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ВВЕДЕНИЕ 

 

Справочный материал, раскрывающий словарь терминов и 

понятий, поможет студентам более глубоко осмыслить содержание 

исторического процесса, отвечает требованиям федерального 

образовательного стандарта для высшей школы и составлен в 

соответствии с рабочей программой кафедры. Данное пособие может 

быть использовано для организации самостоятельной работы и имеет 

контрольно-обучающий характер.  
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Абсолютизм (неограниченный, безусловный) - форма 

правления, при которой монарх обладает неограниченной властью. 

Термин «абсолютизм» используется также для обозначения особой 

социально-политической системы в условиях перехода от 

средневековья к новому времени. Существенные признаки 

абсолютизма: концентрация законодательной, исполнительной и 

судебной власти в руках монарха; отмирание институтов сословно-

представительной монархии; создание разветвленного 

бюрократического аппарата, регулярной армии, полиции и 

возрастание роли силовых элементов в гражданской жизни. В России 

абсолютизм сложился в начале XVIII в. при Петре I; становление 

абсолютизма представляло длительный процесс и имело ряд 

особенностей: слабость российской буржуазии, борьба различных 

слоев господствующего класса за власть и влияние на нее в ходе 

политической централизации, неблагоприятные внешнеполитические 

условия, обострение социальных противоречий. 

Автономия – право самостоятельного управления какой-либо 

частью государства, закрепленное в общегосударственной 

Конституции. 

Авторитаризм – антидемократическая система власти, обычно 

сочетающаяся с личной диктатурой. 

«Автономизация» – один из вариантов поиска большевиками в 

1921-1922 гг. новых форм объединения советских республик. 

Автором проекта «автономизации» стал И. Сталин, сутью которого 

было предложение о вхождение в РСФСР на правах автономных 

республик Украины, Белоруссии, Азербайджана, Грузии и Армении. 

При образовании СССР был использован другой вариант – 

федеративный, т.е. добровольность объединения всех республик, их 

равноправность, свобода выхода из СССР. 

Автокефалия (автокефальная церковь) – в православии 

административно-самостоятельная церковь. Русская православная 

церковь стала автокефальной от Византийской церкви в 1453 г. после 

захвата турками-османами Константинополя. 

Аграрный вопрос – вопрос земельный, относящийся к 

землевладению, землепользованию. 

Адаптация – приспособление к условиям жизни в новой  

социокультурной среде. 



 

Администрирование – бюрократический метод управления 

посредством командования. 

Альтернатива – необходимость выбора между двумя или 

несколькими исключающими друг друга возможностями. 

Анархизм – общественное политическое течение, выступающее 

за уничтожения всякой государственной власти (в результате 

«самопроизвольного», стихийного бунта масс) и создание федерации 

мелких автономных ассоциаций производителей, отвергает 

политическую борьбу, партии. Главными идеологами были: 

П.Прудон, М. Бакунин, П. Кропоткин. 

Аннексия – насильственное присоединение, захват одним 

государством территории, принадлежащей другому государству или 

народу. 

Антанта (фран.- согласие) – союз Англии, Франции, России, 

заключенный в период 1904-1907 гг., направленный против 

Германии. 

Антисемитизм – одна из форм национальной нетерпимости, 

выражающаяся во враждебном отношении к евреям; часто выступает 

как характерная черта праворадикальных националистических 

идеологий и движений. 

Антоновщина – восстание крестьян (около 40 тыс.чел.) 

Тамбовской губернии в 1920-1921гг, поддержанное большинством 

населения против продовольственной разверстки, власти 

большевиков. Требования восставших: созыв Учредительного 

собрания, частичная денационализация промышленности, развитие 

кооперации, отмена подразверстки и т.д. На подавление восстания 

были отправлены воинские (части около 100 тыс. чел.) во главе с 

М.Н. Тухачевским. 

Апостол (с греч. – посланец) – во времена раннего христианства 

так называли странствующих проповедников. Библия упоминает 12 

апостолов Христа, избранных им из среды своих учеников. 

Апологет – защитник какой -либо идеи, учения и т.п.  

Ассамблея – вечера встреч, балов, проводимые с участием 

женщин в домах знати, введенные Петром I в 1718 г. 

Ассимиляция – слияние одного народа с другим с утратой 

одним из них своего языка, культуры, национального самосознания. 
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Барщинное хозяйство – организация хозяйства в эпоху 

феодализма. Барщинная система хозяйства характеризуется 

следующими  чертами:   1)  господством  натурального     хозяйства; 

 2)   наделением   крестьян   землей   с  прикреплением   их   к   земле;  

3) личной зависимостью крестьян от помещиков; 4) крайне низким, 

рутинным состоянием техники земледелия. Крепостной крестьянин 

часть недели обрабатывал при помощи своих орудий труда свой 

надел, а остальную часть недели работал на помещика в его имении. 

Баскаки (тюрк.) -  наместники монгольских ханов, ведавшие 

сбором дани и учетом населения в завоеванных землях. 

Батрак – наемный, сельскохозяйственный рабочий, обычно из 

обедневших крестьян. 

Батыево нашествие – 16 декабря 1237г. монгольское войско во 

главе с внуком Чингисхана (основателя монгольской империи в 1206 

г.). Бату вторглось в русские земли и покорило их. 

Беженцы – лица, покинувшие страну, в которой они постоянно 

проживали, в результате преследований, военных действий или иных 

чрезвычайных обстоятельств. 

Берг-коллегия – созданный Петром I в 1718 г. исполнительно-

административный орган управления мануфактурами в области 

горнодобывающей и металлургической промышленности. 

Блицкриг (нем.) – молниеносная война. Теория германского 

военного руководства (н. XX в.), согласно которой победа 

достигается в сроки, исчисляемые днями или месяцами, до того как 

противник сумеет отмобилизовать и развернуть свои основные 

военные силы. Расчеты германского генштаба на молниеносный 

успех в 1-й и 2-й мировых войнах потерпел крах. 

Большевизм – течение политической мысли и политическая 

партия, оформившаяся в 1903г. на втором съезде РСДРП. 

Радикальное направление в социал-демократическом движении 

России. Понятие «большевизм» возникло на втором съезде после 

того, как при выборах в руководящие органы партии сторонники 

Ленина получили большинство голосов (отсюда - большевики), их 

противники меньшинство (меньшевики). С апреля 1917 г. 

самостоятельная политическая партия. Лидер и идеолог В.И. Ленин. 

Теоретическая основа – марксизм. Программные требования: 

социалистическая революция, диктатура пролетариата, право наций 



 

на самоопределение, национализация земли, равноправие, построение 

социализма и коммунизма. С 1912 по 1952 гг. в официальное 

название партии входило слово «большивики» - РСДПР (б), РКП (б), 

ВКП (б). С 1952г. с ХIХ съезда – КПСС до 23 августа 1991г., когда 

она была запрещена как правящая государственная структура. 

Революционная практика ХХ в. отвергла многие положения 

большевизма как утопические. 

Бояре – представители феодальной аристократии (знати) в 

Русском государстве в IX-XVII вв. Произошли от родоплеменной 

знати, из рядов старшей дружины князя, получив в пожизненное 

владение земли (вотчины), передающиеся по наследству. 

Участвовали в управлении, занимали высшие чины, входили в состав 

аристократии. 

Боярская дума – 1) в Киевском государстве совет при князе 

членов старшей дружины и др. близких к нему лиц; 2) в период 

феодальной раздробленности совет знатных вассалов при князе; 3) в 

Русском централизованном Государстве конца XV - начала XVIII вв. 

постоянный сословно-представительский орган аристократии при 

великом князе  (царе) законосовещательного характера, обсуждавший 

вопросы внешней и внутренней политики. 

Буржуазия – общественный слой, владеющий капиталом, 

осуществляющий финансовую и торгово-предпринимательскую 

деятельность с использованием наемного труда. 

Бурлаки – рабочие на реках, передвигавшие суда при помощи 

бечевы или гребли. Бурлачество зародилось в России в XVI-XVII вв. 

Бюрократия – (от франц. - бюро, канцелярия и греч. – силы, 

власть, господство) – слой людей (чиновников), служащих в 

различных звеньях  госаппарата и неразрывно связанных с системой 

государственного управления. Существование государственной 

бюрократии, неизбежное и необходимое условие функционирования 

органов государственной власти. В России бюрократия развивалась в 

тесной связи с централизацией государства и ростом аппарата 

самодержавия. Огромную роль играла бюрократия в условия 

сталинского режима, функционируя под строгим контролем лидера. 

 

В 

 

Вассалитет  (от лат. – вассал-слуга) – система общественных 

отношений в средние века в Западной Европе, предполагавшая 



 

взаимные обязанности и права сюзерена (короля, великого князя), 

крупных собственников (вассалов сюзерена), а также более мелких 

вассалов. Западный институт вассалитета, хотя и предполагал 

неравноправие сторон, но включал понятие свободы. Вольный сеньор 

на оскорбление со стороны короля имел право ответить объявлением 

войны. Подданные западноевропейских монахов имели привилегии, а 

сам король был лишь «первым из дворян». Он мог, например, 

распорядиться жизнью или смертью дворянина, но не мог его 

ударить. Вассальные отношения были отношениями двух 

юридически значимых сторон, каждая  из которых была связана 

взаимными правами и обязанностями. Такой же тип отношений 

складывался и в Киевской Руси. 

«Ведомости» - первая русская печатная газета. Издавалась в 

1702-1727 гг. по указу Петра I. С 1710 г. печаталась гражданским 

шрифтом (до этого церковно-славянским). 

Велес (или Волос) – языческое божество у восточных славян, 

считался покровителем скота, богатства и торговли. 

Вервь (от вервь – веревка) – участок земли, отмерянный 

веревкой, община. Первоначально этот обычай был основан на 

кровнородственных началах, позже произошла эволюция верви. По 

«Русской Правде» вервь уже представляла собой сельскую 

территориальную общину, освобожденную от кровнородственных 

связей. Члены верви были связаны круговой порукой. 

Версальская система международных отношений – она 

сложилась на основе Версальского мирного договора 1919 г. по 

завершению первой мировой войны. Версальский мирный договор 

лишал побежденную Германию всех колоний, сфер влияния, 

собственности и привилегий за пределами страны. 

Предусматривалось разоружение Германии, взыскания с нее 

репараций. Принято решение о создании Лиги Наций как гаранта 

мира. В уставе Лиги Наций провозглашался отказ от войны, 

предусматривались санкции в отношении агрессора. Версальский 

договор явился основой послевоенной международной системы 

мирного урегулирования и стабильности взаимоотношений всех 

государств в мировой политике. Но равновесие было неустойчивым. 

США стремились к лидерству на международной арене. К середине 

30-х годов XX в. Версальская система международных отношений 

была разрушена.  



 

Вето (от лат.–запрещаю) – правом «вето» назван 

предусмотренный Уставом ООН принцип единогласия постоянных 

членов Совета Безопасности ООН при принятии решений. 

Вече (от древнерусского слова «вещать» - говорить) – народное 

собрание в Древней Руси, являвшееся высшим органом власти в 

некоторых русских городах X-XV вв. Оно развивалось из племенных 

сходок славян. На вече решались вопросы войны и мира, избрания и 

смещения должностных лиц, налогообложения и др. Наиболее 

знаменито Новгородское вече, просуществовавшее до 1478 г. 

Вира – штраф, судебная пошлина, шедшая в княжескую казну. 

По «Русской правде» вира в пользу семьи убитого выступает в 

качестве замены кровной мести. 

Вирник – сборщик штрафов, княжеский дружинник, ведавший 

сбором виры и, очевидно, судом по уголовным делам. Отрок – его 

помощник. 

Воевода – военачальник, глава области. В качестве начальника 

княжеской дружины или главы народного ополчения воевода 

упоминается в русских летописях с X в. Должности воеводы в России 

окончательно были ликвидированы в 1775 г. 

Военный коммунизм – социально-экономическая политика 

Советской власти в условиях Гражданской войны в 1918-1920 гг. 

Основные мероприятия: национализация крупной, средней, большей 

части мелкой промышленности; максимальная централизация 

руководства производством и распределением; продразверстка в 

деревне, запрещение частной торговли; всеобщая трудовая 

повинность, уравнительность в оплате труда. Отражала 

представления о возможностях быстрого построения социализма, 

обнаружила свою несостоятельность; вызвала политический и 

экономический кризис и была заменена НЭПом в 1921 г. 

Возрождение – эпоха в культурном и идеологическом развитии 

ряда стран Западной и Центральной Европы в XIV-XVI вв., 

характеризующаяся высоким подъемом науки, литературы и 

искусства. Основным идейным содержанием Возрождения был 

гуманизм. 

Волость – земельное владение, получаемое во временное 

пользование от великого князя. 

Волостель – управляющий волостью. 



 

Волхвы – название в Древней Руси служителей дохристианских 

культов, знахарей, жрецов, считавшихся чародеями, иногда 

восточных мудрецов, звездочетов. 

Волюнтаризм (от лат. – воля). Деятельность человека, не 

считающегося с объективными законами исторического процесса, с 

реальными возможностями и руководствующегося субъективными 

желаниями и произвольными решениями. 

Вотчина – одна из форм феодальной земельной собственности в 

Русском государстве в XI-XVIII вв. Как правило, вотчинниками 

являлись бояре. Вотчины были крупными земельными владениями и 

передавались от отца к сыну (по отчине) – отсюда и их название. 

Временно-обязанные крестьяне - лично свободные крестьяне 

(после реформ 1861 г.), несущие временно повинности в пользу 

помещика.   

Выкупные платежи - налог, который российские крестьяне 

(после реформы 1861 г.) должны были заплатить государству за 

землю. Время выплат продолжалось с 1861 по 1905 г. 

«Выход» - дань, которую брали монголо-татары с русских 

земель с 1257 по 1480 г. 

Г 

 

Генеалогия – родословие, история рода, родословная запись. 

Генезис – происхождение, возникновение; процесс образования 

и становления развивающегося явления. 

Генерал-прокурор – одна из высших государственных 

должностей в России, введенная Петром I в 1722 г. Следил за 

выполнением законов всеми лицами и учреждениями, возглавлял 

Сенат. С 1802 г. одновременно стал выполнять обязанности министра 

юстиции. 

Геноцид – уничтожение отдельных групп населения по 

расовым, национальным или религиозным мотивам. 

Геополитика – политическая концепция, согласно которой 

внешняя политика государства предопределяется в основном 

географическими факторами (положением страны, природными 

ресурсами, климатом и т.п.). Возникла в конце XIX – начале XX вв., 

использовалась для оправдания внешней экспансии, особенно 

немецким фашизмом. Термин «Геополитика» употребляется также 

для обозначения определенного влияния географических факторов 

(территориальное положение) на внешнюю политику. 



 

Герб государственный – официальная эмблема государства, 

изображаемая на печатях, бланках государственных органов, 

денежных знаках и т.д. Часто является составной частью 

государственного флага. 

Гильдии купеческие (нем. – объединение) – объединения 

купечества, возникшие в России с 1775 г. Манифест Екатерины II 

предусматривал выделение в составе городского населения купцов, 

которые делились на 3 гильдии в зависимости от размера личного 

капитала. Самая богатая часть купцов относилась к первой гильдии, 

самая скромная по размерам капитала – к третьей. 

Гласность – открытость, доступность информации для 

общественного ознакомления, обслуживания, для контроля 

деятельности учреждений, организаций и должностных лиц. 

Головы излюбленные – выборные лица из дворян, к которым 

согласно земской реформе 1555 г. перешел ряд функций наместников. 

Голутвенные казаки (голытьба) – название беднейшей части 

донского и запорожского казачества. 

Городовой – низший чин городской полицейской стражи с 

1862г. 

Городская Дума – всесословный орган городского 

самоуправления (1785-1917) с хозяйственной компетенцией. С 1870 г. 

введена бессословная дума на 4 года, избираемая на основе 

имущественного ценза. 

Государственная Дума – 1) Законодательное представительное 

учреждение России (1906-1917 гг.), учрежденное царским 

Манифестом 17 октября 1905 г. Законопроекты, рассмотренные 

Думой, обсуждались Государственным Советом и утверждались 

царем. Действовало 4 Думы: І) 27 апреля – 8 июня 1906 г., ΙΙ) 20 

февраля – 3июня 1907 г., ΙΙΙ) 1 ноября 1907 г. – 9 июня 1912 г., ΙV) 15 

ноября 1912 г. – 27 февраля 1917 г.;  2) Согласно Конституции 

Российской Федерации 1993г., одна из двух палат Федерального 

Собрания. Депутаты избираются сроком на 4 года, работают на 

профессиональной постоянной основе. 

Государственный совет – высший законосовещательный орган 

Российской империи в1810-1906 гг. Состоял из 35 человек, к 1890 г. – 

из 60, назначаемых императором из числа высших сановников, а 

также министров, которые входили в него по должности. Членство в 

Совете было фактически пожизненным. В 1906 г. был реформирован. 

Состав частично избирался, частично назначался, обсуждал принятые 



 

Думой законопроекты до утверждения их царем. После февральской 

революции с 1917 г. фактически перестал существовать, упразднен 24 

декабря 1917 г. 

Государственные крестьяне – в России XVIII – первой  

половины XIX вв. сословие, образованное из бывших черносошных 

крестьян, однодворцев. Жили на казенных землях, несли повинности 

в   пользу государства, считались лично свободными. В  середине 

XIX в. составляли около 45% крестьянства. В 1866 г. подчинены 

общей системе сельского управления, получили право полной 

собственности на землю за выкуп. Государственные крестьяне 

Сибири остались в прежнем положении держателей казенной земли, 

поскольку на них не были распространены законы 1866 г. 

Государство – политическая организация общества с 

определенной формой правления (монархия, республика). По форме 

государственного устройства государство может быть унитарным или 

федерацией. 

Гостиная сотня - корпорация купцов. 

Гражданская война 1917-1922 гг. в России – вооруженная 

борьба между социальными группами во главе с большевиками, 

пришедшими к власти в результате Октябрьской революции, и их 

противниками. Наиболее острая форма социальной борьбы. В период 

1918-1922 гг. были разбиты основные очаги сопротивления 

антибольшевистских сил режиму Советской власти. 

Гривна – слиток серебра, служивший денежной и весовой 

единицей в Древней Руси. Весовая гривна содержала 96 золотников 

(1 золотник – 4, 266 г) . 

Гриди  (в IX-XII вв. гридень – телохранитель князя) – в Древней 

Руси младшие, рядовые дружинники. Место, где собирались гриди, 

входило в комплекс княжеского двора и называлось гридницей. 

Губа – округ. 

Губные старосты – выборные лица из дворян, подчинявшиеся 

так называемому  Разбойному приказу. В их компетенцию согласно 

губной реформе 1550-1555 гг. переходили от наместников судебные 

дела о «душегубстве» и «разбое» (под эти понятия подводились и 

выступления против феодального строя). 

 

Д 

Даждьбог – языческое божество у восточных славян, 

почитаемое ими как бог Солнца. 



 

Дань – натуральный и денежный побор с покоренных племен и 

народов. На Руси известны с IX в. Позднее это слово означало налог и 

феодальную ренту. 

Дворянство – привилегированное сословие в феодальном 

обществе (в т. ч. и русском), являющееся частью господствующего 

класса феодалов. Дворянство в России начало формироваться еще в 

XII в., когда дворянами были военные слуги князей и крупных бояр. 

За военную службу воинники-дворяне получали поместья и крестьян, 

находившихся от них в феодальной зависимости. Поместье вплоть до 

середины XVII в. не было наследственной собственностью дворянина 

и могло быть у него отобрано в случае прекращения им службы. 

Деградировать - постепенно ухудшаясь, приходить в упадок. 

Деклассированный – утративший связь со своим классом, не 

занимающийся общественно полезной деятельностью, морально 

опустившийся, разложившийся. 

Демократия – народовластие, форма государства, основанная 

на признании народа источником власти, его право участвовать в 

решении государственных дел в сочетании с широким кругом 

гражданских прав и свобод. 

Десятина – десятая часть дохода, взимавшаяся церковью с 

населения. Была установлена князем Владимиром Святославичем 

вскоре после крещения Руси (988г.) и предназначалась первоначально 

для Киевской Десятиной церкви, а потом приобрела характер 

повсеместного налога, взимавшегося церковными организациями. 

Десятина – основная дометрическая русская мера площади, 

равная 2400 кв. саженей (1,09 га, так называемая казенная). В XVII – 

начале XIX вв. употреблялась «десятина» владельческая 

(хозяйственная), равная 3200 кв. саженей (1,45га). 

Депутат – (лат. – уполномоченный) – лицо, избранное членом 

представительного органа власти. Депутат не может быть привлечен 

к уголовной ответственности без согласия данного органа. 

Неприкосновенность депутата закрепляется конституцией. 

Дикое поле - название степей, примыкавших к южным и юго -

восточным границам Русского государства. Понятие «Дикое поле» 

возникло в XVI в. и исчезло к концу XVIII в., когда Россия вышла на 

побережье  Черного моря, и почти не осталось неосвоенных южных 

степей. 



 

Диктатура (лат. – неограниченная власть) - осуществление 

власти в государстве недемократическими методами; авторитарный 

политический режим. 

Диктатура пролетариата – в марксизме обозначение власти, 

которая устанавливается в результате революции, осуществляемой 

рабочим классом во главе со своей партией. Историческими формами 

диктатуры пролетариата в марксистской литературе названы – 

Парижская Коммуна (1871 г.), Советы (1917-1993 гг.), народная 

демократия (1945-1947 гг.). Опыт развития СССР свидетельствует, 

что государственная власть, утвердившаяся после Октябрьской 

революции, на деле превратилась в тоталитарно-бюрократический 

режим. Сходные процессы происходили и в др. странах, 

провозгласивших установление диктатуры пролетариата. 

Дискриминация – умаление прав (личности, народа). 

Диссиденты  (от лат. – несогласный, инакомыслящий) – 

название участников движения против тоталитарного режима в 

бывших социалистических странах с конца 1950-х гг. Диссиденты в 

разных формах выступали за соблюдение прав и свобод человека, 

преследование инакомыслия, протестовали против введения 

советских войск в Чехословакию (1968 г.) и Афганистан (1979 г.). 

Диссиденты подвергались репрессиям со стороны властей, многие 

были осуждены по сфабрикованным обвинениям в шпионаже, 

государственной измене и т.п. 

Догма – положение, принимаемое за непреложную истину, 

признаваемое бесспорным и неизменным без доказательств, без учета 

конкретных условий. 

Доктрина – учение; система принципов, взглядов; формула, 

выражающая основную установку политической деятельности. 

Дьяк (от греч. - служитель, помощник) – в Древней Руси (до 

конца XIV в.) писец княжеских канцелярий, затем – крупный 

государственный чиновник. Дьяки входили в состав различных 

приказов, заведуя делопроизводственной частью. 

Духовная грамота – завещание в России XII – XVIII вв. 

Духовенство – лица, профессионально занимающиеся 

отправлением религиозных обрядов и служб и составляющие особые 

корпорации. В православной церкви духовенство делится на черное 

(монашество) и белое (священники, дьяконы). 

 

 



 

Е 

 

Евангелие (от греч. – благая весть) – раннехристианское 

сочинение в конце I – начале II вв., повествующее о земной жизни 

Иисуса Христа. 

Европейский Союз – образован в 1993 г., объединивший 

европейские страны, осуществивший идею единой Европы («Европа 

без границ»). Сформирован единый внутренний рынок – устранение 

всех препятствий на пути свободного передвижения товаров, услуг, 

капиталов и людей. Страны ЕС обязались проводить совместный курс 

в сфере внешней политики и безопасности, координировать политику 

в вопросах охраны окружающей среды, борьбы с преступностью и др. 

Устанавливается единое европейское гражданство. Создан 

Европейский центральный банк, единая валюта - евро. 

Егеря (от нем. – охотник) – так в XIII - середине XIV в. 

называли стрелков, составляющих основу рассыпного пехотного 

строя. В России  егерские  части существовали со второй половины 

XVIII в. до второй половины XIX в. 

Ересь (от греч. – религиозная секта) – 1) в христианстве 

отклонение от догматов (правил) и организационных форм 

господствующей церкви; 2) отступление от общепринятых правил и 

взглядов, заблуждение; 3) вздор, чепуха. 

Есаул (от турец. – ясаул - начальник) – звание и чин в казачьих 

войсках. В 1798-1800 гг. чин есаула бы приравнен к чину ротмистра в 

кавалерии. 

Есиповская летопись сибирская – составлена в 1636 г. 

подъячим С. Есиповым, посвященная памяти Ермака. 

 

Ж 

 

Жалованная грамота – документ, выдававшийся высшей 

властью в России (великим князем, царем, императором) о 

предоставлении кому-либо прав или льгот отдельным лицам и 

монастырям (с XII в.) или группам населения (с XVII в.). Важнейшие 

законодательные акты XVIII в.: «Жалованная грамота» (1785 г.) 

дворянству (свод сословных привилегий) и городам (основы 

самоуправления). 

Женские училища в России – 1) средние учебные заведения (с 

7-летним сроком обучения, 1858 г.). Ведомства учреждений имп. 



 

Марии; в 1862 г. переименованы в Мариинские женские гимназии; 

существовали до 1917 г.; 2) с 80-х гг. XIX в. начальные учебные 

заведения повышенного типа (с 4-годичным курсом) того же 

ведомства; 3) учебные заведения Министерства народного 

просвещения (с 1858 г.) с 6-годичным (1 разряд) и 3-годичным (2-й 

разряд) курсом; в 1870 г. реорганизованы: первые – в женские 

гимназии, вторые - в женские прогимназии. 

 Жития – произведения религиозной литературы, 

жизнеописания  церковных и государственных деятелей, мучеников, 

аскетов, объявленных церковью святыми. Первые русские жития 

появились в XI в. Некоторые (как, например, «Житие Феодосия 

Печерского») содержат важный исторический материал.  

 

З 

 

Заградительные отряды – были созданы по приказу И. 

Сталина в сентябре 1941 г. численностью до батальона в каждой 

стрелковой дивизии. Цель их – предотвратить несанкционированные 

командованием Красной Армии отход и панику среди 

военнослужащих. Чуть ранее, в августе 1941 г. И. Сталин издал 

приказ № 270, по которому сдающихся в плен солдат необходимо 

считать злостными дезертирами и расстреливать на месте. 

Закупы – одна из категорий зависимого населения в Древней 

Руси. Закупы получали от феодала ссуду, орудия производства и 

были обязаны работать  на его полях. Расплатившись с господином за 

полученную ссуду  («купу»), закуп мог вернуть себе свободу. 

Западники - представители одного из направлений русской 

общественной мысли середины XIX в., выступали за развитие России 

по западноевропейскому пути, противостояли славянофилам. 

Критиковали теорию официальной народности, крепостничество и 

самодержавие, выдвигали проекты освобождения крестьян с землей. 

Главные представители: П.В. Анненков, В.П. Боткин, Т.Н. 

Грановский, К.Д. Кавелин, Б.Н. Чичерин и др. Печатные органы: 

«Отечественные записки», «Русский вестник» и др. 

Заповедные лета - срок, в течение которого запрещался выход 

крестьян   от    помещика   в  Юрьев день осенний. Были введены в 

1581 г. царем Иваном Грозным. «Заповедные лета» явились важным 

моментом в процессе  законодательного оформления крепостного 

права на Руси. 



 

Земский собор – собрание представителей сословий, 

собиравшееся в России с середины XVI до середины XVII в.; он 

являлся центральным сословно-представительным учреждением. 

Возникновение Земских соборов было одним из признаков 

складывания в России сословно – представительной монархии. В 

состав Земских соборов входили: Освященный собор – высшие 

служители церкви, Боярская дума – представители высший приказной 

администрации, дворяне, а также верхушка торгово-промышленного 

населения. Земские соборы созывались для обсуждения важных 

государственных дел. Наиболее активную роль Земские соборы 

играли в правление М.Ф. Романова. В дальнейшем, с усилием 

абсолютистских тенденций, их деятельность постепенно угасает. 

Всего состоялось более 50 Земских соборов. 

Земства – всесословные органы самоуправления в губерниях и 

уездах с хозяйственной компетенцией действовали в период 1864 – 

1917 гг. 

Земщина – на включенные Иваном IV Грозным в «опричнину» 

земли. Земщина управлялась земской Боярской думой, 

территориальными приказами, имела свои земские полки. 

«Земля и воля» (1876-1879) – революционная народническая 

организация (М.А. Натансон, Г.В. Плеханов и др.). Пропагандировала 

социализм среди крестьянства и интеллигенции, рабочих и 

интеллигенция. Раскололась в 1879 г. на «Народную волю» и 

«Черный передел». 

Золотая Орда – государство, основанное в начале 40-х гг. XIII 

в. ханом Батыем, сыном хана Джучи, внуком Чингисхана, 

существовало до конца XIV в., когда распалось на более мелкие 

ханства. Располагалась на землях от Дуная и Финского залива до 

Иртыша и Оби, от Черного, Каспийского и Аральского морей до 

Новгородских земель и Северного Ледовитого океана. Столицей 

огромного государства вначале был г.Сарай-Бату (близ современной 

Астрахани), затем – Сарай-Берке (близ современного Волгограда). 
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Идеология (от греч. – идея + слово) – система политических, 

правовых, нравственных, философских и др. принципов и идей, 

дающая гражданскую ценностную мотивацию для деятельности 

государства, общества, отдельных слоев и классов, а также граждан. 



 

Идеологии носят светский характер и возникают с переходом к 

светскому государству, но истоки их - в религиозных учениях. В 

обществе может быть представлено несколько идеологий: 

господствующая идеология, которая поддерживается институтами 

власти, идеология отдельных слоев и классов, которые в основных 

положениях укладываются или, по крайней мере, не противоречат 

господствующей идеологии, а также идеологии, отвергающую 

господствующую, противостоящие ей. Спектр идеологий отражает 

проблемы общества и борьбы вокруг них. 

Иерархия (от греч. – священный + власть) – расположение 

элементов или частей целого в порядке от высшего к низшему. 

Термин используется для характеристики социальной структуры 

общества (иерархия социальных слоев или сословий), системы 

должностей в государстве, организациях, везде, где можно выделить 

высшие и низшие элементы. 

Изборники Святослава – наиболее ранние памятники 

древнерусской письменности. Составлены в 1073 и 1076 гг. для князя 

Святослава Ярославича; содержат церковные сочинения, статьи по 

грамматике, логике и пр. 

Избранная рада – кружок лиц, приближенных к Ивану 

Грозному, фактически бывший неофициальным правительством 

Русского государства с конца 40-х до начала 60-х годов XVI в. 

Впервые это название было использовано в «Истории о великом 

князе Московском» - сочинении князя А.М. Курбского. Руководящее 

положение  в     Избранной   раде принадлежало   думному дворянину 

 А.Ф. Адашеву и священнику Сильвестру. Избранная рада 

разработала и осуществила ряд реформ 50-х годов XVI в. 

Изгои – на Руси (XI-XII вв.) люди, вышедшие («выжитые») в 

силу каких-либо обстоятельств из своего обычного общественного 

положения. Большинство изгоев происходило, видимо, из крестьян, 

порвавших связи с общиной, и из выкупившихся на свободу холопов. 

Излюбленные головы – главы городской администрации, 

подчиненные напрямую центральной власти. 

Импичмент (англ.) – в некоторых государствах (например,  

США, Великобритании, Японии) особый порядок привлечения к 

ответственности и судебного рассмотрения дел о  преступлениях 

высших должностных лиц. При импичменте привлечение к 

ответственности и предание суду, как правило, осуществляет нижняя 

палата парламента, а рассмотрение дела – верхняя палата. 



 

Ислам или мусульманство - одна из мировых религий, возник 

в Западной Аравии в начале VII в. Вероучение ислама изложено в 

Коране, содержание которого, по преданию, было сообщено в 

соответствии с божественной волей пророку Мухаммеду. Основной 

догмат Корана - безусловное единобожие («нет бога, кроме Аллаха»). 

В учении ислама различают два основных направления: суннизм и 

шиизм. Суннизм - ортодоксальное правоверное направление в 

исламе, не допускающее ни рассуждений, ни суждений по аналогии. 

Основное правило: не задавать вопросов и не делать сравнений, 

подчиняться признанным авторитетам. Шиизм - направление 

ислама, возникшее во второй половине VII в. в рамках оппозиции 

власти халифов. Шииты признают Коран словом божьим, но 

подвергают его иносказательному толкованию. Имеют свое 

священное предание и свои праздники в честь мучеников. Учение 

ислама считается универсальным (отвечающим на все вопросы), 

законченным и не подлежит никаким изменениям. В шариате 

(мусульманском праве) обрядность разработана до мельчайших 

подробностей. Например, зафиксировано боле 300 правил 

совершения молитвы. В Российской империи ислам был 

распространен в Поволжье, на Кавказе, в Казахстане и Средней 

Азии (суннитское направление). 

Исповедь (покаяние), в христианстве таинство: раскрытие 

верующим своих грехов священнику и получение от него прощения 

(«отпущение грехов») именем Христа. 

Индивидуализм - принцип поведения, в основе которого 

лежат признание приоритета личности, а не коллектива, признание 

ее абсолютных прав, свободы и независимости от общества и 

государства. В России, для которой характерен приоритет 

коллективизма, интерпретировался как эгоизм. 

Индустриализация - процесс создания крупного машинного 

производства и на этой основе переход от аграрного к 

индустриальному обществу. Источниками средств для 

индустриализации могут быть как внутренние ресурсы, так и 

кредиты, инвестиции капиталов из более развитых стран. Сроки и 

темпы в различных странах неодинаковы. В России 

индустриализация успешно развивалась с конца XIX- начала ХХвв. 

После Октябрьской революции (с конца 20-х гг.) 

индустриализация форсированно осуществлялась тоталитарным 

режимом насильственными методами за счет резкого ограничения 



 

уровня жизни большинства населения, эксплуатации крестьянства. 

СССР индустриальной страной стал к концу 60-х годов XX в. 

 Интеллигенция (от лат. - понимающий, мыслящий) - 

общественный слой людей, профессионально занимающихся 

умственным, преимущественно сложным, творческим трудом. 

Предпосылкой появления интеллигенции было разделение труда   

на умственный и физический. Зародившись в античном и 

средневековом обществах, интеллигенция получила значительное 

развитие в индустриальном и постиндустриальном обществах. 

Интервенция (от лат. - вмешательство) - в международном 

праве насильственное вмешательство одного или нескольких 

государств во внутренние дела другого государства. Интервенция 

может быть военной (одна из форм агрессии), экономической, 

дипломатической. Все виды интервенции несовместимы с Уставом 

ООН и запрещены международным правом. 
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Казак - свободный, независимый человек; воин, несущий 

службу на окраинах государства. 

Кадеты - в России и ряде некоторых других государств — 

воспитанники кадетских корпусов (средние воинские училища). До 

1917г. в     России имелось 29 кадетских корпусов. Упразднены в 

1918 г. Восстановлены в Российской Федерации с 1995 г. 

Кадеты - конституционно-демократическая партия; называлась 

также «партия народной свободы», одна из основных политических 

партий в России в 1905-1917гг. Программа: конституционно-

парламентская монархия, демократические свободы, 

принудительное отчуждение помещичьих земель за выкуп, 

законодательное          решение        «рабочего вопроса».         Лидеры: 

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

органы: газета «Речь», журнал «Вестник партии народной свободы». 

В 1-й и 2-й Государственных Думах занимали главенствующее 

положение. Поддерживали политику правительства в 1-й мировой 

войне, инициаторы создания Прогрессивного блока. Преобладали 

в первом составе Временного правительства. После Октябрьской 

революции партия кадетов запрещена. В конце 80-х - начале 90-х 

гг. в России созданы организации, объявившие себя наследниками 

идей кадетов. 



 

Капитализм - понятие, которое происходит от слова 

«капитал», появилось в Европе в XII-ХШ вв., означало ценность, 

запас товаров, массу денег, деньги, приносящие прибыль. В ХVIIв. 

начали употреблять слово капиталист — обладатель денежного 

капитала. Более широкое понятие «капитализм» вошло в обиход в 

середине XIX в. Трактуют его по-разному. Одни ученые основное 

свойство капитализма видели в возникновении свободного от 

ограничений рынка товаров, труда и капиталов. Другие считали его 

определяющей чертой высокую степень рациональности, которая 

проявляется как в производстве, так и в отношении к труду, и 

позволяет подчинить экономическую жизнь нормам, 

соответствующим эффективности и прибыльности. В марксистской 

теории понятие «капитализм» означает последнюю классовую 

формацию, основанную на господстве частной капиталистической 

собственности и эксплуатации наемных рабочих, вынужденных 

продавать свою рабочую силу. Считалось, что на смену 

капиталистической формации придет коммунизм (в первой фазе - 

социализм). Понятие «капитализм» в разной трактовке было широко 

распространено в общественных науках во второй половине XIV - 

первой половине ХХ вв. Однако в современном, усложнившемся 

мире сфера его применения сужается, оно применяется в основном 

к прошлому периоду, когда в Европе господствовали свободный 

рынок и фабрично-заводское производство. 

Католицизм - одно из трех основных направлений в 

христианстве (наряду с православием и протестантизмом), возник 

в результате разделения в 1054г.  христианской церкви на 

западную и восточную. Источником вероучения католическая 

церковь считает Библию в латинском переводе (священное 

писание) и религиозную традицию (священное предание), в 

которой главное внимание уделяется решениям Пап и толкованию 

Папами религиозных проблем. Основные догматы католицизма: 

«исхождение святого духа» от Бога-отца и Бога-сына, главенство 

Римского Папы над всем христианским миром, его непогрешимость 

и пр. Утверждая, что путь спасения верующий может найти только в 

лоне церкви, католицизм обращает особое внимание на укрепление 

церковной организации и дисциплины. В средние века, при 

нераздельности духовной и светской сфер жизни, Римские Папы 

боролись за главенство духовной власти  над светской. Из рук 

Папы европейские короли получали короны. Религиозная 



 

реформация, развернувшаяся в первой половине ХVI в., привела к 

ограничению сферы, подконтрольной католической церкви. Но во 

многих европейских странах католическая церковь сохранила 

серьезное влияние. В Российской империи до 1917 г. католичество 

было распространено в западных районах. 

Классы общественные - относительно устойчивые социальные 

группы, имеющие общие интересы и ценности (например, 

крестьянство, рабочий класс, буржуазия, средний класс и др.). 

Концепция классов и классовой борьбы получила распространение 

в Европе в ХIХ в. (Сен-Симон, Ф. Гизо и др.). К. Маркс и Ф. 

Энгельс связывали существование классов с определенными 

способами производства, считали борьбу классов движущей силой 

истории и отводили пролетариату историческую миссию 

насильственного ниспровержения буржуазии и создания 

бесклассового общества. В современном обществе в процессе 

социальной дифференциации и интеграции, связанной с разделением 

общественного труда, отношениями собственности и др. факторами, 

образуются многочисленные слои и группы, между которыми 

складываются отношения сотрудничества, конкуренции или 

конфликта, которые все больше регулируются на основе 

демократических принципов. 

Князь - глава племени, союза племен, государства у славян и 

некоторых других народов. Князья, являвшиеся главами 

государственных объединений, назывались великими князьями. 

Позднее - дворянский титул. 

Коллегии  (от лат.- группа лиц, образующих какой-либо 

административный или совещательный орган) - органы 

центрального управления, учрежденные Петром I вместо приказов. 

Первоначально по Указу 14 декабря 1717 г. было создано 9 коллегий, 

в начале 20-х годов их стало 13. Просуществовали до 1802 г., когда 

были заменены министерствами. 

Коллективизация сельского хозяйства в СССР - массовое 

создание коллективных хозяйств (колхозов), осуществленное в 

конце 1920 - начале 1930 гг., сопровождавшееся ликвидацией 

единоличных хозяйств. Коллективизация проводилась 

форсированными темпами с широким использованием 

насильственных методов, репрессий по отношению к крестьянству. 

Привела к значительному разрушению производительных сил, 

сокращению сельскохозяйственного производства, массовому голоду 



 

1932-1933 гг. на Украине, Северном Кавказе, в Поволжье и др. 

регионах. 

Компромисс (лат.) - соглашение между представителями 

различных сталкивающихся интересов, мнений, достигнутое путем 

взаимных уступок. 

Конверсия - перевод промышленности с производства военной 

на выпуск гражданской продукции, и наоборот. 

Консенсус (лат. - согласие, единодушие) — принятие решений 

в парламентах, на конференциях или совещаниях, при 

заключении международных договоров на основе общего 

согласия участников без проведения формального голосования при 

отсутствии формально заявленных возражений. Метод консенсуса 

признан также в ряде организаций ООН, применяется на 

международных конференциях и совещаниях, проводимых в ее 

рамках. 

Консерватизм (от лат. - охраняю) - совокупность разнородных 

идейно-политических и культурных течений, опирающихся на идею 

традиции и преемственности в социальной и культурной сфере. В 

ходе истории консерватизм приобретал различные формы, но в 

целом для него характерны приверженность к существующим и 

устоявшимся социальным системам и нормам, непринятие 

революций и радикальных реформ, отстаивание эволюционного 

органического развития. В условиях социальных перемен 

консерватизм проявляется в требованиях реставрации старых 

порядков, восстановления утраченных позиций, в идеализации 

прошлого. В период утверждения капитализма консерватизм на 

Западе противостоял либерализму и социализму. 

Конституция - основной закон государства, определяющий 

общественное и государственное устройство, порядок и 

принципы образования представительных органов власти, 

избирательную систему, основные права и обязанности граждан. 

Конституция - основа всего текущего законодательства. 

Конфедерация (от лат. - объединение) - форма 

государственного устройства, при которой государство, его 

образующие, полностью сохраняют свою государственную 

независимость, имеют собственные органы государственной 

власти и управления. Они создают специальные объединенные 

органы для координации действий в определенных областях. 



 

Конфискация земли (от лат. - отобрание имущества в 

казну) - принудительное и безвозмездное изъятие государством 

земли у земельных собственников. В ходе революций XVIII - XIX 

вв. в западноевропейских странах были конфискованы земли 

феодалов. В России в результате Октябрьской революции 

конфискованы помещичьи земли. 

Концепция (от лат. - понимание, система) - определенный 

способ понимания, трактовки каких-либо явлений, основная 

точка зрения, руководящая идея для их освещения. 

Кормления - система местного управления и содержание 

аппарата управления (наместников и др.) на Руси за счет 

натуральных и денежных сборов («корм») с местного населения. 

Особенно распространена эта система была в XIV-XV вв., хотя 

существовала еще в Древней Руси. Кормления были отменены в 1556 

г. 

Кормчие книги - сборники светских и религиозных законов 

на Руси с XIII в.  

Коррупция - прямое использование должностным лицом прав, 

связанных с его должностью, в целях личного обогащения; 

продажность, подкуп должностных лиц, политических деятелей. 
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Легитимное правительство - законное правительство; 

правительство, право на власть которого подтверждено законом. 

Ленд-лиз (англ.) - система передачи (взаймы или в аренду) 

вооружения, боеприпасов, стратегического сырья, продовольствия и 

т.п. Поставки по Ленд-лизу осуществлялись США в страны-

союзницы по антигитлеровской коалиции в период второй мировой 

войны. Закон о Ленд-лизе принят конгрессом в 1941 г. 

Летописи - русские исторические произведения, в которых 

повествование велось по годам («по летам»). Древнейшее  

летописание возникло в XI-XII вв. и продолжалось до XVII в. 

Наиболее ранний летописный свод, дошедший до нашего времени 

- это «Повесть временных лет». Его создателем считают Нестора, 

монаха Печерского монастыря в Киеве, написавшего свой труд около 

1113 г. 

Либерализм (от лат. - свободный) - течение в политике, 

мировоззрение, в основе которого лежит признание важнейших прав 



 

человека: на жизнь,  собственность,  безопасность и др. Принцип 

утверждал свободы индивида, отвергал революционный путь 

преобразований. Либерализм означает утверждение основ 

парламентаризма, буржуазных прав и свобод, демократизацию 

общества, расширение предпринимательства (незыблемость частной 

собственности, придание экономике рыночного характера). 

Либерализация цен - представление полной свободы в 

формировании цен предпринимателям, торгующим организациям. 

Лига наций – международная   организация   (учреждена в 

1919 г.), имевшая целью развитие сотрудничества между 

народами и гарантию мира и безопасности. Местопребывание - 

Женева. СССР находился в Лиге наций в период 1934-1939 гг. 

Формально распущена в 1946 г. 

Лоббизм (от англ. - кулуары, где депутаты парламента могли 

общаться с посторонними) - специфический институт 

политической системы, представляющий собой механизм 

воздействия частных и общественных организаций - политических 

партий, профсоюзов, корпораций и т.п. (групп давления) на процесс 

принятия решений парламентом. Прежде всего, лоббизм относится к 

бюджетным ассигнованиям, финансовым дотациям и др. Лоббизм 

возник впервые в США, где лоббистская деятельность с 1946 г. 

регулируется федеральным законом. 

 

М 
 

Мануфактура (лат. «рука» + «изготовление») - форма 

капиталистического промышленного производства и стадия в 

его историческом развитии, предшествующая фабрике; основана на 

ручном труде и разделении труда. 

Махновщина - анархо-крестьянское движение (от 500 до 35 

тыс. человек) на Украине в годы гражданской войны (1918-1921 гг.), 

которое возглавлял Н.И. Махно. Махновцы выступали под лозунгом 

«безвластного государства», «вольных Советов»; вели вооруженную 

борьбу против германского нашествия, белого движения, а затем и 

против советской власти. Движение ликвидировано Красной Армией. 

Махно Н.И. эмигрировал в 1921г. 

Меньшевизм - представители политического течения 

(фракции) в РСДРП. С 1917 г. - самостоятельная политическая 

партия. Понятие «меньшевизм» возникло на втором съезде 



 

РСДРП (1903г.), когда часть делегатов осталась в меньшинстве по 

вопросам о выборах в руководящие органы партии. Главные 

лидеры-идеологи - Л. Мартов, А. Мартынов, Г. Плеханов. 

Выступали против строгого центризма в работе партии и наделения 

ЦК большими полномочиями, поддерживали союз с либеральной 

буржуазией против самодержавия, отдавали предпочтение мирным 

методам деятельности и т.д. После Февральской (1917г.) революции 

поддерживали Временное правительство. Октябрьскую революцию 

не приняли, считая, что Россия не созрела для социализма. В 1924 г. 

меньшевизм как организационная сила прекратила существование на 

территории СССР. 

Меркантилизм (итал. - торговец, купец) - экономическая 

политика раннего периода становления индустриального 

общества, которая предполагает активное вмешательство 

государства в хозяйственную жизнь, основана на преобладании 

вывоза товаров над ввозом, на поощрении развития отечественной 

промышленности, защите ее от иностранной конкуренции, 

расширение зоны влияния отечественного капитала за границей. В 

России   политика меркантилизма впервые широко внедрялась в 

XVIII в. Петром I, руководствовавшимся принципом «покупать 

дешевле, продавать дороже». 

Местничество - система раздельной иерархии в Русском 

государстве (XV-XVII вв.): распределение служебных мест при 

назначении на военную, административную и придворную службу, в 

котором решающую роль играл «ценз породы», т.е. происхождение, 

служебное положение и личные заслуги предков. Отменено в 1682 г. 

Мечник - княжеский слуга из дружинников, вооруженный 

мечом, а также служитель княжеского суда - держатель меча как 

символ правосудия. 

Милиция (лат.): 

1) Ополчение в России, созданное во время войны с 

Францией (1806-1807 гг.) в связи с угрозой вторжения французских 

войск и состоящее из государственных и помещичьих крестьян, 

дворян - офицеров. Распущено после подписания Тильзитского мира. 

2) В конце XIX  начале XX вв. казачьи войска на Кубани и в 

Дагестане, выполнявшие полицейскую и конную службу. 

3) В Советском государстве  с  октября 1917 г. орган по охране 

общественного порядка. Продолжает действовать в Российской 

Федерации. 



 

Министерство (от лат. - управляю) - учреждения, в России 

введенные при Александре I в 1802 г. вместо петровских коллегий. 

Первоначально их было восемь. Министры назначались 

императором и были ответственные только перед ним. 

Мировой суд - низшая судебная инстанция для разбора мелких 

тяжб и проступков (с 1864 г.). Мировые судьи (несколько на уезд) 

избирались на уездных земских собраниях. 

Митрополит (греч.) - второй после патриарха сан в русской 

православной церкви. 

Модернизация - изменение, усовершенствование или 

полная реконструкция общественной системы с целью ускорения 

развития, решения назревших проблем социально - политического и 

экономического развития. Это понятие в наиболее широком 

значении (полная реконструкция) обозначает постепенный переход 

от корпоративной, общинной структуры и соответствующего ей 

авторитарного, деспотического государства к 

индивидуализированной общественной системе и 

демократическому, православному государству. Первой процесс 

модернизации   прошла    Западная Европа в XIII-XVII вв. В XVIII-

XX вв. модернизация захватила многие страны, в том числе и 

Россию. Она в наиболее полном виде должна решить следующие 

задачи: 

1. В социальной области - четкая специализация людей, 

общественных и государственных институтов по видам 

деятельности. При таком подходе положение человека в  

обществе зависит от его личных качеств,  усердия, образования   и   

профессиональной квалификации.   Человек,   независимо   от 

происхождения, национальности и т.п., может занять любое место в 

обществе. 

2. В экономической области - индустриализация, утверждение 

частной собственности, предпринимательства и рыночных 

отношений. Благодаря этому возникает   самоподдерживающаяся   

экономика,   которая   имеет   внутренние, собственные стимулы для 

развития. 

3. В политической сфере - переход к светскому государству, 

ведение разделения  власти,     включение  населения  в  

политический  процесс  (через выборы,   партийную   деятельность   

и   т.п.),   внедрение   демократии.   Такое устройство предполагает 

плюрализм политического поведения. Демократия, обеспечивая    



 

согласование    индивидуальных,     групповых,    общественных 

интересов, представляет собой механизм саморазвития общества в 

социально-политической сфере. 

4. В культурной и духовной областях – секуляризация 

образования и распространение   грамотности,   обеспечение   

свободы мысли   и   творчества,  религиозной терпимости и свободы 

совести. 

 

Н 
 

Наместник - доверенное лицо Великого князя 

(самодержца) в принадлежащей ему земле. 

Народничество - учение о переходе России к социализму при 

опоре на крестьянскую общину и об активной роли революционной 

интеллигенции в этом процессе. Сложилась как целостная идейная 

система на рубеже 1860-1870  гг. Идеологи: А.И. Герцен, М.А. 

Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачев. 

Национализм - идеология и политика в национальном вопросе, 

основа которых - трактовка нации как высшей ценности и формы 

общности. В XIX-XX вв. национализм выступал как мощная 

объединяющая сила в борьбе за национальное освобождение в 

Европе, а затем в Африке, Азии и Латинской Америке. 

Сопровождаемый идеей национального превосходства и 

национальной исключительности, нередко принимает крайние 

формы (шовинизм), сближается с расизмом и ведет к острым 

внутренним и межгосударственным конфликтам. 

Национальный вопрос - совокупность политических, 

экономических, территориальных, правовых, идеологических и 

культурных отношений между нациями, национальными группами 

и народностями в разные исторические эпохи. 

Негласный комитет - сложился в 1804 г. при императоре 

Александре I, в который вошли его друзья, аристократы - П.А. 

Строганов, В.П. Кочубей, Н.Н. Новосильцев, А.А. Чарторыйский. В 

комитете обсуждались насущные вопросы русской жизни - 

крепостничество, проблема государственных преобразований, вопрос 

о распространении просвещения. 

Нестяжатели - представители религиозно-политического 

течения в XV - первой половине XVI в. в Русском государстве. Во 

главе с Нилом Сорским они выступали против монастырского 



 

землевладения как противоречащего христианству и подрывающего 

нравственный авторитет церкви. 

Нигилизм - (от лат. - ничто), отрицание общепринятых 

ценностей; идеалов, моральных норм, культуры. Получает особое 

распространение в кризисные эпохи общественно - политического 

развития. В России термин получил распространение после 

появления романа И.С. Тургенева «Отцы и дети» (1852 г.). В 

русской публицистике XIX в. у «охранителей» (представители 

государственной идеологии) - бранная кличка; у революционных 

демократов – название участников демократического и 

революционного движения 60-х - начала 70-х гг., отрицавших 

крепостнические традиции. 

Номенклатура  (от лат. - перечень, роспись имен) - перечень 

наиболее важных должностей в государственных органах и 

общественных организациях СССР, назначение на которые и 

снятие осуществлялось решением партийных органов РКП(б) - 

ВКП(б) - КПСС соответствующего уровня (от ЦК до райкома). Это 

закрытый социальный слой «начальников» всех уровней, который 

существовал на основе жестких принципов и правил, 

определенных коммунистическими вождями. В 1923 г. были 

сформулированы в соответствующих документах, которые никогда 

не публиковались. В них определены основные принципы отбора и 

назначения работников номенклатуры. Списки номенклатурных 

должностей являлись строго секретными. Номенклатурный принцип 

формирования управленческого корпуса начал складываться сразу 

после прихода большевиков к власти (с октября 1917 г.), но в 

полном виде оформился к концу 30-х гг. и просуществовал до конца 

80-х гг. - полстолетия (номенклатура была упразднена 

Постановлением секретариата ЦК КПСС от 22 августа 1990 г.). 

Иногда понятие номенклатуры употреблялось более широко для 

обозначения всей правящей элиты в СССР. 

Норманнская теория - направление в российской и 

зарубежной историографии, сторонники которого считали 

норманнов (варягов) основателями государства в Древней Руси. 

Сформулирована во второй четверти XVIII в. Г.З. Байером, Г.Ф. 

Миллером и др. Норманнскую теорию отвергали М.В. Ломоносов, 

Д.И. Иловайский и др. 
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Оброк - ежегодный сбор денег или продуктов с зависимых 

крестьян помещиком. Оброк мог включать в себя и ремесленные 

изделия. На Руси продуктовый оброк появился в IX в. в виде дани, 

в XVI в. к натуральному налогу прибавились и барщина, т.е. работа 

непосредственно на барской земле. Отменен продуктовый оброк в 

1861 г., а денежный сохранялся до 1883 г. для временно-обязанных 

крестьян. 

Обструкция - вид протеста, метод борьбы, 

преимущественно парламентской, направленной на срыв 

заседания, собрания путем создания шума, произнесения длинных, 

не относящихся к делу речей. 

Община - форма социальной организации. Первобытная 

(родовая) община характеризуется коллективным трудом и 

потреблением. Более поздняя форма - соседская (территориальная, 

сельская) община, сочетает индивидуальное и общинное владение, 

характерна для докапиталистического общества. Община обладает 

полным или частичным самоуправлением. В дореволюционной 

России община была замкнутой сословной единицей, используемой 

как аппарат для сбора податей (после крестьянской реформы 1861 

г.) - собственником земли. 

Огнищанин - главный управитель княжеским хозяйством в 

Древней Руси. Он ведал организацией хозяйства, сохранностью 

княжеского имущества; все княжеские слуги ему подчинялись. 

Окольничий - придворный чин на Руси XIII - XVII вв. С конца 

XV в. окольничий входил в состав Боярской думы; был вторым 

после боярина думным чином. Ведал придворными церемониями, 

сопровождал государя в поездках, на приемах и пр. Упразднен в 

начале XVIII в. 

Октябристы («Союз 17 октября») - праволиберальная партия 

чиновников, помещиков и крупной торгово-промышленной 

буржуазии России. Организационное оформление партии 

завершилось в 1906 г. Названа в честь Манифеста 17 октября 1905 г., 

знаменовавшего, по мнению октябристов, вступление России на 

путь конституционной монархии. Выступила с требованием 

народного представительства, демократических свобод, 

гражданского равенства и др. Лидеры: А.И. Гучков, М.В. Родзянко, 



 

Д.Н.Шипов и др. Партийная печать: газета «Слово», «Голос Москвы» 

и     др. (свыше 50 наименований).    Самая многочисленная фракция  

в 3-й Государственной Думе, попеременно блокировались с 

умеренно-правыми и кадетами. К 1915 г. как партия прекратила 

существование. 

Ортодоксальный - строго следующий исходным принципам. 

Оппозиция (от лат. - противопоставление) - 

1) Противодействие, сопротивление (какой-либо политике, 

чьим-либо действиям, взглядам). 

2) Партия или группа, выступающая вразрез с мнением 

большинства или  с  господствующим мнением,  выдвигающая  

альтернативную политику, иной способ решения проблем. 

Опричнина: 

1) в XIV-XV вв: земельное владение, которое выделялось 

княгиням-вдовам; 

2) название удела Ивана IV Грозного в   1565-1572 гг.  (с 

особой территорией, двором, учреждениями и войском); 

3) политика Ивана Грозного в 1565-1572 гг., военные, 

административные, социальные и финансовые меры, направленные 

на усиление личной власти самодержца. 

Отработки - аренда земли крестьянством у помещика после 

отмены крепостного права, за которую крестьянин расплачивался 

собственным трудом. 

Отрезки - земли бывших крепостных крестьян, отрезанные по 

реформе 1861 г. 

Отроки - младшие княжеские дружинники на Руси X-XII 

вв. Участвовали в походах и сборах дани, выполняли отдельные 

поручения князя по судебным делам, взиманию налогов и т.п. 

Отруба - земельные наделы, полученные крестьянами в 

собственность по аграрной реформе П.А.  Столыпина, могли быть 

соединены в одно место и, по желанию домохозяина, оставлены в 

общине. 

Отчина - удельные князья на Руси в XIII-XV вв. называли так 

свои частные (вотчинные) земли. 

«Осифяне» (Иосифяне) - участники церковно-политического 

движения в России конца XV - первой половины XVI вв., 

последователи Иосифа Волоцкого. Они боролись против попыток 

нестяжателей ликвидировать или ограничить церковное 



 

землевладение, стремились к увеличению материальных богатств 

церкви и ее безраздельному господству в области идеологии. 

Отходничество - в России временный отход крестьян из мест 

жительства на заработки в города и на сельскохозяйственные работы 

в другие местности. Было распространено среди помещичьих 

оброчных крестьян. Усилилось после реформы 1861 г. 
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Панславизм - течение общественно-политической жизни в 

славянских странах, в котором проявлялась тенденция объединить 

славянские народы на этнической основе для решения острых 

социальных проблем. В России появился в 30-е годы XIX в. В 

рамках получившей распространение в царствовании Николая I 

«теории официальной народности» был выдвинут тезис о 

превосходстве славян над другими народами, о предназначении 

России быть гегемоном славянского мира. В дальнейшем идеи 

панславизма получили развитие в общественно-политических 

воззрениях славянофилов. 

Паритет - в политике: одинаковое положение, равноправие 

сторон. 

Парламент - высший представительный орган власти во многих 

странах, построенный целиком и главным образом на выборных 

началах. Впервые образован в Англии в XIII в. как орган сословного 

представительства. 

Партия - часть общества, организованная, объединенная для 

выражения интересов класса, сословия, социальной группы людей. 

Патриарх (греч.- родоначальник) - высший церковный титул в 

православной церкви; глава церкви, избирающийся собором 

митрополитов и епископов. Первый русский патриарх - Иов - был 

избран на церковном соборе в Москве в 1589 г. Патриаршество было 

отменено Петром I в 1721 г. и заменено коллегией высшего 

духовенства - Святейшим Синодом. Восстановлено в 1917-1918 гг. 

Патриархальность – первобытная простота; традиционная, 

консервативность. 

Перун - одно из главных божеств у восточных славян, бог 

грома и молнии; почитался и как земледельческий бог - податель 

дождя. 



 

Пенитенциарная система (от лат.- раскаяние) - система мест 

лишения свободы. Включает тюрьмы, центры задержания, 

исправительные школы, лесные колонии и др. 

Плюрализм (от лат. - множественный) - многообразие форм 

социальной, экономической, политической, духовной жизни 

общества и их проявлений, существование которых связано с 

наличием индивидуализма, прав и свобод для граждан, 

многообразных политических интересов, которые находят 

выражение в многопартийности. 

План Барбаросса - немецкий военный план наступление на 

СССР; подписан Гитлером 18 декабря 1940 г., осуществлен 22 июня 

1941 г. 

План Тайфун - немецкий военный план наступления на Москву 

осенью 1941 года. 

План ГОЭЛРО - принятый большевиками на VIII съезде 

Советов (декабрь 1920 г.), план материально-технической 

модернизации народного хозяйства на базе электрификации. 

Погосты - центр административно-податного округа, крупное 

селение с церковью и кладбищем. С XVIII в. название отдельно 

стоящей церкви с кладбищем, сельское кладбище. 

Писцовые    книги    -   результат    проведения    своего    рода 

переписи крепостного населения и установления принадлежности у 

крестьян к конкретным владельцам. В 1597 г. был введен 

пятилетний (считая с 1592 г.) срок сыска беглых крестьян. 

Податные сословия - группы населения (крестьяне, мещане) в 

XVIII - первой половине XIX в., платившие подушную подать, 

подвергавшиеся телесным наказаниям, выполнявшие рекрутскую и 

другие натуральные повинности, ограниченные в свободе 

передвижения. Юридическая неполноценность ликвидирована, в 

основном, во второй половине XIX в. 

Подушная подать - в России XVIII-XIX вв. основной прямой 

налог. Заменила в 1724 г. подворное обложение. Облагались все 

мужчины податных сословий независимо от возраста. Отменена в 

80-90-е годы XIX в. 

Пожилое - в России с XV - начала XVII вв. плата, взимавшееся 

с крестьянина при переходе от одного владельца к другому. Судебник 

1497 г. установил обязательную уплату пожилого в размере от 50 

копеек до 1 рубля. Введение пожилого способствовало 

закрепощению крестьян. 



 

Политический кризис - резкий, крутой перелом в 

деятельности существующей власти, невозможность для нее 

дальше управлять страной старыми методами. 

Политика гласности - обновление идеологии, смягчение 

цензуры в обществе. 

Полки «иноземного строя» (полки «нового строя») -  воинские 

части, сформированные в XVII в. в России из «охочих» вольных 

людей, казаков, иностранцев и др.; позже и из даточных людей по 

образцу (организации, обучению) западноевропейских армий. В 

конце XVII начале XVIII вв. использованы для формирования 

регулярной армии. 

Полюдье - в Киевской Руси объезд князем и дружиной 

подвластных земель для сбора дани. Происходило полюдье обычно 

осенью или зимой, по окончании сбора урожая. После убийства во 

время полюдья князя Игоря (945 г.) оно было отменено. С XI-XII вв. 

была введена фиксированная денежная повинность. 

Поместье - форма феодального землевладения. Монарх 

передавал поместье дворянам в пользование на период военной 

службы. С XVIII в. поместья стали наследственными владениями 

дворян. 

Популизм - разнородные политические течения и 

движения, апеллирующие к широким массам. Основные идеи 

популизма: прямое участие народа в управлении - «прямая 

демократия»; недоверие к представительным государственным 

институтам, критика бюрократии, коррупции и т.д.; для популизма 

характерны вера в возможность простейшего решения социальных 

проблем. Популист - деятель, заигрывающий с массами. 

Посад - название торгово-промышленной части города в 

Русском государстве вплоть до конца XVIII в. 

Посадник – с XII в. выборное должностное лицо в Новгороде, 

глава новгородской администрации, ведущий дела управления и 

суда, получающий свои полномочия от Новгородского веча. 

Посессионное право (от лат. - владение) - передача 

государством в условное владение частным лицам (обычно 

купцам) в XVIII в. государственных крестьян для работы на 

предприятиях, а также земель, недр, лесов для промышленного 

использования. Указом 1721 г. разрешено покупать людей к 

заводам (работные люди). Сложилась категория крестьян (их 



 

называли посессионными), принадлежавших по посессионному праву 

частным владельцам. 

Православие - одно из главных направлений в 

христианстве (ортодоксальное христианство). Возникло с 

разделением в 395 г. в Римской империи на Западную и Восточную 

(Византия). Окончательно как самостоятельная церковь сложилась 

в 1054 г. и постепенно разделилось на 15 самостоятельных 

(автокефальных) церквей. Особенности православия как системы 

духовных ценностей нашли отражение в самом названии восточной 

ветви христианства. Православие - «правильная» вера, 

«правильное» вероисповедание, «правильная, истинная» церковь. 

Оно провозглашает верность древности, неизменность идеалов (а в 

истине ничего нельзя менять, иначе она станет ложью). В основу 

православного вероучения положены священное писание (Библия - 

Ветхий и Новый заветы) и священное предание (постановление 

вселенских и поместных соборов, творения «отцов церкви» и т.п.). 

На первых вселенских соборах в Византии в IV в. был принят так 

называемый Символ Веры, кратко излагающий существо 

христианского вероучения, сохраняемого в православии без 

изменений. В Символе Веры утверждается, что существует 

триединый Бог (Троица): Бог-отец (творец мира), Бог-сын (Иисус 

Христос, почитаемый спасителем людей), Бог-святой дух (он исходит 

от Бога-отца). В 988 г. Древняя Русь приняла христианство в 

византийском варианте (православие). 

Приватизация - передача или продажа государственной 

или муниципальной собственности за плату или безвозмездно в 

частную собственность. 

Приказы - центральные органы государственного управления в 

России в конце XVI - начале XVIII вв. Наибольшего развития 

приказная система достигла в XVII в., когда действовало до 80-ти 

приказов. Приказы были упразднены в 1718 г. Петром I и заменены 

коллегиями. 

Присяжные заседатели - представители общества, решавшие 

на   суде вопрос о виновности или невиновности подсудимого. С 

1864 г. они введены в России судебной реформой. 

Присяжный поверенный - представитель защиты на суде, 

адвокат (с 1864 г.). 

Программа (от греч. - объявление, распоряжение) -  

1) содержание и план деятельности, работ; 



 

2) изложение основных положений и целей деятельности 

политической партии, организации, отдельных деятелей. 

Продразверстка - система заготовок сельскохозяйственных 

продуктов в Советском государстве в 1919-1921 гг., элемент 

политики «военного коммунизма». Обязательная сдача крестьянами 

государству по твердым ценам всех излишков, т.е. всего, что было 

произведено сверх того, что необходимо для личного потребления. 

Продразверстка проводилась продотрядами совместно с 

комитетами бедноты, местными Советами в принудительном 

порядке. 

Промышленный переворот - резкое преобразование 

производительных сил, которое способствовало переходу от ручного 

труда к машинной технике и от мануфактуры к фабрике, а также 

быстрому росту промышленной буржуазии и кадрового 

промышленного пролетариата. В России проходил с 30-х до 

середины 80-х гг. XIX в. 

Просвещенный абсолютизм - политика второй половины 

XVIII в., проводимая правителями феодальных государств для 

укрепления власти дворян в условиях развития буржуазных 

отношений. Политика просвещенного абсолютизма основана на 

«союзе государей с философами», борьбе с пороками общества, 

стремлении «к общему благу». В России эту политику проводила 

Екатерина II, использовавшая идеи просвещения для укрепления 

абсолютизма. 

Протекционизм (от лат. - прикрытие) - экономическая 

политика государства, защищающая национальное хозяйство от 

иностранной конкуренции путем введения пошлины на ввозимые в 

страну товары. В России протекционизм как направление 

государственной политики впервые получил распространение при 

Алексее Михайловиче и Петре I. 

Протестантизм (от лат. - возражающий, несогласный) - третье 

(наряду с православием и католицизмом) направление в 

христианстве. Он возник в период Европейской реформации в 

первой половине XVI в. и в настоящее время представляет собой 

совокупность самостоятельных религиозных организаций, которые 

отличаются одна от другой догматическими и прочими 

особенностями: лютеранство, англиканство, кальвинизм, баптизм, 

методизм и др. Протестантизм распространен главным образом в 

скандинавских странах, США и некоторых других странах. Он 



 

освобождает людей от влияния религии и церкви в повседневной 

жизни, отвергает право церкви быть посредницей между Богом и 

людьми, утверждает, что каждый человек может иметь 

непосредственную связь с Богом. В протестантизме нет 

монашества, духовенства, избирается мирянами, отсутствует 

противопоставление духовенства и мирян, обрядность упрощена. 

Протестантизм освободил людей от давления религии в 

практической жизни. Религия стала личным делом человека, а 

религиозное сознание сменилось светским мировоззрением. Именно 

это направление в христианстве считается наиболее адекватным 

западному образу жизни, системой духовных ценностей, которая 

соответствует демократическому рыночному обществу. 
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 Радикализм (от лат. - коренной) - политические течения, 

группы, требующие проведения решительных реформ, изменений для 

осуществления каких-либо программ. Политический радикализм 

отличает резкая критика властных структур, обвинения и упреки в 

нерешительность, ошибочности их действий. 

Разделение властей – принцип, согласно которому власть в 

государстве осуществляют три независимые ветви власти 

(исполнительная, законодательная и судебная), уравновешивающие 

друг друга (система сдержек и противовесов). Теория разделения 

властей впервые выдвинута в первой половине XVIII в. 

европейскими просветителями. 

Разрядные книги - книги погодных (по годам) назначений 

служилых людей на высшие военные должности во время походов 

или городовой службы. В XVI -XVII вв. они велись в разрядном 

приказе. 

Раскольники (старообрядцы) – участники религиозно-

общественного движения против официальной православной церкви. 

Движение раскольников возникло в середине XVII в. в связи с 

церковной реформой патриарха Никона. Раскольники фанатично 

отстаивали "старую веру" (прежние церковные обряды, 

богослужебные книги) и выступали против греческой веры -

«никонианства». 



 

Ревизские сказки - именные списки населения России XVIII - 

первой половины XIX вв., составлявшиеся во время ревизий 

(переписи населения). 

Репрессии - карательная мера, наказание, применяемые 

государственными органами. 

Род - один из богов славянской мифологии, родоначальник 

жизни; духов предков, покровитель семьи, дома. 

Республика  - форма правления, при которой глава 

государства (например, президент) избирается населением. 

Законодательная власть принадлежит выборному 

представительному органу (парламенту). Большинство 

современных государств являются республикой. 

Референдум - всенародный опрос, голосование для решения 

особо важного государственного вопроса; один из способов 

непосредственного осуществления народом государственной власти. 

Предполагает ответ: «да» или «нет». 

Реформа (от франц. - преобразовываю) - преобразование, 

изменение, переустройство какой-либо стороны общественной жизни. 

Реформой обычно называют более или менее прогрессивное 

преобразование. 

Реформизм - общественное течение, отрицающее радикальные 

действия, стремящееся с помощью частных реформ улучшить 

положение трудящихся в рамках существующего политического 

строя. 

Реформация (от лат. - преобразование) - общественное 

движение в Западной и Центральной Европе в XVI в., 

направленное против католической церкви. Идеологи реформации 

(например, М. Лютер) выдвинули тезисы, которыми фактически 

отрицалась необходимость католической церкви с ее иерархией и 

духовенства вообще, отвергалось католическое священное предание, 

отрицались права церкви на земельные богатства и др. Реформация 

положила начало протестантизму. 

Рядович – временно обязанные, полусвободные смерды, 

попадавшие во временную зависимость в силу «ряда» - договора, на 

основании которого они работали на хозяина. 
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Самодержавие - монархическая форма правления в России. В 

XVI-XVII вв. царь правил вместе с Боярской думой, в XVIII - начале 

XX вв. - абсолютная монархия. 

Сварог - божество у восточных славян, покровитель кузнечного 

дела. 

Сенат - в России 1711-1917 гг. высший судебно-  

исполнительный орган,   подчиненный   императору. Учрежден 

Петром I. 

Сепаратизм - стремление к отделению, обособлению; 

движение за отделение части государства и создание нового 

государственного образования и за предоставление частям страны 

автономии. 

Синод - в России 1721-1917 гг. высшее государственное 

учреждение. Ведал делами православной церкви (толкование 

религиозных догматов, соблюдение обрядов, вопросы духовной 

цензуры и просвещения, борьба с еретиками и раскольниками). 

После 1917 г. Священный Синод - совещательный орган при 

патриархе Московском и всея Руси. 

Славянофильство - одно из наиболее влиятельных идейных 

течений в русской общественной мысли 40-50-х гг. XIX в. Его 

сторонники обосновали необходимость развития России по 

самобытному пути, отличному от пути народов Западной Европы, в 

основе которого должны лежать три начала: православие, 

самодержавие, народность. В развитие основных идей 

славянофильства большой вклад внесли известные писатели, 

ученые и мыслители того времени: И.В. Киреевский, братья К.С. и 

И.С. Аксаковы, Ю.Ф. Самарин и др. Славянофилы выступали за 

отмену крепостного права, требовали некоторого ограничения 

самодержавия. Издания: «Русская беседа», «Сельское 

благоустройство» и др. 

Смерды - название крестьян-общинников в Древней Руси. 

В исторической литературе существуют три точки зрения по вопросу 

о том, какой слой древнерусского общества обозначался термином 

«смерды»: 

1) вся    масса    сельского    населения    постепенно    из 

свободного крестьянства становится зависимым; 



 

2) только    крестьяне,    сидевшие    на    государственной    

земле    и обложенные данью; 

3) особая группа зависимого полусвободного населения. 

         Собственная   Его   Императорского   Величества   

Канцелярия - орган, фактически подменивший систему 

министерств во II-й четверти XIX в. При Николае I Канцелярия 

была разделена на отделения: 

1)    представляла личную канцелярию императора; 

2) занималась кодификацией законов; 

3) ведала политической полицией; 

4) управляла благотворительными заведениями. 

Канцелярия вмешивалось во все стороны политической, 

общественной, духовной жизни страны, следила за управлением 

провинциями, центральной Россией и ее окраинами. 

Социализм - обозначение учений, в которых в качестве цели и 

идеала выдвигается осуществление принципов социальной 

справедливости, свободы и равенства, а также общественного строя, 

воплощающего эти принципы. Термины и теория научного 

социализма, разработанная К. Марксом и Ф. Энгельсом, 

рассматривала социализм как низшую фазу (ступень) 

коммунизма, приходящего на смену капитализму в результате 

пролетарской революции и установления диктатуры пролетариата. 

После Октябрьской революции 1917 г., провозгласившей своей 

целью воплощение на практике идей научного социализма, 

социализм развивался в двух направлениях, на которые раскололось 

международное социалистическое движение — коммунистическом и 

социал-демократическом. В социал-демократическом движении 

утвердилась ориентация на реформирование капитализма. Претерпев 

значительную эволюцию, отказавшись от марксизма как 

единственной идейной основы, социал-демократия выработала 

современную концепцию демократического социализма, по которой 

социализм может быть осуществлен в длительном процессе 

реформирования капитализма, утверждения политической, 

экономической и социальной демократии и ценностей свободы, 

справедливости, солидарности и равенства. Политика социал- 

демократии оказала влияние на демократизацию отношений власти и 

собственности, на рост уровня и качества жизни наемных работников 

и в совокупности с другими факторами привела к значительной 

трансформации капиталистического общества. 



 

В коммунистическом движении получили 

распространение представления о социализме, связанные с 

утверждением с конца 20-х – начала 30-х годов тоталитарного строя в 

СССР, а после второй мировой войны и в других странах (мировая 

социалистическая система). Характерные черты такого строя, 

который был объявлен социалистическим - монополия 

государственной собственности, директивное централизованное 

планирование, диктатура верхнего слоя партийно-государственного 

аппарата, опиравшегося на аппарат насилия и массовые репрессии, 

насаждавшего произвол, беззаконие, нетерпимость к инакомыслию. 

Господство тоталитарной системы привело к экономическому, 

политическому и духовному кризису, значит, отставанию от развитых 

стран мира, изоляции от мировой культуры. 

Преобразования, начавшиеся с конца 80-х начала 90-х гг. в 

СССР, России и других странах, направлены на переход к рыночной 

экономике и демократии. 

Спикер (англ. - оратор) - председатель палат в парламентах 

ряда государств: США, Великобритании, России (председатель 

Государственной думы Федерального Собрания). 

Старейшина - глава родовой общины, выбираемый из числа 

старших и наиболее влиятельных ее членов. 

Старшина казачья - в XVI-XVIII в. привилегированная 

зажиточная часть, верхушка Донского, Украинского, Яицкого и 

Кубанского казачества. 

Странная война - этим термином обозначена у историков 90-х 

гг. внешняя политика сталинского руководства с сентября 1939 г. по 

июнь 1941 г. (присоединение Западной Украины, Западной 

Белоруссии, Бессарабии, оккупация Прибалтики). 

Стрелец - воин, вооруженный огнестрельным оружием 

(пищалью), саблей и топором-бердышем. Первое постоянное 

войско в Русском государстве. Отряды стрельцов (из 3 тыс. человек) 

были сформированы Иваном Грозным в 1550 г. 

Стрибог— у восточных славян бог ветра. 

Суверенитет (франц. - верховная власть), независимость 

государства от других государств во внешних делах и верховенство 

во внутренних делах. 

Судебник - краткий свод основных законов. 

 

 



 

Т 

 

Тенденция (от нем. - направляться, стремиться) – 

направленность развития какого-либо процесса, явления, мысли, 

теории. Тенденции могут отслеживаться в любой сфере жизни 

общества – в политике, культуре, экономике, общественной мысли и 

т.п. 

Теория официальной народности – правительственная 

концепция охранительного направления, выдвинутая министром 

просвещения С.С. Уваровым, в которой была сделана попытка 

совместить охранительную политику и строгую дисциплину 

николаевской эпохи с развитием просвещения и культуры. 

Ориентиром развития русской культуры, по мысли Уварова, 

должны были служить три взаимосвязанных начала: 

«православие, самодержавие, народность», при этом подчеркивалось 

принципиальное отличие исторического пути России от Европы. 

Идейно обосновали эту концепцию профессора Московского 

университета М.П. Погодин и С.П. Шевырев; проводили в жизнь 

журналисты Ф.В. Булгарин и Н.И. Греч и др. 

Тиун - в Древней Руси княжеский слуга, приказчик, 

управляющий хозяйством. 

Тоталитаризм (от лат. - цельность, полнота) - одна из форм 

государственного устройства, характеризующаяся полным, 

всеохватывающим (тотальным) контролем за гражданами во всех 

сферах жизни. Тоталитарным режимам свойственны 

огосударствление систем жизнеобеспечения, неограниченность 

законом полномочий властей, отсутствие каких-либо прав и свобод 

граждан, милитаризация общественной жизни, применение репрессий 

против инакомыслящих, против любых проявлений неподчинения, 

несогласия. 

Традиции - 

1) исторически сложившиеся и передаваемые из поколения в 

поколение идеи, взгляды, обычаи, порядки, правила поведения; 

2)    обычай, установившийся порядок в поведении, быту. 

Традиционное общество - общество, в экономике которого 

главную роль играет сельское хозяйство и во всех сферах 

общественной деятельности (экономике, социальной жизни, 

политике, культуре) которого сохраняются докапиталистические 

черты: сельская община, ограниченность рыночной сферы, 



 

преобладание кустарной промышленности, наличие сословного 

деления, авторитарные политические режимы, отсутствие развитой 

системы демократических прав и свобод, значительная роль религии 

(идеологии) в образовании и воспитании, низкая политическая 

культура. Предшествует индустриальному обществу. 

Тысяцкий - административная должность в Великом 

Новгороде; возглавлял Новгородское ополчение (из тысячи человек), 

а в мирное время был председателем торгового суда. 

Тягло (от древнерус. - тянуть - нести повинности) - название 

денежных и натуральных повинностей крестьян и посадских людей в 

Русском государстве XV – начале  XVIII в. 

 

У 

 

Удел - доля члена княжеской семьи в родовом владении. 

Удельная Русь - в середине XII в. на земле 

Древнерусского государства начинается политическая 

раздробленность. Создается новый порядок жизни народов. 

Российские историки С.М. Соловьев и В.О. Ключевской назвали 

этот процесс  удельным порядком жизни русских земель (Удельная 

Русь). Признаки нового порядка: 

1) удельное дробление Киевского государства среди князей, 

бояр и наиболее влиятельных городов. Усиление личной власти 

вотчинников; 

2) передача власти в уделах от отца к сыну (раньше от брата к 

брату - по старшинству); 

3) сохранение единого экономического пространства и 

общения на бывшей территории Древнерусского государства 

(единый язык, общие законы, установленные «Русской Правдой», 

единая религия). 

Унитарное государство - форма государственного устройства, 

при которой территория государства, в отличие от федерации, не 

имеет в своем составе федеративных единиц (штатов, земель), а 

подразделяется на административно-территориальные единицы 

(районы, области, края и т.д.). 

Урочные лета — срок, в течение которого помещики могли 

возбудить иск о возвращении им беглых крестьян. Введены впервые 

в 90-х годах XVI в. По указу 1597 г. был установлен 5-летний срок 

сыска и возвращения беглых крестьян. В 1607 году введен 15-



 

летний срок сыска. Затем эти сроки менялись (1639 г. - 9 лет, 1642 г. 

- 10 для беглых и 15 - для увезенных другими владельцами). 

Соборное уложение 1649 г. отменяло урочные лета и вводило 

бессрочный сыск беглых крестьян, что означало окончательное 

юридическое оформление крепостного права. 

Утопический социализм - учение об идеальном обществе, 

основанном на общности имуществ, обязательном труде, 

справедливом распределении. Понятие «утопический социализм» 

восходит      к сочинению Т. Мора «Утопия»   (1516 г.). В России 

идеи утопического     социализма    представляли       А.И. Герцен           

и  Н.Г. Чернышевский. 

 

Ф 

 

Фаворитизм - политический феномен эпохи абсолютизма, 

обретение значительного влияния на ход дел в государстве благодаря 

особой близости к абсолютному монарху (особо доверенные лица, 

любовники и т.п.). В России фаворитизм особенно процветал в XVIII 

в. Преодоление этого феномена связано с ограничением абсолютной 

власти монарха и контролем общества за властью через выборные 

органы представительной демократии. 

Фашизм - политическое течение, а также форма тоталитаризма, 

открытая террористическая диктатура, уничтожающая 

демократические права и свободы, опирающаяся на прямое насилие, 

шовинизм, расизм. 

Федерация (от лат. - объединение) - 

1) Форма   государственного   устройства,   при   которой   

государство образует   федеральные   единицы   (например,   штаты,   

земли).   В   Федерации действуют единая конституция, единые 

федеральные органы государственной власти, устанавливается 

единое гражданство, денежная единица и т.п. Члены Федерации 

(или субъекты) имеют, как правило, собственные конституции,  

законодательные, исполнительные и судебные органы. Федерацией 

являются США, Индия, Германия и др. 

2) В Российской Федерации субъектами федерации, кроме 

республик, в составе России являются края, области, города 

федерального значения (Москва и С-Петербург), автономные области 

и автономные округа. 



 

Феномен (от греч. - являющийся) - необычный, 

исключительный факт, явление. 

Феодализм - термин «феодализм» возник перед французской 

революцией конца XVIII века и обозначал «старый порядок» 

(абсолютная монархия, господство дворянства). В современной 

исторической науке «феодализм» характеризуется как социальная 

система, при которой земля и власть принадлежала феодалам, 

эксплуатирующих труд зависимых крестьян. 

Фракция (от лат. - разламывание) - группировка внутри 

политической партии, в парламенте. 
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Харизма (от греч. - благодать, дар божий) - 

исключительная одаренность. Харизматический лидер - человек, 

наделенный в глазах его последователей авторитетом, который 

основан на исключительных качествах его личности - мудрости, 

героизме, «святости». Харизматический авторитет не связан нормами 

и правилами. Он опирается в своей деятельности на веру людей в его 

особые качества и способности. 

Холопы - категория зависимого населения на Руси в IX - 

XVII вв., близкая по своему положению к рабам. 

Хорунжий - первый офицерский чин в казачьих войсках 

русской армии, соответствовал подпоручику пехоты и корнету 

кавалерии. 

Христианство - одна из мировых религий (наряду с 

буддизмом и исламом). Возникло в начале I в. н.э. в восточных 

провинциях Римской империи в результате слияния и 

взаимопроникновения идей ряда мессианских сект Восточного 

Средиземноморья. Первоначально отражало протест наиболее 

угнетенных слоев общества против нарастающей социально- 

классовой дифференциации, их веру в лучшее будущее. Постепенно 

получило широкое распространение. Утверждается, что есть 

триединый Бог (Троица): Бог-отец (творец мира), Бог-сын (Иисус 

Христос, почитаемый спасителями людей), Бог-дух святой (по 

православному вероучению дух святой исходит от Бога-отца, а по 

учению католицизма - от Бога-отца и Бога-сына). Символ Веры 

утверждает так же, что земная жизнь - короткий миг, а загробная 

жизнь вечна. Существует три основных направления в 



 

христианстве (православие, католицизм, протестантизм) и 

множество сект. Общий признак, объединяющий все 

вероисповедания и секты - вера в Иисуса Христа как богочеловека, 

спасителя мира. Главный источник вероучения - Священное писание 

(Библия - Ветхий и Новый Заветы). 

  
Ц 

 

Целовальники - выборные должности в России в конце XV - 

XVIII вв. Целовальник ведал сбором таможенных и других пошлин, 

выполнял судебные и полицейские функции; избирались 

целовальники из числа черносошных крестьян и посадских людей, 

"целуя крест" (присягая) на верную службу - отсюда и пошло его 

название. 

Церковный раскол - религиозно-общественное движение в 

середине XVII в. Поводом к нему послужила церковная реформа, 

начатая в 1653 г. Реформа затрагивала лишь внешнюю, обрядовую 

сторону религии. Однако, в силу смешения догмата и обряда, 

свойственного большинству православных на Руси, нововведения в 

религиозной сфере зачастую воспринимались как смена религии 

вообще. Это породило в обществе движение сторонников «старой 

веры», которое нередко принимало крайние формы (например, 

самосожжение старообрядцев). Противостояние сторонников 

реформы и приверженцев «старой веры» усугублялось и,  

вследствие жестких мер, посредством которых реформа 

проводилась в жизнь, жестких преследований старообрядцев 

церковью и государством, жертвами чего стали вождь раскольников 

Аввакум (сожжен в срубе) и многие другие. 

Цивилизация (от лат. - гражданский, государственный) - 

уровень, ступень общественного развития, материальной и 

духовной культуры (античная цивилизация, современная 

цивилизация). Факторы, определяющие существо цивилизации, ее 

неповторимое своеобразие, следующие: географическая (или 

природная) среда; система ведения хозяйства (экономика); 

социальная организация, духовные ценности (религия или идеология, 

возведенная в ранг религии); политическая система, ментальность 

(менталитет). Основу такого подхода к понятию цивилизации 

заложили отечественный ученый прошлого века Н.Я. Данилевский, 



 

английский социолог и историк А. Тойнби и др. Однако существуют и 

другие подходы, их насчитываются около ста. 

 

Ч 

 

Челобитная - прошение, заявление, жалоба в русском 

государстве XV - начало XVIII в. 

Челядь  - название зависимого населения Киевской Руси. Около 

VI-IX вв. челядью называли рабов - пленников в состоянии 

патриархального рабства. С XI в. термин «челядь» стал применяться 

к части зависимого населения, занятого в феодальном хозяйстве, а в 

XVII-XVIII вв. - дворовым людям помещиков. 

Червонец (от польск. – красный, золотой, т.е. монета из 

самого высокопробного золота) - банковские билеты, выпускавшиеся 

Госбанком СССР в 1922-1947 гг., достоинством в 1, 2, 3, 5, 10, 25 и 

50 червонцев. Золотое содержание червонца было установлено в 7, 

74234 г чистого золота. 1 червонец равнялся 10 руб. казначейскими 

билетами. Золотые червонцы выпуска 1923 г. использовались, как 

правило, в международных расчетах. В результате денежной 

реформы 1947 г. червонцы были заменены новыми банковскими 

билетами, выраженными в рублях. 

Черносотенцы - члены крайне правых организаций в России в 

1905-1917 гг., выступавших под лозунгами монархизма, 

великодержавного шовинизма и антисемитизма («Союз русского 

народа», «Союз Михаила Архангела», «Союз русских людей» и др.). 

Лидеры и идеологи: А.И. Дубровин, В.М. Пуришкевич, Н.Е. Марков. 

В годы революции 1905-1907 гг. поддерживали репрессивную 

политику правительства, устраивали погромы, организовывали 

убийства ряда политических деятелей. После Февральской 

(1917 г.) революции черносотенные организации запрещены. 

Четвертая власть - образное выражение, относящееся к 

средствам массовой информации, независимым от трех 

конституционно закрепленных ветвей власти (законодательной, 

исполнительной, судебной). 

«Четьи-Минеи» - книги, содержащие жития святых, 

расположенные по дням каждого месяца. 

 

 

 



 

Ш 

Шовинизм - идеология и политика крайне воинствующего 

национализма, проповедь расовой исключительности, разжигание 

национальной вражды и ненависти. 

Штаб-офицер - общее название старших офицерских чинов по 

Табели о рангах, начиная с чина майора (VIII класс) и до чина 

бригадира (V класс). 

 

Э 

 

Эволюция - процесс изменения, развития. 

Экспансия (от лат. - расширение) - активное расширение сферы 

влияния государств (или групп, компаний, фирм) преимущественно с 

применением насильственных мер (вооруженные захваты 

новых территорий, дипломатическое или экономическое давление 

и т.д.). 

Экспроприация - принудительное (безвозмездное или 

оплачиваемое) лишение собственности одного общественного класса 

другим. 

Эпоха Возрождения (Ренессанс) - период в культурном и 

идейном развитии стран Западной и Центральной Европы XIV-XVI 

вв., переходный от средневековой культуры к культуре нового 

времени. Отличительные черты эпохи Возрождения: светский 

характер, гуманистическое мировоззрение, обращение к 

культурному наследию античности, как бы «возрождение» его. 

Творчество деятелей эпохи Возрождения проникнуто верой в 

безграничные возможности человека, его воли и разума, отрицанием 

схоластики и аскетизма. (Данте, Рафаэль, Микеланджело, Тициан и 

др.). 

Эсеры (партия социалистов - революционеров) - политическая 

партия в России в 1901-1923 гг. Основные требования: ликвидация 

самодержавия; демократическая республика; права и свободы всем 

гражданам страны; 8-часовой рабочий день; социализация земли и 

др. Использовала различные методы борьбы - от легальных до 

вооруженного восстания, в тактике значительное место отводила 

террору. Социальный состав партии: крестьяне, рабочие, 

интеллигенция.   Лидеры      партии:    В.М. Чернов,        А.Р. Гоц,  

Н.Д. Авксентьев и др. Журнал «Вестник революции», газета 

«Революционная Россия» и др. В 1906 г. откололись «народные 



 

социалисты» (энесы) и «максималисты». В 1917 г. наиболее 

радикальная    часть     эсеров объединилась в партию «Левые эсеры»  

(М. Спиридонова, Б. Комков). После Февральской революции 

входили в состав Временного правительства. После Октябрьской 

революции - в составе Советского правительства (представители 

«левых эсеров») до лета 1918 г. В 1923 г. партия запрещена. 

 

Ю  

 

Юнкер - молодой дворянин, обучающийся в одном их 

гражданских учреждений и готовящийся к службе в этом 

учреждении. С XIX в. - воспитанник военного училища. 

Юрьев день (осенний) - церковный праздник в честь Св. 

Георгия 26 ноября по старому стилю, совпадающий с окончанием 

годового   цикла     сельскохозяйственных     работ. Судебник 

1497г. ограничил в общегосударственном масштабе  

крестьянский переход от одного землевладельца к другому неделей 

до  и после Юрьева дня. Нормы Юрьева дня были подтверждены 

Судебником 1550 г. 

Я 

 

Язычество - обозначение нехристианских религий народов 

мира. Для язычества характерно многобожие, когда обожествляются 

стихии природы, и поклонение умершим предкам. 

Ям (яма) - в XVI-XVIII вв. станция со слободой ямщиков, 

осуществляющих перевозки казенных грузов и должностных лиц. 

Ярлык - документ хана Золотой Орды, выдаваемый русским 

князьям на великое княжение, а также митрополитам русской церкви, 

по которым русские церкви и монастыри освобождались от уплаты 

дани. 

Ярмарка - рынок, периодически организуемый в 

традиционно определенном месте, сезонная распродажа товара 

одного или многих видов. 

Ясак (тюр.) - в России XV-XX вв. натуральный налог с народов 

Сибири и Севера, главным образом пушниной. 

 

 

 

50 с. 


