комиссии по высшим воинским 

должностям, высшим воинским и высшим специальным званиям Совета по кадровой 

политике при Президенте. В ночь с 11 на 12 августа встретился в чеченском селе Старые 

Атаги с начальником штаба вооруженных формирований оппозиции Асланом 

http://slovari.yandex.ru/dict/jurid/article/jur1/jur-1300.htm
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Масхадовым и обсудил с ним свой план урегулирования ситуации в Чечне. 17 октября 

1996 г. освобожден от обязанностей секретаря Совета безопасности РФ и помощника 

президента по национальной безопасности. 17 мая 1998 года избран губернатором 

Красноярского края.  

Медведев Дмитрий Анатольевич (р. 1965) – выпускник ЛГУ. Первый заместитель 

председателя правительства РФ (2005-2008), председатель совета директоров ОАО 

«Газпром» (2000-2001, 2002-2008), бывший руководитель администрации Президента РФ, 

куратор совета по реализации национальных проектов. Действительный государственный 

советник РФ первого класса, член президиума координационного совета Российского 

союза юристов. Кандидат юридических наук, почетный доктор права юридического 

факультета Санкт-Петербургского государственного университета. Третий Президент 

Российской Федерации (избран 2 марта 2008 г., вступил в должность 7 мая 2008 года). 8 

мая 2012 года избран председателем Правительства Российской Федерации. 26 мая 2012 

года избран председателем партии «Единая Россия». 

Путин Владимир Владимирович (р.1952) – выпускник ЛГУ, с 1975 по 1990 г. во 

внешней разведке, с 1991 по 1995 гг. – заместитель А.А. Собчака на посту мэра Санкт-

Петербурга, в 1996-1997 гг. – первый заместитель управляющего делами Президента 

Российской Федерации, 1997 – 1998 гг. – заместитель руководителя администрации 

президента Российской Федерации, 1998-1999 гг. – председатель Федеральной службы 

безопасности, с 9 августа 1999 г. – Премьер-министр, с 31 декабря 1999 г. – исполняющий 

обязанности президента Российской Федерации, с 5 мая 2000 г. по 6 мая 2008 г. – 

Президент Российской Федерации. С 8 мая 2008 г. – Премьер министр. С 7 мая 2012 года. 

Действующий (четвёртый) Президент Российской Федерации. 

Степашин Сергей Вадимович (р.1952) – бывший директор Федеральной службы 

контрразведки, занимал посты министра юстиции и министра внутренних дел, в мае – 

августе 1999г. – премьер-министр Российской Федерации. 

Хасбулатов Руслан Имранович (р.1942) – экономист, в 1991–1993 гг. Председатель 

Верховного Совета Российской Федерации. 

Черномырдин Виктор Степанович (р. 1938) – премьер-министр Российской 

Федерации с декабря 1992 по март 1998 гг. и в августе-сентябре 1998 г. 
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Критерии оценивания ответов . 

1. «Отлично» ставится, если даны полные, ответы на поставленные вопросы; 

показана совокупность знаний по истории, доказательно раскрыты основные 

положения  (свободно оперирует понятиями, терминами, персоналиями, 

датами.); в ответе отслеживается четкая структура, выстроенная в логической 

последовательности; ответ изложен грамотным языком; на возникшие вопросы 

преподавателя даются четкие, конкретные ответы. 

2. «Хорошо» ставится, если даны полные,  ответы на поставленные вопросы, 

показано умение выделять существенные и несущественные моменты 

материала;  ответ четко структурирован, выстроен в логической 

последовательности, изложен грамотным языком; однако были допущены 

несущественные ошибки или неточности в определении понятий, персоналий, 

терминов, дат и др. 

3. «Удовлетворительно» ставится, если даны неполные ответы на поставленные 

вопросы, нарушены логика и последовательность изложения, допущены 

ошибки в изложении теоретического материала и употреблении терминов, 

персоналий, дат; речь неграмотная. 

4. «Неудовлетворительно» ставится, если даны неполные ответы  на 

поставленные вопросы, допущены существенные ошибки в теоретическом 

материале (фактах, понятиях, персоналиях), речь неграмотная, а также,   если 

показано  полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных 

умений и навыков. 

 

 

 

 

 

 


