


Министерство внутренних дел Российской Федерации 
Нижегородская академия 

 
 
 
 
 
 
 

 
СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ 

 

по учебной дисциплине  
«Всеобщая история» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нижний Новгород 
НА МВД России 

2024



УДК 94(03) 
ББК 63.3(0)я21 

 С48 
 

 
Рецензенты: 

кандидат юридических наук, доцент К. А. Орлов 
(Уральский юридический институт МВД России); 

кандидат юридических наук И. А. Мингес 
(Волгоградская академия МВД России) 

 
 

С48  Словарь основных понятий по учебной дисциплине 
«Всеобщая история» / сост. Л. Ю. Варенцова. – Нижний 
Новгород : Нижегородская академия МВД России, 2024. – 
193 с. 

 
Словарь основных понятий по учебной дисциплине «Всеобщая 

история» содержит шесть хронологических разделов, включающих 
объяснения ключевых терминов по 20 темам курса, а также список 
рекомендуемой литературы по основным изучаемым темам.  

Справочное издание предназначено для курсантов и иностранных 
слушателей, обучающихся в Нижегородской академии МВД России.  

 
 

 
 

 
Печатается по решению редакционно-издательского совета 

Нижегородской академии МВД России 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
ISBN 978-5-88840-197-2    © Л. Ю. Варенцова, 2024 

© Нижегородская академия МВД России, 2024 



 

3 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

Предисловие  ..................................................................... 5 
 

РАЗДЕЛ I. Всеобщая история как наука 
Тема 1. Предмет всеобщей истории как науки, ее цели  

и задачи  .................................................................................... 6 
 

РАЗДЕЛ II. Основные тенденции мирового развития 
в первобытную эпоху 

Тема 2. Первобытная эпоха человечества  ..................... 12 
 

РАЗДЕЛ III. Исторический процесс в период 
Древнего мира 

Тема 3. История государств Древнего Востока  ............ 19 
Тема 4. Цивилизация Древней Руси  ............................... 27 
Тема 5. История античных государств  .......................... 34 
 

Раздел IV. Основные тенденции мирового развития 
в эпоху Средневековья 

Тема 6. Становление и развитие европейской средневе-
ковой цивилизации  .................................................................. 47 

Тема 7. Русь в эпоху Средневековья  .............................. 57 
Тема 8. Государства Востока в Средние века  ............... 69 
 

Раздел V. Закономерности исторического развития 
государств в период Нового времени 

Тема 9. Европа: переход к Новому времени  ................. 80 
Тема 10. Россия в XVI – XVII вв.  ................................... 88 
Тема 11. Европа и мир в XVIII в.  ................................... 99 
Тема 12. Россия в XVIII в.  ............................................... 109 
Тема 13. Европа и мир в XIX – начале XX в.  ................ 119 
Тема 14. Россия в ХIХ – начале XX в.  ........................... 128 



 

4 

Раздел VI. Ключевые вопросы в развитии мировой  
цивилизации в период Новейшего времени 

Тема 15. Мировые войны XX в.: причины и послед-
ствия .......................................................................................... 143 

Тема 16. Россия в первой половине XX в.  ..................... 155 
Тема 17. Россия во второй половине XX в.  ................... 163 
Тема 18. Становление постиндустриальной цивили-

зации в эпоху научно-технической революции во второй 
половине XX в.  ........................................................................ 170 

Тема 19. Основные тенденции мирового развития на 
современном этапе  .................................................................. 179 

Тема 20. Глобальные проблемы современности  ........... 183 
Приложение. Список рекомендуемой литературы  ..... 189 



 

5 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
 

История – сокровищница дея-
ний, свидетельница прошлого, при-
мер и поучение для настоящего. 

М. де Сервантес 
 

Учебная дисциплина «Всеобщая история» представляет 
собой изучение исторического процесса, начиная от первых 
цивилизаций Древнего Востока до современных государств. 
«Всеобщая история» анализирует процесс развития человече-
ского общества и его закономерности, проявляющиеся в исто-
рии отдельных народов, знакомит с большим количеством дат, 
терминов, персоналий.  

Словарь основных понятий по данной учебной дисци-
плине предназначен для усвоения ключевых терминов, что 
поможет глубже понять события мировой истории, выявить 
основные тенденции социально-экономического, политиче-
ского и духовного развития государств на различных этапах 
истории.  

Словарные статьи в издании сгруппированы в хронологи-
ческой последовательности в шести разделах, включающих  
20 тем, и расположены в алфавитном порядке. 

Словарь будет полезен при подготовке к занятиям семи-
нарского и лекционного типов, а также к промежуточной атте-
стации. 



 

6 

РАЗДЕЛ I. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ КАК НАУКА 
 

Тема 1. Предмет всеобщей истории как науки,  
ее цели и задачи 

 
Археология – вспомогательная историческая дисциплина, 

изучающая прошлое человечества по вещественным источни-
кам. Специалисты-археологи ведут раскопки археологических 
памятников. Изучая вещественные источники: орудия произ-
водства, постройки, оружие, украшения, посуду, произведения 
искусства – все, что является результатом труда человека, ар-
хеологи восстанавливают прошлое человечества. По их мне-
нию, любая деятельность оставляет следы.  

Всеобщая история – одна из гуманитарных наук, изуча-
ющая процесс развития человеческого общества в целом, для 
которого характерны закономерности, проявляющиеся в исто-
рии всех народов. Всемирный исторический процесс начина-
ется с появлением человеческого общества и в зависимости  
от общих отличительных особенностей условно делится на 
хронологические периоды. Иногда под всеобщей историей по-
нимается рассмотрение истории отдельных стран или цивили-
заций. 

Вспомогательные исторические дисциплины (специ-
альные исторические дисциплины) – относительно самосто-
ятельные отрасли исторической науки, которые своими спе-
цифическими методами анализируют исторические источники. 
К вспомогательным историческим дисциплинам принято от-
носить палеографию, дипломатику, генеалогию, геральдику, 
сфрагистику, эпиграфику, нумизматику, источниковедение, 
историографию, археологию, этнографию и пр. 

Генеалогия (родословие) – это вспомогательная истори-
ческая дисциплина, которая имеет прикладное значение, зани-
мается изучением родственных связей людей, историей родов, 
устанавливает происхождение отдельных лиц. Итогом генеа-
логического исследования может быть составление генеалоги-
ческого древа. 
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Геральдика (гербоведение) – это вспомогательная исто-
рическая дисциплина, которая занимается изучением гербов, 
традиций и практики их использования. В эпоху Средневеко-
вья был разработан специальный геральдический язык. 

Дипломатика (от лат. res diplomatica – дело дипломати-
ческое) – это вспомогательная историческая дисциплина, изу-
чающая происхождение, форму, содержание исторических ак-
тов, древних документов дипломатического и юридического 
характера. 

Историко-системный метод – традиционный метод ис-
торического познания, направленный на изучение объектов и 
явлений прошлого как целостных исторических систем. 

Историко-сравнительный метод – традиционный метод 
исторического познания, который позволяет выявить путем 
сравнения общее и особенное в развитии разных государств и 
народов. 

Историография – это вспомогательная историческая дис-
циплина, которая занимается историей исторической науки, 
развитием исторического знания в период Нового и Новейше-
го времени. В узком смысле слова – совокупность исследова-
ний в области истории, посвященных определенной теме либо 
исторической эпохе (историография Второй мировой войны), 
совокупность исторических работ, обладающих единством в 
идеологическом, языковом, национальном отношении (либе-
ральная, англоязычная, американская историография). В более 
широком смысле – специальная историческая дисциплина, 
изучающая историю исторических наук.  

Исторические источники – это все остатки прошлой 
жизни, все свидетельства о прошлом. Они являются результа-
том деятельности человека, служат основой для исторического 
познания. В зависимости от способа сохранения и передачи 
выделяют четыре основных типа исторических источников: 
вещественные, изобразительные, фонические, письменные.  
В соответствии с функциями письменные источники подраз-
деляются на законодательные, делопроизводственные, мему-
арные, эпистолярные, публицистические. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/История
https://ru.wikipedia.org/wiki/Периодизация_истории
https://ru.wikipedia.org/wiki/Вспомогательные_исторические_дисциплины
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Исторический процесс – это последовательная совокуп-
ность сменяющих друг друга событий, в которых находит от-
ражение деятельность многих поколений. В основе историче-
ского процесса лежат факты, события, персоналии, явления 
общественной жизни, оказавшие серьезное воздействие на 
жизнь людей.  

История – наука, изучающая прошлое, факты, закономер-
ности исторического процесса, эволюцию отдельных обществ 
и всего человечества. Термин «история» возник в Древней 
Греции и в переводе означал «установление, добывание зна-
ний». В Древнем Риме под словом «история» понималось «по-
вествование о событиях прошлого». «Отцом истории» принято 
считать Геродота Галикарнасского – ученого из Древней Гре-
ции, жившего в V в. до н. э. В классическом понимании исто-
рия начинается с зарождением письменности (5,5 тыс. лет 
назад – появление шумерской клинописи), до ее возникнове-
ния был доисторический период. Существует несколько видов 
периодизации истории. Например, согласно марксистской пе-
риодизации, выделяют следующие периоды: 1) первобытное 
общество (до 3000 г. до н. э. на Ближнем Востоке); 2) Древний 
мир (до падения Римской империи в 476 г.); 3) Средние века 
(476 г. – конец XV в. – начало эпохи Великих географических 
открытий); 4) Новое время (конец XV в. – 1918 г.); 5) Новей-
шее время (1918 г. – до наших дней). История как наука вы-
полняет функции: 1) сохранения социальной памяти о всех 
прошлых поколениях; 2) передачи обществу необходимых 
знаний; 3) выработки моральных и нравственных ценностей; 
4) формирования мировоззрения человека. Существуют ос-
новные и вспомогательные исторические науки. Основные 
подразделяются: по историческим эпохам (история первобыт-
ного общества, Древнего мира, Средних веков – медиевистика, 
Нового времени, Новейшего времени); по территориальному 
признаку (история Европы, Азии, Африки, Латинской Амери-
ки, Франции, России); по сферам общественной жизни (исто-
рия экономики, политики, культуры, социальных отношений); 
по типам исторических событий (история крестьянских войн, 



 

9 

дворцовых переворотов). Вспомогательные исторические 
науки помогают осуществлять научные конкретно-историче-
ские исследования.  

Историческое сознание – часть общественного сознания, 
сложный социально-психологический феномен, который 
включает в себя память о прошлом, совокупность представле-
ний, взглядов, традиций, обрядов, обычаев, идей, концепций, с 
помощью которых формируется представление о своем проис-
хождении, важнейших исторических событиях, выдающихся 
личностях, о соотношении своей истории с историей других 
народов, всего человечества.  

Источниковедение – это вспомогательная историческая 
дисциплина, разрабатывающая методику, технику, историю 
изучения различных исторических источников. 

Метод диахронного анализа – традиционный метод ис-
торического познания, предусматривающий исследование 
определенного явления в его развитии либо изучение смены 
этапов, эпох в истории отдельно взятого региона, сравнение 
разновременных процессов. 

Метод исторического моделирования – специально-
исторический метод, позволяющий воссоздать события про-
шлого на основе исторических источников. Этот метод также 
называется ретроспективным (от лат. retro – назад, spekto – 
смотрю). Сущность метода заключается в движении мысли 
исследователя от современности к минувшему, в осмыслении 
сущности явлений. 

Метод исторической периодизации – традиционный ме-
тод исторического познания, предусматривающий системати-
зацию, условное деление исторического процесса на опреде-
ленные хронологические периоды. 

Методы исторического познания – способы изучения 
исторических процессов через их проявления – исторические 
факты, получения из фактов новых знаний. К традиционным 
методам исторического познания относятся историко-
сравнительный, историко-системный, диахронного анализа, 
исторической периодизации, ретроспективный, к нетрадици-
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онным – количественный (математический), социально-психо-
логический, лингвистический, семиотический (изучает знаки и 
символы).  

Принципы исторической науки, познания и исследо-
вания – основные правила, указания, которые следует соблю-
дать при изучении явлений и событий в истории. В их числе 
принципы истины, историзма, объективности, всесторонности, 
системности, опоры на исторические источники, историогра-
фической традиции. 

Палеография – это вспомогательная историческая дисци-
плина, изучающая историю письма, памятники древней пись-
менности с целью их прочтения, установления авторства, ме-
ста и времени создания. 

Принцип альтернативности – правило, позволяющее 
признать историческую альтернативу и по-новому оценить 
исторический процесс, увидеть неиспользованные возможно-
сти и извлечь уроки на будущее. 

Принцип историзма – постулат, требующий рассмотре-
ния исторических фактов, событий, явлений в их взаимосвязи 
и взаимообусловленности, развитии и изменении, в соответ-
ствии с конкретно-исторической обстановкой. 

Принцип объективности – постулат, требующий опоры 
на факты в их истинном содержании. Каждое явление рас-
сматривается во всей его многогранности и противоречивости 
с учетом положительных и отрицательных сторон. 

Принцип социального подхода – постулат, требующий 
рассмотрения исторического процесса с учетом социальных 
интересов различных слоев населения. Его называют принци-
пом классового, партийного подхода. Он обязывает соотно-
сить интересы классов и социальных групп с общечеловече-
скими. 

Синхронный метод исследования – специально-
исторический метод, предусматривающий изучение различ-
ных исторических событий, происходивших одновременно с 
целью установления связи между ними. Он предполагает 
сравнение событий, происходивших в разных местах. 
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Статистический метод исследования – специально-
исторический метод, позволяющий выявить количественные 
характеристики исторических явлений и процессов. 

Сфрагистика – вспомогательная историческая дисципли-
на, изучающая печати, а также их оттиски на различных мате-
риалах.  

Хронологический метод исследования – специально-
исторический метод, предусматривающий изучение историче-
ских событий в их последовательности, движении, изменении. 
Используется при составлении исторической хронологии. 

Эпиграфика – вспомогательная историческая дисципли-
на, изучающая содержание и формы надписей на различных 
твердых материалах (камне, металле, керамике) и классифи-
цирующая их в соответствии с исторической эпохой. 

Этнография – вспомогательная историческая дисципли-
на, изучающая материальную и духовную культуру различных 
народов (этносов), их происхождение (этногенез), состав, рас-
селение, культурно-бытовые особенности. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Штамп
https://ru.wikipedia.org/wiki/Этнос
https://ru.wikipedia.org/wiki/Этногенез
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РАЗДЕЛ II. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ МИРОВОГО 
РАЗВИТИЯ В ПЕРВОБЫТНУЮ ЭПОХУ 

 
Тема 2. Первобытная эпоха человечества 

 
Австралопитек – вымерший вид человекообразных обе-

зьян. Рост достигал 1,5 м, а вес – 70 кг. Основными местами 
распространения австралопитеков являлись Восточная и Юж-
ная Африка. Они появились приблизительно 5,5 млн лет, а пе-
рестали существовать около 1 млн лет назад.  

Альтамира – пещера на территории Испании. В 1875 г. 
археолог Марселино де Саутола обнаружил там стоянку древ-
них людей, а в 1879 г. – пещерную живопись эпохи палеолита. 
Различными красками, углем на потолке пещеры изобража-
лось стадо бизонов, а также другие животные. Длина их фигур 
достигала 2,25 м. 

Анимизм (от лат. anima – душа, animus – дух) – характер-
ная для эпохи первобытности вера в существование души, ду-
хов, в то, что все вокруг одушевлено. Понятие появилось в 
науке благодаря английскому этнологу Э. Б. Тайлору.  

Антропогенез – это историко-эволюционное формирова-
ние физического типа человека, развитие его трудовой дея-
тельности, речи. Результатом эволюции стало появление чело-
века разумного (лат. Homo sapiens). Важнейшие этапы антро-
погенеза – начало изготовления орудий труда, освоение огня, 
появление языка.  

Антропологические типы древних людей – это три ос-
новных этапа в развитии человека: 1) архантропы (питекан-
тропы, синантропы); 2) палеантропы (неандертальцы); 3) не-
антропы (люди современного вида). 

Архетипы (от др.-греч. aρχeτυπον – образец) культуры – 
базисные элементы культуры, типичные элементы духовной 
жизни, характерные для эпохи первобытности в разных частях 
света (например, зачатки религиозных верований).  

Бронзовый век – один из трех веков первобытного мира. 
Бронзовый век следовал за каменным и предшествовал желез-

https://ru.wikipedia.org/wiki/Латинский_язык
https://ru.wikipedia.org/wiki/Душа
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дух_(сверхъестественное_существо)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дух_(сверхъестественное_существо)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Латинский_язык
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ному веку. Его характерная особенность – изготовление ору-
дий труда из бронзы (сплав меди и олова в соотношении  9:1). 
На Ближнем Востоке бронзовый век наступил в III тыс. до н. э., 
в Европе – во II тыс. до н. э. 

Возраст земли – возраст планеты Земля насчитывает  
5–5,5 млрд лет. 

Гарпун – наконечник из кости (рога), привязывавшийся  
к древку. При попадании в цель гарпун отделялся от древка.  
Использовался в рыболовстве и морском зверобойном промысле. 

Гребенчатый орнамент – способ украшения керамики, 
распространенный в древности. Костяным или каменным 
штампом на необожженном сосуде наносился рисунок в виде 
лент параллельных насечек, различных геометрических фигур. 

Доисторическое время – эпоха в историческом процессе, 
предшествовавшая возникновению письменности. Далее сле-
довал протоисторический период, когда появляются письмен-
ные источники. 

Дольмен – мегалитическое сооружение, состоявшее из 
вертикально поставленных плит, перекрывавшихся верхней 
плитой. Дольмены встречаются в Средиземноморье, на Кавка-
зе, в Крыму, на Атлантическом побережье Европы. Ученые 
предполагают, что дольмены свидетельствуют о захоронениях 
древних людей. 

Доместикация (от англ. domesticated – одомашнивание) – 
приручение диких животных древними людьми, разведение 
домашних животных. Первыми были одомашнены собаки (в 
эпоху мезолита), затем овцы и козы, крупный рогатый скот, 
свиньи. Все домашние животные, кроме собаки и кошки, 
снабжали человека мясом. Собаки сопровождали людей на 
охоте, кошки оберегали поселения от мышей и крыс. 

Железный век – период Древнего мира, который следо-
вал за бронзовым веком. Его характерная черта – изготовление 
орудий труда из железа. В различных регионах начинался 
неодновременно. В Европе железный век начался с конца  
II тыс. до н. э. Понятие «железный век» ввел в науку в сере-
дине XIX в. датский археолог К. Томсен. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Томсен,_Кристиан_Юргенсен
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Зернотерка – это камень для растирания зерна. Позже 
зернотерки были заменены ручными мельницами. 

Ингумация – захоронение умершего человека. Положе-
ния погребенных в древних могильниках могли быть вытяну-
тыми на спине или скорченными на боку. В первом случае 
умершего человека помещали в естественном положении на 
спину, во втором – ему подгибали ноги. 

Каменный век – первый период истории человечества, 
занимавший 2,6 млн лет. По мнению датского археолога  
К. Томсена, исторический процесс делится на три основных 
периода: каменный, бронзовый и железный века. Отличитель-
ной особенностью каменного века было изготовление орудий 
труда преимущественно из камня, а также из дерева, кости.  
Из кремня, известняковых сланцев выполнялись режущие ин-
струменты, оружие, из базальта, песчаника – камни для руч-
ных мельниц. Каменный век принято разделять на древний 
период – палеолит, средний – мезолит, новый – неолит. Про-
должительность каменного века в разных регионах не была 
одинаковой. До сих пор некоторые племена остались на 
уровне каменного века. 

Капова пещера – пещера карстового происхождения на 
Южном Урале, на р. Белая (территория заповедника «Шульган-
Таш»). Она образовалась в известняках и доломитах. Ее кори-
доры и гроты располагаются в виде двух этажей. Общая длина 
пещеры составляет более 2 км. Известна своими позднепалео-
литическими наскальными рисунками первобытных людей.  
На них изображались мамонты, носороги, лошади. Рисунки вы-
полнялись охрой. Их возраст составляет около 18 тыс. лет.  
Живописные изображения были обнаружены в 1959 г. По мне-
нию ученых, название пещеры произошло либо от звуков капе-
ли внутри ее коридоров, либо от слова «капище» (храм).  

Кремация – сожжение трупов. Останки после сожжения 
складывались в специальную погребальную урну.  

Кремень – твердый вид камня, из которого откалывались 
пластины, основной материал для изготовления орудий труда 
в каменном веке. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Томсен,_Кристиан_Юргенсен
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бронзовый_век
https://ru.wikipedia.org/wiki/Железный_век
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Крица – продукт плавки железной руды, после ковки пре-
вращался в полноценное железо. 

Кро-Маньон – пещера в Юго-Западной Франции, в кото-
рой в 1868 г. французским палеонтологом Л. Ларте были об-
наружены останки человека современного типа. По названию 
данной пещеры людей эпохи верхнего палеолита стали назы-
вать кроманьонцами.  

Кромлех – каменное кольцо вокруг кургана.  
Курган – округлая или продолговатая насыпь над захоро-

нениями. 
Лук и стрелы – важнейшие орудия каменного века, по-

явившиеся в конце палеолита. В мезолите распространились 
повсеместно. Простой лук изготовлялся из целого куска дере-
ва, сложный – из трех кусков дерева, кости и рога. Лучшие лу-
ки древних людей были обнаружены археологами на раскоп-
ках стоянок эпохи неолита в Прибайкалье и на Урале. 

Магия – символические действия, направленные на до-
стижение определенной цели сверхъестественным путем.  
Человек обращался к тайным силам с целью влияния на судь-
бы людей, на окружающую природу, животных, различные 
предметы. 

Мезолит (от др.-греч. μeσος – средний, λiθος – камень) – 
средний каменный век, переходный этап между палеолитом и 
неолитом. На Ближнем Востоке он датируется около 15 тыс. 
лет назад, приблизительно 12 тыс. лет назад сменился неоли-
том. В Европе мезолит сменен неолитом около 5 тыс. лет 
назад. Широкое распространение получили микролитические 
орудия с составными лезвиями из кремня, обсидиана. В эпоху 
мезолита появились лук и стрелы, гарпуны, рыболовные сети, 
плоты, лодки-долбленки. 

Менгиры – древние сооружения из крупных камней, про-
долговатых каменных блоков, вертикально вкопанных в зем-
лю, высотой от 2 до 9 м, имевших культовое значение. 

Микролиты – мелкие изделия из каменных ножевид-
ных пластин, появившихся в эпоху мезолита. Они напоми-
нали геометрические фигуры: правильные трапеции, ромбы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Палеонтология
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ларте,_Луи
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сверхъестественное
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и треугольники, использовались как вкладыши для орудий 
труда.  

Наскальная живопись – рисунки первобытного человека 
в пещерах, на скалах, крупных камнях, выполненные мине-
ральными красками. Первые такие рисунки появились в эпоху 
позднего палеолита – 40 – 35 тыс. лет назад. 

Неандерталец – предок современного человека, его 
останки впервые были обнаружены в 1856 г. в долине Неан-
дерталь (близ г. Дюссельдорф, Германия). По месту находки и 
был назван человек этого типа. 

Неолит (от др.-греч. νeος – новый, λiθος – камень) – ново-
каменный век. Термин ввел в XIX в. английский археолог  
Дж. Лаббоком. В эпоху неолита человек научился шлифовать 
и сверлить камни. Был осуществлен переход от присваиваю-
щего хозяйства (охоты и собирательства) к производящему 
(земледелию и скотоводству). При этом присваивающее хо-
зяйство продолжало существовать. Этот переход принято 
называть неолитической революцией. Люди стали активно за-
ниматься рыбной ловлей, производством керамики. Зарожда-
лись социальное расслоение, разделение труда. Начали скла-
дываться древние цивилизации. В Европе период неолита от-
носится к VII тыс. до н. э. – XVIII в. до н. э. Возникновение 
неолита принято относить к 7000 – 6000 гг. до н. э., эпоха ран-
него неолита – 6000 – 5000 гг. до н. э., среднего – 5000 – 4000 гг. 
до н. э., позднего – 4000 – 3000 гг. до н. э. 

Неолитическая революция – переход человечества от 
охоты и собирательства к земледелию и скотоводству, гранди-
озный переворот в истории древних людей, означавший ста-
новление производящего хозяйства, появление социального 
неравенства, возникновение классов, государства и права. 

Огонь – самые древние следы использования огня чело-
веком обнаружены археологами в Восточной Африке (стоянка 
Чесованджа). Они датируются 1,3 – 1,6 млн лет. 

Палеолит (от др.-греч. παλαιoς – древний, λiθος – камень) – 
первый этап каменного века (древнекаменный век), начавшийся 
около 2,5 млн лет с момента использования человеком каменных 
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орудий труда, продолжавшийся до 10 тыс. до н. э. до возникно-
вения земледелия. Растительный и животный мир в эпоху па-
леолита совершенно отличались от их современных видов.  
Люди жили немногочисленными сообществами, использовали 
орудия труда из оббитого камня, кости, дерева, занимались охо-
той и собирательством. Рыболовство находилось на стадии воз-
никновения, скотоводство и земледелие вообще не были извест-
ны. На протяжении эпохи палеолита шла эволюция человека от 
Homo habilis («человек умелый») до Homo sapience («человек 
разумный»). Изменялся климат. Лишь к концу эпохи палеолита 
стали создаваться древнейшие произведения искусства, возни-
кали зачатки религиозных верований. Принято выделять ниж-
ний (ранний) палеолит (около 2,6 млн лет назад – 70 тыс. лет 
назад), средний палеолит (эпоха мустье) (70 – 32 тыс. лет назад), 
верхний (поздний) палеолит (32 тыс. – 8300 лет назад). 

Племя – тип этнической общности и социальной органи-
зации в первобытном обществе. Для племени были характерны 
кровнородственные связи между его членами, деление на ро-
ды, общая территория, единый язык, одинаковые религиозные 
представления и традиции. Несколько позже выделяются пле-
менное самоуправление, вожди. 

Род – коллектив кровных родственников, ведущих проис-
хождение от общего предка, основная общественная организа-
ция в эпоху первобытности.  

Социогенез (от лат. societas – общество, греч. genos – 
происхождение) – происхождение и эволюция сознания, лич-
ности, общественных отношений. 

Табу – система религиозных запретов на совершение 
определенных действий в первобытном обществе. Табу регла-
ментировали важнейшие стороны жизни человека, обеспечи-
вали соблюдение брачных норм. Пережитки табу сохраняются 
во всех современных религиях.  

Трепанация черепа – операция, в ходе которой вскры-
вался череп человека для лечения опухолей и переломов. Сле-
ды таких операций прослеживались в Европе в эпоху мезолита 
10 – 12 тыс. лет назад. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Человек_умелый
https://ru.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
https://ru.wikipedia.org/wiki/Этническая_организация
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Фетишизм (от фр. fеtich – талисман, идол) – это культ 
неодушевленных предметов – фетишей. В эпоху первобытно-
сти им приписывались сверхъестественные свойства. Термин 
«фетиш» ввел в научный оборот в XVIII в. голландец  
В. Босман. В качестве фетиша мог использоваться любой 
предмет (камень, кусок дерева, металла и пр.). Пережитками 
фетишизма в настоящее время является вера в талисманы, 
обереги, амулеты. 

Энеолит – медно-каменный век – переходная ступень от 
неолита к эпохе бронзы, имевшая место на Ближнем и Сред-
нем Востоке в V – III тыс. до н. э., в Европе – c III тыс. до н. э. 

Ямочно-гребенчатая керамика и культура – культура 
лесных территорий Восточной Европы эпохи неолита (IV – II тыс. 
до н. э.).  

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Французский_язык
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РАЗДЕЛ III. ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС  
В ПЕРИОД ДРЕВНЕГО МИРА 

 
Тема 3. История государств Древнего Востока 

 
Авилум (в пер. с аккад. «человек», «сын человека») – 

представитель привилегированной категории вавилонского 
общества из числа полноправных общинников. Они владели 
большими служебными наделами, а также участками общин-
ной земли. 

Арии – народы – представители индоевропейской языко-
вой общности, покорившие Древнюю Индию. Ариями счита-
лись полноправными людьми, по сравнению с соседскими и 
покоренными народами. 

Баирум – представитель нижних чинов в армии Древнего 
Вавилона, получавший от царя землю и скот в пожизненное 
пользование, обязанный нести военную службу.  

Библия (от греч. biblia – книги) – сборник сочинений VIII в. 
до н. э. – II в. н. э., содержащий мифы и догматы христианской 
и иудейской религий, священная книга христиан, состоящая из 
Ветхого и Нового заветов. Библия включает 39 книг, созда-
вавшихся многими поколениями людей. Она является цен-
нейшим религиозным, историческим, литературным памятни-
ком. Главной идеей является единобожие (монотеизм). 

«Большие послушные призыву царя» – придворные, 
именитые вельможи, государственные деятели, царские тело-
хранители, возглавлявшие основные ведомства в государстве. 

Брахманизм – одно из важнейших религиозных направ-
лений в Древней Индии, возникшее в I тыс. до н. э. Верховны-
ми божествами считались Брахма, Шива, Вишну. Большую 
роль играли вера в законы кармы, культ предков, анимистиче-
ские представления. 

Брахманы – высшая каста в Древней Индии, которая со-
стояла из жреческих родов. Они занимались управлением, су-
дом, проповедовали религиозное учение, являлись крупными 
землевладельцами. Брахманы освобождались от налогов, по-



 

20 

винностей, телесных наказаний. Они занимали особое поло-
жение в обществе. С их мнением считались цари. 

Буддизм – одна из трех мировых религий наряду с хри-
стианством и исламом. Возник в Древней Индии в VI – V вв. 
до н. э. Его основателем считается Будда (Сиддхартха Гаута-
ма). Буддизм распространился в Юго-Восточной и Централь-
ной Азии, в Средней Азии и Сибири. Буддизм призывает к 
спасению в неземной жизни, обосновывает и утверждает пути 
этого спасения. 

Вайшии (вайшьи) – представители третьей варны в 
Древней Индии, в которую входили свободные общинники – 
земледельцы, скотоводы, а также ремесленники и торговцы. 

Ван – племенной вождь, правитель в Древнем Китае. 
Вардум – раб в Древнем Вавилоне. В эту социальную ка-

тегорию попадали военнопленные, преступники, несостоя-
тельные должники.  

Варны – сословное деление общества в Древней Индии. 
Замкнутые группы людей – варны – представляли основные 
сословия. Высшей варной считались брахманы (жрецы, уче-
ные), второй по значимости были кшатрии (военная аристо-
кратия, из нее избирались цари). К низшим кастам относились 
вайшьи (крестьяне-общинники, торговцы, ремесленники) и 
шудры (неполноправные, зависимые ремесленники и земле-
дельцы, наемные рабочие). Варны оформились в процессе 
формирования рабовладельческого древнеиндийского госу-
дарства. 

Везир (визирь, чати, джати) – главный помощник фара-
она, главный жрец города, правитель царского двора и хозяй-
ства. Осуществлял руководство чиновниками, придворными 
церемониями, общественными работами, судебными делами. 
В период Нового царства командовал армией, выполнял обя-
занности нотариуса. 

Висячие сады Семирамиды – одно из семи чудес света 
Древнего мира, инженерное сооружение в Древнем Вавилоне 
в виде дворца и многоуровневых садов с различными поро-
дами деревьев, кустарников, винограда. Сады производили 
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впечатление большой зеленой горы. Согласно преданиям их 
построил вавилонский правитель Навуходоносор II для своей 
жены в VI в. до н. э. Точное местонахождение садов не уста-
новлено. 

Восточная деспотия – особая форма социально-поли-
тического устройства в государствах Древнего Востока, где 
правитель обладал всей полнотой власти, считался богом, 
функционировал сильный бюрократический аппарат, существо-
вала четкая система рангов, субординация. Трудовое население 
платило налоги и выполняло государственные повинности – 
общественные работы. 

«Веды» – памятник литературы Древней Индии, создан-
ный в II – I тыс. до н. э. на ведийском языке. Ведическая лите-
ратура представлена сборниками гимнов («Ригведа», «Самаве-
да», «Атхарваведа» и пр.), теологическими трактатами. В ней 
содержатся ценные сведения по социально-экономическому и 
культурному развитию Древней Индии. 

Гана – общинный коллектив, основная административно-
территориальная единица в Древней Индии. 

Ганапати – родоплеменной вождь, возглавлявший общи-
ну, деревню в Древней Индии. 

Даосизм – древнее учение в Китае, созданное в VI в. до н. э. 
философом Лао-Цзы. В основе даосизма находится представ-
ление о «дао» – пути достижения гармонии. Священной кни-
гой считается философский трактат Лао-Цзы «Дао дэ цзин».  
С помощью «дао» можно достичь долголетия (бессмертия).  
В настоящее время даосизм распространен в Китае, наряду с 
буддизмом и конфуцианством. 

Декум – представитель командных чинов в армии Древне-
го Вавилона, получал от царя землю и скот в пожизненное 
пользование. 

Джаджаты – общинные советы в Древнем Египте, кото-
рые управляли делами сельских общин. 

Дравиды – доарийское население Древней Индии. 
Дхарма – понятие в древнеиндийской философии и рели-

гии, моральный закон для «правильной жизни» каждого чело-
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века, правила поведения. Соблюдение дхармы вело к счастли-
вой земной и загробной жизни. 

Дхармашастры – наставления в дхарме, сборники рели-
гиозно-правового содержания в Древней Индии, составляв-
шиеся брахманами. К важнейшим из них относятся Законы 
Ману.  

Законы Ману – сборник законов в Древней Индии, со-
зданный брахманами во II в. до н. э. – I в. н. э. Свое название 
законы получили от прародителя человечества – мифического 
Ману. Это одна из самых известных Дхармашастр – сборников 
правил, регламентировавших жизнь отдельного человека, со-
державших наставления по управлению государством.  

Законы царя Хаммурапи – памятник рабовладельческо-
го права, созданный царем Древнего Вавилона Хаммурапи 
(1792 – 1750 гг. до н. э.). Характерной особенностью является 
жестокость уголовных наказаний. Законодательство было состав-
лено в конце правления царя Хаммурапи около 1750 г. до н. э. 
Ученые разделяют законы на 282 статьи. 

Илкум – неотчуждаемый участок земли, выделявшийся за 
службу воину в Древней Ассирии и Древнем Вавилоне. 

Император Древнего Китая – по философской и религи-
озной традиции считался священным, был олицетворением 
высшей светской власти, связующим звеном между земным и 
божественным мирами.  

Индуизм – одна из распространенных религий в Древней 
Индии, появившаяся в I тыс. н. э. и являвшаяся результатом 
развития ведической религии и брахманизма. В основе инду-
изма было учение о перевоплощении душ, закон воздаяния за 
добро и зло. Современный индуизм представлен двумя тече-
ниями – вишнуизмом и шиваизмом. 

Ирригационные системы – оросительные сооружения, 
поставлявшие воду на сельскохозяйственные земли. Начали 
использоваться приблизительно в 3000 – 2500 гг. до н. э. Их 
стали применять «ирригационные» цивилизации: шумерская в 
Междуречье, древнеегипетская на берегах Нила, древнеиндий-
ская на берегах Инда, китайская на берегах Хуанхэ. Разливы 
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рек благотворно сказывались на плодородии почвы, увлажняя 
и удобряя ее. При этом разливы могли быть недостаточны, а 
также разрушительны. В древнейших цивилизациях стали со-
здавать первые оросительные системы (каналы и водохрани-
лища), которые позволяли организовывать поливы отдаленных 
полей. 

История Древнего мира – это время зарождения первых 
цивилизаций, резко отличающихся от первобытных обществ. 
Важнейшей характерной чертой новой ступени развития стало 
создание государств, возникавших на обширной территории от 
Средиземноморья до Тихого океана в IV – II тыс. до н. э. Ис-
торию Древнего мира принято подразделять на три периода:  
1) эпоха Ранней Древности (конец IV тыс. до н. э. – конец II тыс. 
до н. э.); 2) эпоха расцвета древних государств (конец II тыс. 
до н. э. – конец I тыс. до н. э.; 3) эпоха поздней Древности 
(первая половина I тыс. до н. э.). Древние государства разви-
вались двумя путями – древневосточным и античным. 

Касты (от лат. castus – чистый) – замкнутые, эндогамные 
группы людей, которые обособились вследствие выполнения 
наследственных занятий и профессий. Касты образовывали 
иерархию в обществе, в общении между кастами имелись стро-
гие ограничения. Кастовый строй сохранялся длительное время. 
В 1940-х гг. в Индии насчитывалось 3500 каст и подкаст. 

Клинопись – письменность, возникшая приблизительно в 
III тыс. до н. э. в Шумере. Ее знаки представляли собой клино-
образные черточки, наносившиеся на сырую глину. 

Книга законов царства Вэй – памятник права в Древнем 
Китае, принятый в V– IV вв. до н. э. и содержавший 6 глав (за-
коны о ворах, о разбойниках, о заключении в темницу, о поимке 
преступников, об орудиях казни и пытки). 

Колодезные поля – особая организация землепользования 
в сельской общине Древнего Китая, при которой земля дели-
лась на две части: урожай с одного поля шел ванну (правите-
лю), а с другого – общиннику. 

Конфуцианство – философское и этическое учение в 
Древнем Китае, созданное мыслителем Конфуцием в VI –  
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V вв. до н. э. Власть императора объявлялась священной, дан-
ной небом, деление людей на высших и низших объявлялось 
законом справедливости. Учение являлось официальной госу-
дарственной идеологией, принципом организации общества.  

Кшатрии – одна из двух высших варн в Древней Индии, 
образовавшаяся из военно-племенной аристократии. В эту 
варну входили цари. По «Законам Ману» они должны были 
охранять подданных. 

Легисты (законники) – представители философской шко-
лы, сложившейся в Древнем Китае в IV – III  вв. до н. э. Ос-
новная идея этого учения сводилась к равенству всех перед 
законом и императором, а следовательно, титулы людям 
должны были раздаваться не по происхождению, а по реаль-
ным заслугам в государстве. 

Ли – нормы морали в Древнем Китае, призывавшие со-
блюдать «меру во всем». 

Лугаль (энси, патеси) (в пер. с шумер. «большой чело-
век») – правитель, военный вождь, верховный жрец в Древнем 
Шумере, обладавший неограниченной властью, уделявший 
много внимания организации общественных работ.  

Мантрины – высшие чиновники, советники царя в Древ-
ней Индии. 

Мантрипаришад – коллегиальный совещательный орган 
при царе в Древней Индии. 

Маурья (Маурьи) – царская династия Магадхи в IV –  
II вв. до н. э. Основал ее Чандрагупта Маурья. Виднейшим 
представителем был Ашока. Впервые этот род царей объеди-
нил в одно государство значительную часть Индостана. 

«Махабхарата» – эпическое произведение в Древней Ин-
дии. Предположительно автором поэмы был Вьяса. Современ-
ный вид поэма приобрела в I тыс. 

Мушкенум (в пер. с аккад. «маленький люд», «склонив-
шийся под защиту», «преклоняющий лик») – представитель 
свободного неполноправного населения в Древнем Вавилоне. 
Он не имел собственного надела земли в общине, трудился на 
царских полях. 
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Неджес – социальная группа в Древнем Египте в эпоху 
Среднего царства, которая вышла из сельской общины и по-
полнила разряд мелких собственников. Они делились на бед-
ных (маленьких) неджесов (крестьян) и сильных (разбогатев-
ших) (писцов, торговцев, землевладельцев). 

Немху – в период Нового царства земледельцы, имевшие 
свое хозяйство, ремесленники, воины, мелкие чиновники, ко-
торые по воле администрации фараона повышались или пони-
жались в социальном и правовом статусе. 

«Неприкасаемые» – представители низших каст в Древ-
ней Индии. Их неприкасаемость связана с занятиями, считав-
шимися в индуизме нечистыми (уборка мусора, выделка кож и 
пр.). Запрещалось общение с «неприкасаемыми» людям из бо-
лее высоких каст. В современной Индии запрещается дискри-
минация «неприкасаемых». 

Ном (от греч. nomos – область, округ) – административно-
территориальная единица в Древнем Египте, обладавшая ком-
плексом политических и религиозных центров, своим вой-
ском, гербом, пантеоном богов-покровителей. 

Номарх – глава нома в Древнем Египте, возглавлявший 
административный аппарат, судебные, военные, ирригацион-
ные дела, сбор налогов. 

Основные ведомства управления – в условиях древне-
восточной деспотии сложились главные функции государства: 
военная, судебная, финансовая, организация общественных 
работ. В соответствии с ними возникли ведомства управления. 

Патриархальное рабство – домашнее рабство, характер-
ное для государств Древнего Востока. В III тыс. до н. э. скла-
дываются рабовладельческие отношения. Патриархальное 
рабство возникало в условиях господства натурального хозяй-
ства. В основе этого типа рабства – слово «патриарх» – глава 
семьи. Рабы становились младшими, неполноправными чле-
нами большой семьи, работали вместе со своими хозяевами, 
считавшими его своей собственностью, признававшими за ни-
ми некоторые права человеческой личности. Рабами станови-
лись военнопленные, должники. Рабы принадлежали государ-
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ству, храмам, частным лицам. Они не считались основными 
производителями материальных благ, поскольку основные 
сельскохозяйственные работы выполнялись крестьянами-
общинниками. 

Пирамиды – монументальные сооружения в Древнем 
Египте, гигантские гробницы, построенные в виде одноимен-
ной геометрической фигуры в III – II тыс. до н. э. Могли быть 
ступенчатыми или башнеобразными. Крупнейшими сооруже-
ниями являлись пирамиды фараонов IV династии в Гизе – 
Хеопса (Хуфу) (высотой 146,6 м), Хефрена (Хафра) (высотой 
143,5 м). Пирамиды считаются одним из чудес света Древнего 
мира. 

«Послушные призыву» – особая группа населения в 
Древнем Египте, занятая в управленческом аппарате, произ-
водстве материальных и духовных ценностей. «Послушные 
призыву» обязывались выслушать и выполнить приказ своего 
господина. В одну из таких групп могли входить только круп-
ные сановники и придворные фараона, в другую – только ра-
бы, в третью – свободные и рабы. 

Раджа – царь в Древней Индии, военный вождь, прави-
тель, представитель княжеского рода. Главной обязанностью 
раджи было защищать подданных. Он осуществлял правосу-
дие, заселял царские земли, был организатором общественных 
работ, опекал малолетних, больных, вдов. Власть его обо-
жествлялась. 

«Рамаяна» – эпическая поэма в Древней Индии, посвя-
щенная описанию подвигов принца Рамы. Предполагается, что 
ее автором был поэт Вальмики. Современный вид приобрела 
во II в. 

Редум – представитель нижних чинов в армии Древнего 
Вавилона, получавший от царя землю и скот в пожизненное 
пользование, обязанный нести военную службу. 

Реформы Шана Яна – преобразования философа и госу-
дарственного деятеля Шана Яна в IV в. до н. э., направленные 
на укрепление феодальной экономики. Разрешалась свободная 
купля-продажа земель, вводился новый земельный налог,  
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реорганизовано административное деление, введена единая 
система мер и весов. Итогом реформ стало создание Циньской 
империи.  

Тамкар – представитель именитых торговцев, ростовщи-
ков, сборщиков податей в Древнем Вавилоне. 

Фараон (в пер. с др.-егип. «большой дом», «царский дво-
рец») – царь в Древнем Египте. Фараон имел неограниченную 
власть, обладал сакральным авторитетом, считался сыном бога 
солнца Ра. 

Шудры – представители низшей варны в Древней Ин-
дии, состоявшей из неполноправных, зависимых земледель-
цев и ремесленников. Они обязывались служить трем выс-
шим варнам. 

«Эпос о Гильгамеше» (поэма «О все повидавшем») – 
памятник литературы Древнего Востока, написанный клино-
писью в III – II тыс. до н. э. Главными героями являлись полу-
легендарный правитель г. Урук в Шумере и дикий человек 
Энкиду. Показаны странствования Гильгамеша в поисках тай-
ны бессмертия. Произведение было обнаружено при раскопках 
библиотеки царя Ашшурбанипала в Ниневии в виде 3000 сти-
хов, записанных на глиняных табличках.  

 
 

Тема 4. Цивилизация Древней Руси 
 

Антинорманская теория – направление в историогра-
фии, сторонники которого отрицают роль скандинавов в со-
здании Древнерусского государства. У истоков антинорман-
ской теории был известный российский ученый М. В. Ломоно-
сов. Несостоятельность норманской теории доказывали исто-
рики XIX – XX вв. С. А. Гедеонов и В. Г. Васильевский. 

Бортничество – древнее пчеловодство, которое заключа-
лось в собирании меда диких пчел в дуплах деревьев. 

Бужане – восточнославянское племенное объединение, 
занимавшее в VI – X вв. территорию по верховьям Западно-
го Буга. 
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Варяги – воины-наемники (от сканд. var – клятва). Наем-
ные дружинники русских князей в IX – XI вв., скандинавские 
купцы, торговавшие на водном пути «из варяг в греки». Пер-
вых русских князей Рюрика, Синеуса и Трувора летописцы 
называли варягами.  

Великое переселение народов  – это глобальный мигра-
ционный процесс, передвижение в IV – VII вв. славян, герман-
цев, сарматских и других племен на территорию Римской им-
перии. Великое переселение народов было инициировано 
вторжением гуннов с востока в середине IV в. н. э. Это пере-
движение поспособствовало крушению Римской империи. Под 
давлением гуннов германские племена англов и саксов бежали 
на запад и поселились на Британских островах. Завоевание 
Европы гуннами способствовало образованию Великобрита-
нии, появлению на европейском континенте новых средневе-
ковых государств. 

Вено – древнеславянский термин, обозначавший: 1) выкуп 
за невесту; 2) приданое жены; 3) часть имущества мужа, кото-
рая служила обеспечением приданого жены.  

Вервь – крестьянская община в Киевской Руси. В сов-
местном пользовании у членов верви находились земля, 
пастбища, орудия труда. Термин «вервь» происходит от ве-
ревки, которой обмерялся участок земли, занимавшейся об-
щиной. 

Вече – народные собрания в Киевской Руси. В эпоху фео-
дальной раздробленности такие народные собрания существо-
вали до конца XV в. Слово «вече» происходит от «вещать» – 
говорить. Вече возникло из племенного собрания славян, где 
обсуждались важные общественные дела. Вечевые собрания 
собирались на большой городской площади, по звону вечевого 
колокола. Созывать вече мог князь, посадник, бояре, город-
ские жители. 

Волыняне – восточнославянское племенное объединение, 
занимавшее в VI – X вв. территорию Волыни и бассейн верх-
него течения Западного Буга. Возник на основе племенного 
союза дулебов. 
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Восточные славяне – одна из трех групп древних славян 
(вместе с западными и южными), которая возникла после рас-
пада их этнической и языковой общности. Появились на тер-
ритории Восточной Европы в VI – IX вв. Их основными заня-
тиями являлись пашенное земледелие, охота, рыболовство, 
скотоводство, бортничество, ремесла. Восточные славяне  
были предками русских, украинцев и белорусов. Они жили 
племенами, объединялись в племенные союзы. 

Вятичи – восточнославянское племенное объединение, 
занимавшее в VI – X вв. территорию среднего течения Оки, а 
также по р. Москве. 

Древляне – восточнославянское племенное объединение, 
занимавшее в VI – X вв. территорию Полесья, Правобережной 
Украины по течению р. Тетерев, Уж, Уборть, Ствига. Находи-
лось к западу от полян. С конца IX в. древляне стали данника-
ми Киевской Руси. После Древлянского восстания 945 г. пол-
ностью подчинены Киеву. 

Дреговичи – восточнославянское племенное объедине-
ние, занимавшее в VI – X вв. междуречье р. Припять и Запад-
ной Двины. Название происходит от слова «дрягва», что озна-
чает болото.  

Дружина – группа приближенных к князю людей, которая 
участвовала в управлении княжеством, хозяйством князя, яв-
лялась военной силой на Руси в IX – XIV вв. Дружина подраз-
делялась на старшую и младшую. Старшая дружина представ-
ляла собой избранный круг приближенных к князю людей, его 
военный и политический совет. Старшие дружинники могли 
иметь собственные дружины. Дружина являлась ядром воору-
женных сил, возглавляла воев – народное ополчение, наби-
равшееся для походов. Младшие дружинники отличались от 
пеших воев наличием коней и хорошим вооружением. В мир-
ное время дружинники выполняли поручения своего князя, 
ведали административными, хозяйственными, судебными де-
лами. 

Западные славяне – группа славянских народов, наряду с 
восточными и южными славянами, расселившаяся на террито-
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риях в бассейнах р. Эльба, Висла, Одер. К ним относятся по-
ляки, чехи, словаки, словинцы, силезцы, кашубы, моравы, лу-
жичане.  

Ильменские словене – восточнославянское племенное 
объединение, занимавшее в VI – X вв. территорию вокруг  
оз. Ильмень, вдоль р. Волхов, Ловать, Мста, Молога. Позже 
это была территория Новгородской земли. 

Киевская Русь – раннефеодальное древнерусское госу-
дарство IX – начала XII в. Киевская Русь сложилась в резуль-
тате объединения земель полян, ильменских славян, вятичей, 
радимичей и др.). Столицей государства был Киев. Возникно-
вение первых городов на Руси относится к VI – VIII вв. В VI в. 
в источниках появилось указание на существование народа 
«рос». По свидетельству арабских историков, непосредствен-
ными предшественниками обширного Древнерусского госу-
дарства были небольшие государственные образования на тер-
ритории Восточной Европы – Куявия, Артания, Славия. Обра-
зованию Киевской Руси предшествовал период VI – VIII вв., 
время складывания предпосылок феодальных отношений и 
созревания в их недрах военной демократии. В X – середине 
XI в., при князьях Игоре, Ольге, Святославе, Владимире, Яро-
славе Мудром происходило формирование феодальных отно-
шений, развивались городские и сельские ремесла, земледе-
лие, скотоводство, промыслы. Были установлены связи с юж-
ными и западными славянами, Византией, Западной Европой, 
Кавказом и Средней Азией. Киевская Русь вела активную 
борьбу с хазарами, печенегами. Крещение Киевской Руси спо-
собствовало созданию памятников письменности, искусства, 
архитектуры. Формировалась древнерусская народность.  
Киевская Русь положила начало государственности у восточ-
ных славян. Территория Киевской Руси была огромной: от Та-
манского полуострова на юге, Днестра и верховьев Вислы на 
западе до верховьев Северной Двины на севере. Древняя Русь 
была одним из крупнейших государств в Европе. Во второй 
половине XI в. при Ярославичах (сыновьях Ярослава Мудрого) 
шло усиление торгово-ремесленных центров, феодальной экс-
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плуатации населения. Междоусобицы русских князей, набеги 
половцев способствовали ослаблению государства. В конце  
XI – начале XII в. произошло некоторое упорядочение между-
княжеских отношений. В 1132 г. произошел распад государ-
ства, началась феодальная раздробленность. 

Кривичи – восточнославянское племенное объединение 
VI – IX вв., жившее в верховьях Западной Двины, Днепра, 
Волги. Главными центрами этого племенного союза являлись 
Смоленск, Полоцк, Изборск. 

Норманны (от англ. Normans) – скандинавы, морские 
разбойники, совершавшие экспансии на страны Западной  
Европы. 

Норманнская теория – направление в историографии, 
сторонники которого считают варягов (норманнов) основате-
лями государства Древняя Русь. Основоположниками данной 
теории являлись немецкие историки Г. Байер, Г. Миллер, ко-
торые трудились в Императорской академии наук в Санкт-
Петербурге – первом высшем научном учреждении Россий-
ской империи во второй четверти XVIII в. Позже к сторонни-
кам этой теории присоединялись и другие зарубежные ученые, 
в том числе и приехавший в Россию А. Шлецер. В качестве 
основания для вывода о норманнском происхождении Киев-
ской Руси послужило повествование монаха Нестора в «Пове-
сти временных лет» о призвании в 862 г. варяжских князей 
Рюрика, Синеуса и Трувора. С политической точки зрения 
норманнская теория означала, что народ Древней Руси отста-
лый, не способный создать государство без вмешательства ев-
ропейцев, а норманны – сила, которая с самого начала русской 
истории оказывала большое влияние на политическое, соци-
ально-экономическое и духовное развитие России. 

Перелог – примитивная система земледелия. После сня-
тия нескольких урожаев землю оставляли без обработки на  
8 – 15 лет, чтобы восстановить плодородие почвы. 

Племенной союз – территориально-политическое объ-
единение восточных славян в VI – IX вв. О расселении пле-
менных союзов повествуется в «Повести временных лет». 
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«Повесть временных лет» – русская летопись, состав-
ленная в начале XII в. монахом Киево-Печерского монастыря 
Нестором. История Древней Руси показана в контексте миро-
вой истории. «Повесть временных лет» является выдающимся 
памятником древнерусской литературы, ценным источником 
по истории Древней Руси. 

Повоз – вид феодальной повинности в Древней Руси, пе-
ревозки по приказу феодала, выдача коней его гостям и т. д. 

Подсечно-огневая система земледелия – система земле-
делия на освобожденных от леса вырубленных, выжженных 
землях. Использовались естественное плодородие почвы и зо-
ла в качестве удобрения. 

Полочане – составная часть племени кривичей, которая 
жила на землях в среднем течении Западной Двины, по ее при-
току – р. Полоти. В устье р. Полота находился город Полоцк. 
Позже на этой территории появилась Полоцкая земля.  

Полюдье – объезд князем с дружиной подвластных зе-
мель в Киевской Руси для сбора дани. 

Поляне – восточнославянское племенное объединение  
VI – IX вв., жившее по берегам Днепра и низовьям его прито-
ков от устья р. Припять до р. Рось. Полянам принадлежит 
главная роль в создании раннегосударственного объединения 
славян Среднего Поднепровья – «Русской земли» – ядра Древ-
нерусского государства.  

Путь «из варяг в греки» – древний водный торговый 
путь, соединявший Балтийское и Черное моря. В IX – XII вв. 
этот путь способствовал торговле Руси и Северной Европы с 
Византией. Путь проходил от Балтийского моря по р. Нева,  
оз. Ладожскому, р. Волхов, оз. Ильмень, р. Ловать, волоком 
суда тянули до р. Западная Двина, волоком – до р. Днепр, за-
тем в Черное море. На пути «из варяг в греки» были крупные 
русские города Великий Новгород, Киев и др. 

Радимичи – восточнославянское племенное объединение 
VI – IX вв., жившее в междуречье верхнего течения р. Днепр и 
р. Десны. Впоследствии на этих землях находились Чернигов-
ская и Смоленская земли. 
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Северяне – восточнославянское племенное объединение 
VI – IX вв., жившее вдоль р. Десна, Сейм, Сула. Северскими 
городами считались Чернигов, Новгород-Северский.  

Славяне – крупнейшая в Европе группа народов, которая 
объединяется близостью языков, общностью происхождения. 
Древнейшие исторические сведения о славянах относятся к I – 
III вв., известных под названием «венедов». О славянах име-
ются упоминания римских историков Плиния Старшего, Таци-
та (I в. н. э.). С середины VI в. о славянах писали византийские 
авторы (Агафий, Маврикий, Иордан, Прокопий Кессарий-
ский). Со второй половины VII в. о славянах упоминали араб-
ские авторы. Данные языкознания связывают славян с Цен-
тральной и Восточной Европы, начиная от Эльбы и Одера на 
западе до бассейна Вислы, Верхнего Поднестровья, Среднего 
Поднепровья на востоке. Северными соседями славян явля-
лись германцы и балты, которые вместе со славянами состав-
ляли северную группу индоевропейских племен. Восточные 
соседи славян – скифы, сарматы (западноиранские племена), 
южные – фракийцы, иллирийцы, западные – кельты. Вопрос о 
прародине славян остается спорным, но большинство исследо-
вателей считают, что она находится к востоку от Вислы. Сла-
вяне были потомками скотоводческо-земледельческих племен 
культуры шнуровой керамики, расселявшихся в 3 – 2 тыс. до 
н. э. из Северного Причерноморья и Прикарпатья по Цен-
тральной, Северной и Восточной Европе. Их занятиями были 
земледелие, скотоводство, ремесло. Во II – IV вв. н. э. в ре-
зультате движения на юг германских племен, целостность тер-
ритории славян была нарушена. Славяне разделились на за-
падных, восточных, южных. В конце V в. началось продвиже-
ние славян на юг и вторжение в балканские провинции Визан-
тии. Славянские племена при этом разделились на две группы: 
антов, которые продвигались на Балканский полуостров через 
низовья Дуная, и склавинов, нападавших на византийские 
провинции с севера и северо-запада. В VII в. анты и склавины 
распались на отдельные племенные группы. Племенные объ-
единения славян перечисляются в «Повести временных лет» 
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(поляне, древляне, дреговичи, северяне, вятичи, радимичи, 
кривичи, уличи, тиверцы и пр.). 

Тиверцы – восточнославянское племенное объединение 
VI – IX вв., жившее по низовьям Днепра и Дуная. 

Уличи – восточнославянское племенное объединение VI – 
IX вв., жившее в Нижнем Поднепровье, по р. Буг, на берегах 
Черного моря. 

Южные славяне – группа славянских народов, наряду с 
западными и восточными славянами, жившая преимуществен-
но на территории балканского полуострова. К южным славя-
нам относятся болгары, сербы, хорваты, босняки, македонцы, 
словенцы, черногорцы.  

Язычество – политеизм, многобожие. Языческий пантеон 
славян насчитывал десятки богов и духов, основывался на мифо-
логических представлениях. К числу восточно-славянских  
божеств и духов относились Волос, Сварог, Стрибог, Макошь 
(Мокошь), Хорс, Перун, Род, Семаргл, Дажьбог, Лада, Лель, 
Ярило, берегини, домовые, лешии, полевые, водяные, русалки 
и пр.  

 
 

Тема 5. История античных государств 
 
Агора – народное собрание в Древней Греции, а также 

площадь, где оно происходило. По сторонам площади находи-
лись храмы, портики с торговыми лавками, государственные 
учреждения. 

Акрополь – возвышенная и укрепленная часть города в 
Древней Греции, называлась «верхний город». Акрополь вы-
полнял роль крепости в случае войны. Наиболее известен 
Афинский акрополь.  

Античное классическое рабство – одна из исторических 
форм рабства, где раб считался собственностью хозяина, вме-
сте с орудиями производства, бытовыми предметами. Рабов 
можно было покупать и продавать, хозяин распоряжался их 
жизнью по своему собственному усмотрению. У рабов была 



 

35 

единственная мотивация к труду – система устрашений и 
наказаний.  

Античность (от лат. antiquus – древность) – греко-
римская древность, то есть история и культура Древней Гре-
ции и Древнего Рима. 

Античные города Причерноморья – это полисы, возни-
кавшие в процессе греческой колонизации, начиная с VI в. до 
н. э. К числу их относились Тира, Ольвия, Херсонес, Феодо-
сия, Пантикапей, Танаис, а также располагавшиеся на Кавказ-
ском побережье Горгиппия, Фасис, Диоскуриада. Перечислен-
ные полисы вели торговлю с городами Древней Греции, Ма-
лой Азии, скифскими поселениями. В V в. до н. э. некоторые 
из них вошли в Боспорское государство. С III в. до н. э. они 
подвергались вторжениям скифов. Во II в. до н. э. они попали 
под власть Понтийского государства, затем Рима. С середины 
III – конца IV в. стали приходить в упадок в результате экс-
пансий гуннов и готов. 

Ареопаг (от греч. Areos pagos – холм Ареса) – орган вла-
сти в Древних Афинах, который осуществлял административ-
ные и судебные функции, состоял из пожизненных членов – 
выходцев из родовой аристократии. 

Архонт – высшее должностное лицо в полисах Древней 
Греции, избиравшееся Народным собранием на один год.  
В середине VII в. до н. э. коллегия архонтов в Афинах состояла 
из девяти человек. В V в. до н. э. они утратили свое значение. 

Афинское воспитание – система воспитания мальчиков в 
Афинах в VII –V вв. до н. э., за исключением рабов. С 7 до  
16 лет они учились сначала в грамматической школе, затем 
школе кифариста и палестре. Юноши из состоятельных семей 
продолжали учиться до 18 лет в гимнасии. С 18 до 20 лет –  
в эфебии. Физический труд исключался, доминировали духов-
ное и гимнастическое воспитание.  

Базилевс – правитель небольшого поселения в Древней 
Греции, племенной вождь. В Спарте – это царь. Он считался 
вторым по значимости в коллегии архонтов. 
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Буле (булэ) (от греч. bule – совет) – один из высших орга-
нов власти, совет старейшин в полисах Древней Греции, кото-
рый осуществлял государственный контроль и администра-
тивные функции. 

Восстание Спартака (73–71 гг. до н. э.) – крупнейшее 
восстание рабов в Древнем Риме. Восстание возглавлял 
Спартак – уроженец Фракии, бежавший с товарищами из 
школы гладиаторов в Капуе. Сначала восстание происходило 
в Южной Италии, а затем распространилось на всю Италию. 
В армии восставших рабов насчитывалось до 70 тыс. человек. 
В 71 г. до н. э. восстание было подавлено римской армией 
под руководством Красса, Спартак погиб в бою. 

Галиэя – один из высших органов власти, учрежденных 
архонтом Солоном в V в. до н. э., суд присяжных.  

Геоморы – часть населения Древней Греции, земледель-
цы. Они были лишены права занимать высшие гражданские и 
духовные должности. 

Герусия (от греч. gerusia – старейшина) – совет старей-
шин в Спарте, высший государственный орган.  

Греко-персидские войны (500 – 449 гг. до н. э.) – это 
войны, которые велись с перерывами между Персией и древ-
негреческими городами-государствами, которые отстаивали 
свою независимость. Древние греки одержали крупные побе-
ды в 490 г. до н. э. при Марафоне, в 480 г. до н. э. – при о. Са-
ламин, в 479 г. до н. э. – при Платеях и у мыса Микале, в 449 г. – 
на Кипре, у г. Саламин. Итогом Греко-персидских войн стала 
победа греков и поражение персов, лишившихся владений в 
Эгейском море, на побережьях Геллеспонта и Боспора. Персия 
вынуждена была признать политическую независимость поли-
сов Малой Азии. 

Демиурги (от греч. demiurgos – мастер, ремесленник) – 
ремесленники и торговцы в Древней Греции. 

Демос (от греч. demos – народ) – свободное население в 
Древней Греции, которое обладало гражданскими правами в 
отличие от метеков, периэков, рабов. В V – IV вв. до н. э. де-
мосом называлась городская беднота. 
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Доминат (от лат. dominatus – господство) – неограничен-
ная монархия в Древнем Риме во время правления императора 
Диоклетиана в конце III в.  

Древнегреческий театр – род искусства, спецификой ко-
торого является сценическое действие, возникающее в процессе 
игры актера перед публикой. В Древней Греции существовали 
разные виды театра со своими традициями. Расцвет театрально-
го искусства связан с появлением трагедий Софокла, Эврипида, 
Эсхила, комедий Аристофана, Менандра. Изначалие театра свя-
зано с чествованием бога Диониса. Расцвет древнегреческого 
театра происходил в V в. до н. э. Афинский театр служил образ-
цом для строительства театров в других полисах. Они сооружа-
лись на склонах холмов, представляли собой комплекс следую-
щих составных частей: многоярусное пространство для зрите-
лей, скены, орхестра, площадки для хора и актеров. 

Древняя Греция – комплексное название территорий го-
родов-государств на юге Балканского полуострова, населен-
ных эолийцами, ахейцами, ионийцами, дорийцами, в III тыс. 
до н. э. – I в. н. э. Другое название Древней Греции – Эллада. 
Принято ее историю подразделять на несколько условных  
периодов: 1) крито-микенский период и Темные века (3000 – 
1100 гг. до н. э. – 1100 – 800 гг. до н. э.); 2) период архаики 
(800 – 500 гг. до н. э.); 3) классический период (500 – 336 гг. до 
н. э.); 4) эпоха эллинизма (336 – 30 гг. до н. э.). 

Древний Рим – одна из самых развитых цивилизаций 
Древнего мира, античное государство. Возникло на Апеннин-
ском полуострове. Получило свое название в честь легендар-
ного основателя – Ромула. Историю Древнего Рима принято 
делить на несколько условных периодов: 1) царский период 
(753 – 510 гг. до н. э.); 2) период Республики (510 – 31 гг.  
до н. э.); 3) период Империи (31 г. до н. э. – 476 г. н. э.).  

Законы XII таблиц – законодательство Древнего Рима, 
созданное в 451– 450 гг. до н. э., регулировавшее сферу семей-
ных, наследственных отношений, включали нормы о займовых 
операциях, уголовных преступлениях. Законы составлялись 
специальной комиссией из 10 человек. Они представляют со-
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бой первый писаный источник права Древнего Рима. Право-
вые нормы излагались без деления на отрасли. «Законы XII 
таблиц» сохранились в отрывках, их содержание восстановле-
но на основе упоминаний и ссылок, содержавшихся в сочине-
ниях писателей и юристов Древнего Рима. 

Законы Драконта – первая кодификация афинского пра-
ва, предпринятая в 621 г. до н. э. архонтом Драконтом (Драко-
ном), создавшим первый в истории писанный жесткий свод 
законов. Им вводилась смертная казнь за многие правонару-
шения, даже за кражу еды. По сей день жесткие меры принято 
называть драконовскими. 

Идеализм (от греч. idea – идея) – философское учение, 
признающее первичность духа, сознания, мышления, вторич-
ность материи, природы. Идеализм противостоит материализ-
му в решении основного вопроса философии – об отношении 
бытия и сознания, материального и духовного. У истоков иде-
ализма в Древней Греции стоял философ Платон. 

«Илиада» – поэма об Илионе – Трое, один из древнейших 
памятников литературы Древней Греции. Произведение по-
священо событиям Троянской войны. В основе «Илиады» за-
ложены фольклорные сказания о подвигах древних героев, 
представлены картины мирной жизни в осажденной Трое, спо-
ры богов на Олимпе. Главным героем поэмы является Ахилл. 
«Гнев Ахилла», оскорбленного верховным вождем Агамемно-
ном, – это основной сюжет поэмы. Она написана шестеромер-
ным стихом (гекзаметром). В произведении насчитывается 
около 15 700 стихов. Возникла в IX – VIII вв. до н. э. в Ионии 
на основе преданий о Троянской войне. 

Илоты – земледельцы в Спарте, прикрепленные к земель-
ным участкам спартиатов, собственность государства. 

Император (от лат. imperator – повелитель) – изначально 
почетный воинский титул в Древнем Риме периода Республи-
ки. Цезарь стал пользоваться титулом постоянно, при его пре-
емниках этот титул приобрел монархический характер. 

Колизей (от лат. colosseus – громадный) – амфитеатр, па-
мятник архитектуры Древнего Рима (75 – 80 гг. н. э.), служив-
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ший для проведения гладиаторских боев и других зрелищ, 
вмещавший до 50 000 зрителей. Здание возводилось из легкой 
пористой горной породы – зацементированного туфа, кирпича 
и бетона. 

Коллегия архонтов – коллегиальный орган в Древних 
Афинах в VIII в. до н. э., созданный вместо басилевса, ведал 
военными, судебными, религиозными делами. 

Коллегия стратегов – коллегиальный орган в Древних 
Афинах, осуществлял военную организацию, набирал вой-
ско и пр. 

Колоны – зависимые крестьяне в Римской империи.  
Краснофигурная вазопись – одна из наиболее известных 

техник вазописи в Древней Греции. Она возникла в Афинах 
приблизительно в 530 г. до н. э., развивалась до конца IV в. до 
н. э. Изобретателем краснофигурной техники вазописи являлся 
Андокид. Характерными особенностями изделий являлись 
черный фон и красные фигуры. На высококачественных кера-
мических изделиях изображались сцены из жизни эллинов, 
мифологические персонажи. Краснофигурная вазопись доми-
нировала над чернофигурной. 

Латифундии – крупные земельные владения в Древнем 
Риме во II в. до н. э. 

Латины – италийские племена. Латинские и сабинские 
племена были основателями Рима. 

Материализм (от лат. materialis – вещественный) – фи-
лософское направление, признающее первичность, объектив-
ность, несотворенность, вечное существование материи, вто-
ричность сознания, мышления, познаваемость мира. У исто-
ков учения были философы Древней Греции Демокрит и 
Эпикур. 

Метеки – чужеземцы, рабы в Древней Греции, отпущен-
ные на волю. Они были лично свободны, но не имели полити-
ческих прав. Среди метеков могли быть богатые рабовладель-
цы, торговцы, владельцы ремесленных мастерских. 

Нобилитет (от лат. nobilitas – знать) – знатные патрици-
анские и плебейские семьи в Древнем Риме, имевшие доступ к 
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высшим государственным должностям. В широком смысле – 
это знать, противоположность народу. 

«Одиссея» – эпическая поэма Древней Греции, рассказы-
вающая о странствиях Одиссея. Приписывается Гомеру. Дати-
руется приблизительно VIII – VII вв. до н. э. Выполнена ше-
стеромерным стихом (гекзаметром). В произведении насчиты-
вается около 12 100 стихов. В основе «Одиссеи» – фольклор-
ный сюжет: муж после долгих скитаний возвращается не-
узнанным к своей верной жене Пенелопе. В образе Одиссея 
героические черты отступают на задний план перед качества-
ми ума, изобретательностью. В поэме содержится много быто-
вых картин. В 1849 г. В. А. Жуковским была создана класси-
ческая русская опера «Одиссея». 

Олигархия – режим, при котором политическая власть 
принадлежит узкой группе лиц. 

Олимпийские игры – празднества и состязания в Древ-
ней Греции, которые устраивались в честь бога Зевса, начиная 
с 776 г. до н. э. в Олимпии один раз в четыре года. Продолжа-
лись в течение пяти дней. Олимпийские игры включали в себя 
езду на колесницах, пятиборье, кулачный бой, конкурс ис-
кусств. 

Олимпийцы – боги в греческой мифологии, находившие-
ся на горе Олимп. Олимпийцы отличались тем, что они были 
безучастны к страданиям и волнениям людей. Слово «олимпи-
ец» отсюда означает человека, сохраняющего олимпийское 
(невозмутимое) спокойствие, величавость. 

Остракизм (от греч. ostrakismos, ostracon – черепок ) – 
процедура голосования с помощью черепков (осколков битой 
посуды, на которых писалось имя – аналог современного бюл-
летеня) в Древних Афинах и других городах (VI – V вв. до н. э.) 
с целью определения лица, опасного для демократии, и его 
дальнейшего изгнания по решению народного собрания. 
Граждане изгонялись, как правило, на 10 лет. Данный термин 
означает «гонение». 

Патриции (от лат. patricii, patros – отец) – коренное насе-
ление в Древнем Риме, входившее в родовую общину, состав-



 

41 

лявшую римский народ, в противоположность плебеям. Позже 
патриции становятся родовой аристократией. 

Пелопонесская война (431 – 404 гг. до н. э.) – крупней-
шая в истории Древней Греции война между союзами грече-
ских полисов (Делосским во главе с Афинами и Пелопонес-
ским – во главе со Спартой), прервала благополучие и про-
цветание Афин, длилась 27 лет, велась за господство в Греции 
между демократическими Афинами и олигархической Спар-
той. Спартанцы вторгались в Аттику, в итоге население умень-
шилось в 2 раза. Погиб Перикл. Демократия в Афинах смени-
лась аристократией. Позже демократия в Афинах восстанови-
лась, но стать общегреческим лидером Афинам больше не 
удалось. В 404 г. до н. э. Афины капитулировали. 

Периэки (от греч. perioikoi – живущие вокруг) – неполно-
правное население в Спарте. Периэки были лично свободны-
ми, но не имели политических прав, обладали земельной соб-
ственностью.  

Плебеи – первоначально свободное население в Древнем 
Риме, которое не входило в родовую общину, не имело прав на 
пользование общинной землей. В V – III вв. до н. э. в упорной 
борьбе с патрициями добились включения в состав римского 
народа, были уравнены в правах с патрициями. В переносном 
смысле означают простолюдины. 

Полис – форма политической и социально-экономиче-
ской организации общества и государства в Древней Греции и 
Древней Италии. В состав полиса входили полноправные 
граждане – члены общины, все они имели право на земельную 
собственность и политические права. Часть населения города в 
полис не входила, не имея прав граждан (метеки, периэки, 
вольноотпущенники, рабы). Государственная организация по-
лиса принимала черты олигархии, демократии и пр. 

Принципат – в Древнем Риме разновидность рабовла-
дельческой монархии, когда действовали республиканские 
учреждения, но власть принадлежала одному человеку – 
принцепсу. 
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Пролетарии (от лат. proletarii – потомство) – в Древнем 
Риме по реформе Сервия Туллия низший слой граждан. 

Пунические войны – войны между Римом и Карфагеном – 
сильной морской державой Средиземноморья. Произошли три 
войны Рима против карфагенян («пунийцев»): 264 – 241 гг.  
до н. э. – Первая пуническая война (поражение пунийцев, от-
давших Сицилию и Сардинию, заплативших контрибуцию 
Риму); Вторая пуническая война – 218 – 201 гг. до н. э. (Кар-
фаген лишился всех африканских владений, роли великой 
державы); Третья пуническая война – 148 – 146 гг. до н. э. 
(Карфаген взят, разграблен, сожжен). Рим стал центром Сре-
диземноморья. 

Республика (от лат. res publica – общее дело) – форма 
государственного правления, при которой все органы государ-
ственной власти избираются. 

Реформы братьев Гракхов – преобразования народных 
трибунов Тиберия и Гая Гракхов в Древнем Риме во II в. до н. э. 
Тиберий в 134 г. до н. э. предложил аграрную реформу, огра-
ничение пользования общественной землей крупнейшими 
арендаторами, пытался поддержать социальную базу армии 
Древнего Рима, ограничил люмпенизацию населения. В 123 г. 
до н. э. Гай Гракх ввел новые законы: хлебный (о дешевой 
продаже хлеба бедным гражданам, дорожный (о строительстве 
новых дорог), судебный (в списки судей включены сенаторы и 
всадники), военный (бедняки получили бесплатное военное 
обмундирование). Он основал новые земледельческие колонии 
в Южной Италии.  

Реформы Диоклетиана – преобразования римского им-
ператора в 284 – 305 гг., которые стабилизировали положение 
Римской империи. Разделил государство на четыре части, а их 
на 12 диоцезов. Увеличил армию до 450 тысяч человек. Ввел 
доминат. При Диоклетиане имели место гонения на христиан. 

Реформы Клисфена – преобразования афинского законо-
дателя VI в. до н. э., свергшего тиранию Писистратидов, за-
крепившего победу демоса над родовой аристократией. Им 
были введены территориальные филы вместо родовых, учре-
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ждена правительственная коллегия из 10 стратегов. При нем 
появился остракизм. 

Реформы Константина I Великого – преобразования 
римского императора в 306 г., с помощью которых он усилил 
централизацию государственного аппарата, поддерживал хри-
стианскую церковь. В первой трети IV в. основал новую сто-
лицу – Константинополь (на месте г. Византий).  

Реформы Ликурга – преобразования законодателя Спар-
ты в IX – VIII вв. до н. э. С ним связано создание институтов 
общественного и государственного устройства, распределение 
земель. 

Реформы Перикла – преобразования афинского стратега 
в 444 – 429 гг. до н. э. Он отменил имущественный ценз, ввел 
оплату должностным лицам. Стал инициатором строительства 
Парфенона, Пропилеи, Одеона. Его реформы способствовали 
расцвету рабовладельческой демократии в Древних Афинах. 

Реформы Писистрата – преобразования афинского пра-
вителя (тирана) в 560 – 527 гг. до н. э., проводившиеся в инте-
ресах земледельцев и ремесленников. Сельской бедноте разда-
вались земли, конфискованные у эвпатридов. Велась чеканка 
монеты. Создано наемное войско. Построены храмы, водопро-
вод, рынок, гавань Пирей. 

Реформы Сервия Туллия– преобразования шестого ца-
ря Древнего Рима (578 – 534/533 гг. до н. э.), согласно кото-
рым плебеи были введены в состав римской общины, населе-
ние Рима разделено на пять разрядов по имущественному 
цензу. 

Реформы Солона – преобразования афинского архонта в 
594 г. до н. э., которые были нацелены на уничтожение пере-
житков родового строя. Отменялась поземельная задолжен-
ность, запрещалось долговое рабство. Граждане делились на 
четыре разряда, в зависимости от имущественного ценза. Со-
лон причислялся к семи греческим мудрецам. 

Реформы Тезея (Тесея) – преобразования афинского царя 
в XIII в. до н. э., который разделил население не эвпатридов, 
геоморов, демиургов. 
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Реформы Фемистокла – преобразования афинского пол-
ководца, архонта в VI – V вв. до н. э. Добился возвышения 
коллегии стратегов в период войн. Значение коллегии архон-
тов было снижено. Афины превратились в морскую державу.  

Реформы Эфиальта – преобразования вождя афинской 
демократической группировки в V в. до н. э., ограничившего 
функции ареопага, аристократии. 

Римские граждане – категория населения, включавшая 
правившую римскую общину. Римские граждане обладали 
всей совокупностью политических и гражданских прав.  

Сенат – в Древнем Риме периода Республики верховный 
орган власти.  

Сенаторы – члены сената.  
Синокизм – объединение нескольких древнегреческих 

поселений или городов в единый полис. 
Спартанское воспитание – система воспитания мальчи-

ков в Спарте в VIII – IV вв. до н. э. Мальчики проходили воен-
ную и физическую подготовку в специальных интернатах. 
Формировалась выносливость, способность переносить труд-
ности. Велось обучение письму, чтению, хоровому пению. Де-
вочки воспитывались в семье. В их систему воспитания вхо-
дили бег, борьба, метание копья, диска.  

Спартиаты – полноправные граждане Спарты, мужчины, 
профессиональные воины, для них военная служба была един-
ственной обязанностью.  

Стратег – военачальник, полководец, руководитель круп-
ных военных операций в Древней Греции. Имел широкие во-
енные и политические полномочия. 

Тирания – в полисах Древней Греции форма государ-
ственной власти, которая устанавливается насильственным 
путем и основывается на единоличном правлении. Тирания 
возникала в процессе борьбы между родовой знатью и демо-
сом. Реформы тиранов были направлены на улучшение поло-
жения демоса, развития ремесел и торговли. 

Трибуны военные – командные должности в армии 
Древнего Рима.  
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Трибуны народные – высшие выборные должностные 
лица из плебеев в Древнем Риме. Личность трибуна считалась 
священной и неприкосновенной.  

Трибы – племя в Древнем Риме. Изначально было три 
римских племени, из которых состояла римская патрицианская 
община. 

Триумвират (от лат. tres – три, vir – муж ) – союз полити-
ческих деятелей в Древнем Риме, созданный с целью захвата 
власти.  

Троянская война – согласно поэмам «Илиада» и «Одис-
сея», это 10-летняя война коалиции ахейских царей во главе с 
микенским царем Агамемноном против Трои. Война заверши-
лась взятием Трои ахейцами. Археологические раскопки Трои 
показали, что приблизительно в 1260 г. до н. э. данный город 
испытал осаду и был разрушен. Тем самым подтвердились 
сведения из греческих преданий. 

Троянский конь – согласно греческим преданиям, это 
огромный деревянный конь, в котором спрятались ахейские 
воины, осаждавшие Трою. Троянцы, не подозревавшие хитро-
сти, ввели его в Трою. Ночью ахейцы вышли из коня, впусти-
ли в город остальное войско. Выражение «Троянский конь» 
стало нарицательным (дар врагу с целью его погубить). 

Христианство – одна из трех мировых религий, наряду с 
буддизмом и исламом. Существует в виде трех основных 
направлений: католицизм, православие, протестантизм. Все 
христианские направления объединяются верой в Иисуса Хри-
ста – богочеловека, спасителя мира, Троицу – триединое боже-
ство. Главным источником вероучения является Священное пи-
сание – «Библия», особенно ее вторая часть – «Новый завет». 
Родиной христианства считается Палестина – восточная про-
винция Римской империи. В I в. н. э. христианство возникло как 
религия угнетенных. Постепенно господствующие классы при-
способили христианство к своим целям. В IV в. н. э. христиан-
ство стало государственной религией Римской империи. 

Центуриатные собрания – народные собрания по центу-
риям – сотням, учрежденные реформами Сервия Туллия. 
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Центурия (от лат. centuria – сто) – в Древнем Риме воен-
но-политическая единица деления граждан. 

Чернофигурная вазопись – один из наиболее знаменитых 
стилей вазописи, получивший расцвет в VII – IV вв. до н. э., 
возник около 700 г. до н. э. в Коринфе. В технике чернофигур-
ной вазописи изображаемый сюжет наносился на вазу глянце-
вой глиной, которая во время обжига становилась черной, а 
сам сосуд приобретал красноватый оттенок. Дополнительно 
использовались белая и красная краски. Таким образом укра-
шались вазы небольшого размера, сосуды для ароматических 
масел, высотой до 30 см. Было принято на керамических изде-
лиях этого типа изображать животных, сцены из мифологии, 
военные баталии, спортивные состязания. 

Эвпатриды – родовая земледельческая знать в Древних 
Афинах. 

Экклесия – народное собрание в Афинах, в котором 
участвовали свободные и полноправные граждане (мужчины). 
На нем решались вопросы войны и мира, выбирались долж-
ностные лица.  

Эллада – название Греции на греческом языке. Сами гре-
ки называли себя эллинами. 

Эфоры – в Спарте коллегия из пяти высших должностных 
лиц, исполнявшая контрольную и судебную функции. 
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РАЗДЕЛ IV. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ  
МИРОВОГО РАЗВИТИЯ В ЭПОХУ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

 
Тема 6. Становление и развитие  

европейской средневековой цивилизации 
 
Алхимия – донаучная стадия в развитии химии, имевшая 

широкое распространение в Западной Европе в IX – XVI вв. Ее 
главной целью было изыскать способ превращения неблаго-
родных металлов в драгоценные – золото и серебро – с помо-
щью несуществующего в природе «философского камня», по-
иски эликсира долголетия, универсального растворителя. 

Архиепископ – старший епископ. 
Астрология – учение о связи между расположением 

небесных светил и историческими событиями, судьбами от-
дельных людей и целых народов. Астрология получила широ-
кое распространение в эпоху Средневековья. 

Баллады о Робин Гуде – английский эпос XV в., про-
славляющий Робина Гуда – борца с норманнскими завоевате-
лями, заступника бедноты.  

Барон – в эпоху Средневековья в Западной Европе непо-
средственный вассал короля, позже стал обладать дворянским 
титулом. 

Барщина – разновидность феодальной земельной ренты, 
даровой принудительный труд феодально-зависимого кресть-
янства, работавшего собственным инвентарем в хозяйстве фе-
одала. Барщина распространилась в Западной Европе в VIII – 
IX вв., в XII – XIII вв. стала вытесняться оброками, к XIV – 
XV вв. перестала существовать. В странах Востока она не по-
лучила широкого распространения. 

Бенефиций (от лат. beneficium – благодеяние) – земле-
владение, пожалованное королем или другим крупным фео-
далом вассалу в пожизненное пользование на условии несе-
ния военной или административной службы в эпоху Раннего 
Средневековья. Бенефиций постепенно трансформировался  
в феод.   
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Вассал – держатель лена (феода), подчиненное лицо, кото-
рое обязано сеньору – сюзерену личной верностью и службой. 

Вассалитет – система отношений личной зависимости 
одних феодалов – вассалов от других – сеньоров. Вассал полу-
чал от сеньора феод и обязывался выполнять определенные 
повинности, прежде всего военную службу. Крупные феодалы 
становились вассалами верховного вассала – сюзерена и сами, 
в свою очередь, имели вассалов. 

Великие географические открытия – открытия, совер-
шавшиеся европейскими путешественниками в середине XV – 
середине XVII в. Крупнейшими среди них являлись открытие 
Америки в 1492 г. Х. Колумбом, открытие морского пути в 
Индию в 1497 – 1499 гг. Васко да Гамой, первое кругосветное 
путешествие Ф. Магеллана в 1519 – 1522 гг. Открытие новых 
путей и стран, захват и ограбление новых земель способство-
вали процессу первоначального накопления капитала, зарож-
дению мирового рынка, становлению эпохи колониализма.  

Возрождение – эпоха в развитии культуры стран Запад-
ной и Центральной Европы, в Италии – в XIV – XVI вв., в дру-
гих странах – в конце XV – начале XVII вв. Возрождение – это 
переходный период от культуры Средневековья к культуре 
Нового времени. Культура эпохи Возрождения носит свет-
ский, гуманистический характер. Идет «возрождение» куль-
турного наследия античности. Творчество деятелей культуры 
эпохи Возрождения проникнуто верой в безграничные воз-
можности человека, отрицанием схоластики. В архитектуре 
ведущую роль стали играть светские сооружения (дворцы, до-
ма и пр.) с использованием сводов, куполов, арок, колоннад.  
С Возрождением связаны имена художников Д. Донателло,  
Т. Мазаччо, Леонардо да Винчи, С. Рафаэля, Б. Микеланджело, 
В. Тициана в Италии; архитекторов Ф. Брунеллески, Л. Аль-
берти, Д. Браманте, А. Палладио в Италии, П. Леско, Ф. Де-
лорм во Франции. Выдающимися произведениями литературы 
стали «Гаргантюа и Пантагрюэль» Ф. Рабле, драмы У. Шекс-
пира, роман «Дон Кихот» М. Сервантеса. В эпоху Возрожде-
ния были сделаны Великие географические открытия, дости-
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жения в области астрономии – разработка Коперником гелио-
центрической системы мира, в сфере анатомии (бельгийский 
врач и анатом А. Визалий). Идеи Возрождения были направ-
лены на разрушение религиозных представлений, отвечали 
потребностям зарождавшегося капитализма.  

Война Алой и Белой розы (1455 – 1485) – вооруженные 
династические конфликты между группировками знати Ан-
глии. Причина конфликтов – борьба за власть между сторон-
никами двух ветвей династии Плантагенетов – Ланкастеров и 
Йорков. Розы были отличительными значками для враждо-
вавших партий. Ряд столкновений имел место до 1455 г. и по-
сле 1485 г. Конфликт делится на три важнейшие стадии:  
1455 – 1464 гг., 1469 – 1471 гг., 1483 – 1487 гг. Война завер-
шилась победой Генриха Тюдора, бывшего в родстве с домом 
Ланкастеров, который основал династию, правившую Англией 
и Уэльсом 117 лет. Война принесла большие бедствия населе-
нию страны.  

Восстание Уота Тайлера (1381) – крупное антифеодаль-
ное восстание крестьянства в Англии в эпоху Средневековья. 
Его руководителями являлись У. Тайлер и Дж. Болл. Восста-
ние охватило большинство графств в стране. Восставшие кре-
стьяне при поддержке городской бедноты вошли в столицу.  
Во время переговоров с королем потребовали отмену крепост-
ного права, возврата общинных угодий и равенства сословий. 
Восстание потерпело поражение. Его историческое значение 
заключается в том, что оно способствовало ликвидации кре-
постного права. 

Габсбурги – королевская династия в Австрии. С 1282 г. 
Габсбурги значились герцогами, с 1453 г. – эрцгерцогами, с 
1804 г. – австрийскими императорами. Они присоединили в 
1526 г. Чехию, Венгрию, другие территории, стали монархами 
обширного многонационального государства Австро-Венгрия. 

Генеральные штаты – высший сословно-представитель-
ный орган власти во Франции в 1302 – 1789 гг. Состояли из 
представителей духовенства, дворянства, выходцев из третье-
го сословия. Генеральные штаты собирались по инициативе 
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королей для получения согласия на сборы налогов. В 1789 г. 
депутаты третьего сословия объявили себя Национальным со-
бранием. 

Готический стиль (от итал. gotico – готский) – архитек-
турный стиль Западной, Восточной и Центральной Европы, 
пришедший на смену романскому направлению, получивший 
распространение в XII – XVI вв. Для готических построек ха-
рактерны стрельчатые арки, огромные окна и многоцветные 
витражи, изогнутые статуи, сложные орнаменты. 

Граф – в эпоху раннего Средневековья в Западной Европе 
должностное лицо, которое представляло власть короля в 
графстве. Во время политической раздробленности графы ста-
ли крупными независимыми феодалами. В дальнейшем тер-
мин «граф» означал дворянский титул. 

Епископ (от др.-греч. episkopos – надзирающий, смотря-
щий) – в католической, православной и англиканской церквях 
высшее духовное лицо, глава епархии – церковно-администра-
тивной территориальной единицы. 

Епитимья (от греч. epitimion – наказание) – церковное 
наказание в виде поста и длительных молитв в христианстве. 
Исповедующий священник был вправе наложить епитимью.  

Жакерия – крупнейшее крестьянское восстание во Фран-
ции 28 мая – 10 июня 1358 г., которое было вызвано усилени-
ем феодального гнета, ростом налогов, экономической разру-
хой в годы Столетней войны (1337 – 1453), эпидемией чумы. 
Восстание получило свое название от распространенного в 
стране имени Жак. Толчком для Жакерии послужили новые 
денежные обложения и повинности. Восстание началось в об-
ласти Бовези. Вскоре у крестьян появился свой руководитель – 
Гильом Каль – уроженец бовезийской деревни Мело, он пы-
тался привлечь в качестве союзников парижан, восставших в 
1357 – 1358 гг. Восстание было жестоко подавлено. Гильома 
Каля казнили после суровых пыток, палач «короновал» его в 
«мужицкие короли», надел ему на голову раскаленный до-
красна железный треножник. К июню 1359 г. было убито не 
менее 20 тысяч человек. 
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Иезуиты – представители католического монашеского 
ордена «Общество Иисуса», который основал Игнатий Лойола 
в 1534 г. в Париже. Орден стал главным орудием Контрре-
формации. Иезуиты утвердились в европейских государствах, 
в Индии, Японии, Китае, на Филиппинах. В основе организа-
ции ордена были принципы: строгая централизация, подчине-
ние младших старшим, признание авторитета главы ордена, 
взаимный шпионаж. 

Индульгенция (от лат. indulgentia – милость) – в католи-
ческой церкви грамота об отпущении грехов, выдававшаяся за 
особую плату от имени папы римского. В XII – XIII вв. в госу-
дарствах Европы получила широкое распространение торговля 
индульгенциями. 

Инквизиция (от лат. inquisitio – розыск) – в католической 
церкви в XIII – XIX вв. судебно-полицейское учреждение для 
борьбы с ересями. Судопроизводство проводилось тайно, 
применялись пытки. Еретиков приговаривали к сожжению на 
костре. В XVI – XVIII вв. инквизиция была одним из главных 
орудий контрреформации. Особенно свирепствовала инквизи-
ция в Испании. 

Кардинал (от лат. cardinalis – главный) – духовное лицо в 
иерархии католической церкви, следующее после папы рим-
ского, рангом выше епископа. Кардиналы являются ближай-
шими советниками и помощниками папы римского в деле 
управления католической церковью. Они назначаются папой 
римским. 

Каролина – памятник германского уголовного права, со-
ставленный в 1532 г. в царствование Карла V (1500 – 1558).  
Отсюда происходит и название законодательного акта. Законы 
отличаются особой жестокостью. Основным наказанием счита-
лась смертная казнь в виде четвертования, колесования, сожже-
ния, повешения, утопления, закапывания живым, сажания на кол, 
отрубания головы мечом. Из других наказаний упоминаются 
талион, членовредительские наказания, конфискация имуще-
ства. Лишение свободы имело небольшое значение. Каролина 
служила руководством для судов империи до конца XVIII в. 
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Каролинги – королевская династия у салических франков, 
которая возникла в результате военного переворота 751 г., со-
вершенного королевским дворецким (майордомом) Пипином 
Коротким. Династия называлась по имени Карла Великого. 

Крестьянская война в Германии (1524 – 1526) – анти-
феодальное движение, связанное с идеями Реформации. Война 
распространилась на швабско-шварцвальдский, франконский, 
тюринго-саксонский районы. Крестьяне при поддержке город-
ских низов штурмовали дворянские замки, монастыри, захва-
тывали города. Программой восставших были «12 статей». 
Они требовали упразднения крепостной зависимости, умень-
шения поборов и барщины, свободного пользования общин-
ными угодьями. Идеолог движения Т. Мюнцер призывал к 
уничтожению феодального строя. За соглашение с феодалами 
выступали рыцари и бюргеры, примкнувшие к крестьянской 
войне. Войска Швабского союза подавили крестьянскую вой-
ну. Поражение крестьянской войны усилило феодальную ре-
акцию, закрепило политическую раздробленность в стране.  

Меровинги – первая династия королей во Франкском 
государстве. Они правили с конца V в. до 751 г. Свое название 
получили от полулегендарного основателя рода – Меровея. Их 
главным представителем являлся король салических франков 
Хлодвиг (ок. 466 – 511 гг.). 

Монархия – государство, возглавляемое монархом. Раз-
личают неограниченную (абсолютную) монархию, характер-
ную для рабовладельческих и феодальных обществ, и ограни-
ченную (конституционную) монархию. 

Монастыри – мужские и женские монашеские общины, 
живущие по уставу – особым правилам жизни. В эпоху феода-
лизма монастыри стали крупнейшими землевладельцами.  
В раннее Средневековье монастыри способствовали распро-
странению грамотности, книжного дела. Позже они преврати-
лись в главных противников научной мысли и передовых 
идей. Отличительной чертой средневековых католических мо-
настырских архитектурных ансамблей являлась четкая регу-
лярная композиция. 
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Монашество (от греч. monachos – отшельник) – социаль-
ная группа, члены которой обязываются «уйти из мира», отка-
заться от имущества, не вступать в брак, разорвать старые 
родственные и общественные связи, поселиться в монастыре и 
подчиниться его уставу. 

Оброк – одна из форм феодальной ренты, повинность за-
висимых крестьян, заключавшаяся в выплате дани помещику в 
виде продуктов или денег. 

Оммаж (от фр. homage – признательность, дань уважения) – 
клятва верности вассала своему сеньору, церемония символи-
ческого характера в эпоху Средневековья – присяга, которая 
оформляла вассальный договор в Западной Европе. 

Орден (от лат. ordo – ряд, разряд) – католическое центра-
лизованное монашеское объединение, действовавшее согласно 
уставу, утвержденному папством. В состав монашеских орде-
нов входили и духовно-рыцарские ордена. Ордена стали воз-
никать, начиная с VI в. 

Папа римский – римский понтифик, глава католической 
церкви и государства Ватикан. С 1389 г. избирается пожиз-
ненно коллегией кардиналов. 

Парламент (от англ. parlament, фр. parler – говорить) – 
высший представительный орган власти. Впервые был обра-
зован в Англии в 1265 г. как орган сословного представи-
тельства. 

«Песнь о Нибелунгах» – средневековая немецкая герои-
ческая поэма, созданная неизвестным автором на рубеже XII и 
XIII вв. В ее основе – исторические предания об уничтожении 
государства бургундов (нибелунгов) гуннами в 436 г. н. э. 
Прославляется придворный и рыцарский быт периода Средне-
вековья. 

«Песнь о Роланде» – французская эпическая поэма эпохи 
Средневековья. Историческую основу произведения состав-
ляют военные походы Карла Великого. Герой поэмы – рыцарь, 
патриот своей страны. 

Протестантизм – одно из направлений в христианстве. 
Откололся от католицизма в процессе Реформации XVI в. 
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Объединяет множество самостоятельных церквей и сект (лю-
теранство, кальвинизм, англиканская церковь и пр.). Харак-
терные черты протестантизма: отсутствие принципиального 
противопоставления духовенства мирянам, отказ от сложной 
церковной иерархии, упрощенный культ, отсутствие монаше-
ства, целибата. В протестантизме отсутствует культ Богороди-
цы, святых, ангелов, икон. Протестанты признают таинства 
крещения и причащения. Основным источником для проте-
стантов является «Священное писание». 

Реформация (от лат. reformation – преобразование) – об-
щественное движение в Западной и Центральной Европе в 
XVI в. В основном носило антифеодальный характер, приняло 
форму борьбы против католической церкви. Реформация 
началась в Германии с выступления М. Лютера. Идеологами 
Реформации были выдвинуты тезисы, согласно которым отри-
цалась необходимость католической церкви с ее иерархией 
духовенства. Единственным источником истины для верую-
щих провозглашалось «Священное писание». «Священное 
предание» отвергалось. Протестанты не признавали право 
церкви на крупное землевладение. Они требовали «дешевую 
церковь». Различают следующие направления в Реформации: 
1) бюргерско-буржуазное (М. Лютер, Ж. Кальвин, У. Цвин-
гли); 2) народное, требовавшее упразднения католической 
церкви, уничтожения феодальной эксплуатации, установления 
социального равенства (Т. Мюнцер); 3) королевско-княжеское, 
отражавшее интересы монархов и светских феодалов, которые 
стремились укрепиться у власти, захватить церковное земле-
владение. Под идеями Реформации прошли Крестьянская вой-
на в Германии (1524 – 1526), Нидерландская и Английская 
буржуазные революции. Реформация заложила основу для 
возникновения протестантизма. 

Романский стиль (от лат. romanus – римский) – одно из 
направлений средневекового западноевропейского искусства в 
X – XII вв. Главную роль занимала монументальная архитек-
тура, постройки в виде крепостей. Монастыри, церкви, фео-
дальные замки строились на возвышенных местах, господ-
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ствуя над окружавшей местностью. Церкви украшались рос-
писями и рельефами. Романская архитектура сохраняла мно-
гие черты римского архитектурного стиля, например круглые 
арки, бочкообразные своды, орнаменты в виде листьев. Этот 
стиль распространился в большинстве стран католической  
Европы. 

Рыцарь (от нем. Ritter – всадник) – феодал в Западной и 
Центральной Европе в Средневековье, тяжеловооруженный 
конный воин. Он обязывался соблюдать следующие требова-
ния: быть смелым, хранить верность долгу, благородство по 
отношению к женщине. Рыцарь воспринимался в обществе как 
самоотверженный и благородный человек. 

Салическая правда – законодательство салических 
франков конца V – начала VI вв., составленное при короле 
Хлодвиге. Относится к варварским правдам. Салическая прав-
да представляла собой запись обычного права раннефеодаль-
ного германского общества на латинском языке, включала 65 
глав – «титулов». В ней перечисляются штрафы за правонару-
шения, излагаются различные процессуальные процедуры.  
Салическая правда регулирует семейные, вещные, обязатель-
ственные, наследственные отношения. Она зафиксировала 
особенности социально-экономического, политического и 
правового развития раннефеодального германского общества. 

Сословия – социальные группы докапиталистических 
обществ, обладавшие закрепленными в законах или обычаях и 
передававшимися по наследству правами и обязанностями. 
Существовали иерархия сословий, неравенство их положения 
и привилегий. В Средневековье в Европе было три основных 
сословия: молящиеся, воюющие и работавшие. Такое деление 
на сословия было связано с христианским вероучением. Пер-
вое место в иерархии сословий занимало духовенство, ближе 
других находившееся к Богу. Оно молилось о спасении душ 
всех людей, совершало необходимые христианские обряды. 
Вторым по своему значению считалось сословие рыцарей-
феодалов, с помощью оружия защищавших слабых и обездо-
ленных. Духовенство и рыцари владели землей, являлись при-
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вилегированными, неподатными сословиями. Подавляющее 
большинство населения составляло третье сословие, податное 
и непривилегированное, которое состояло из крестьянства, го-
родских ремесленников, купечества. В Средневековье счита-
лось, что все сословия взаимосвязаны и взаимодействуют 
между собой. 

Средневековье – исторический период, следовавший за 
Древним миром и предшествовавший эпохе Нового времени. 
В развитии западноевропейского средневекового общества 
выделяются три этапа: раннее Средневековье (V – X вв.), клас-
сическое Средневековье (XI – XV вв.), позднее Средневековье 
(XV – XVII вв.). Термин «Средневековье» появился в 1453 г., 
он введен итальянским гуманистом Ф. Бьендо. 

Столетняя война (1337 – 1453) – война между Англией и 
Францией за Гиень (с XII в. английское владение), Норман-
дию, Анжу (утраченные Англией в XIII в.), Фландрию. Пово-
дом к войне послужили претензии английского короля Эдуар-
да III – внука французского короля Филиппа IV – на престол 
Франции. Англия одержала победы в битвах в 1340 г. при 
Слейсе, в 1346 г. – при Креси, в 1356 г. – при Пуатье. В 1360 г. 
был подписан договор в Бретиньи, закрепивший за Англией 
значительную часть французских территорий. В 1370-х гг. ан-
гличане почти полностью изгнаны из Франции. После победы 
при Азенкуре в 1415 г. англичане вместе с бургундцами захва-
тили Северную Францию. Народное сопротивление англий-
ским захватчикам возглавляла Жанна дʹАрк. В 1429 г. фран-
цузские войска во главе с Жанной дʹАрк сняли осаду Орлеана. 
В 1453 г. Столетняя война завершилась капитуляцией Англии 
в Бордо. До 1558 г. Англия удерживала на территории Фран-
ции лишь Кале. 

Стюарты – королевская династия в Шотландии, Англии, 
Ирландии и Великобритании в XIV – XVIII вв. Наиболее из-
вестными ее представителями являлись Мария Стюарт, Яков I, 
Карл I, Карл II, Яков II.  

Схоластика (от греч. scholastikos – школьный) – религи-
озная философия в Западной Европе в Средневековье. Для нее 
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характерно теоретическое оправдание догматов церкви, ото-
рванность от жизни.  

Университет (от лат. universitetas – совокупность) – 
высшее учебное и научное заведение, где ведется подготовка 
по теоретическим и прикладным наукам. Первые университе-
ты появились в XII – XIII вв. в Италии, Испании, Англии, 
Франции.  

Феод – наследственное землевладение в Западной Европе 
в эпоху Средневековья, пожалованное сеньором вассалу за 
несение военной службы, участие в суде, управлении, уплаты 
установленных обычаем взносов. 

Феодал – собственник земли и крестьян, владелец феода. 
Цехи – объединения городских ремесленников одной или 

родственных специальностей, которые активно создавались с 
целью защиты от посягательств феодалов и получили широкое 
распространение в Западной Европе в XIII – XIV вв. Цехи 
обеспечивали монополию на производство и сбыт ремеслен-
ных изделий. Полноправными членами цеха считались масте-
ра, обладавшие мастерскими, орудиями труда. Они работали с 
помощью подмастерьев и учеников.  

Эрцгерцог – титул австрийского принца царствующего 
дома Габсбургов в 1453 – 1918 гг.  

 
 

Тема 7. Русь в эпоху Средневековья 
 
Архиепископ – духовный сан, один из высших в церков-

ной иерархии, старший епископ, по статусу выше епископа, но 
ниже митрополита. В Новгородской и Псковской боярских 
республиках архиепископы возглавляли церковные дела. 

Баскак – сборщик податей с покоренных народов, пред-
ставитель монгольского хана в завоеванных землях. В Древней 
Руси баскаки появились с середины XIII в. Они контролирова-
ли местные власти. Баскаки имели военные отряды, подавляли 
выступления покоренного населения. В начале XIV в. в связи с 
ростом сопротивления в городах и селах Древней Руси систе-
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ма баскачества была отменена, и сбор дани был передан рус-
ским князьям.  

Бояре – высшее сословие феодалов в IX – XVII вв. В Рус-
ском государстве боярами были потомки родовой знати, стар-
шие дружинники, вассалы великих князей. В XIV – XVII вв. 
бояре являлись крупными землевладельцами, обладателями 
высшего служебного чина. В начале XVIII в. Петр Великий 
отменил звание «боярин». Позже это слово трансформирова-
лось в термины «барин», «баре». 

Боярская дума – в Русском централизованном государ-
стве конца XV – начала XVIII вв. постоянный сословно-
представительный орган при великом князе (царе), имевший 
законосовещательный характер, обсуждавший важные вопро-
сы внешней и внутренней политики. 

Вира – мера наказания за убийство в Киевской Руси. Она 
выражалась во взыскании денежного штрафа с виновного в 
пользу князя. Величина виры определялась знатностью, степе-
нью значимости убитого в обществе. Размер одинарной виры 
за убийство простого свободного человека составлял 40 гривен 
серебра. На эти деньги можно было купить 20 коров, 200 ба-
ранов. «Двойная вира» выплачивалась в размере 80 гривен за 
убийство «княжеского мужа», старшего дружинника. Дикая 
(повальная) вира заключалась в уплате всей общиной штрафа 
за своего представителя, имя которого не выдавалось. Община 
была связана круговой порукой. Половинная вира (полувирье) 
составляла 20 гривен, полагалась за тяжелые увечья, напри-
мер, отсечение руки или ноги, носа, выбитые глаза). 

Воевода – должностное лицо, которое руководило воен-
ными и гражданскими делами в городах, уездах. 

Волостель – в Русском государстве до середины XVI в. 
лицо, которое возглавляло волость, осуществляло администра-
тивную, судебную, финансовую функции. 

Вотчина – вид феодальной земельной собственности, 
возникший в Древней Руси как наследственное семейное вла-
дение – «отчина». Вотчина наследовалась, передавалась от от-
ца к сыну. Вотчины могли покупаться, жаловаться верховной 
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властью. Владельцами вотчин являлись князья, бояре, церков-
ные корпорации. Выделялись вотчины родовые, купленные, 
выслуженные. 

Господа – орган светской и судебной власти в Новгород-
ской и Псковской боярских республиках, состоявший из 
высших должностных лиц (посадника, князя, тысяцкого, архи-
епископа). Иногда назывался «осподой». 

Гости – крупные купцы, торговавшие с другими города-
ми, а также с зарубежными странами. Древнерусское слово 
«гостьба» идентифицировалась как торговля. В XVI в. гостями 
назывались представители высшей привилегированной части 
российского купечества. 

Дворяне – привилегированное сословие в России в эпоху 
феодализма. Возникло на основе военно-служилых отношений 
сеньоров и вассалов. Понятие «дворянство» встречается со 
второй половины XII в. Дворяне получали землю от государ-
ства, от князей и бояр на определенных условиях, помещались 
на земле. Отсюда происходит их другое название – помещики. 

«Житие Сергия Радонежского» – русский литературный 
памятник, написанный Епифанием Премудрым в 1417 –  
1418 гг., посвященный игумену Русской земли, основателю 
целого ряда монастырей, в том числе и Троице-Сергиева мо-
настыря, Сергию Радонежскому.  

«Задонщина» – литературный памятник конца XIV в., по-
священный событиям Куликовской битвы 1380 г. 

Закупы – одна из социальных категорий русского обще-
ства в XI – XII вв., появление которых характеризует ранний 
этап закрепощения. Зависимость закупов создавалась как эко-
номическими методами, на основе «купы» – ссуды, получен-
ной от господина, так и внеэкономическим принуждением. 
Закупы получали от феодала ссуду («купу») деньгами, зерном, 
скотом. Во время отработки они трудились на землях феодала, 
получали орудия труда, но могли иметь и свое хозяйство. 

Золотая Орда – феодальное государство, которое выде-
лилось из Монгольской империи Чингисхана на огромной тер-
ритории Средней Азии и Восточной Европы, существовавшее 
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с середины XIII до середины XV в. В составе Золотой Орды 
находились Западная Сибирь, Северный Хорезм, Волжская 
Булгария, Северный Кавказ, Крым. Эти земли были отданы 
Чингисханом своему старшему сыну Джучи. Отсюда происхо-
дило другое название Золотой Орды – «Улус Джучи». Русские 
княжества пребывали от него в вассальной зависимости. Сто-
лицей Золотой Орды был г. Сарай (близ Астрахани), при хане 
Узбеке – Новый Сарай (около Волгограда). Расцвет государ-
ства наступил при хане Узбеке в XIV в., ислам при нем стал 
государственной религией. В XV в. Золотая Орда распалась на 
Сибирское, Казанское, Крымское, Астраханское и другие хан-
ства. В 1480 г. после «стояния на р. Угре» Русь освободилась 
от золотоордынского ига. 

Золотоордынское иго – название вассальной зависимости 
Древней Руси от Золотой Орды в 1240 – 1480 гг. Было уста-
новлено при хане Батые. Представляло собой систему полити-
ческой и даннической подчиненности русских земель от ор-
дынцев. Русские князья должны были получать ярлык на свое 
княжество, постоянно платили дань, выполняли единовремен-
ные ханские запросы. Деятельность князей контролировалась 
баскаками. После Куликовской битвы в 1380 г. борьба за 
свержение ига приобрела общерусский характер. Окончатель-
но золотоордынское иго было свергнуто при великом москов-
ском князе Иване III в 1480 г., после событий «стояния на реке 
Угре». Золотоордынское иго сдерживало развитие страны и 
являлось одной из причин отставания Русского государства от 
европейских держав. 

Кормление – способ содержания должностных лиц в Рус-
ском государстве до XVI в. за счет местного населения. Для 
представителей власти жалование («корм») собиралось с лю-
дей, которые проживали на данной территории. 

Крестоносная агрессия – агрессия немецких и шведских 
феодалов против русских земель в XIII в. Феодальной раз-
дробленностью Руси пытались воспользоваться европейские 
захватчики, католическая церковь. Их привлекали земли Север-
ной Руси, прежде всего Великого Новгорода. В начале XIII в. 



 

61 

активизировались немецкие духовно-рыцарские ордена: «Ор-
ден меченосцев» и «Тевтонский орден», объединившиеся в 
1237 г. в «Ливонский орден». Завоевание ими территории 
Прибалтики создавало угрозу для суверенитета русских зе-
мель. 15 июля 1240 г. произошла битва на р. Неве между нов-
городцами под командованием князя Александра Ярославича 
и шведским войском. Александр Ярославич за победу и лич-
ную храбрость в сражении стал называться Невским. Позже 
немецкие рыцари вторглись в пределы Древней Руси, и 5 ап-
реля 1242 г. произошла битва на льду Чудского озера под ко-
мандованием Александра Невского, которая вошла в историю 
как Ледовое побоище. Победы русского оружия сдержали кре-
стоносную агрессию на русские земли, спасли страну от като-
лизации и порабощения. 

Летописи – исторические сочинения в X – начале XVIII в., 
в которых излагались события по годам (летам). Центрами ле-
тописания являлись многие русские города.  

Междинастические браки – браки между представите-
лями правивших династий, которые способствовали укрепле-
нию международных отношений, заключались из политиче-
ских интересов, сложившихся традиций. В Киевской Руси 
междинастические браки активно внедрялись Ярославом Муд-
рым (1019 – 1054). Они позволяли укрепить связи Древней Руси 
с Европой, повысить авторитет государства. Сам он был женат 
на дочери шведского короля Ингигерде (Ирине). Дети Ярослава 
Мудрого вступали в междинастические браки с королевскими 
дворами европейских стран. Невесты для сыновей были взяты 
из Норвегии, Австрии, Византии. Дочери Ярослава Мудрого 
стали королевами Франции, Венгрии, Норвегии. 

Местничество – порядок распределения служебных мест 
у феодалов в Русском государстве в XIV – XV вв. при их 
назначении на военную, административную, придворную 
службу. Учитывались происхождение, служебный статус их 
предков. Местничество было отменено в России в 1682 г. 

Митрополит – глава Русской православной церкви в 
период ее подчинения Константинопольской патриархии. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Александр_Невский
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Титул учрежден после крещения Руси князем Владимиром  
в 988 г. 

Москва – третий Рим – политическая теория XV – XVI вв., 
обосновала всемирно-историческое значение столицы Русско-
го государства – Москвы как центра православия («Два Рима 
падоша, а третий стоит, а четвертому не бывать»). Московские 
цари провозглашались преемниками римских и византийских 
императоров. Сформулирована в письмах псковского монаха 
Филофея к великому князю Ивану III. 

Наместник – должностное лицо в XII –XVII вв., возглав-
лявшее местное управление, назначавшееся великим или 
удельным князем, вознаграждавшееся за службу с помощью 
кормления. 

Нестяжатели – идейное течение в русской православной 
церкви конца XV – первой половины XVI в., выступавшее 
против крупного монастырского землевладения. Их идейны-
ми противниками стали иосифляне. Основателями течения 
стали заволжские старцы во главе с Нилом Сорским – пропо-
ведником аскетизма. К ним же присоединился и писатель 
Максим Грек.  

Новгородская боярская республика (1136 – 1478) – 
княжество (государство) на северо-западе Руси во времена по-
литической раздробленности. Его отличительной чертой была 
огромная территория, берущая начало на западных рубежах от 
берегов Балтики, на восточных – до Уральского хребта, на се-
верных – от побережья Белого моря, на южных – до Волги.  
В 1136 г. новгородские бояре и купцы добились независимо-
сти от Киева. Столицей княжества являлся «господин Великий 
Новгород» – крупнейший центр торговли и ремесла на Руси. 
По форме правления Новгородское княжество было боярской, 
феодальной, аристократической республикой. Высшим орга-
ном управления считалось вече, выбиравшее совет господ – 
посадника, тысяцкого, архиепископа из числа именитых бояр. 
Вече приглашало князя, главные функции которого заключа-
лись в командовании войском и поддержании порядка. Ор-
дынцы не покорили Новгород, но его население платило дань. 
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Новгородский князь Александр Невский своими победами над 
шведскими интервентами (Невская битва 1240 г.), немецкими 
рыцарями (Ледовое побоище 1242 г.) остановил их экспансию 
на Древнюю Русь. В XIII в. за Новгород боролись Москва и 
Тверь. В XV в. некоторые новгородские бояре во главе с Мар-
фой Борецкой пытались перейти под власть Литвы, послед-
ствием стали народные волнения, которые использовали мос-
ковские великие князья. Победа москвичей в 1471 г. на р. Ше-
лонь предопределила ликвидацию обособленности Великого 
Новгорода. В 1478 г. Новгородская боярская республика пере-
стала существовать, ее территории были включены в состав 
Московского централизованного государства. 

Новгородская судная грамота – законодательство времен 
существования Новгородской феодальной республики. Законо-
дательный акт сохранился в редакции 1471 г. в единственном 
списке, без окончания, в составе рукописного сборника конца 
XV в. Источниковой базой для составления грамоты стала Рус-
ская Правда, а также местное новгородское право. Новгород-
ская судная грамота решает вопросы судоустройства и судо-
производства в Новгородском княжестве. Памятник права под-
разделялся на 42 статьи. Он выражал интересы крупной земель-
ной аристократии – боярства. Новгородская судная грамота по 
своему значению похожа на Псковскую судную грамоту.  
В свою очередь, Новгородская судная грамота стала одним из 
источников для составления таких памятников права, как Бело-
зерская уставная грамота 1488 г., Судебник 1497 г. 

Огнищанин – представитель высших слоев древнерус-
ского общества, княжеский слуга, который нес ответствен-
ность за сохранность имущества в хозяйстве господина. Тер-
мин «огнищанин» произошел от слова «огнище». Его жизнь 
охранялась повышенным штрафом в 80 гривен серебра, в то 
время как за убийство свободного человека полагался штраф в 
40 гривен, а смерда и холопа – в 5 гривен. Штраф выплачивали 
убийцы либо вервь, на чьей территории было найдено мертвое 
тело. Огнищане упоминаются в краткой редакции Русской 
Правды. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Ордынский выход – подати, которыми в XIII – XV вв. 
облагались земли Древней Руси в пользу Золотой Орды. Ор-
дынский выход платило все население страны, кроме черного 
и белого духовенства. 

Пожилое – пошлина, которую выплачивал крестьянин, 
покидавший своего владельца за неделю до и после Юрьева 
дня. Вводилось впервые «Судебником 1497 г.».  

Политическая раздробленность – закономерный про-
цесс обособления, выделения на территории Древней Руси 
многочисленных княжеств при слабой власти великого князя. 
В XII – XV вв. Древняя Русь, как и другие европейские сред-
невековые государства, переживала период политической раз-
дробленности. Это время получило название «удельный пери-
од». На княжеском съезде в г. Любече в 1097 г. была заложена 
основа для оформления нового политического строя. В Древ-
ней Руси существовали следующие независимые княжества: 
Новгородское, Ростово-Суздальское, Муромско-Рязанское, 
Смоленское, Киевское, Черниговское, Северское, Переяслав-
ское, Волынское, Галицкое, Полоцкое, Турово-Пинское и др. 
Среди объективных причин удельного периода были: 1) рост 
наследственного (вотчинного) землевладения, «обояривание», 
«окняжение» общинных земель, нарастание экономической 
мощи крупных землевладельцев, их стремление к политиче-
ской независимости; 2) успехи в развитии ремесел и торговли, 
увеличение числа городов – важнейших экономических и по-
литических центров; 3) натуральный характер сельского хо-
зяйства; 4) перемещение международного торгового пути «из 
варяг в греки» в Венецию; 5) временное ослабление внешней 
опасности. К субъективным причинам политической раздроб-
ленности относятся: 1) укрепление княжеских династий;  
2) консолидация бояр вокруг местных князей; 3) лишение ки-
евского князя средств для борьбы с сепаратизмом отдельных 
княжеств. К отрицательным последствиям политической раз-
дробленности относятся: ослабление обороноспособности 
Древней Руси, усобицы и раздоры между князьями, постоян-
ное дробление княжеств, конфликты князей и местного бояр-
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ства. Положительные последствия политической раздроблен-
ности заключались в том, что отдельным княжеством было 
легче управлять, достичь успехов в его экономическом и куль-
турном развитии. 

Поместье – условное земельное держание в Русском гос-
ударстве в конце XV – начале XVIII в., которое давалось на 
условиях военной службы. Поместье запрещалось продавать, 
обменивать, наследовать. В связи с усилением политической 
роли дворянства поместья постепенно сливались с боярскими 
вотчинами, путем наследственного владения.  

Посадник – княжеский наместник на территориях Древ-
ней Руси в X – XI вв. В Новгородской и Псковской боярских 
республиках XII – XV в. это высшая государственная долж-
ность. Посадника выбирали на вече из числа знатных бояр. 

Приказы – органы центрального управления в Русском 
государстве в XVI – начале XVIII в., создававшиеся по отрас-
левому, территориальному принципам. 

Псковская судная грамота – законодательство эпохи су-
ществования Псковской боярской республики. Главная цель со-
ставителей грамоты – регламентация гражданско-правовых от-
ношений. В составе «Псковской судной грамоты» было 120 ста-
тей, из них 108 статей приняты в 1397 г., а остальные создава-
лись в более позднее время. Законодательный акт, утвержден-
ный на вече в 1467 г., закрепил судебные полномочия князя, по-
садника, различных должностных лиц, систему судопроизвод-
ства, характеризовал уголовные преступления. 

Псковская феодальная республика – одно из княжеств 
на северо-западе Древней Руси в эпоху политической раздроб-
ленности. Являлось аристократической (боярской) республи-
кой со стольным градом в Пскове. Основная роль в системе 
управления Псковской республики отводилась крупной зе-
мельной аристократии – боярству. Первоначально Псков яв-
лялся составной частью Новгородской республики. Выгодное 
историко-географическое положение, активное развитие реме-
сел, международной торговли позволило Пскову обрести неза-
висимость и выйти из состава Новгородского княжества.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Псков
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В 1348 г. Псковская республика стала самостоятельной.  
В 1510 г. она перешла под контроль Москвы в процессе фор-
мирования Русского централизованного государства.  

Раннефеодальная монархия – форма правления, самая 
первая по времени из разновидностей феодальной монархии. 
Характерной особенностью является несформированность ин-
ститутов власти. В руках правителя могла концентрироваться 
законодательная, исполнительная, судебная власть. Государ-
ственный строй Древней Руси определяется как раннефео-
дальная монархия. Великий киевский князь опирался на дру-
жину, совет старейшин. В городах управляли наместники кня-
зя, а в сельской местности – волостели.  

Русская Правда – памятник права Древней Руси, который 
датируется разными годами, начиная с 1016 г. Русская Правда 
является одним из основных письменных источников русского 
права. Ее происхождение связано с именем Ярослава Мудрого 
(1019 – 1054). Русская Правда функционировала до конца  
XV в. Правда Ярослава дополнялась его сыновьями, так по-
явилась Правда Ярославичей, затем Владимиром Мономахом, 
с его именем связан Устав Владимира Мономаха. Сохранилось 
более сотни списков Русской Правды, которые подразделяют-
ся на три основные редакции – краткую, пространную и со-
кращенную. Впервые в историческую науку ввел Русскую 
Правду В. Н. Татищев в 1737 г. Она является важнейшим ис-
торическим источником для изучения социально-экономиче-
ского развития Древней Руси. 

Русское Средневековье – период в истории Русского го-
сударства с IX по XVII в., которому принадлежит особое ме-
сто. В Средневековье оформились государственные границы, 
сложились православная ментальность общества и богатейшая 
культура. В нем выделяют три основных периода: раннее (ко-
нец V – середина XI в.), высокое (классическое) (середина  
XI – конец XIV в.), позднее (XIV – XVI вв.). 

Рядовичи – в Древней Руси лица, служившие феодалам 
по ряду – договору, близки к закупам. Они попадали в зави-
симость от феодала на время отработки взятых денег, зерна, 
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скота, инвентаря. Им приходилось отрабатывать долг, тра-
тить свое время. Согласно Русской Правде за убийство рядо-
вича взималась такая же вира, как за убийство холопа или 
смерда. 

«Слово о полку Игореве» – памятник литературы Древ-
ней Руси конца XII в. Был создан после неудачного похода на 
половцев в 1185 г. Новгород-Северского князя Игоря Свято-
славича. Главной идеей является проблема единения русских 
земель против внешних экспансий. 

Смерды – крестьяне-общинники в Древней Руси в IX – 
XIV вв., изначально свободные, но с развитием феодализма 
постепенно попадали в зависимость от частных землевладель-
цев. Они имели наделы земли, могли передавать их сыновьям 
по наследству. Штраф за убийство смерда был равен 5 грив-
нам серебра, аналогичен штрафу за холопа. Выморочное иму-
щество смерда переходило к князю. 

Судебник 1497 г. – первый общегосударственный судеб-
ник, принятый во времена создания Русского централизован-
ного государства, включавший 68 статей. Статья 57 ограничи-
вала право перехода крестьян от одного феодала к другому, 
ввела положение о праве перехода крестьян только за неделю 
до и после Юрьева дня (26 ноября по старому стилю). Судеб-
ник 1497 г. был принят в правление великого князя Ивана III, 
назывался великокняжеским.  

Татаро-монголы (монголы, монголо-татары) – назва-
ние монгольских завоевателей в русских летописях, кочевые 
народы, с которыми Древняя Русь вела борьбу в XIII –XV вв. 

Тиун – должностное лицо, княжеский или боярский 
управляющий в Древней Руси. За убийство княжеского тиуна 
Русской Правдой устанавливалась самая высокая двойная вира – 
80 гривен серебра, за убийство боярского тиуна – 40 гривен 
серебра. Тиунами могли называться служители княжеского 
двора, были «огнищный тиун», «конюшенный тиун». Имелись 
«сельские тиуны», «ратайные тиуны», за убийство которых 
взыскивалась вира в 12 гривен. Тиуна разрешалось судить 
только князю. 
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Тысяцкий – военный руководитель народного ополчения 
в Древней Руси. В Новгородской и Псковской боярских рес-
публиках XII – XV вв. он выбирался на вече, входил в «госпо-
ду», был военным руководителем городского ополчения («ты-
сячи»), ведал торговым судом. 

Феодальная война в Московской Руси (1425–1453) – 
крупная междоусобная война за великое княжение между по-
томками Дмитрия Донского князем – Московским Василием II 
Тёмным и его дядей, князем звенигородским и галичским 
Юрием Дмитриевичем, а также его сыновьями Василием Ко-
сым, Дмитрием Шемякой. При этом Московское княжество 
попеременно переходило от одних политических противни-
ков к другим. Феодальная война вошла в историю под назва-
нием «великая замятня». Ее окончание означало создание 
благоприятных условий для формирования единого Русского 
государства. 

Феодальная рента – в эпоху феодализма система повин-
ностей крестьян, живших на землях феодалов или государства, 
обязанных работать на барщине (отработочная рента), а также 
платить денежный и натуральный оброки (денежная и нату-
ральная рента). 

Ханский ярлык (от тюрк. jarlyk – повеление) – письмен-
ный указ монголо-татарского хана, иммунитетная или льгот-
ная грамота, утверждавшая русских князей на столы их кня-
жеств. Ханские ярлыки давались русским митрополитам. Рус-
ская православная церковь освобождалась от подчинения Зо-
лотой Орде, от выплаты налогов и несения повинностей, но 
обязывалась молиться о ханах.  

Холопы – одна из категорий феодально-зависимого насе-
ления в Русском государстве в X – XVIII вв., по правовому 
статусу близкая к рабам. Полное холопство называлось обель-
ным. Холопы не имели собственного хозяйства, выполняли 
различного рода работы в хозяйстве феодалов. Холопство 
могло появиться помимо воли человека (в результате рожде-
ния в семье холопов, пленения, совершения преступления, 
несостоятельности в уплате долга), а также при его согласии 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_II_%D0%A2%D1%91%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_II_%D0%A2%D1%91%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87-%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A8%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D0%BA%D0%B0
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(самопродажа при свидетелях, брак с холопом или холопкой, 
поступление на службу тиуном или ключником). С XVII в. хо-
лопы получали в пользование землю и облагались повинно-
стями. С введением в 1722 г. подушной подати холопы пре-
вратились в крепостных крестьян. 

Юрьев день – один из церковных праздников в России в 
честь св. Георгия, отмечался 26 ноября по старому стилю.  
В XV – XVI вв. означал время перехода крестьян от одного 
феодала к другому. По «Судебнику 1497 г.» установлен срок 
перехода за неделю до Юрьева дня и неделю после. Был отме-
нен указом о заповедных летах в 1581 г.  

 
 

Тема 8. Государства Востока в Средние века 
 
Аббасиды – династия арабских халифов (750 – 1258), бе-

рущая свое начало от Аббаса – дяди Мухаммеда. Расцвет го-
сударства наблюдался при халифах аль-Мансуре (754 – 775), 
аль-Махди (775 – 785), Харун ар-Рашиде (786 – 809), аль-Ма-
муне (813 – 833). Усиление феодального гнета при Аббасидах 
вызвало народное восстание под руководством Бабека (816 – 
837). В конце VIII в. от Халифата Аббасидов, включавшего 
ранее страны Ближнего и Среднего Востока, Северной Афри-
ки, стали отпадать отдельные области. 

Асикага – вторая династия сегунов в Японии в 1335 – 
1573 гг. Возник в ходе длительных усобиц князей знатных до-
мов. После убийства в 1441 г. сегуна Асикага Есинори одним 
из феодалов в стране развернулась междоусобная борьба, пе-
реросшая в феодальную войну 1467 – 1477 гг. После чего в 
Японии наступил период полной феодальной раздробленно-
сти. В эпоху Асикага активно развивались ремесла и торговля, 
появлялись цехи и специализированные торговые гильдии. 
Был взят курс на ликвидацию дипломатической и торговой 
изоляции страны. В XV в. восстановлена торговля с Китаем. 
Из Китая в Японию везли шелк, парчу, парфюмерию, фарфор, 
а поставляли веера, ширмы, лакированную посуду, мечи. Гос-
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подствовавший класс состоял из придворной аристократии, 
военного дворянства, верхушки духовенства, простой народ – 
из крестьян, ремесленников и торговцев. К XVI в. сформиро-
вались классы феодалов и крестьян.  

Вакуф (вакф) – движимое и недвижимое имущество в 
мусульманских странах, пожалованное государством или от-
дельным лицом на религиозные или благотворительные цели. 

Ведомство наказаний – в Средневековом Китае отдел 
императорской канцелярии, который ведал судами, тюрьмами, 
судопроизводством. 

Ведомство общественных работ – в Средневековом Ки-
тае отдел императорской канцелярии, следивший за выполне-
нием государственных трудовых повинностей, включая строи-
тельные работы, устройство дорог, перевозки, функциониро-
вание ирригационной системы. 

Ведомство ритуалов – отдел императорской канцелярии 
в Китае в эпоху Средневековья, который отвечал за комплекс 
церемоний приема иностранных послов, посылки посольств, 
следил за соблюдением этикета и обрядов. 

Ведомство чинов – отдел императорской канцелярии в 
Китае в эпоху Средневековья, который контролировал назна-
чение и увольнение чиновников, их повышение или пониже-
ние в должности, награждение. 

Военное ведомство – в Средневековом Китае отдел импе-
раторской канцелярии, который контролировал деятельность 
военных чинов, войск, охрану границ, военные поселения на 
окраинах империи. 

Великий императорский секретариат – центральный 
административный орган империи в эпоху монгольского гос-
подства – до второй половины XIV в. 

Даймё (в пер. с яп. «большое имя») – крупные военные 
феодалы в Японии в эпоху Средневековья. 

Делийский султанат – государство в Средневековой 
Индии в 1206 – 1526 гг. Его столицей был г. Дели. Основан в 
Северной Индии после покорения ее государством Гуридов в 
конце XII в., когда наместник Мухаммеда Гури в Индии 
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Кутб-ад-дин Айбак объявил себя султаном. Господствовав-
шую верхушку в Делийском султанате составляла мусуль-
манская феодальная знать. Значительно вырос государствен-
ный земельный фонд за счет владений покоренных индий-
ских феодальных родов. Его основная часть раздавалась в 
условное служебное пожалование – икта (небольшие участ-
ки) и мукта (крупные «кормления»). Иктадары и муктадары 
собирали с пожалованных деревень налоги в пользу казны, 
часть которых шла на содержание семьи держателя, постав-
лявшего в государственную армию воина. В эпоху Делийско-
го султаната в Индию стали проникать европейцы. В 1498 г. 
под началом Васко да Гамы португальцы впервые достигли 
Каликата (Западная Индия). Португальцы установили моно-
полию на морскую торговлю, тем самым подорвали торговые 
связи Индии со странами Востока. Происходило насиль-
ственное насаждение ислама, Индия была втянута в духов-
ную орбиту мусульманства. Длительное совместное прожи-
вание индусов и мусульман привело к взаимному проникно-
вению идей и обычаев. Делийский султанат был покорен  
Великими Моголами.  

Диван (в пер. с перс. «канцелярия, присутственное ме-
сто») – в Средневековье в мусульманских странах налогово-
финансовое ведомство. В Османской империи так назывался 
совет при государе. Диванами именовались и другие прави-
тельственные учреждения. 

Джихад (в пер. с араб. «священная война, усердие, рве-
ние») – это война за веру, предписанная исламом. Данное 
предписание ислама предусматривает использование любых 
средств для его распространения среди иноверцев. 

Зиммии – термин для обозначения лиц немусульманского 
происхождения в Арабском халифате. 

Иджма (в пер. с араб. «единогласие») – один из важней-
ших источников мусульманского права, составлялся на основе 
единодушных мнений теологов, сподвижников Мухаммеда по 
вопросам религии и права. 
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Икта (в пер. с араб. «надел») – переданные правителем 
государственные земли и доходы с них феодалу за военную 
службу. Эти земли впоследствии могли наследоваться.  

Имамат – одна из основ шиитского ислама, принцип ру-
ководства общиной мусульман, в котором светская и духовная 
власть неразрывно связаны между собой. 

Империя Великих Моголов – государство, которое было 
основано на территории современной Индии, Пакистана, Бан-
гладеш, Афганистана в 1526 – 1540 гг. и в 1555 – 1858 гг. Со-
здателем империи Великих Моголов считается потомок Тиму-
ра (Тамерлана) – падишах Бабур (1483 – 1530), основатель ди-
настии Бабуридов. Название «Великие Моголы» дали евро-
пейцы, ошибочно принявшие династию за выходцев из числа 
монголов. В могольский период Индия вступила в стадию раз-
витых феодальных отношений. Выросло значение главного 
финансового ведомства – дивана, который следил за использо-
ванием всех пригодных земель. Долей государства объявлена 
треть урожая. Крестьян перевели на денежный налог, это по-
влекло развитие рыночных отношений. Государственный зе-
мельный фонд пополнялся завоеванными территориями, из 
него выдавались джагиры – условные военные пожалования.  
В империи имелась частная земельная собственность феодалов 
(из покоренных князей), суфийских шейхов, мусульманских 
богословов. Своего расцвета достигло ремесло, связанное с 
изготовлением индийского текстиля. Появились экономиче-
ские центры по производству судов, селитры, табака. Форми-
ровались купеческие касты, многие из купцов вели междуна-
родную торговлю. В XVI – XVII вв. в Индии зарождались ка-
питалистические отношения.  

Ислам (в пер. с араб. «подчинение Богу») – монотеисти-
ческая религия, вторая по величине религиозная группа после 
христианства, возникшая в Мекке в VII в. Основана на «Ко-
ране» и учении Мухаммеда. Сторонники ислама называются 
мусульманами. Они уверены в том, что «Бог един и несрав-
ним». Обязательными для правоверных мусульман являются 
ежедневные молитвы, раздачи милостыни, пост, паломниче-
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ство в Мекку. Самыми святыми местами для них являются 
Масджид аль-Харам в Мекке, Аль-Масджид ан-Набави в Ме-
дине, мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Существуют два основ-
ных течения: суннитский и шиитский ислам.  

Кади (кадий) – судья шариатского суда, который решал 
споры между мусульманами, наказывал правонарушителей. 

Коран (в пер. с араб. «чтение вслух») – мусульманское 
священное писание, божественное откровение, данное миру 
через пророка Мухаммеда в Мекке и Медине в 610 – 632 гг. 
Изречения Мухаммеда вместе с «Сунной» составляют основу 
исламского вероучения. При жизни пророка «Коран» переда-
вался устно. В VII в. этот текст был записан. «Коран» состоит 
из 114 сур (глав): на 90 мекканских, произнесенных в 610 – 
622 гг., и 24 мединских, дарованных миру в 622 – 632 гг.  
Божье слово передается от первого или третьего лица, через 
ангела Джибрила, но устами пророка. В «Коране» содержится 
полемика между Богом и противниками Мухаммеда, увещева-
ния и предписания Аллаха. На основе «Корана» построены 
религиозные, этические, правовые, идейно-политические пред-
ставления мусульман. Он имеет важное значение в повседнев-
ной жизни верующих. Отдельные суры читаются при рожде-
нии ребенка, во время бракосочетания, в процессе погребения. 
По «Корану» мусульманин учится читать и писать. 

Меджлис – совет старейшин. Его члены должны быть 
справедливыми, знающими, мудрыми и рассудительными. 

Мин – императорская династия в Китае в 1368 – 1644 гг. 
Была основана Чжу Юаньчжаном в результате свержения мон-
гольской династии Юань. Минский Китай возник и погиб в 
горниле великих крестьянских войн. В эту эпоху окончательно 
ликвидировано монгольское господство, заложены основы для 
хозяйственной и политической деятельности. Первый импера-
тор династии Мин Чжу Юаньчжан (1368 – 1398) вел дально-
видную аграрную и финансовую политику. Он усилил кон-
троль за распределением казенных земель, вел политику по-
кровительства военных поселений, переселял крестьян на пу-
стовавшие земли, фиксировал налогообложение, давал льготы 
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малоимущим дворам. Его сын Чжоу Ди усилил полицейские 
функции власти: учредил специальное ведомство, подчиняв-
шееся только императору – Парчовые халаты. Главной задачей 
Минского государства в XIV – XV вв. было предотвратить 
возможность нового монгольского нападения. Имели место 
военные столкновения. В 1488 г. с Монголией был заключен 
мир, но набеги продолжались. В XV в. Китай вмешивался во 
вьетнамские дела, захватил ряд районов Бирмы, Индии, Ара-
вии, Африки. С XVI в. началось проникновение в Китай евро-
пейцев, прежде всего португальцев. Во второй половине XVI в. 
страну наводнили голландцы и англичане. Свержение дина-
стии Мин связано с крестьянским восстанием под предводи-
тельством Ли Цзычэна. 

Минамото – первая династия сегунов в Японии, правив-
шая в 1192 – 1333 гг. В 1192 г. сегуном Японии стал Минамото 
Еримото – глава влиятельного на северо-востоке страны ари-
стократического дома. Ставкой его правительства был г. Ка-
макура. В годы первого сегуната наблюдался рост городов, 
велась регулярная торговля с Китаем, Кореей, странами Юго-
Восточной Азии. Изменился аграрный строй страны, основные 
формы землевладения: самураев, крупных феодалов, импера-
тора, вассалов Минамото. В 1274 и 1281 гг. японцы оказали 
сопротивление вторжению монголов.  

Мулла (молла) (в пер. с арараб. «господин, владыка, по-
велитель») – священнослужитель у мусульман, знаток «Кора-
на», религиозных обрядов. 

Муфтий (в пер. с араб. «высказывать мнение») – высшее 
духовное лицо у мусульман, которое выносит решение по ре-
лигиозным и юридическим вопросам. 

Наиб (в пер. с араб. «заместитель») – заместитель или по-
мощник начальника или духовного лица.  

Омейяды – династия правителей Арабского халифата в 
661 – 750 гг., происходившая из рода Омейя. Ее основателем 
был Муавия I. В правление Омейядов арабами была завоевана 
Северная Африка, Средняя Азия, большая часть Пиринейского 
полуострова и другие земли. Столицей Арабского халифата 
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при Омейядах стал Дамаск. В ходе восстания 747 – 550 гг. под 
предводительством Абу Муслима Омейяды были свергнуты, а 
к власти пришли Абассиды. Абдаррахман I – представитель 
рода Омейядов – сумел бежать в Испанию и основать там 
Кордовский эмират. 

Раджпуты – военно-феодальная каста в VII – XII вв. в 
Индии. Для раджпутской эпохи характерен рост феодальных 
владений. Богатством отличались правители, индусские хра-
мы, монастыри. Индийская община была независимой, имела 
автономное самоуправление. Развитию городской жизни спо-
собствовало усиление обмена между городами, возникновение 
группировок ремесленников по кастам.  

Реформы Тайка – преобразования, которые осуществля-
лись при японском императоре Котоку в 645 – 654 гг. Под де-
визом реформ Тайка страна жила во второй половине VII в. 
Государственные реформы были направлены на реорганиза-
цию по китайской модели эпохи Тан всех сфер общества. Ос-
новная цель реформ – централизация и усиление власти импе-
ратора. Аппарат центральной власти включал: Государствен-
ный совет, восемь правительственных ведомств, систему глав-
ных министерств. Страна разделена на провинции и уезды во 
главе с губернаторами и уездными начальниками. Введены 
восьмистепенная система родов титулов с императором во 
главе, 48-ранговая лестница придворных званий. Стали прово-
диться переписи населения, переделы земли. Появилась цен-
трализованная система комплектования армии. Построена 
первая столица – г. Фудзивараке.  

Самураи (в пер. с яп. «служить») – в феодальной Япо-
нии светские феодалы, военно-феодальное сословие мелких 
дворян.  

Сегун – военно-феодальный правитель Японии в 1192 – 
1867 гг. При сегунах императорская династия лишалась реаль-
ной власти. Всего выделяют три династии сегунов: Минамото 
(1192 – 1333), Асикага (1335 – 1573), Токугава (1603 – 1867). 

Сегунат – правительство сегунов в Японии в эпоху Сред-
невековья. Называется также бакуфу.  
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Сеид (в пер. с араб. «господин») – почетный титул му-
сульман, которые возводили свою родословную к Мухаммеду. 

Си-но-ко-се – обозначение четырех основных сословий в 
Японии в эпоху Средневековья, соответственно: самураев, 
крестьян, ремесленников, торговцев. 

Синтоизм (в пер. с яп. «путь богов») – распространенная 
в Японии религия, в основе которой – культ божеств природы 
и предков.  

Средневековый Восток – средневековая история Север-
ной Африки, Ближнего и Среднего Востока, Центральной и 
Средней Азии, Индии, Шри-Ланки, Юго-Восточной Азии, 
Дальнего Востока в Средневековье – период, обозначавший 
первые 17 столетий новой эры. Завершением эпохи стало пре-
вращение Востока в объект европейской торговой и колони-
альной экспансии. Переход к Средневековью на Востоке осу-
ществлялся на базе существовавших государств (Византия, 
Индия). Он мог сопровождаться социальными потрясениями 
(Китай), быть связанным с участием кочевых племен. На исто-
рической арене появлялись неизвестные до того времени 
народы (арабы, тюрки-сельджуки, монголы). Зарождались но-
вые религии, на их основе возникали цивилизации.  

Султан (в пер. с араб. «власть, правитель») – титул му-
сульманского светского правителя. 

Сун – династия императоров в Китае в 960 – 1279 гг., ко-
торая пала в ходе монгольского завоевания.  

«Сунна» – мусульманское священное предание, сложив-
шееся в VII – IX вв. Состояло из хадисов – сказаний о поступ-
ках и изречениях Мухаммеда. 

Суннизм – одно из двух (наряду с шиизмом) основных 
направлений ислама, возникшее в VII в. Его последовате-
ли – сунниты – признают источниками веры «Сунну» и 
«Коран». 

Тан – императорская династия в Китае в 618 – 907 гг. Бы-
ла основана Ли Юанем. Господство династии Тан было подо-
рвано крестьянской войной 874 – 901 гг., а также борьбой 
между различными группировками феодалов. 
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Токугава – династия сегунов в феодальной Японии в 1603 – 
1867 гг. Одна из первых реформ дома Токугава направлена на 
ограничение всевластия дайме. Враждебные правившему дому 
дайме территориально были рассредоточены. Ремесла и тор-
говля в городах передавались в подчинение центру. Аграрная 
реформа Токугава закрепляла крестьян за их землями. Строго 
разграничивались сословия: самураи, крестьяне, ремесленни-
ки, торговцы. Токугава вел политику контролируемых контак-
тов с европейцами, выделил голландцев, закрыл порты для 
всех остальных. В Японию стали проникать европейская наука 
и культура. XVII в. принес Японии политическую стабильность 
и экономическое процветание. В XVIII в. начался экономиче-
ский кризис, в сложном положении оказались самураи, лишив-
шиеся необходимого материального содержания. Некоторые 
крестьяне вынуждены идти в города. Сократилось богатство 
дайме. Власть сегунов оставалась незыблемой. В 1830-х гг. 
наступил кризис третьего сегуната. Ослаблением могущества 
сегунов воспользовались представители японской феодальной 
знати, богатевшие на контрабандной торговле оружием и раз-
витии военной промышленности. Другим ударом по автори-
тету центральной власти было «открытие Японии» США и 
странами Европы в середине XIX в. Национально-патрио-
тическим символом антииностранного и антисегунского дви-
жения был император, а центром притяжения мятежных сил 
страны – императорский дворец в Киото. Осенью 1866 г. 
сегунат пал, а власть в стране передана 16-летнему императо-
ру Мицухито (Мейдзи) (1852 – 1912 гг.). Япония вступила в 
новую историческую эпоху. Власть Токугава была уничтоже-
на в результате незавершенной буржуазной революции 1867 – 
1868 гг.  

«Хадисы Пророка» (в пер. с араб. «рассказ») – предания 
о делах и словах пророка Мухаммеда. Комплекс хадис («Сун-
на») является вторым по степени значимости после «Корана» 
священным источником образа жизни и права мусульман. 
«Хадисы Пророка» считаются божественным откровением. 
При жизни Мухаммеда они передавались устно. 
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Умма (в пер. с араб. «община») – исламская община. 
Фудзивара – высший слой феодальной аристократии, 

находившийся у власти в Японии в VII – XI вв.  
Халиф – титул верховного правителя, объединявшего 

светскую и духовную власть. 
Халифат – феодальная мусульманская теократия во главе 

с халифом. С X в. в Западной Европе Арабским халифатом 
называли государство, образовавшееся в процессе арабских 
завоеваний VII – IX вв. 

Шариат (в пер. с араб. «путь») – комплекс религиозных, 
правовых, этических предписаний ислама, которые опираются 
на «Коран», «Сунну». Он был разработан в VII – XII вв. Ислам 
провозглашен «вечным и неизменным» плодом божественных 
установлений. 

Шейх (в пер. с араб. «старик») – глава рода, племени, со-
юза племен у арабских кочевников. 

Шиизм (в пер. с араб. «группа приверженцев») – одно из 
двух (наряду с суннизмом) основных направлений ислама, 
возникшее в VII в. Его последователи – шииты – признают 
непогрешимость имамов, «Сунну», но не считают официаль-
ную редакцию «Корана» безупречной. 

Эмир (в пер. с араб. «повелитель») – военачальник, пра-
витель, глава государства.  

Эмират – государство, возглавлявшееся эмиром. После 
распада Арабского халифата так назывались независимые фе-
одальные владения. 

Юань – династия императоров в Монголии и Китае в 
1271 – 1368 гг., в Китае – с 1280 г. Династия была основана 
монгольским ханом Хубилаем, который окончательно покорил 
Китай в 1279 г. Китай оказался во власти монголов. Велико-
ханская ставка была перенесена в Пекин. Монгольское гос-
подство в Китае продолжалось немногим более века, согласно 
китайским источникам это было очень тяжелое время для 
страны. Империя Юань имела военную мощь (каждый город 
содержал гарнизон не менее 1000 человек, в Пекине находи-
лась ханская армия из 12 тысяч человек), но не отличалась 
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внутренней прочностью, ее сотрясали междоусобицы, а также  
сопротивление местного китайского населения. Население 
страны делилось на четыре неравные по правам категории: 
китайцы севера и юга страны считались людьми третьего и 
четвертого сорта после самих монголов и выходцев из ислам-
ских стран западной и центральной части Азии. Этническая 
ситуация характеризовалась национальным угнетением со 
стороны монголов, а также узаконенным противопоставлени-
ем северных и южных китайцев. Сбор налогов изъят из рук 
местных властей, проведена всеобщая перепись населения, 
составлены налоговые реестры, введены подушный и позе-
мельный зерновые налоги и подворный налог, взимавшийся 
шелком и серебром. Монголы учредили монопольное право 
казны на распоряжение солью, железом, металлом, чаем, уксу-
сом, ввели торговый налог в размере 1/13 стоимости товара.  
В конце XIII в. в торговле стал доминировать натуральный 
обмен, возросла роль драгоценных металлов. Процветало ро-
стовщичество. Династия пала в результате восстания «Крас-
ных войск» в 1351 – 1368 гг. 

Ямато – племенной союз в Японии III – IV вв., на основе 
которого сложилось японское раннефеодальное государство. 
Внутренняя политика царей Ямато направлена на объединение 
страны, оформление идеологии единовластия. В 604 г. принц 
Сетоку Тайси создал «Законоположения из 17 статей», где был 
сформулирован главный политический принцип высшего су-
веренитета правителя и строгого подчинения младших стар-
шему. Социально-экономический строй в III – V вв. находился 
на стадии разложения патриархальных отношений. Общинные 
пахотные земли переходили под контроль сильных кланов. 
Возрастала роль родоплеменной феодализировавшейся знати. 
В 552 г. в Японии появился буддизм. Этот термин иногда упо-
требляется для обозначения «японского духа». 
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РАЗДЕЛ V. ЗАКОНОМЕРНОСТИ  
ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВ  

В ПЕРИОД НОВОГО ВРЕМЕНИ 
 

Тема 9. Европа: переход к Новому времени 
 
Абсолютная монархия – вид монархической формы 

правления, при которой вся полнота законодательной, испол-
нительной, судебной, военной (государственной) власти, а 
иногда и религиозной (духовной) власти находится в руках 
правителя. Во Франции абсолютизм достиг своего апогея при 
короле Людовике XIV де Бурбоне (1643–1715 гг.), «короле-
солнце», авторе знаменитой фразы «Государство – это я». 

Акт об отмене королевского звания – законодательный 
акт, изданный парламентом 17 марта 1649 г., в котором про-
возглашалось, что королевское звание и принадлежность пол-
номочий одному лицу «бесполезно, тягостно и опасно для 
свободы, общественной безопасности и публичного интереса 
народа». В силу этого королевское звание отменялось. 

Акт об устроении Ирландии – был принят «Долгим 
парламентом» 12 августа 1652 г., после подавления восстания 
в Ирландии (1641 – 1652) О. Кромвелем. Была санкциониро-
вана массовая конфискация земель у ирландского населения. 
Участники восстания, отнесенные к пяти категориям «винов-
ных», подлежали смертной казни, к шестой категории – из-
гнанию. 

Английская буржуазная революция (Английская 
гражданская война) (1640–1688) – конфликт исполнительной 
и законодательной власти, гражданская война, религиозные 
столкновения между англиканами и католиками. Причинами 
буржуазной революции в Англии стали недовольство народа и 
аристократии проводившейся политикой дома Стюартов, про-
тиворечия между уходившим феодализмом и утверждавшимся 
капитализмом, разногласия между пуританизмом и англикан-
ской церковью. Английская буржуазная революция привела  
к установлению режима ограниченной (конституционной)  



 

81 

монархии с сильным парламентом, закреплению доступа бур-
жуазии к государственной власти, уничтожению абсолютизма, 
генезису капитализма, началу формирования правового госу-
дарства и гражданского общества. 

Билль о правах (1689) – законодательный акт, который 
был принят парламентом Англии после событий «Славной ре-
волюции», ставший одной из составных частей Конституции 
страны, утвердившей права человека. 

Великая ремонстрация (от англ. remonstrance – протест, 
возражение) – программный документ Английской буржуаз-
ной революции, в котором были отражены злоупотребления 
королевской властью. Был передан королю Карлу I Стюарту 
парламентом 1 декабря 1641 г. 

Виги – политическая партия в Великобритании, возник-
шая в начале 1680-х гг. как объединение обуржуазившейся 
дворянской аристократии, крупной торговой и финансовой 
буржуазии. Чередовались у власти с партией тори. 

Двадцатина – прямой налог во Франции, по которому 
крестьяне и горожане обязывались выплачивать 1/20 со своих 
доходов от обработки земли. 

Джентри – среднее и мелкое дворянство в Англии в XVI – 
XVII вв. Оно сумело приспособиться к развитию капиталисти-
ческих отношений. Получило название «нового дворянства». 
Стало главным союзником буржуазии в Английской буржуаз-
ной революции XVII в. 

Диггеры (от англ. diggers – копатели) – крайнее левое 
направление революционной демократии в Английской бур-
жуазной революции XVII в., выражавшее интересы город-
ской и сельской бедноты. Выделились из движения левелле-
ров, называя себя «истинными левеллерами», их идейным 
вождем был английский социалист-утопист Джерард 
Уинстэнли. 

Долгий парламент – парламент в Англии, созванный ко-
ролем Карлом I в начальный период Английской буржуазной 
революции, функционировавший с 1640 по 1653 гг. Название 
дано за долгий срок существования – 13 лет. 
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Индепенденты (от англ. independents – независимые) – 
сторонники одного из течений протестантизма в Англии, по-
явившиеся в конце XVI в. как левое крыло пуритан. В эпоху 
Английской буржуазной революции стали политической пар-
тией, выражавшей интересы радикальной буржуазии и обур-
жуазившегося нового дворянства. В 1649 – 1660 гг. находи-
лись у власти. 

Кавалеры – в годы Английской буржуазной революции 
XVII в. бранная кличка роялистов, распространившаяся среди 
сторонников парламента. 

Капитация – подушный налог во Франции, введенный 
Людовиком XIV (1643 – 1715) для покрытия военных рас-
ходов. 

Квакеры (от англ. quakers – трясущиеся) – члены религи-
озной христианской общины, основанной в середине XVII в. в 
Англии. Они отвергали институт священников, церковные та-
инства, проповедовали пацифизм, занимались благотвори-
тельностью. 

Кольбертизм – политика меркантилизма, проводившаяся 
во Франции в XVII в. генеральным министром финансов Жан-
Батистом Кольбером. Сущность этой политики сводилась к 
жесткому таможенному протекционизму, полному контролю 
над внутренним производством, гибкому регулированию эко-
номики. Он поощрял развитие шелковых, шерстяных и метал-
лургических мануфактур. По мнению Ж.-Б. Кольбера, могу-
щество Франции определялось количеством находящихся в 
государственной казне денег. Его экономическая политика 
была направлена на развитие товарно-денежных отношений, 
капитализма. 

Короткий парламент – парламент в Англии, функциони-
ровавший с 13 апреля по 5 мая 1640 г., во время правления ко-
роля Карла I, накануне Английской буржуазной революции. 
Название «Короткий парламент» происходит от противопо-
ставления с Долгим парламентом. 

Круглоголовые – во время Английской буржуазной ре-
волюции XVII в. презрительная кличка сторонников парла-
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мента, распространенная среди роялистов. Круглоголовыми их 
прозвали по характерной для них форме стрижки. 

Левеллеры (от англ. levellers – уравнители) – радикальное 
политическое течение в годы Английской буржуазной рево-
люции XVII в., объединявшее мелкобуржуазные слои города. 
Левеллеры во главе с Джоном Лилберном выступали за рес-
публику, против ликвидации частной собственности. Они от-
межевались от диггеров. Потерпели поражение в борьбе с ин-
депендентами в 1649 г. 

Мануфактура (от лат. manus – рука, factura – изготовле-
ние) – предприятие капиталистического типа, основанное на 
разделении труда и ручной ремесленной технике. В странах 
Западной Европы существовала с середины XVI в. до послед-
ней трети XVIII столетия. Узкая специализация работников, 
орудий труда способствовали тому, что мануфактуры способ-
ствовали углублению общественного разделения труда, подго-
товили переход к машинному производству. Для создания ма-
нуфактур были необходимы деньги и наличие свободных рук. 
В эпоху генезиса капитализма на развитие мануфактур посту-
пали доходы от внешней торговли, грабежа колоний. 

Научная революция – переворот в области методологии 
научного познания мира, переход от геоцентрической модели 
мира к гелиоцентрической, процесс становления классическо-
го естествознания. В XVI – XVII вв. были заложены основы 
современного знания в области естественных и точных наук, в 
гуманитарной, политической, философской мысли. Велось 
изучение явлений магнетизма, законов преломления света.  
В этот период открыты гидрометр, ртутный барометр, теле-
скоп, микроскоп. Изобретены машины, заменявшие ручной 
труд. Успехи науки подтвердили безграничные возможности 
человека. Научная революция способствовала «великому про-
рыву» Европы в эпоху Нового времени. 

Нидерландская буржуазная революция – религиозный, 
идеологический, политический и социально-экономический 
конфликт в Нидерландах, борьба 17 провинций страны за не-
зависимость от испанского господства в 1566 – 1609 гг., 1621 – 
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1648 гг. В XVI в. началось возвышение Голландии. Благодаря 
перемещению торговых путей в Атлантический океан, Гол-
ландия оказалась на стыке основных путей мировой торговли, 
став посредницей между Европой и колониями. В начале XVI в. 
Нидерланды состояли из 17 провинций, объединяли под своим 
началом территории современных государств Голландии, 
Бельгии, Люксембурга, отчасти Франции, являлись самой гу-
стонаселенной частью Европы. При этом Нидердланды нахо-
дились под властью Испании. В XVI в. испанский король Фи-
липп II ввел в Нидерландах инквизицию, преследовал ерети-
ков. В 1566 г. началась буржуазная революция. Главными 
причинами революции были высокие налоги в испанскую каз-
ну, препятствовавшие развитию промышленности и торговли, 
жестокое подавление протестантского движения, ликвидация 
самоуправления и передача власти испанским королевским 
чиновникам. Во время Нидерландской революции от испан-
ского господства освобождены северные провинции, образо-
вана буржуазная республика Соединенных провинций. Юж-
ные Нидерланды испанский король Филипп II продолжал 
удерживать под своей властью. Семь провинций объединены в 
одно государство с общим правительством, армией, казной.  
Во главе республики Соединенных провинций стала Голлан-
дия – наиболее развитая в экономическом отношении. Новое 
государство стало называться Голландией. Освобождение от 
испанского гнета дало толчок для развития капитализма в 
стране. Наблюдался прогресс в промышленности и сельском 
хозяйстве. Голландия располагала самым большим флотом в 
Европе, вела международную торговлю со Скандинавией, Се-
верной Германией, Польшей, Литвой, Россией. Доходы от 
внешней торговли стали основным источником первоначаль-
ного накопления капитала. Новый импульс получило судо-
строение, суконная, полотняная, шелковая, кожевенная, пище-
вая промышленность. В сельском хозяйстве получили интен-
сивное развитие животноводство, огородничество, цветовод-
ство – выращивание тюльпанов. Процветало банковское дело. 
Голландия обладала колониальными владениями (Нидерланд-
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ская Гвиана, Капская область в Африке, Индонезия, Цейлон). 
В 1602 г. организована Ост-Индская компания, которая зани-
малась колониальной торговлей. В результате, по мнению  
К. Маркса, Голландия стала «образцовой капиталистической 
страной».  

Новое время (Новая история) – это период в мировом 
историческом процессе, расположенный между эпохами 
Средневековья и Новейшего времени. Термин «Новое время» 
применим к событиям XVI – XIX вв., его нижней границей 
принято считать открытие Колумбом Америки, а верхняя гра-
ница связана с окончанием Первой мировой войны. 

Огораживания – насильственное упразднение общин-
ных земель в Англии XV – XVI вв., сгон крестьян со своих 
земель, обнищание сельского населения, выселение его в 
города, превращение обезлюдевших сельскохозяйственных 
угодий в пастбища овец. Обезземеливание английских кре-
стьян способствовало процессу первоначального накопле-
ния капитала. Вырос спрос на английскую шерсть, разведе-
ние овец приносило дворянам больше прибыли, чем земле-
делие. 

Ордонанс об объединении Англии и Шотландии – по-
становление, принятое О. Кромвелем 12 апреля 1654 г., свиде-
тельствовавшее об объединении Шотландии в одно государ-
ство с Англией. 

Орудие управления 1653 г. – Конституция, закрепившая 
преобразования О. Кромвеля. Высшая власть в Англии, Шот-
ландии, Ирландии была сконцентрирована у лорда-протектора 
и народа, представленного в однопалатном парламенте. Ис-
полнительная власть находилась у лорда-протектора и Госу-
дарственного совета из 15 представителей. Лорд-протектор 
осуществлял руководство армией и флотом, объявлял войну и 
заключал мир, назначал новых представителей в Государ-
ственный совет, офицеров для управления административны-
ми округами. 

Палата лордов – верхняя палата парламента в Англии. 
Палата общин – нижняя палата парламента в Англии. 
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Первоначальное накопление капитала – исторический 
процесс, в ходе которого создавались условия для капитали-
стического производства. Термин был введен в трудах шот-
ландского экономиста и философа Адама Смита и немецкого 
философа, социолога и экономиста Карла Маркса. 

Перемещение торговых путей – передислокация в эпоху 
Нового времени торговых путей из Северного, Балтийского и 
Средиземного морей в Атлантический, Индийский и Тихий 
океаны. Это привело к тому, что торговые пути «объединили» 
между собой континенты, установились экономические связи 
между разными частями света, формировалась мировая тор-
говля. Передислокация торговых путей способствовала быст-
рым темпам экономического развития стран Европы. 

Петиция о праве 1628 г. – акт, представленный королю 
Карлу I парламентской оппозицией. В нем были поставлены 
вопросы о границах полномочий короля, неприкосновенности 
частной собственности.  

Пресвитериане – в годы Английской буржуазной рево-
люции XVII в. религиозно-политическая партия, правое крыло 
пуритан. Они выражали интересы богатого купечества, банки-
ров, обуржуазившегося дворянства. Находились у власти в 
1640 – 1648 гг. 

Протекторат Кромвеля (от лат. protector – покровитель) – 
режим единоличной военной диктатуры, введенный руководи-
телем индепендентов, деятелем Английской буржуазной рево-
люции О. Кромвелем в 1653 – 1659 гг. 

Рантье (от фр. rentier, rente – рента) – лица, жившие за 
счет ренты, доходов с капитала (банковские вклады, ценные 
бумаги, доходная недвижимость, земля, бизнес и пр.). 

Революция цен – процесс значительного повышения то-
варных цен из-за падения стоимости благородных металлов, 
выполнявших функцию денег – всеобщего эквивалента. Рево-
люция цен повлекла обогащение буржуазии и обнищание про-
летариата. Реальные доходы населения падали из-за роста цен, 
отставания от роста зарплаты. Феодалы, получавшие фиксиро-
ванную денежную ренту, проиграли. Революция цен привела к 
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формированию капиталистического хозяйства и разложению 
феодальных отношений. 

Священная Римская империя – надгосударственный 
союз итальянских, немецких, балканских, франкских и запад-
нославянских государств и народов в 962 – 1806 гг. С 1512 г. 
он назывался Священная Римская империя германской нации. 
Германия занимала в Священной Римской империи господ-
ствующее положение. В ней происходили процессы политиче-
ской раздробленности, выделение княжеств. 

Славная революция – государственный переворот в Ан-
глии 1688 г., бескровное смещение с престола короля Якова II 
Стюарта, передача парламентом королевской власти Виль-
гельму III Оранскому. Произошло ограничение прав короля. 
Переворот закрепил победу нового дворянства. В Англии 
складывается ограниченная монархия. 

Стюарты – династия английских королей в 1603 – 1649 гг., 
в 1660 – 1714 гг. 

Талья – постоянный прямой налог во Франции в XV – 
XVIII вв. Королевская талья была введена в XIII в. в правление 
Людовика IX. 

Тори – политическая партия в Англии, возникшая в конце 
1670-х – начале 1680-х гг., выражавшая интересы земельной 
аристократии и высшего духовенства англиканской церкви. 
Находилась у власти, чередуясь попеременно с партией вигов. 

Тридцатилетняя война (1618 – 1648) – первый общеев-
ропейский конфликт эпохи Нового времени. В войне прини-
мали участие многие государства. Они объединялись в два 
блока. Первый блок – габсбургский (испанские и австрийские 
Габсбурги, католические князья Германии, папство и Речь По-
сполитая), выступавший под знаменем католицизма. Второй 
блок – антигабсбургский (германские протестантские князья, 
Франция, Швеция, Дания, при поддержке Англии, Голландии, 
России), выступавший за идею протестантизма. Основной 
причиной войны стали религиозные противоречия между про-
тестантами и католиками в Священной Римской империи. За-
кончилась война заключением Вестфальского мира в 1648 г. 



 

88 

Германия и Испания потеряли ряд территорий, Нидерланды 
получили независимость от Испании. Франция приобрела ряд 
германских земель, включая Эльзас, стала одним из самых 
влиятельных европейских государств. 

Хабеас корпус акт 1679 г. – законодательство, принятое 
парламентом Англии, важный памятник права XVII в. Полное 
название его – Акт о лучшем обеспечении свободы подданно-
го и о предупреждении заточений за морями. Определял пра-
вила ареста и привлечение к суду обвиняемого в преступле-
нии. Суду предоставлялось право контролировать законность 
задержания и ареста граждан. Граждане могли требовать нача-
ло процедуры под латинским названием «habeas corpus». 

Чинш – денежный и продуктовый оброк, взимавшийся с 
феодально-зависимых крестьян в пользу феодала в европей-
ских странах. 

Чистка Прайда – изгнание из Долгого парламента пре-
свитериан. Событие произошло в декабре 1648 г. под руковод-
ством полковника Т. Прайда. 

 
 

Тема 10. Россия в XVI – XVII вв. 
 
Абсолютизм – форма правления, при которой вся полнота 

законодательной и исполнительной власти в государстве при-
надлежит наследственному монарху. В России неограничен-
ную власть монарха называют самодержавием. 

Великое посольство – российское представительство в 
Западной Европе, организованное Петром I в 1697 – 1698 гг. 
Цель Великого посольства – создать антитурецкий военный 
союз, пригласить на русскую службу специалистов, закупить 
вооружение и технику. Делегацию из 250 человек возглавил 
Петр I, назвавший себя Петром Михайловым. «Великими  
послами» были назначены Ф. Я. Лефорт, Ф. А. Головин,  
П. Б. Возницын. 

Воссоединение Украины с Россией – объединение двух 
народов во второй половине XVII в. В 1648 – 1654 гг. украин-
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ский и белорусский народы вели освободительную борьбу 
против Речи Посполитой за свою независимость, против наци-
онального и религиозного гнета. Возглавлял эту борьбу гетман 
Запорожской Сечи Б. Хмельницкий. На помощь Украине при-
шла Россия, объявившая Польше войну в 1653 г. В 1654 г. на 
Переяславской Раде было одобрено решение Б. Хмельницкого 
о воссоединении Украины с Россией. После Русско-польской 
войны 1654 – 1667 гг. Левобережная Украина вошла в состав 
России на правах автономии.  

Всероссийский рынок – общие хозяйственные связи и 
обмен товарами между различными регионами страны, специ-
ализировавшимися на производстве определенных видов про-
дукции. Стал формироваться в России в середине XVII в. Тор-
говлю хлебом вели Вологда, Вятка, Орел, Воронеж, Нижний 
Новгород, льном и пенькой – Новгород, Псков, Тихвин, Смо-
ленск, кожами, салом, мясом – Казань, Вологда, Ярославль, 
Кунгур, железом – Тихвин, Устюжна Железнопольская.   

Государственные крестьяне (черносошные) – крестьяне, 
являвшиеся собственностью государства в России в XVII в., 
вносили в его пользу налоги и несли повинности.  

Дворцовые крестьяне – крестьяне, жившие в XII – XVIII вв. 
на великокняжеских, царских землях, выполнявшие феодаль-
ные повинности в пользу великого князя, царя и государства. 
Их главными обязанностями были работы в дворцовом хозяй-
стве и обеспечение семьи государя всем необходимым. 

Дворяне – привилегированное сословие в феодальной 
России, оформившееся на основе военно-служилых отноше-
ний сеньоров и вассалов. Данный термин стал использоваться 
со второй половины XII в. Дворяне получали землю – поме-
стья – от государства, князей и бояр за службу, за это поме-
щались на земле. Другое название дворян – помещики. За 
службу они получали три вида окладов: земельный, денежный 
и хлебный. 

«Домострой» («Книга, называемая «Домострой», содер-
жащая в себе полезные сведения, поучения и наставления вся-
кому христианину – мужу, и жене, и детям, и слугам, и слу-
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жанкам») – памятник русской литературы XVI в., своеобраз-
ная энциклопедия быта, сборник советов и наставлений по во-
просам религиозной и семейной жизни. Главное внимание 
уделено тому, как «строить» свой дом и душу. Его автором 
принято считать Сильвестра. 

Заповедные лета – годы, когда крестьянам запрещалось 
переходить от одного феодала к другому в осенний Юрьев 
день. Вводились в Российском государстве в 1581 г. Являются 
одним из этапов введения крепостного права в России. 

Земский собор – сословно-представительное учреждение 
в России с середины XVI в. до конца XVII в. Проводились с 
целью рассмотрения важнейших вопросов внешней и внут-
ренней политики. Состояли из представителей церковного 
Освященного собора (представители высшей церковной 
иерархии, Боярской думы, государева двора, высшей приказ-
ной администрации, представителей столичного и мелкого 
дворянства, богатых горожан. Доминировало по численности 
на Земских соборах дворянство. Право собирать Земский со-
бор принадлежало царю. Земские соборы созывались для 
санкционирования важнейших вопросов: решение вопросов о 
войне и мире, введение новых налогов. Заседания Земских со-
боров проходили по «чинам» – сословиям, выносившим свои 
«сказки» – решения, впоследствии сводившиеся воедино. Пер-
вые Земские соборы были введены Иваном Грозным, послед-
ние ликвидированы царем Алексеем Михайловичем. 

Избранная рада – круг лиц, неформальное правительство 
при И. Грозном в 1549 – 1560 гг. Термин был введен князем  
А. Курбским, он означал «Совет избранных». В составе Из-
бранной рады были придворный священник Сильвестр, думный 
дворянин А. Адашев, митрополит Макарий, князь А. Курбский, 
думный дьяк И. Висковатый. Преобразования Избранной рады 
включали: созыв Первого Земского собора – органа сословного 
представительства; принятие Судебника 1550 г.; формирование 
приказной системы; унификация церковных обрядов; военные 
реформы 1556 г. В результате укрепилось Российское государ-
ство, сформировалась сословно-представительная монархия. 
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Казачество – военно-служилое сословие в России, сфор-
мировалось на южных окраинах страны из пришлых и беглых 
людей Центра страны. Это были вольные люди, работавшие 
по найму или несшие службу в пограничных городах. Принято 
выделять вольное казачество, которое жило в самоуправляв-
шихся общинах (ватага), и служилое казачество, получавшее 
за охрану границ хлеб, вооружение, жалование. Казачество 
участвовало в освоении и защите окраин страны. В XVII – 
XVIII вв. было главной движущей силой народных движений. 
Правительство превратило казачество в военное, полуприви-
легированное сословие, которое несло военную службу и 
освобождалось от податей и повинностей. 

Кормление – система содержания должностных лиц 
(наместников, волостелей) за счет местного населения. Для 
представителей власти жалование («корм») собиралось с лю-
дей, проживавших на данной территории. Кормления были 
упразднены Земской реформой 1550-х гг. 

Крепостное право – совокупность правовых норм, кото-
рые закрепляли высшую форму зависимости крестьян от фео-
далов. Основывалось на прикреплении крестьянина к земле 
господина. Формировалось постепенно, в процессе указов в 
конце XVI в., окончательно закреплено Соборным уложением 
1649 г. Апогеем крепостного права считается XVIII в., когда 
крестьяне попали в личную зависимость к помещику, их раз-
решалось продавать. Отменено крепостное право в 1861 г. 

Крестьяне помещиков и вотчинников – частновладель-
ческие крестьяне, выполнявшее три вида феодальной ренты. 
Самыми тяжелыми были повинности крестьян светских фео-
далов, особенно мелких. Из трех видов феодальной ренты са-
мой тяжелой для них была монастырская барщина. 

Крестьянская война под предводительством И. Болот-
никова (1606 – 1607) – антифеодальное выступление кресть-
ян, холопов, посадских людей, стрельцов, казаков, охватившее 
Юго-Западную, Южную Россию, Нижнее и Среднее Повол-
жье. К восставшим примкнули дворянские отряды. Выступле-
ние распространилось приблизительно на 70 городов страны. 
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Восставшие разгромили царские войска под Кромами, Ельцом, 
на р. Угра, р. Лопасня, осадили Москву. Из-за измены дворян в 
декабре 1606 г. потерпели поражение у д. Котлы и отступили к 
Калуге. Летом – осенью 1607 г. вместе с отрядами Илейки 
Муромца восставшие сражались под Тулой. После четырехме-
сячной осады Тулы война была подавлена. 

Крестьянская война под предводительством С. Разина 
(1667 – 1671) – антифеодальное выступление крепостных кре-
стьян, казаков, посадских людей, нерусских народов Повол-
жья – мордвы, татар, марийцев, чувашей во главе с атаманом 
донских казаков С. Разиным (1630 – 1671). В 1667 г. с отряда-
ми казацкой голытьбы он совершил походы на Волгу и Яик.  
В 1668 – 1669 гг. разинцы по Каспийскому морю переправи-
лись в Персию. В 1671 г. С. Разин был выдан казацким стар-
шиной царскому правительству, впоследствии был казнен в 
Москве. 

Купечество – социальный слой, занимавшийся торговлей. 
В эпоху генезиса капитализма стало одним из источников 
формирования буржуазии в России. В XVI в. сложились купе-
ческие корпорации: гости, гостиная сотня, суконная сотня. 

Ливонская война (1558 – 1583) – военные действия, ко-
торые вела Россия за выход к Балтийскому морю с Ливонским 
орденом, Польшей, Великим княжеством Литовским, Швеци-
ей. С помощью захвата Прибалтики русское правительство 
пыталось прорвать блокаду со стороны Ливонии, Польско-
Литовского государства и Швеции и установить контакты со 
странами Европы через Балтийское море. На первом этапе 
войны Россия разгромила Ливонский орден (1561). Его земли 
перешли под покровительство Польши, Литвы, Швеции, Да-
нии. Последнее удачное сражение для русских войск – взятие 
Полоцка в 1563 г. После этого следовали поражения, на сторо-
ну противника перешел русский князь А. Курбский. Польский 
король С. Баторий организовал поход на Псков в 1581 г., но 
захватить город не смог. Шведы захватили Нарву, почти все 
побережье Финского залива. Война завершилась заключением 
Ям-Запольского мира с Польшей в 1582 г. и Плюсского пере-
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мирия со Швецией в 1583 г. Выхода к Балтийскому морю Рос-
сия не получила.  

Медный бунт (1662) – массовые волнения посадских лю-
дей в Москве 25 июля 1662 г. В годы Русско-польской войны 
1654 – 1667 гг. в обращение введено значительное количество 
медных денег, которые приравнивались к стоимости серебря-
ных монет. В России резко выросли цены, в массовом порядке 
изготавливались подложные медные деньги. Восставшие из 
Москвы пришли к царю Алексею Михайловичу в его загород-
ное дворцовое село Коломенское. Монарх пытался увещевать 
восставших, затем подоспели стрелецкие полки и подавили 
бунт. В схватке погибло около 900 горожан, 19 человек было 
повешено, сотни людей были сосланы в дальние города. Мед-
ные деньги были отменены.  

Монастырские крестьяне – категория зависимого насе-
ления в России, находившаяся в феодальной зависимости от 
православной церкви. 

Новоторговый устав 1667 г. – законодательство, регла-
ментировавшее внутреннюю и внешнюю торговлю. Его соста-
вителем был боярин А. Ордин-Нащокин. Новоторговый устав 
1667 г. развивал идеи Торгового устава 1653 г., преследовал 
цель – пополнять государственную казну, поддерживать рос-
сийское купечество. Пошлины для иностранных купцов по-
вышались. Большинство иноземцев могли вести торговлю 
только в пограничных городах. 

Опричнина (от слав. опричь – кроме, особо) – система 
мер, направленных на укрепление власти великого князя. Про-
водилась царем Иваном Грозным в период 1565 – 1572 гг. Под 
словом «опричнина» было принято понимать: 1) государ-
ственный удел в 1565 – 1572 гг. (его войско, территория, 
учреждения); 2) внутреннюю политику царя Ивана Грозного в 
это время. Учреждение опричнины было подготовлено собы-
тиями 1560-х гг. Иван IV стремился к активному продолже-
нию Ливонской войны, но натолкнулся на оппозицию из свое-
го окружения. В опричнину были взяты лучшие земли России, 
в нее вошли Вязьма, Можайск, Суздаль, Великий Устюг,  
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Вологда и другие города, а также дворцовые владения. Столи-
цей опричных земель считалась Александрова слобода. В 
опричнине была своя дума, приказы, казна, войско. Остальная 
часть государства называлась земщиной, которая управлялась 
Боярской думой и земскими приказами. На устройство оприч-
нины с земщины брался единовременный налог в 100 000 руб. 
С учреждением опричнины усилились опалы и казни. Оприч-
ные репрессии сопровождались убийствами и грабежом насе-
ления России. 

Посадские люди – торгово-промышленное население го-
родов России, которые несли государственное тягло. В 1775 г. 
были разделены на купечество и мещанство. 

Русско-польская война (1654 – 1667) – война, которая 
велась за возвращение Смоленска и других городов в состав 
России, обеспечения воссоединения Левобережной Украины с 
Россией после Переяславской рады. В первые годы войны рус-
ские войска заняли Смоленск, Белоруссию, Литву, а войска  
Б. Хмельницкого – Люблин, ряд городов в Галиции и на Во-
лыни. Неудачами Польши воспользовалась Швеция, захватила 
Варшаву и Краков. В условиях бескоролевья в Польше царь 
Алексей Михайлович рассчитывал взять польский престол, 
объявил войну Швеции (1656 – 1658). Успешные действия 
России были перечеркнуты изменой гетмана И. Выговского, 
сменившего Б. Хмельницкого. И. Выговской заключил секрет-
ный союз с Польшей против России, в союзе с Польшей и 
Крымом разбил царские войска в 1659 г. под Конотопом. Но-
вый гетман Украины Ю. Хмельницкий заключил мир с Росси-
ей, но в 1660 г. перешел на сторону польского короля. Затяж-
ная война истощила силы сторон и привела к заключению Ан-
друсовского перемирия в 1667 г. на 13,5 лет. Россия возвраща-
ла потерянные в годы Смуты Чернигово-Северскую и Смолен-
скую земли. Левобережная Украина воссоединялась с Россией. 
Киев передавался России. Запорожская Сечь переходила под 
совместный контроль России и Польши. 

Русско-шведская война (1656 – 1658) – война, которую 
вела Россия за выход к Балтийскому морю. Шведский король 
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Карл X в ходе Русско-польской войны 1654 – 1667 гг. восполь-
зовался ослаблением Польши и вторгся на ее территорию. 
Швеция захватила Варшаву и Краков. Россия заключила пере-
мирие с Польшей, в 1656 г. вступила в войну со Швецией. 
Сначала война была успешной для России, затем велась с пе-
ременным успехом. В 1661 г. был заключен Кардисский мир 
(близ г. Тарту), по которому Балтийское побережье оставалось 
за Швецией. 

Славяно-греко-латинская академия – учебное заведе-
ние в г. Москве, открывшееся в Москве в 1687 г. В нем полу-
чали образование представители разных социальных катего-
рий. Прежде всего, в академию поступали дети московской 
знати, приказной администрации. Окончание обучения в ака-
демии давало право занимать государственные должности. 
Обучавшиеся овладевали широким спектром дисциплин, 
начиная от грамматики до философии, этики, богословия. 
Первыми преподавателями были греческие профессора – бра-
тья Иоанникий и Софроний Лихуды. Среди выпускников Сла-
вяно-греко-латинской академии был Петр Васильевич Постни-
ков, сын дьяка Посольского приказа, который стал доктором 
медицины Падуанского университета в Италии.  

Служилые люди по отечеству – иерархия чинов в Рос-
сии в XVII в., обязанных служить государству в военном, 
гражданском, придворном ведомствах за право владеть зем-
лей с крестьянами. Они подразделялись на чины думные 
(бояре, окольничьи, думные дворяне и думные дьяки); мос-
ковские (стольники, стряпчие, дворяне московские и жиль-
цы); городовые (дворяне выборные, дворяне и дети боярские 
дворовые, дворяне и дети боярские городовые). По заслу-
гам, службе, знатности рода они переходили из одного чина 
в другой. 

Служилые люди по прибору – люди, набиравшиеся из 
разных категорий населения для охраны крепостей, кремлей в 
Российском государстве в XVII в. К ним относились стрельцы, 
пушкари, затинщики, пищальники, воротники, за службу они 
получали жалование. 



 

96 

Смоленская война (1632 – 1634) – война между Россией 
и Речью Посполитой. Началась Россией с целью вернуть Смо-
ленскую и Чернигово-Северскую земли, утраченные в годы 
Смуты. Русские войска окружили Смоленск, но взять его не 
смогли. Польский король Владислав IV успехов не достиг. Бо-
ярин М. Шеин, командовавший русскими войсками, за неуда-
чу был казнен. По Поляновскому миру, заключенному на  
р. Полянка, близ г. Вязьмы, Смоленские, Чернигово-Северские 
земли оставались за Польшей.  

Смутное время (Смута) – события рубежа XVI и XVII вв., 
междинастический период в русской истории. Он начался по-
сле пресечения династии Рюриковичей, в связи со смертью 
царя Федора Иоанновича в 1598 г., длился до воцарения дина-
стии Романовых. Сопровождался вторжением в Россию поля-
ков, литовцев, шведов. В эпоху Смуты встал вопрос о сохра-
нении российской государственности. 

Соборное уложение 1649 г. – кодекс феодального права, 
законодательство Российского государства, принятое Земским 
собором в 1649 г. и утвержденное царем Алексеем Михайло-
вичем. Соборное уложение 1649 г. состояло из 25 глав и 967 
статей. Источниками для его составления послужили Судеб-
ник 1497 г., Судебник 1550 г., новоуказные статьи. Византий-
ская Кормчая (законы греческих царей), Литовский статут 
1588 г. Для его составления был учрежден особый Приказ кня-
зя Н. И. Одоевского. Это была специальная комиссия из пяти 
человек: боярина Н. И. Одоевского, князя С. В. Прозоровско-
го, окольничего князя Ф. Ф. Волконского, дьяков Ф. Грибо-
едова и Г. Леонтьева. Соборное уложение 1649 г. было приня-
то во время городских восстаний 1648 – 1650 гг., защищало 
интересы дворянства, посадских людей. Оно окончательно 
утвердило крепостное право, ликвидировало «белые слободы» 
в городах, приравняло поместья и вотчины. Использовалось в 
России вплоть до 1830-х гг. 

Соловецкое осадное сидение (1668 – 1676) – восстание 
монахов, беглых крестьян, посадских людей, стрельцов, не 
принявших церковных реформ патриарха Никона, подавлен-
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ное после восьмилетней осады. Восстали монахи далекого 
северного монастыря на Соловках, отказавшись принять но-
вонапечатанные книги патриарха Никона. Погибло свыше 
400 монахов Соловецкого монастыря. В живых осталось не 
более 60 человек. После подавления Соловецкого восстания 
гонения на раскольников усилились, следовали ссылки, со-
жжения на кострах видных вождей раскола, в том числе про-
топопа Аввакума. 

Соляной бунт (1648 г.) – восстание в Москве с участием 
посадских людей, городских ремесленников, стрельцов, дво-
ровых людей. Был вызван недовольством тяглого населения 
заменой разных прямых налогов единым налогом на соль, ко-
торая подорожала к тому времени в несколько раз. Восстав-
шие громили дворы бояр, подожгли Белый город, Китай-
город. Соляной бунт стал одним из городских восстаний в се-
редине XVII в. (1630 – 1650), прошедших в 30 российских го-
родах (Новгород, Псков, Великий Устюг, Воронеж и др.). 

Сословно-представительная монархия – форма правле-
ния, где власть монарха сочеталась с участием сословных 
представителей в управлении государством. Формировалась в 
условиях политической централизации. В России сословно-
представительная монархия существовала с XVI в., со времени 
правления Ивана IV Грозного, с момента созыва Земского Со-
бора в 1549 г. Эпоха сословно-представительной монархии в 
Российском государстве завершилась в связи с переходом к 
абсолютизму в годы правления Петра Великого. 

«Степенная книга царского родословия» – литератур-
но-историческое произведение, созданное в 1560-х гг., изла-
гавшее события российской истории со времен князя Влади-
мира Крестителя до правления Ивана Грозного. Правления 
великих князей распределены по 17 степеням. 

Стрелецкие бунты – волнения стрельцов 1682, 1689, 
1698 гг., которые проходили в ходе борьбы за престол между 
сторонниками Петра Великого и противниками его реформ. 
Царевна Софья с ее сторонниками воспользовались недоволь-
ством стрельцов в собственных целях. После восстания 1682 г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
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установилось двоевластие царей Ивана VI и Петра I, при ре-
гентстве их старшей сестры Софьи. После событий 1689 г. 
полноправным царем стал Петр I. Стрелецкий мятеж 1698 г. 
был подавлен до возвращения Петра I из «Великого посоль-
ства». Петр I вел следствие, которое закончилось «утром стре-
лецкой казни». 

Стрельцы – служилые люди по прибору, которые были 
вооружены холодным и огнестрельным оружием. Набирались 
из свободного населения. Их служба была пожизненной и 
наследственной. От государства получали жалование, в сво-
бодное время могли заниматься ремеслами и торговлей. Жили 
в особых стрелецких слободах. Составляли постоянное войско 
в России XVI – начала XVIII вв. 

Судебник 1550 г. – памятник права эпохи Русского цен-
трализованного государства. Принят в эпоху проведения ре-
форм царя Ивана Грозного. Утвержден первым в России Зем-
ским собором. Отражал политику дальнейшего закрепощения 
крестьян, подтвердил Юрьев день, увеличил плату за пожилое. 
Содержал 100 статей. Назывался царским.  

Торговый устав 1653 г. – законодательный акт, по кото-
рому в России вводилась единая рублевая торговая пошлина, 
отменялись проезжие пошлины, увеличены пошлины с ино-
странных купцов.  

Урочные лета – сроки розыска (5, 10, 15 лет) и возвраще-
ния беглых к своим владельцам, впервые введенные в 1797 г. 
Соборное уложение 1649 г. ввело бессрочный сыск беглых 
крестьян.  

Четьи минеи Великие – собрание житий святых, ежеме-
сячные чтения, подготовленные митрополитом Макарием в 
1530 – 1540-х гг.  

Церковный раскол – произошел в Русской православ-
ной церкви после проведения реформ шестым патриархом 
Никоном в 1653 г. Преобразования были направлены на ис-
правление книг и обрядов по греческим образцам, унифика-
цию обрядов, встраивание церкви в государственную систе-
му. Часть российского духовенства реформу не приняла.  
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В церкви возник раскол. Последователи Никона стали назы-
ваться «никониане», а его противники – «старообрядцы», или 
«раскольники».  

 
 

Тема 11. Европа и мир в XVIII в. 
 
Билль о правах 1789 – 1791 гг. – основной законодатель-

ный акт, гарантирующий права и свободы граждан Соединен-
ных Штатов Америки. Он представляет собой первые 10 по-
правок к Конституции США 1787 г., которые были выдвинуты 
Джеймсом Мэдисоном 25 сентября 1789 г. на заседании Кон-
гресса США, вступили в законную силу 15 декабря 1791 г. 
Билль о правах закрепил свободу слова, печати, собраний, ве-
роисповедания, неприкосновенность личности, гарантировал 
личные и политические права гражданам США. В первые годы 
существования американского государства в текст Конститу-
ции США 1787 г. не были включены статьи, гарантировавшие 
личные и политические права граждан. 

«Бостонское чаепитие» – акция сопротивления амери-
канских колонистов против «Чайного закона», принятого бри-
танским парламентом, предоставлявшего Ост-Индской компа-
нии право почти беспошлинно ввозить чай в Британскую Аме-
рику. 16 декабря 1773 г. колонисты выбрасывали чай из при-
бывших в Бостон судов в Атлантический океан. Власти Вели-
кобритании закрыли порт. Обострившийся конфликт привел  
к войне за независимость 13 американских колоний против 
английского господства. События вошли в историю под назва-
нием «бостонское чаепитие». 

Британская Ост-Индская компания – английская тор-
говая компания, созданная в 1600 г. по указу королевы Елиза-
веты I. Компания обладала широким кругом привилегий для 
международной торговли в Индии. С помощью нее осуществ-
лялась британская колонизация Индии и стран Востока. Штаб-
квартира компании была в Лондоне. Большое количество чая, 
принадлежавшего Британской Ост-Индской компании, под-
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верглось разбою американских колонистов во время «Бостон-
ского чаепития» 16 декабря 1773 г. 

Бурбоны – королевская династия королей во Франции, 
Испании, других европейских государствах. Людовик XVI 
Бурбон был свергнут с престола 10 августа 1792 г., предан су-
ду Конвента, казнен на гильотине. 

Буржуазно-демократическая революция – революция, 
целью которой является уничтожение феодальных устоев, 
утверждение у власти буржуазии, создание капиталистическо-
го государства. Буржуазно-демократический характер имели 
Английская, Французская революции, война за независимость 
в США. 

Версальский мирный договор 1783 г. – соглашение 
между США, их союзниками (Франция, Испания, Нидерлан-
ды) и Великобританией об окончательном завершении войны 
за независимость в Северной Америке, принятое 3 сентября 
1783 г. в Версале. Юридическое признание независимости се-
вероамериканских колоний Англией. 

Взятие Бастилии – захват восставшим народом круп-
нейшей крепости-тюрьмы 14 июля 1789 г. – своеобразного 
символа абсолютизма во Франции, послужил началом Вели-
кой французской революции.  

Второй континентальный конгресс – съезд депутатов 13 
американских колоний Великобритании, который проходил с 
10 мая 1775 г. по 1 марта 1781 г. в г. Филадельфии, в здании 
Индепенденс-Холла. Решение о его созыве принято на Первом 
континентальном конгрессе в 1774 г. Второй континентальный 
конгресс выполнял функции национального правительства в 
ходе войны за независимость США. В 1775 г. он принял де-
кларацию, объявляющую войну Англии. В 1776 г. на Втором 
континентальном конгрессе была разработана и одобрена Де-
кларация независимости США. 

Голландская Ост-Индская компания (Объединенная 
Ост-Индская компания) – нидерландская торговая компания, 
функционировавшая в 1602 – 1798 гг., осуществлявшая тор-
говлю чаем, хлопком, шелком, пряностями, медью, серебром, 
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опиумом с Японией, Китаем, Индонезией, Цейлоном. Она ста-
ла монополистом в международной торговле в районе Тихого 
и Индийского океанов. 

Дантонисты – во время Великой французской революции 
политическое течение, объединявшее сторонников Ж. Дантона 
в 1793 – 1794 гг. Они принадлежали к правому крылу якобин-
цев, получили прозвание «снисходительные» за пропаганду о 
прекращении революционного террора и выступления против 
«бешеных» и эбертистов – ультрареволюционеров. В апреле 
1794 г. Ж. Дантон и его друзья предстали перед судом Рево-
люционного трибунала и были казнены. 

Декларация независимости США – важнейший доку-
мент, подготовленный Т. Джефферсоном, принятый на Втором 
континентальном конгрессе 4 июля 1776 г., провозгласившем 
независимость британских колоний в Северной Америке от 
метрополии и образование самостоятельного государства. 
День принятия Декларации независимости США – 4 июля – 
празднуется как День независимости. В документе впервые 
официально заявлено, что бывшие колонии называются Со-
единенными Штатами Америки. 

Декларация прав человека и гражданина – законода-
тельный акт периода Великой французской революции, при-
нятый Национальным учредительным собранием 26 августа 
1789 г. Он определил естественные права человека, закрепил 
свободу личности, свободу слова, свободу убеждений, право 
на сопротивление угнетению, равноправие граждан.  Деклара-
ция состояла из 17 статей. Идейной основой для ее составле-
ния послужили труды философов-просветителей XVIII в. 

Декрет об уничтожении феодальных прав и привиле-
гий – декрет, по которому был уничтожен феодальный поря-
док (повинности, сеньориальные суды и пр.) во Франции. Был 
принят 11 августа 1789 г. 

Директория (исполнительная директория) – высший 
орган исполнительной власти – правительство первой Фран-
цузской республики в 1795 – 1799 гг., состоявшее из пяти ди-
ректоров. Они избирались путем тайного голосования Законо-
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дательным корпусом. Государственный переворот Наполеона 
Бонапарта означал конец Директории. 

Жирондисты – политическая партия времен Великой 
французской революции, получившая свое название от депар-
тамента Жиронда, представлявшая республиканскую торгово-
промышленную буржуазию. Лидерами жирондистского дви-
жения являлись Ж. П. Бриссо, П. В. Верньо, Н. Кондорсе и др. 
Они были сторонниками личной свободы, поклонниками де-
мократической политической теории Ж.-Ж. Руссо, защитни-
ками революции, республиканцами по взглядам. После свер-
жения монархии 10 августа 1792 г. находились у власти. Вос-
стание 31 мая – 2 июня 1793 г. лишило их власти. В октябре 
1793 г. часть жирондистов была казнена, после термидориан-
ского переворота 1794 г. уцелевшие представители этого дви-
жения примкнули к контрреволюции.  

Закон Ле Шапелье – закон эпохи Великой французской 
революции принят Учредительным собранием 14 июня 1791 г. 
по инициативе депутата И. Р. Ле Шапелье. Запрещал профсо-
юзы и стачки, угрожал лишением политических прав и штра-
фом в 500 франков. 

Закон о подозрительных – законодательный акт, приня-
тый Конвентом 17 сентября 1793 г. во время революционного 
террора. Согласно закону подозрительными считались сторонни-
ки тирании, федерализма, враги свободы, а также неблагонадеж-
ные граждане (уволенные с должности чиновники, эмигранты). 
Они подлежали аресту, содержанию под стражей. Закон был 
упразднен в октябре 1795 г., при установлении Директории.  

Законодательный корпус – представительное собрание с 
законодательной властью во Франции, один из важнейших ор-
ганов, согласно Конституции 1793 г., в период якобинской 
диктатуры; по Конституции 1795 г. в годы Директории состо-
ял из двух палат – Совета пятисот и Совета старейшин. Из 
Конституции 1799 г. следует, что Законодательный корпус 
функционировал и в период Консулата. 

Колокол Свободы – один из важнейших символов борь-
бы американцев за независимость от Великобритании. Его 
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звоном созывались жители г. Филадельфии, чтобы на Втором 
континентальном конгрессе провозгласить Декларацию неза-
висимости 8 июля 1776 г. Колокол весит 943 кг, его окруж-
ность составляет 3,7 м, а высота – 1 м. На нем имеется надпись 
в виде слов из «Библии»: «И объявите свободу на земле всем 
жителям ее». 

Колониализм – политика господства развитых стран 
(метрополий) над остальным миром в XVI – XX вв. Это про-
цессы завоевания и эксплуатации военными, политическими и 
экономическими методами слаборазвитых в экономическом 
плане территорий. 

Колония – зависимая страна от иностранного государства – 
метрополии, лишенная самостоятельности в сфере политики и 
экономики. 

Комитет общественного спасения – комитет Националь-
ного конвента Франции, который функционировал в годы Ве-
ликой французской революции. В 1793 г. сконцентрировал 
верховную власть: назначал и смещал чиновников, послов, во-
енное руководство; распоряжался финансами, принимал ре-
шения об арестах. Его решения утверждались Конвентом, яв-
лялись законами.  

Конституция США 1787 г. – основной закон в Соединен-
ных Штатах Америки, принятый 17 сентября 1787 г. Конститу-
ционным Конвентом в г. Филадельфии (штат Пенсильвания), 
после чего ратифицирован 13 штатами. В настоящее время 
Конституция США включает преамбулу, 7 статей, 27 попра-
вок (с учетом 10 поправок – «Билля о правах»). Конституция 
провозгласила принцип разделения властей между законода-
тельной (конгресс), исполнительной (президент) и судебной 
(Верховный суд) ветвями. Были закреплены федеральное 
государственное устройство, республиканская форма правле-
ния. Источниками для создания Конституции США 1787 г. 
послужили правовые взгляды отцов-основателей, труды фи-
лософов XVII – XVIII вв., в том числе работа Ш. Л. Мон-
тескье «О духе законов», теория общественного договора  
Т. Гоббса, Дж. Локка. 
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Конституционалисты – политическая группировки в пе-
риод Великой французской революции, вожди третьего сосло-
вия и их сторонники в Учредительном собрании. Их полити-
ческая цель – добиться компромисса с королевской властью, 
утвердить конституционную монархию. 

Конституция 1791 г. – первая конституция Франции, 
оформившая конституционную монархию. Вводился принцип 
разделения властей, провозглашалось унитарное государ-
ственное устройство. Высшим законодательным органом вла-
сти стало Национальное законодательное собрание, во главе 
исполнительной власти был король. 

Конституция 1793 г. – законодательный акт Первой 
французской республики. Был принят 24 июня 1793 г. Яко-
бинская конституция настаивала на верховенстве нации, на 
праве сопротивления в случае нарушения прав народа. Про-
возглашены прямые выборы в Национальное законодательное 
собрание. Возраст избирателей снижен с 25 лет до 21 года. 
Установлено всеобщее мужское избирательное право. Испол-
нительная власть принадлежала комитету из 24 человек, 
назначенных законодательным корпусом. Франция провоз-
глашена унитарной республикой.  

Конституция 1799 г. – законодательный акт, утверж-
денный по итогам плебисцита. Установлен республиканский 
строй с доминированием исполнительной власти трех кон-
сулов. 

Консульство (консулат) – период в истории Франции  
с 9 ноября 1799 г. (государственный переворот 18 брюмера) по 
18 мая 1804 г., когда власть в стране принадлежала императо-
ру Наполеону Бонапарту. 

Конфедерация (от лат. confoederatio – союз, объедине-
ние) – форма государственного устройства, при которой го-
сударства, образующие конфедерацию, полностью сохраняют 
свою независимость, имеют органы государственной власти; 
специальные объединенные органы создаются для управле-
ния военной и внешнеполитической сферами. Конфедерация 
представляет собой союз суверенных государств, объеди-
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нившихся для решения общих задач, проведения совместных 
действий. 

Кордильеры – члены политического клуба «Друзья прав 
человека» в годы Великой французской революции, собирав-
шегося в местечке Сент-Антуан, в монастыре кордильеров. 
Лидерами являлись Ж.-П. Марат, Ж.-Ж. Дантон, П.-Г. Шометт 
и др. Обсуждались вопросы нравственности и политики. Их 
идеалами были свобода, равенство, демократия. Весной 1794 г. 
многие из кордильеров были арестованы и казнены. 

Метрополия – государство, осуществлявшее власть над 
колониальными странами. Термин широко использовался 
населением Британской, Французской, Португальской, Испан-
ской, Османской империй для идентификации их европейских 
территорий и отличия их от колониальных или заморских  
земель. 

Монтаньяры (от фр. Montagnards – люди на вершине, 
горцы) – политическое движение времен Великой французской 
революции, революционные радикалы по взглядам. В Нацио-
нальном конвенте занимали верхние скамьи, отсюда произошло 
их название. По своим взглядам близки к якобинцам. Их лиде-
рами были Ж.-Ж. Дантон, Ж.-П. Марат, Ф. Шабо и др. 

Национальная гвардия – вооруженное ополчение в годы 
Великой французской революции, создававшееся и возглав-
лявшееся М.-Ж. Лафайетом, насчитывавшее 48 000 человек. 

Национальный конвент – высший законодательный ор-
ган эпохи Первой французской республики. Функционировал 
в период Великой французской революции с 21 сентября 
1792 г. по 26 октября 1795 г. Выборы в Национальный кон-
вент были двухстепенными, где участвовали только мужчи-
ны, достигшие 21 года. Национальный конвент стал первым 
французским парламентом. Его первый акт упразднил коро-
левскую власть и провозгласил Первую французскую рес-
публику.  

Отцы-основатели США – ряд американских политиче-
ских деятелей, которые сыграли важнейшую роль в образова-
нии Соединенных Штатов Америки. К их числу относятся  
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депутаты Второго Континентального конгресса Филадель-
фийского конвента. Ключевыми фигурами среди «отцов-
осно-вателей» принято считать Д. Адамса, Б. Франклина,  
А. Гамильтона, Д. Джея, Т. Джефферсона, Д. Мэдисона, Д. Ва-
шингтона. 

Первый Континентальный конгресс – съезд депутатов 
12 из 13 американских колоний Великобритании (за исключе-
нием Джорджии), который работал с 5 сентября по 26 октября 
1774 г. в Филадельфии. Съезд осудил политику Великобрита-
нии, направленную на остановку растущего сопротивления 
американских колоний. Было решено бойкотировать ввозив-
шиеся английские товары. Нарушители торгового бойкота 
наказывались: обмазывались дегтем, вываливались в перьях.  
В 1775 г. количество ввозившихся товаров из Великобритании 
в американские колонии сократилось на 97 %, по сравнению с 
1774 г. Английский король Георг III потребовал полного под-
чинения колоний властям британской короны. 

Промышленный переворот – комплекс социально-эко-
номических и политических изменений, который приводит к 
техническому переоснащению промышленности, переход от 
ручного труда к машинному, от мануфактуры – к фабрике, 
внедрение передовых технологий. В обществе появляются два 
новых социальных слоя – буржуазия и наемные рабочие. 
Началом промышленного переворота принято считать внедре-
ние машин и механизмов, а завершением – развитие машинного 
производства. Промышленная революция началась в 1760-х гг. 
в Великобритании, затем в США, Франции, Германии, в Рос-
сии – в первой половине XIX в.  

Просвещение – прогрессивное идейное течение, которое 
развивалось в эпоху перехода от феодального общества к ка-
питалистическому. Оно связано с борьбой нарождавшейся 
буржуазии и народных масс против феодализма. Просвещение 
стало идейной основой Великой французской буржуазной ре-
волюции. В XVIII в. Просвещение распространялось в ряде 
стран Западной Европы. В Англии идеи Просвещения зароди-
лись еще во второй половине XVII столетия. Крупнейшими 
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представителями Просвещения являлись английский философ 
Д. Локк, французский философ Вольтер, франко-швейцарский 
философ и писатель Ж.-Ж. Руссо, французский философ и 
правовед Ш.-Л. де Монтескьё, французский философ немецко-
го происхождения П. А. Гольбах, французский литератор и 
философ К.-А. Гельвеций, французский писатель и философ-
энциклопедист Д. Дидро, немецкий литератор Г. Э. Лессинг, 
немецкий богослов и историк культуры И. Г. Гердер, немец-
кий поэт, философ, историк Ф. Шиллер, немецкий писатель, 
философ И. В. Гёте, американский государственный деятель, 
дипломат, философ Т. Джефферсон, американский дипломат, 
философ, один из «отцов-основателей США» Б. Франклин, 
англо-американский писатель и философ, «крестный отец 
США» Т. Пейн. Представители Просвещения вели борьбу за 
установление «царства разума», выступали за идеи равенства, 
политические свободы.  

Просвещенный абсолютизм – политика абсолютизма в 
некоторых странах Европы во второй половине XVIII в. Эта 
политика выражалась в упразднении или преобразовании ме-
тодом реформ устаревших институтов феодального обще-
ства. Упразднялись отдельные сословные привилегии. Про-
исходило подчинение церкви государству. Проводились кре-
стьянская, судебная, школьная реформы. Видными предста-
вителями просвещенного абсолютизма являлись австрийский 
король Иосиф II, прусский король Фридрих II, российская 
императрица Екатерина Великая. Перечисленные монархи 
использовали популярность идей французского Просвеще-
ния, свою деятельность представляли как союз «государей и 
философов». Политика просвещенного абсолютизм была 
направлена, с одной стороны, на упрочение позиций дворян-
ства, а с другой стороны, некоторые реформы способствова-
ли утверждению капитализма. 

Революционный календарь – календарь, появившийся 
в период Великой французской революции. Он был введен 
декретом Национального конвента 5 октября 1793 г., отме-
нен Наполеоном 1 января 1806 г. Отсчет лет происходил  
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с 22 сентября 1792 г. – времени упразднения королевской 
власти, провозглашения республики. Произошел отход от 
традиций, религиозных устоев. Ориентиром стали природные 
явления, месяцы стали называться по хронологии хозяй-
ственных работ. 

Роялисты – сторонники монархии, королевской династии 
Бурбонов в годы Великой французской революции. 

Санкюлоты (от фр. sans-culottes – без кюлот) – городской 
и сельский люд, простонародье, носивший длинные брюки из 
грубой ткани (в отличии от дворян, предпочитавших короткие 
бархатные панталоны) в годы Великой французской револю-
ции. При якобинцах так назывались революционеры. 

Статьи конфедерации и вечного союза – первая консти-
туция США, ее статьи приняты на Втором континентальном 
конгрессе в 1777 г., ратифицированы 13 штатами в 1781 г. 
Статьи конфедерации и вечного союза установили полномо-
чия и органы власти в США. На уровне конфедерации реша-
лись вопросы войны и мира, дипломатии, западных террито-
рий, денежного обращения и государственных займов, а 
остальные вопросы были в компетенции штатов. Ратификация 
статей в 1781 г. означала начало конфедеративного периода в 
истории Соединенных Штатов Америки, который закончился 
в связи с принятием Конституции США 1787 г., окончательно 
вступившей в силу в 1789 г. 

Термидорианский переворот – государственный перево-
рот 27 июля 1794 г. во Франции, ключевое событие Великой 
французской революции, приведшее к свержению якобинской 
диктатуры. Носит названия: «переворот 9 термидора», «контр-
революционный термидорианский переворот». События от-
считываются по революционному календарю, а термидор (от 
фр. thermidor – жара) – его 11 месяц.  

Федераты – добровольцы, которые поступали в Нацио-
нальную гвардию в годы Великой французской революции, 
чтобы противостоять контрреволюции. 

Федерация (от лат. foederato – союз) – форма государ-
ственного устройства, при которой несколько государствен-
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ных частей, обладающих определенной политической само-
стоятельностью, образуют союзное государство. Родиной фе-
дерализма принято считать США. 

Фельяны – политическое течение времен Великой фран-
цузской революции, объединявшее либеральных монархистов 
из числа крупной буржуазии, дворян. Название получило от 
монастыря ордена Фельянов, где проводились заседания клуба 
«Общество друзей Конституции, заседающее у фельянов» 
(1791 г.). Известными членами клуба являлись О. Мирабо,  
Ж. Лафайет, А.-П. Барнав и др. 

Эбертисты – сторонники Ж.-Р. Эбера, левые якобинцы, 
стремившиеся усилить террор, бороться с религией и контрре-
волюцией. 

Якобинцы – участники радикального левого политиче-
ского движения в период Великой французской революции. 
Свое название получили от клуба, размещавшегося в мона-
стыре святого Якова. Стали самым известным и влиятельным 
революционным движением. Выражали интересы демократи-
ческой буржуазии, выступали в союзе с крестьянами и плебе-
ями. Лидерами якобинского движения были М. Робеспьер,  
Ж.-П. Марат, Ж.-Ж. Дантон, О.-Г. Мирабо. Создали револю-
ционное правительство в 1793 – 1794 гг., призывали к равен-
ству прав и возможностей, республиканскому конституцион-
ному строю. Применяли насилие в достижении целей. После 
термидорианского переворота 27 июля 1794 г. значимость 
якобинского движения была утрачена. 

 
 

Тема 12. Россия в XVIII в. 
 
Ассамблея (от фр. assemblee – собрание) – прообраз дво-

рянского бала, появившийся в культурной жизни российского 
общества в эпоху Петра Великого. Идея была позаимствована 
в Европе. Первые ассамблеи стали проводиться в конце 1718 г. 

Академия наук (Петербургская академия наук) – выс-
шее научное учреждение Российской империи в 1724 – 1917 гг. 
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Академия трех знатнейших художеств (Императорская 
Академия художеств) – высшая школа мастеров российского 
искусства, центр художественной жизни страны. Была основа-
на в Петербурге в 1757 г. по инициативе государственного де-
ятеля И. И. Шувалова и великого ученого М. В. Ломоносова. 
Занятия в Академии трех знатнейших художеств начались в 
1758 г. в классе живописи, скульптуры, архитектуры, изготов-
ления монет и медалей. В 1764 г. императрица Екатерина Ве-
ликая утвердила Привилегию и Устав Императорской Акаде-
мии трех знатнейших художеств. 

Барокко (от итал. barocco – причудливый) – стиль в ис-
кусстве и архитектуре в конце XVI – XVIII вв. Для него харак-
терны сложность, динамичность образов, стремление к вели-
чию и пышности. 

«Ведомости» – первая российская газета, которую начали 
издавать в 1702 г. по приказу Петра Великого. Изначально га-
зета выходила под названием «Ведомости о военных и иных 
делах, достойных знания и памяти, случившихся в Москов-
ском государстве и в иных окрестных странах». Размер газеты 
соотносился с современной почтовой открыткой. 

Верховный тайный совет – высшее совещательное госу-
дарственное учреждение в Российской империи в 1726 – 1730 гг., 
в состав которого входили 7 – 8 человек. Верховный тайный 
совет создавался по инициативе императрицы Екатерины I для 
решения важнейших государственных вопросов. Он пытался 
ограничить самодержавие в свою пользу. По инициативе  
императрицы Анны Иоанновны был распущен. 

Вольное экономическое общество – первое научное об-
щество в Российской империи, которое было основано в 1765 г. 
в Петербурге. Им было опубликовано первое статистико-
географическое исследование России. Оно способствовало 
внедрению новой агротехники в сферу сельского хозяйства, 
занималось обсуждением экономических проблем. В его со-
став входили писатель и ученый А. Т. Болотов, просветитель 
А. А. Нартов, поэт и государственный деятель Г. Р. Держа-
вин и др. 
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Грамота на права, вольности и преимущества благо-
родного российского дворянства (Жалованная грамота 
дворянству 1785 г.) – законодательный акт Екатерины II, ко-
торый подтвердил основные идеи Манифеста о вольности 
дворянству 1762 г., расширив сословные привилегии дворян. 
Дворянин лишался дворянского достоинства только при со-
вершении преступления. Лишиться дворянства, чести, жизни, 
имения ему можно было только по суду. Запрещалось подвер-
гать дворян телесным наказаниям, взимать с них подати. Они 
освобождались от обязательной службы, могли судиться су-
дом с себе равными. Они могли покупать земли с крестьянами, 
заводить собственные фабрики и заводы. Создавались дворян-
ские собрания в городах и уездах Российской империи. 

Грамота на права и выгоды городам Российской импе-
рии (Жалованная грамота городам 1785 г.) – законодатель-
ный акт Екатерины II, который определял правовой статус го-
рожан, систему управления городом. Все горожане были запи-
саны в Городскую обывательскую книгу, составляли городское 
общество. Жители города назывались городовыми обывателями 
(мещанами). Городское общество делилось на шесть разрядов: 
1) дворяне и духовенство; 2) купцы трех гильдий; 3) цеховые 
ремесленники; 4) иностранцы, проживавшие постоянно в горо-
де; 5) именитые граждане; 6) посадские люди. Жизнь города 
ставилась под контроль государства. Реальная власть в нем 
принадлежала городничему и губернатору. Каждые три года 
избиралась Общая городская дума, городской голова и судьи. 
Общая городская дума избирала сословный исполнительный 
орган – шестигласную думу, куда входили по одному предста-
вителю из всех шести разрядов городского населения. Дума за-
нималась городским хозяйством, образованием, соблюдением 
правил торговли. Решения дум контролировались городничим, 
назначавшимся правительством. Жалованная грамота городам 
1785 г. действовала до буржуазных реформ 1860 – 1870-х гг. 

Губерния – основная административно-территориальная 
единица России с 1708 г., делилась на уезды. Несколько гу-
берний могли объединяться в генерал-губернаторство. 
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Дворцовые перевороты – эпоха в российской истории с 
1725 по 1762 гг., когда смена монархов производилась путем 
дворцовых переворотов, при участии группировок дворянства 
и гвардии. После смерти Петра Великого в 1725 г. А. Д. Мен-
шиков возвел на престол Екатерину I, в 1727 г. «верховника-
ми» была поставлена на престол племянница Петра I – дочь его 
старшего брата Иоанна – Анна Иоанновна, в 1740 г. гвардия 
свергла Э. Бирона, регента Ивана VI Антоновича, в 1741 г. – 
вместе с Елизаветой Петровной малолетнего императора Ива-
на Антоновича. В 1762 г. Екатерина II заменила в результате 
очередного дворцового переворота на российском престоле 
своего мужа Петра III. Итогами дворцовых переворотов явля-
лись усилившиеся дворянские привилегии и апогей крепост-
ного права. 

Каспийский поход (1722 – 1723) – поход армии и флота 
России, возглавлявшийся Петром Великим в Дагестан и Се-
верный Азербайджан. Данные территории принадлежали Пер-
сии (Ирану), поэтому Каспийский поход еще называется Пер-
сидским. Российская империя получила побережье Каспийско-
го моря (г. Решт, Астрабад, Баку).  

Коллегии – центральные учреждения в России в XVIII – 
начале XIX в., которые заведовали отдельными отраслями 
государственного управления. Учреждались Петром Великим 
в 1717 – 1721 гг. вместо приказов. Вводились первые колле-
гии: Военная, Иностранных дел, Адмиралтейств-коллегия, 
Камер-коллегия, Штатс-контор коллегия, Ревизион-коллегия, 
юстиц-коллегия, Берг-коллегия, Мануфактур-коллегия, Ком-
мерц-коллегия, Вотчинная коллегия, Главный магистрат. Поз-
же появились Коллегия экономии, Малороссийская коллегия, 
Медицинская коллегия и др. 

Крестьянская война под предводительством Е. И. Пу-
гачёва (1773 – 1775) – антифеодальная война в Российской 
империи в годы правления Екатерины II, охватившая Приура-
лье, Зауралье, Среднее и Нижнее Поволжье. Основными дви-
жущими силами являлись крепостные крестьяне, казаки, ра-
ботные люди уральских заводов, народы Поволжья, башкиры 
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во главе с С. Юлаевым. Крестьянская война потерпела пора-
жение. Е. И. Пугачёв был схвачен, в 1775 г. казнен в Москве. 
Жестоким казням подверглись тысячи повстанцев.  

Кунсткамера (от нем. Kunstkammer – кабинет редкостей, 
музей) – музейное собрание, комплекс художественных, исто-
рических, естественнонаучных коллекций. Кунсткамера от-
крылась в 1714 г. в Петербурге по инициативе Петра I. Она 
размещалась в Летнем дворце, а с 1719 г. – в специально по-
строенном здании. 

Меркантилизм (от лат. mercantile – торговый) – экономиче-
ская политика эпохи раннего капитализма – периода первона-
чального накопления капитала, выражавшаяся в активном вме-
шательстве государства в сферу экономики. Политика мерканти-
лизма велась в интересах купцов, заключалась в протекционизме, 
поощрении развития отечественной промышленности. 

Московский университет – крупнейшее высшее учебное 
заведение России, один из центров науки и образования мира. 
Был основан 12 (25) января 1755 г. Указом императрицы Елиза-
веты Петровны. Инициатором создания являлся известный рус-
ский ученый М. В. Ломоносов, неслучайно учебное заведение 
называется «Московский университет им. М. В. Ломоносова». 

О даровании вольности и свободы всему российскому 
дворянству (Манифест о вольности дворянства 1762 г.) – 
законодательный акт, утвержденный императором Петром III, 
оформивший сословные привилегии российского дворянства. 
Благородное сословие освобождалось от обязательной службы. 

Посессионные крестьяне – крепостные работники заво-
дов. Их нельзя было продать отдельно от предприятий. Они 
были пожалованы владельцам заводов или куплены для рабо-
ты на мануфактурах. 

Приписные крестьяне – категория феодально зависимых 
крестьян, которые были «приписаны» к заводам и обязаны на 
них трудиться. 

Протекционизм (от лат. Protectio – защита, покровитель-
ство) – экономическая политика государства, направленная на 
преодоление иностранной конкуренции путем ограничения 
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ввоза импортных товаров и поощрения и поддержки отече-
ственной промышленности. 

Прутский поход (1711) – одно из событий Русско-
турецкой войны 1711–1713 гг. После разгрома под Полтавой 
Швеция добилась объявления Турцией войны России. Армия 
Петра I вступила в Молдавию, на р. Прут была окружена тур-
ками. Положение армии России оказалось критическим, и 
Петр I в сложной политической обстановке сумел заключить 
мир. России пришлось вернуть Турции Азов, ликвидировать 
крепость Таганрог. 

Разделы Речи Посполитой (1772, 1793, 1795) – прекра-
щение польской государственности в результате экспансий на 
ее территорию Австрии, Пруссии и России. В состав Россий-
ской империи в 1772 г. вошли Восточная Белоруссия, польская 
часть Лифляндии, в 1793 г. – Центральная Белоруссия с Мин-
ском, Правобережная Украина; в 1795 г. – Литва, Западная Бе-
лоруссия, Курляндия, Волынь. 

Русско-турецкая война (1768 – 1774) – военный кон-
фликт России и Турции. Безопасность южных границ, необхо-
димость выхода к Черному морю вызвали вступление Россий-
ской империи в войну. Турция стремилась расширить свое 
влияние в Причерноморье и на Кавказе, вывести русские вой-
ска из Польши. В 1769 г. начались военные действия в Вала-
хии, Молдавии, на берегах Азовского моря. Русская армия во 
главе с П. А. Румянцевым одержала победы на р. Ларга и Ка-
гул, вышла на р. Дунай. В 1770 г. русский флот под командо-
ванием А. Г. Орлова, адмиралов Г. А. Спиридонова и  
И. С. Грейга одержали победу над турками в Чесменской бит-
ве. В 1771 г. русская армия во главе с В. М. Долгоруковым 
овладела Крымом, что означало конец войны. Турцию под-
держивали Австрия и Франция. В 1773 – 1775 гг. шла кре-
стьянская война под предводительством Е. И. Пугачева. В этих 
сложных обстоятельствах Турции удалось сорвать перегово-
ры. В 1774 г. российские войска перешли р. Дунай. Отряд под 
командованием А. В. Суворова разбил турок у д. Козлуджи,  
в результате чего основные силы российской армии во главе  
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с П. А. Румянцевым стали двигаться на Стамбул. После бли-
стательных побед А. Г. Орлов стал называться Чесменским,  
В. М. Долгоруков – Крымским, П. А. Румянцев – Задунайским. 
А. В. Суворов награжден золотой шпагой с бриллиантами.  
В 1774 г. на р. Дунай в д. Кючук-Кайнарджи был заключен 
мирный договор, закрепивший победу России. Российские су-
да могли свободно плавать по Черному морю, проходить через 
Черноморские проливы. Турция признала независимость 
Крыма. К России переходили Причерноморье, Приазовье, 
Прикубанье, Кабарда, Осетия. Молдавия и Валахия стали ав-
тономными территориями в составе Турции. Россия могла за-
щищать христианские народы, проживавшие на территории 
Османской империи. С Турции взыскивалась контрибуция  
(4,5 млн рублей).  

Русско-турецкая война (1787 – 1791) – война, развязан-
ная Турцией с целью возвращения Крыма и других террито-
рий. В 1787 г. турецкий десант разбит на Кинбургской косе.  
В 1788 г. русская армия под командованием Г. А. Потемкина 
овладела Очаковым. После чего последовали победы великого 
русского полководца А. В. Суворова при Фокшанах и р. Рым-
ник (1789). В 1790 г. армией А. В. Суворова был взят Измаил – 
цитадель турецкого господства на Дунае. В 1790 – 1791 гг. 
Черноморский флот под командованием Ф. Ф. Ушакова нанес 
поражения туркам в Керченском проливе, у форта Гаджибей и 
у мыса Калиакрия. В 1791 г. стороны заключили Ясский мир-
ный договор. Крым остался за Россией. Граница между Турци-
ей и Россией устанавливалась по р. Днестр и по р. Кубань.  
За Россией закреплялось северное побережье Черного моря. 
Россия могла покровительствовать христианским народам, 
находившимся на территории Османской империи.  

Святейший правительствующий синод (от греч. syn-
odos – собрание) – высший орган церковно-государственного 
управления Русской православной церковью в Синодальный 
период (1721 – 1917). Учрежден Петром Великим в 1721 г. как 
духовная коллегия. Возглавлялся обер-прокурором, который 
назначался царем. 
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Северная война (1700 – 1721) – война России со Швеци-
ей за выход к Балтийскому морю. В 1700 г. армия Петра I по-
терпела поражение под Нарвой, после чего Россия реорганизо-
вала свою армию, создала Балтийский флот. В 1701 – 1704 гг. 
российские войска закрепились на побережье Финского зали-
ва, завоевали Дерпт, Нарву. В 1703 г. Петр I основал Санкт-
Петербург – столицу Российской империи. В 1708 г. шведы 
вторглись на русские территории и потерпели поражение у 
деревни Лесной, а в 1709 г. – под Полтавой. Карл XII бежал в 
Турцию. Россия одержала победы в морских сражениях при 
Гангуте в 1714 г., Гренгаме в 1720 г. Северная война заверши-
лась подписанием Ништадтского мира в 1721 г. Россия полу-
чила Балтийское побережье, возвращала завоеванную Фин-
ляндию, выплачивала Швеции денежную компенсацию. После 
победы России Петр I получил статус императора, а страна 
стала называться Российской империей. 

Секуляризация (от лат. Saecularis – мирской, светский) – 
трансформация церковной собственности в светскую. В 1764 г. 
императрица Екатерина Великая проводила секуляризацию 
церковных земель. Упразднялась часть монастырей. Для 
управления бывшими монастырскими крестьянами создава-
лась Коллегия экономии. После 1764 г. они стали называться 
экономические крестьяне. 

Сенат – высший орган власти в Российской империи, 
подчиненный императору. Сенат был учрежден Петром I в 
1711 г. До конца XVIII в. занимался делами законодательства 
и государственного управления, с конца XVIII в. – высший 
судебный орган. 

Сентиментализм (от англ. sentimental – чувствитель-
ный) – направление в литературе в Западной Европе и Рос-
сийской империи в XVIII столетии. Сентиментализм полу-
чил свое название благодаря роману английского писателя 
Л. Стерна «Сентиментальное путешествие» (1768). В России 
он проявился в творчестве Н. М. Карамзина – повесть «Бед-
ная Лиза» (1792), в произведениях В. А. Жуковского,  
Н. А. Львова. 



 

117 

Смольный институт благородных девиц – первое рос-
сийское привилегированное женское образовательное заведе-
ние закрытого типа для дворянских дочерей от 6 до 18 лет. 
Было открыто в 1764 г. и функционировало до 1917 г. 

Табель о рангах 1722 г. – законодательный акт эпохи 
Петра Великого, который в XVIII – начале XX в. определял 
порядок прохождения военной, гражданской, придворной 
службы. Чины делились на 14 рангов. Высший ранг – 1-й – это 
канцлер, генералиссимус, низший – 14-й – коллежский реги-
стратор, прапорщик.  

Удельные крестьяне – категория феодально зависимых 
крестьян, образовавшаяся из бывших дворцовых крестьян в 
1797 г. Удельные крестьяне принадлежали членам царской 
семьи, в пользу которой они платили оброк и выполняли по-
винности. 

Указ о единонаследии 1714 г. – законодательный акт 
времен Петра I, запрещавший дробить поместья и вотчины.  
По данному указу, как правило, старший из сыновей наследо-
вал землевладение отца, остальные сыновья несли обязатель-
ную службу в армии, флоте, в органах государственной вла-
сти. Уравнивались в правах дворянские поместья и боярские 
вотчины. 

Уложенная комиссия (1767 – 1768) – попытка Екатерины II 
принять новый кодекс законов взамен Соборного уложения 
1649 г. В работе комиссии участвовали государственные 
учреждения, представители сословий дворян, государственных 
крестьян, казачества, горожан. Не привлекались крепостные 
крестьяне – одна из основных социальных групп общества.  
В работе Уложенной комиссии было задействовано 572 депу-
тата. Ее лозунгом были слова «Блаженство каждого и всех». 
По мнению Екатерины II, они означали наличие законной, со-
словной, самодержавной монархии, с четким правовым стату-
сом каждого сословия.  

В 1768 г. под предлогом начавшейся Русско-турецкой 
войны Уложенная комиссия была распущена. Обсуждение 
крестьянского вопроса и критика отдельных сторон крепост-
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ного права не понравились Екатерине II. Во время работы ко-
миссии Екатерина II получила титул «Великая, премудрая, 
мать Отечества». 

Учреждение для управления губерний Всероссийской 
империи 1775 г. – законодательный акт эпохи Екатерины Ве-
ликой, определявший деятельность местных органов власти и 
суда. Он был принят после подавления крестьянской войны 
под предводительством Е. И. Пугачева. Учреждение для 
управления губерний Всероссийской империи 1775 г. способ-
ствовало укреплению системы власти, позиций дворянства в 
стране, предотвращало новые народные бунты. Разукрупня-
лись российские губернии, к концу XVIII в. их было 50, в каж-
дой проживали по 300 – 400 тыс. душ мужского пола. Каждая 
из губерний делилась на уезды, в каждом из которых насчиты-
валось по 20 – 30 тыс. душ мужского пола. Несколько губер-
ний объединялись в наместничество, которое возглавлялось 
генерал-губернатором (наместником). При губернаторе, под-
чинявшемся императрице, вводилось губернское правление, 
ему был подчинен губернский прокурор. Казенная палата за-
нималась финансами. Приказы общественного призрения име-
ли социальные функции. Капитан-исправник руководил Ниж-
ним земским судом – главным органом власти в уезде. Судеб-
ные органы отделялись от исполнительных. Для каждого со-
словия учреждался свой суд. Особой административной еди-
ницей становился город, возглавлявшийся городничим. Город 
делился на районы (во главе – частный пристав), кварталы (во 
главе – квартальный надзиратель).  

«Юности честное зерцало, или Показание к житейско-
му обхождению» – литературно-педагогический памятник, 
наставление для обучения и воспитания дворянских детей. 
«Юности честное зерцало» впервые было опубликовано в 1717 г. 
Создателями его считаются сподвижники Петра Великого, в 
том числе Я. Брюс. 
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Тема 13. Европа и мир в XIX – начале XX в. 
 

Буржуазная революция Мэйдзи (1868 – 1889) – комплекс 
либеральных преобразований в Японии, превративших отста-
лую аграрную страну в одну из развитых капиталистических 
держав мира. Ранее закрытая для иностранцев Япония наладила 
международные контакты. Главой государства вместо сегуна 
стал император. С именем императора Муцухито связана серия 
преобразований во второй половине XIX в. Буржуазная рево-
люция Мэйдзи продолжалась 21 год, включала в себя перечень 
событий, в том числе гражданскую войну. До начала реформ 
сегун Токугава Есинобу передал власть императору Муцухито. 
У этого решения были сторонники и противники, началась 
гражданская война, длившаяся 1,5 года, закончившаяся победой 
нового правительства. Причинами революции (реставрации) 
Мейдзи являются: кризис феодальных отношений, обострение 
классовой борьбы, окончание изоляции Японии от внешнего 
мира. Основными реформами стали: 1) административная (зем-
ли, принадлежавшие князьям – дайме, возвращались в соб-
ственность императора; дайме становились государственными 
служащими, получавшими жалование от императора; старые 
феодальные порядки отменялись); 2) правительственная (созда-
но новое правительство во главе с императором); 3) социальная 
(введено всеобщее равенство среди простого народа; упраздне-
но противостояние между самураями и аристократами; сфор-
мирована новая армия; введена всеобщая воинская повинность); 
4) земельная и налоговая (признана частная собственность; 
разрешено покупать и продавать земли; отменена общинная 
система землевладения; введен новый ежегодный налог на 
землю – 3 % от стоимости участка); 5) образовательная (откры-
лись школы и университеты на европейский манер; обеспечена 
доступность высшего образования мужчинам и женщинам). Ре-
волюция Мэйдзи превратила Японию в передовую страну, от-
крытую для международного сотрудничества. 

Венский конгресс – международный форум, проходив-
ший в Вене 16 сентября 1814 г. – 9 июня 1815 г., после разгро-
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ма армии Наполеона и его отречения от престола. В нем 
участвовало 216 делегатов. Основная цель заключалась в ре-
шении вопроса о послевоенном устройстве Европы, установ-
лении границ побежденной Франции, урегулировании терри-
ториальных споров между державами-победительницами, вос-
становлении на престолах представителей старых европейских 
династий. Работу конгресса прервало бегство Наполеона I в 
марте 1815 г. с о. Эльба, восстановление его на престоле на 
100 дней. Объединенными силами европейские государства 
нанесли Наполеону окончательное поражение в сражении при 
Ватерлоо 6 июня 1815 г. Согласно Заключительному акту Вен-
ского конгресса (121 статья) часть польских земель под назва-
нием Царство Польское вошли в состав России на правах ав-
тономии, другая – отошла к Австрии (Восточная Галиция), 
Пруссии (Познань). Англия приобрела о. Мальту, Капскую 
колонию в Южной Африке, о. Цейлон. На престолы вернулись 
выходцы из старых королевских династий Франции, Испании, 
Италии. На конгрессе была закреплена венская система, изме-
нившая территориально-политическое устройство Европы. 

Германская империя (1871 – 1918) – немецкое государ-
ство, основанное в 1871 г. Отто фон Бисмарком и Вильгель-
мом I Гогенцоллерном, прекратившее свое существование в 
ходе Ноябрьской революции 1918 г. Точной датой создания 
Германской империи является 18 января 1871 г., когда Виль-
гельм I официально стал императором. Германия превратилась 
в единое государство. Бисмарк занял должность рейхсканцле-
ра. От Франции к Германии перешли важные промышленные 
области – Эльзас и Лотарингия. Государство называлось Гер-
манская империя, Кайзеровская Германия, Германский Рейх, 
Кайзеррейх.  

Гражданская война в США (1861 – 1865) – масштабный 
и кровопролитный конфликт в США во второй половине XIX в. 
Ее называют войной Севера и Юга, между которыми назрели 
политические и социально-экономические противоречия.  
Северные штаты имели большие города, высокоразвитую ка-
питалистическую промышленность, в них велось строитель-
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ство железных дорог. На Север стекались эмигранты со всего 
мира. На Юге жили плантаторы – выходцы из европейской 
аристократии, владевшие огромными сельскохозяйственными 
плантациями с хлопком, табаком, сахарным тростником. Для 
их обработки использовался труд рабов. Долгое время Юг по-
ставлял сырье на Север, позже стал отправлять его в европей-
ские страны. Владельцы фабрик Севера оставались без поста-
вок. Их товары на Юге вытеснялись европейскими. Прави-
тельство обложило поставки из Европы огромными налогами, 
что вызвало недовольство южан. Промышленники Севера вы-
ступали за отмену рабства, поскольку нуждались в притоке 
свободных рабочих рук.  Рабство критиковалось как пережи-
ток прошлого, бездушие. Приход к власти в 1860 г. президента 
Авраама Линкольна – республиканца и противника рабства, 
ускорил военное противостояние в США. В ходе Гражданской 
войны в США было проведено 2 тыс. сражений. Погибло 
свыше 1 млн человек. Главным итогом стало создание условий 
в стране для развития капитализма, освобождение рабов, пол-
ная ликвидация рабства. Гражданская война не решила про-
блемы неравноправия белого и черного населения.  

Греческое восстание (1821–1829) – национально-осво-
бодительная война греческого народа за независимость от ту-
рецкого господства. Власть турок распространилась в Греции 
еще в XIV в. В XV – XVII вв. захваты греческих территорий 
продолжались. Управляли страной турецкие чиновники. Часть 
греческих земель передавалась в пожизненное пользование 
турецкой военной и политической элите. Крестьяне в Греции 
обязывались платить туркам поземельную подать, мусульман-
скому духовенству – натуральную десятину. Некоторые дети 
забирались из греческих семей, отдавались в янычары, обра-
щались в ислам. Имели место вооруженные антитурецкие вы-
ступления. В 1814 г. из числа интеллигенции, ремесленников, 
купцов была создана тайная организация «Общество друзей», 
подготовившая национально-освободительное движение гре-
ков. В 1820 г. ее возглавлял грек А. Ипсиланти. В марте 1821 г. 
революция охватила Грецию. Турецкий султан Махмуд II уси-
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лил карательные меры. В 1822 г. Национальное собрание про-
возгласило независимость Греции, приняло первую конститу-
цию – Эпидаврский органический статут. Греция стала рес-
публикой. Повстанцы были лишены единого управления, что 
привело к двум гражданским войнам в 1823 – 1825 гг. В 1824 г. 
в борьбе с греками помощь Турции стал оказывать Египет и 
Тунис. На стороне Греции выступили Россия, Великобрита-
ния, Франция. Военно-морские эскадры этих государств раз-
громили флот Турции и ее союзников в Наваринском сраже-
нии в 1827 г. Судьба Греции решилась в ходе Русско-турецкой 
войны 1828 – 1829 гг., закончившейся победой Российской 
империи. По Адрианопольскому миру Турция была вынужде-
на признать автономию Греции. В 1830 г. Греция официально 
признана независимым государством.  

Европейские революции (1848 – 1849) – название рево-
люционных событий в конце первой половины XIX в., проис-
ходивших одновременно в нескольких странах – во Франции, 
Италии, Германии, Австрии. Сказались сильные неурожаи в 
1848 г., обеднение крестьянства и городского пролетариата. 
Буржуазия была недовольна сохранением абсолютистских 
тенденций в политической жизни государств. Стремление к 
реформам объединяло разные слои европейского общества. 
Первые восстания начали происходить в городах. Революци-
онные события выражались в неповиновении народных масс 
властям, декларировании новой государственности. Движения 
носили антифеодальный, национально-освободительный ха-
рактер. Участники выступлений требовали соблюдения демо-
кратических прав и свобод. В Германии и Италии выдвигались 
требования национального объединения государств. В Вен-
грии и Польше были призывы к выделению из существовав-
ших государств. Выступления в 1848 г. во Франции стимули-
ровало общеевропейские революции. В основном европейские 
революции 1848 – 1849 гг. были быстро подавлены, но они 
оказали огромное влияние на политические процессы в мире. 

Заграничные походы русской армии – военные дей-
ствия русских, прусских, шведских, австрийских войск по 
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завершению разгрома армии Наполеона I, освобождению 
стран Западной Европы от французских завоевателей в 1813 – 
1814 гг. В конце 1812 г. М. И. Кутузов призвал русские вой-
ска поразить неприятеля на его территориях. Россия плани-
ровала также восстановить феодальные порядки в европей-
ских странах. Российское командование планировало в ко-
роткий срок сделать Австрию и Пруссию союзниками не 
Франции, а России. Наступление объединенных войск велось 
в 1813 г. на большом пространстве, от Балтийского моря до 
Брест-Литовска. В октябре 1813 г. армия Наполеона была 
разгромлена в битве под Лейпцигом, получившей название 
«битва народов». В результате ее сформировалась антифран-
цузская коалиция, распался Рейнский союз, объединявший  
36 германских государств под протекторатом Наполеона, раз-
громлена вновь созданная французская армия, освобождены 
Германия и Голландия. В конце 1813 – начале 1814 г. союз-
ники форсировали Рейн, начали наступать вглубь Франции. 
Кампания 1814 г. закончилась капитуляцией Франции. Напо-
леон отрекся от престола, затем был сослан на о. Эльба.  
В мае 1814 г. был подписан Парижский мирный договор 
между союзниками и Францией. 

Испанская революция (1820 – 1823) (от исп. Trenio Lib-
eral – свободное трехлетие) – буржуазная революция в Испа-
нии, цель которой состояла в упразднении феодальных пере-
житков. Ее причинами являлись социально-экономический 
кризис, оккупация со стороны Франции в 1808 – 1813 гг., от-
деление американских колоний. В 1821 г. оживилась контрре-
волюция, опиравшаяся на поддержку иностранных держав.  
В 1823 г. Франция вторглась в Испанию. Капитулировало кон-
ституционное правительство, король Фердинанд VII восстано-
вил абсолютизм в стране. Испанская буржуазная революция 
1820 – 1823 гг. потерпела поражение. Она расшатала феодаль-
ные порядки, способствовала утверждению капитализма, под-
готовила основу для дальнейшего развития революционного 
движения. Ее события оказали влияние на революционные 
процессы в Португалии и других странах. 
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Июльская революция 1830 г. – революция во Франции, 
вторая по счету после Великой французской буржуазной рево-
люции. Произошла спонтанно, как народный бунт. Была вы-
звана консервативной политикой короля Карла X. Он желал 
возродить общественные порядки, господствовавшие до Вели-
кой французской буржуазной революции (1789 – 1794), в том 
числе и абсолютизм. Карл X возродил жесткую цензуру в 
стране, ужесточил избирательную систему, ограничил свободу 
слова. Его меры оказались непопулярными среди буржуазии, 
пролетариата, студенчества, армии. Законы, подписанные 
Карлом X 25 – 26 июля 1830 г., вызвали волну недовольства и 
стали поводом для начала революции. 27 июля 1830 г. в Па-
риже начались беспорядки, баррикадные бои. 29 июля 1830 г. 
восставшими захвачены королевские резиденции – Лувр, 
Тюильри. 30 июля 1830 г. участники революции провозгласи-
ли наместником-правителем Луи-Филиппа герцога Орлеанско-
го. 2 августа король Карл X отрекся от престола, а 7 августа 
новым королем стал Луи-Филипп Орлеанский. Буржуазия до-
билась утверждения на престоле либерально настроенного мо-
нарха, рабочий люд ничего не добился. Бурбоны были сверг-
нуты, заменены на Орлеанскую династию. Июльская револю-
ция 1830 г. во Франции оказала влияние на распространение 
революционных настроений в других государствах Европы. 

Национальное объединение Италии (1859 – 1871) (от 
итал. Il Risorgimento – возрождение, обновление) – националь-
но-освободительное движение итальянцев против австрийско-
го господства, борьба за объединение раздробленной страны. 
Получило название «Рисорджименто». Накануне объединения 
Италия была отсталой, политически раздробленной, аграрной 
страной, с многими феодальными пережитками. Объединение 
Италии начиналось с освободительной борьбы против Габс-
бургов, затем движение трансформировалось в национальную 
революцию, а завершилось дипломатическим признанием но-
вого государства.  

Парижская коммуна – революционное правительство 
Парижа во время событий 1871 г. После заключения переми-
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рия с Пруссией в период Франко-прусской войны в Париже 
начались волнения, переросшие в революцию. Было установ-
лено самоуправление, продолжавшееся 72 дня. Это происхо-
дило с 18 марта по 28 мая 1871 г. Причиной возникновения 
Парижской коммуны были глубокие социальные противоре-
чия в стране, резко обострившиеся во время поражения Фран-
ции во Франко-прусской войне. По мнению К. Маркса, ком-
муна являлась завоеванием политической власти рабочим 
классом. Парижские коммунары постоянную армию и старую 
полицию заменили вооруженным народом в лице Националь-
ной гвардии. Совет коммуны осуществлял высшую законода-
тельную и исполнительную власть. Коммуна провозгласила 
отделение церкви от государства, школы – от церкви. Откры-
вались музеи и библиотеки. Принимались меры по улучшению 
положения народа. Организовано бюро по трудоустройству 
безработных. Оказывалась помощь семьям погибших и ране-
ных национальных гвардейцев. Собрания солидарности с па-
рижскими коммунарами проводились в Германии, Австро-
Венгрии, Англии, Швейцарии и других странах. Парижская 
коммуна была первым в истории человечества опытом проле-
тарской революции, первой попыткой преобразования буржу-
азного строя в социалистический. 

Революция в Неаполитанском королевстве (1820 – 
1821) – буржуазная революция в Неаполе, в составе королев-
ства Обеих Сицилий (Италия). Революция началась 2 июля 
1820 г. восстанием карбонариев – членов тайного общества в 
Италии (1807 – 1832). Его лидерами стали священник Л. Ми-
никини, офицер М. Морели. Восставшие требовали ликвида-
ции феодальных порядков, установления демократической 
конституции. Король Обеих Сицилий Фердинанд I вынужден 
даровать конституцию, сформировать правительство из воен-
ных и чиновников. Революция не затронула социальных про-
блем, в том числе и крестьянского вопроса. Это заметно сужа-
ло базу революции. Буржуазия пришла к власти, полуфео-
дальное дворянство было оттеснено на задний план. Народные 
массы перестали поддерживать революцию. В марте 1821 г. 
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революция подавлена с помощью войск австрийских Габсбур-
гов, с разрешения Священного союза. 

Священный союз – объединение монархов Европы, со-
зданное в 1815 г. с целью поддержания установленного Вен-
ским конгрессом международного порядка. Текст Акта Свя-
щенного союза был составлен российским императором 
Александром I при участии австрийского канцлера К. Мет-
терниха. Акт был подписан Россией (Александр I), Австрией 
(император Франц I), Пруссией (король Фридрих Вильгельм 
III). Они обязывались поддерживать династии монархов, ока-
зывать друг другу помощь в борьбе с революционным дви-
жением.  

Северогерманский союз – федеративное государство в 
Германии в 1867 – 1870 гг., состоявшее из 22 государств, 
располагавшееся к северу от р. Майн. Северогерманский 
союз был создан после победы Пруссии в Австро-прусской 
войне и распада Германского союза. В компетенцию Севе-
рогерманского союза входило военное дело, монетная си-
стема, железные дороги, почтовые связи, международные 
отношения. Президентом являлся король Пруссии – глава 
исполнительной власти. Парламент Северогерманского сою-
за состоял из двух палат: верхней – Союзного совета и ниж-
ней – рейхстага.  

Февральская революция 1848 г. во Франции – третья 
по счету революция в стране, свержение режима Июльской 
монархии, учреждение Второй республики. Она стала рефлек-
сией на политический и социально-экономический кризис в 
стране. В 1845 – 1846 гг. во Франции были неурожаи. Для не-
имущих вводились бесплатные талоны на хлеб. Это было вы-
нужденной мерой, направленной на предотвращение голодных 
бунтов среди горожан. Кризис в аграрной сфере дополнился 
финансовым и промышленным кризисом, распространением 
безработицы. В 1847 г. после запрета уличных демонстраций 
проводились собрания – «банкеты» в кафе и ресторанах с тре-
бованием всеобщего избирательного права. Непосредствен-
ным поводом к революции стал запрет в феврале 1848 г.  
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правительством Ф. Гизо одного из банкетов. Многотысячная 
народная демонстрация вышла ко дворцу Бурбонов – месту 
заседаний Палаты депутатов. Требованием народа была от-
ставка Ф. Гизо. Король отказался это сделать. Было возведено 
1,5 тыс. баррикад. Среди восставших появились призывы к 
свержению короля, упразднению монархии. 24 февраля 1848 г. 
король отрекся от престола в пользу своего 9-летнего внука 
при регентстве его матери – герцогини Орлеанской. В резуль-
тате к власти пришло Временное правительство из республи-
канцев. В период Февральской революции 1848 г. во Франции 
погибло 350 тыс. и было ранено 500 тыс. человек. 25 февраля 
1848 г. в стране была провозглашена республика, а в мае 1848 г. 
на Учредительном собрании она была еще раз подтверждена. 
Учредительное собрание закрепило право на труд, создание 
национальных мастерских для безработных, введение 10–11-
часового рабочего дня. В сложной финансовой ситуации на  
45 % возросли прямые налоги в стране. Реакцией стало Июнь-
ское восстание в Париже, в котором участвовало 40 тыс. чело-
век, жестоко подавленное военным министром Л. Э. Кавенья-
ком. После поражения восстания, 4 ноября 1848 г., принята 
конституция Второй республики. Введены однопалатный пар-
ламент – Законодательный корпус, пост президента. В 1849 г. 
на парламентских выборах победу одержала партия порядка. 
Ее лозунгом были слова: «Порядок, собственность, религия». 
Отменялось всеобщее избирательное право. На президентских 
выборах в конце 1848 г. победил Луи Наполеон Бонапарт. Он 
распустил Законодательный корпус, ввел авторитарный ре-
жим. В декабре 1852 г. провозглашена Вторая империя. Рево-
люция 1848 г. способствовала распространению революцион-
ных идей в других европейских странах.  

Франко-прусская война (1870 – 1871) – война между 
армией Наполеона III и германскими государствами во главе 
с Пруссией. Война была начата императором Франции 
Наполеоном III. Закончилась поражением и крахом Фран-
ции. Пруссия сумела преобразовать Северогерманский союз 
в единое Германское государство под своим контролем. 
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Мирный договор был подписан 10 мая 1871 г. во Франкфурте-
на-Майне. Франция обязывалась заплатить 5 млрд франков 
контрибуции, уступить Германии Эльзас и Лотарингию. Во 
время Франко-прусской войны произошло объединение 
Германии. 

 
 

Тема 14. Россия в ХIХ – начале XX в. 
 
Аграрная реформа П. А. Столыпина – крестьянская ре-

форма в России в начале XX в. Она получила название от имени 
министра внутренних дел и председателя Совета министров 
Петра Аркадьевича Столыпина (1862 – 1911). Вводилась указом 
9 ноября 1906 г., законы 14 июня 1910 г., 29 мая 1911 г. продол-
жили ее проведение. Реализация реформы шла до 1917 г.  
П. А. Столыпин пытался решить аграрный вопрос, воспитать в 
крестьянине собственника, сформировать сельскую буржуазию, 
уничтожить крестьянскую общину. Крестьянам можно было 
выходить из общины, объединять наделы и участки в отруба, 
выселяться на хутора. Крестьян выселяли на окраины Россий-
ской империи: в Сибирь, на Дальний Восток. Результаты рефор-
мы: сельское хозяйство приобрело устойчивый характер, Россия 
стала активно вывозить зерно за границу. Крестьяне «держа-
лись» за сельскую общину. Многие переселенцы возвращались в 
родные места, пополняя ряды пролетариата. Аграрная реформа 
П. А. Столыпина не решила крестьянский вопрос. 

Военная реформа 1860 – 1870-х гг. – одна из буржуазных 
реформ в Российской империи, нацеленная на усиление боеспо-
собности армии, сокращение ее в мирное время. Вызвана пора-
жением России в Крымской войне (1853 – 1856). Проводилась 
под руководством военного министра, графа Д. А. Милютина. 
Велось перевооружение армии, реорганизация ее системы 
управления, создавались военные округа, вводились новые во-
инские уставы. Офицерские кадры готовились в военных гим-
назиях, юнкерских училищах и академиях. В 1874 г. вводилась 
всеобщая воинская повинность для мужчин с 21 года. Итогами 
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реформы стало сокращение численности армии в мирное время, 
создание обученного запаса в случае войны, повышение бое-
вого потенциала. 

Военные поселения – особая форма комплектования и 
содержания русской армии. Цель их создания – облегчить для 
государственного бюджета содержание армии в мирное время. 
Первые военные поселения появились в России в 1808 – 1809 гг. 
В массовом порядке они основывались в 1815 – 1816 гг. Воз-
главлял их военный министр А. А. Аракчеев. В разряд воен-
ных поселян переводились государственные крестьяне в воз-
расте 18 – 45 лет. Своим трудом они выполняли сельскохозяй-
ственные работы, снабжали продовольствием себя, действо-
вавшую армию, параллельно несли военную службу. Передо-
вая русская общественность выступала с протестом против 
создания военных поселений. 

Городская реформа 1870 г. – одна из великих реформ в 
России второй половины XIX в., по которой вводилось город-
ское самоуправление. К управлению городским хозяйством 
привлекалась финансовая и торгово-промышленная буржуа-
зия, вводились всесословность, имущественный принцип ком-
плектования городских дум. Основополагающий документ для 
реализации реформы – Городовое положение 1870 г. 

Государственная дума – представительный законодатель-
ный орган, созданный императором Николаем II в годы Первой 
русской революции. Действовала до 6 октября 1917 г. Изна-
чально император Николай II планировал создать представи-
тельный совещательный орган – Булыгинскую думу (от имени 
министра внутренних дел – А. Г. Булыгина). В ходе революции 
было пересмотрено положение манифеста от 6 августа 1905 г. 
«Об учреждении Государственной думы», издан Манифест  
17 октября 1905 г. 20 февраля 1906 г. проведена реформа, ее 
цель – ограничить права Государственной думы. Государствен-
ный совет, существовавший с 1810 г., был преобразован в верх-
нюю палату парламента. Император имел всю полноту власти, 
мог издавать законы в перерывах между заседаниями думы.  
Избирательный закон 11 декабря 1905 г. определил порядок 
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выборов в Государственную думу. Выборы не имели всеобщего 
характера, не были прямыми, не распространялись на лиц до  
25 лет, женщин, батраков, рабочих, солдат, матросов, предста-
вителей некоторых нерусских народов. Для крестьян вводились 
выборы четырехстепенные, для рабочих – трехстепенные, для 
дворянства и буржуазии – двухстепенные. Голос одного поме-
щика приравнялся к трем голосам буржуазии, 15 – крестьян,  
45 – рабочих. I Государственная дума (27 апреля – 8 июля  
1906 г.) обсудила программу демократизации в России (вопрос 
о гражданских свободах, отмене смертной казни, политической 
амнистии, аграрной реформе). На выборах в Государственную 
думу преобладали кадеты, октябристы, трудовики. Большевики 
выборы бойкотировали. Председателем был кадет С. А. Муром-
цев. Император Николай II разогнал I Государственную думу.  
II Государственная дума (20 февраля – 2 июня 1907 г.) отлича-
лась доминированием блока «левых» партий – трудовиков, эсе-
ров, социал-демо-кратов. На ней был выдвинут проект прину-
дительного отчуждения помещичьей собственности, это напу-
гало правительство, в результате чего думу распустили. Пред-
седателем был кадет Ф. А. Головин. III Государственную думу с 
1 ноября 1907 г. – по 9 июня 1912 г. возглавили октябристы  
Н. А. Хомяков, затем А. И. Гучков и М. В. Родзянко. Более  
1/3 депутатов представляли октябристов и кадетов. IV Государ-
ственная дума с 15 ноября 1912 г. по 6 октября 1917 г. сохрани-
ла прежний состав. Председателем был избран М. В. Родзянко. 
В 1915 г. образован Прогрессивный блок из 236 депутатов, куда 
вошли октябристы, кадеты, прогрессисты, буржуазные нацио-
налисты. Цель Прогрессивного блока – создать правительство, 
располагавшее доверием общества, ответственностью перед 
Государственной думой. Временное правительство распустило 
IV Государственную думу 6 октября 1917 г.  

Государственный совет – высший законосовещательный 
орган Российской империи, учрежденный 1 января 1810 г. ма-
нифестом Александра I и действовавший до 20 февраля 1906 г. 
Автором идеи об учреждении Государственного совета явля-
ется М. М. Сперанский. 
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Декабристы – дворянские революционеры, выступившие 
против самодержавия и крепостного права. Их название про-
изошло от месяца выступления на Сенатской площади в 
Санкт-Петербурге. В первой четверти XIX в. сложился ряд 
причин для возникновения декабризма: 1) сохранение кре-
постничества и самодержавия, отсутствие гражданских свобод 
сдерживало социально-экономическое развитие России;  
2) консервативная политика императора Александра I; 3) зна-
комство русского офицерства во время заграничного похода 
1813 – 1814 гг. с более высоким уровнем жизни населения 
стран Европы. Первыми тайными организациями декабристов 
были «Союз спасения» (1816 – 1817) и «Союз благоденствия» 
(1818 – 1821 гг.). В 1821 – 1822 гг. созданы «Южное обще-
ство» (Украина) во главе с П. И. Пестелем и «Северное обще-
ство» (Санкт-Петербург) под руководством Н. М. Муравьева. 
Их программные документы назывались «Русская правда» и 
«Конституция». Основными их требованиями были уничто-
жение крепостного права, введение демократических свобод. 
По «Русской правде» (П. И. Пестель) Россия должна была 
стать демократической республикой, по «Конституции» (Н. 
М. Муравьев) – конституционной монархией. Восстание де-
кабристов произошло 14 декабря 1825 г. Ставка на заговор и 
военный переворот, недостаточная подготовленность к преоб-
разованиям, несогласованность действий привели к пораже-
нию декабристов. К следствию привлечено 545 человек, из них 
289 – признаны виновными. Пять человек (П. И. Пестель,  
К. Ф. Рылеев, С. И. Муравьев-Апостол, М. П. Бестужев-Рюмин, 
П. Г. Каховский) были повешены, другие сосланы в Сибирь 
(на каторгу, поселение), разжалованы в солдаты, переведены в 
армию на Кавказ. 

Денежная реформа С. Ю. Витте – финансовые преобра-
зования в России 1895 – 1897 гг., вызванные необходимостью 
устранения неустойчивой денежной системы в пореформен-
ный период. Вводился свободный обмен кредитных билетов 
на золото. Российский рубль обеспечивался золотом, появился 
«золотой стандарт». 
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Денежная реформа Е. Ф. Канкрина – преобразования 
министра финансов графа Е. Ф. Канкрина в 1839 – 1843 гг., 
способствовавшие укреплению денежной системы России, со-
зданию бездефицитного государственного бюджета. Создан 
необходимый запас в золоте и серебре, введен твердый курс 
обмена бумажных ассигнаций на государственные кредитные 
билеты из расчета 1 кредитный рубль на 3 руб. 50 коп. ассиг-
нациями. 

Земская реформа 1864 г. – одна из великих реформ им-
ператора Александра II, проводившаяся на основе Положения 
о губернских и уездных земских учреждениях 1864 г. Вводи-
лись земства – органы местного самоуправления в уездах и 
губерниях страны. Земские учреждения появились в 33 губер-
ниях европейской России. Земства занимались обустройством 
дорог, открывали школы, больницы, почту.  

Золотой век русской культуры – символическое назва-
ние русской культуры XIX в., символизирующее выход ее на 
мировую арену, невиданный взлет и расцвет, огромные до-
стижения России в области материальной и духовной сферы.  
С золотым веком русской культуры связаны имена выдаю-
щихся писателей и поэтов А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя,  
И. С. Тургенева, Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого, Ф. И. Тют-
чева; живописцев О. А. Кипренского, С. Ф. Щедрина, В. И. Су-
рикова, И. Е. Репина; скульпторов И. П. Мартоса, Б. И. Орлов-
ского, П. К. Клодта, А. М. Опекушина, М. М. Антокольского; 
архитекторов А. Н. Воронихина, О. Монферрана, К. И. Росси, 
В. П. Стасова, К. А. Тона; ученых Н. И. Пирогова, Н. Ф. Скли-
фосовского, Н. И. Лобачевского, Б. С. Якоби, Э. Х. Ленца,  
Д. И. Менделеева, Ф. Ф. Беллинсгаузена, М. П. Лазарева; теат-
ральных деятелей М. Н. Ермоловой, А. П. Ленского, К. С. Ста-
ниславского, Л. П. Косицкой. 

Кадеты – партия конституционных демократов – одна из 
ведущих политических партий Российской империи в досовет-
ском периоде, созданная в октябре 1905 г., выражавшая инте-
ресы средней городской буржуазии, интеллигенции. Кадеты 
добивались модернизации политического строя, установления 
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конституционной монархии, всеобщего избирательного права, 
введения 8-часового рабочего дня. Лидерами были П. Н. Ми-
люков, С. А. Муромцев, А. И. Шингарев. Кадеты занимали 
важнейшее место в I и II Государственных думах, в III и IV 
думах пребывали в союзе с октябристами. 

Картель – один из видов монополистических объедине-
ний, участники которого договаривались о ценах, условиях, 
местах продажи продукции, условиях найма рабочей силы, 
при этом сохраняли независимость производственной деятель-
ности. В Российской империи существовали в конце XIX в.  

Классицизм (от лат. classicus – образцовый) – направле-
ние в литературе и искусстве XVIII – XIX вв., ориентирован-
ное на античные образцы. Для архитектуры характерны чет-
кость и геометризм форм. 

Концерн (от англ. concern – участие, интерес, отношение) – 
один из видов монополистических объединений, для которого 
характерны централизация собственности и капиталовложе-
ний, регулирование объемов добычи сырья, условий сбыта 
продукции. 

Крымская война (1853 – 1856) – попытка России решить 
«восточный вопрос», ее действия в южном внешнеполитиче-
ском направлении. Война велась между Россией и Турцией.  
На стороне Турции выступили Англия, Франция, Сардинское 
королевство. Война произошла в силу многочисленных при-
чин. Россия пыталась восстановить влияние на Ближнем Во-
стоке и Балканах, создать благоприятный режим Черномор-
ских проливов для русских военных и торговых кораблей. 
Османская империя планировала вернуть свои территории в 
Причерноморье и Закавказье, утраченные в ходе Русско-
турецких войн конца XVIII – первой половины XIX в. Англия, 
Франция, Сардинское королевство мечтали уничтожить Рос-
сию как великую державу. Обострение ситуации на Ближнем 
Востоке произошло из-за конфликта между православным и 
католическим духовенством в Палестине в 1850 г. по поводу 
того, кому принадлежат Святые места в Иерусалиме и Вифле-
еме. Конфликт отразил острые противоречия на Ближнем Во-
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стоке между Россией, покровительствовавшей Русской право-
славной церкви, и Францией, стоявшей на страже интересов 
католиков. Боевые действия развернулись на Кавказе, в Ду-
найских княжествах, на Балтийском, Черном, Азовском, Бе-
лом, Баренцевом морях, на Камчатке. Самыми ожесточенными 
были сражения в Крыму. В истории Крымской войны выделя-
ют два этапа: 1) русско-турецкая кампания – ноябрь 1853 – 
апрель 1854 г.; 2) борьба России против европейской коалиции 
и Турции – апрель 1854 – февраль 1856 г. Основным событием 
войны стала 11-месячная героическая оборона г. Севастополя, 
начавшаяся в октябре 1854 г. под руководством вице-адмирала 
В. А. Корнилова, адмирала П. С. Нахимова, контр-адмирала 
русского флота В. И. Истомина. Завершением войны являлся 
Парижский мирный договор, подписанный сторонами 18 мар-
та 1856 г., признававший не только поражение России, но и 
отторжение от нее Юго-Западной Бессарабии, ослабление рос-
сийского влияния на Балканах, в Черном море. 

Об усовершенствовании государственного порядка 
(Манифест 17 октября 1905 г.) – законодательный акт времен 
Первой русской революции, подписанный императором Нико-
лаем II, после Октябрьской политической стачки 1905 г. Ма-
нифест даровал народу гражданские свободы, неприкосновен-
ность личности, свободу слова, собраний, союзов. Были рас-
ширены избирательные права при выборах в законодательный 
орган – Государственную думу. Манифест был уступкой пра-
вительства восставшему народу.  

О всемилостивейшем даровании крепостным людям 
прав состояния свободных сельских обывателей и об 
устройстве их быта (Манифест 19 февраля 1861 г.) – зако-
нодательный акт, по которому было отменено крепостное право 
в России. Составлен по повелению императора Александра II 
товарищем министра внутренних дел Н. А. Милютиным и 
публицистом Ю. Ф. Самариным. Крестьянская реформа – одна 
из великих буржуазных реформ в России второй половины 
XIX в., способствовала развитию капитализма в России. Под-
готовка реформы началась в 1857 г., в 1858 г. создан Главный 
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комитет по крестьянскому делу. 19 февраля 1861 г. Алексан-
дром II подписаны документы: 1) О всемилостивейшем даро-
вании крепостным людям прав состояния свободных сельских 
обывателей и об устройстве их быта; 2) Положения о крестья-
нах, выходящих из крестьянской зависимости. Крестьяне по-
лучили личную свободу и общегражданские права. Крестьяне 
могли владеть имуществом, определять место жительства, пе-
реходить в другие сословия. Крестьяне освобождались с зем-
лей. Крестьянские наделы были значительно урезаны. Регули-
ровать споры между помещиками и крестьянами могли миро-
вые посредники. Крестьяне были обязаны платить за землю и 
за личное освобождение. Выкупная сделка велась помещиком 
и всей общиной. Крестьяне обязаны платить владельцу 20 % 
стоимости земли, а 80 % стоимости они получали как ссуду 
сроком на 49 лет (под 6 % годовых). До уплаты 20 % стоимо-
сти земли крестьяне считались временнообязанными, они по-
прежнему выполняли отработочную и денежную ренты. Ре-
форма не решила аграрный вопрос в стране.  

Министерская реформа императора Александра I  
1802 г. – преобразования, проведенные в России 8 сентября 
1802 г. на основе манифеста «Об учреждении министерств».  
В Российской империи вводились новые органы государствен-
ного центрального управления, вместо существовавших ранее 
коллегий появилось восемь министерств (внутренних дел, во-
енно-сухопутных сил, военно-морских сил, иностранных дел, 
юстиции, коммерции, народного просвещения, финансов). 
Каждое из министерств возглавлялось министром, лично отве-
чавшим за вверенную ему сферу перед императором. У каждого 
министра был в наличии заместитель («товарищ») и канцеля-
рия – чиновничий (бюрократический) аппарат.  

«Могучая кучка» – творческий союз российских музы-
кальных деятелей, созданный в конце 1850-х – начале 1860-х гг. 
под влиянием демократической идеологии. Он сложился в 
кружок композитора М. А. Балакирева «Новая русская музы-
кальная школа». В кружок входили Н. А. Римский-Корсаков, 
М. П. Мусоргский, А. П. Бородин, Ц. А. Кюи. Они развивали 
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национальные музыкальные традиции, искали новые темы и 
образы в отечественной истории, пытались связать музыку с 
насущными проблемами современности, жизнью народа. 

Негласный комитет – секретный совещательный орган 
при императоре Александре I в начале XIX в., состоявший из 
его друзей (В. П. Кочубей, Н. Н. Новосильцев, П. А. Строга-
нов, А. Е. Чарторыйский). Он действовал в 1801 – 1803 гг.  
На нем обсуждались планы преобразований императора Алек-
сандра I. 

Октябристы (Союз 17 октября) – партия, получившая 
название от Манифеста 17 октября 1905 г., состоявшая из 
крупных промышленников, торговой и финансовой буржуа-
зии, буржуазной интеллигенции России. Создавалась в 1905 – 
1906 гг. Октябристы призывали ввести конституционную мо-
нархию, всеобщее избирательное право, основные граждан-
ские свободы. Лидерами были А. И. Гучков, М. В. Родзянко.  

«Освобождение труда» – группа российских марксистов, 
возникшая за границей в 1883 г., пропагандировавшая марк-
сизм. В нее вошли Г. В. Плеханов, В. И. Засулич и др., прини-
мавшие участие в создании газеты «Искра», журнала «Заря».  
В 1903 г. группа перестала существовать. 

Отечественная война (1812) – война, которая велась 
между Россией и наполеоновской Францией в 1812 г. Причи-
ной войны послужил отказ России поддерживать континен-
тальную блокаду, в которой Наполеон видел главное оружие 
против Великобритании. На первом этапе войны (июнь – сен-
тябрь 1812 г.) русская армия с боями отступала от границ Рос-
сии до Москвы, дав перед Москвой Бородинское сражение. На 
втором этапе войны (октябрь – декабрь 1812 г.) наполеонов-
ская армия сначала маневрировала, стремясь уйти в неразо-
ренные войной местности, а затем отступала до границ Рос-
сии, преследовалась русской армией. Война закончилась уни-
чтожением наполеоновской армии, освобождением террито-
рии России, переносом в 1813 г. военных действий на земли 
Варшавского герцогства и Германии. Причинами поражения 
армии Наполеона стали всенародное участие в войне, героизм 
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русской армии, неготовность французов к боевым действиям 
на большой территории, в условиях сурового российского 
климата, полководческие дарования российского главноко-
мандующего М. И. Кутузова. Война повлияла на послевоенное 
развитие России, ее экономику (ущерб составлял более 1 млрд 
руб.), культуру (события войны долгое время были сюжетом 
литературных произведений). Отечественная война 1812 г. 
укрепила международный авторитет России. 

Первая русская революция (1905 – 1907) – буржуазно-
демократическая революция (9 января 1905 г. – 3 июня 1907 г.). 
Ее причинами послужили нерешенность аграрно-крестьян-
ского вопроса (помещичье землевладение, малоземелье кре-
стьян), жестокая капиталистическая эксплуатация рабочих, 
сохранение самодержавия, политическое бесправие населения. 
Поражение России в ходе Русско-японской войны 1904 – 1905 гг. 
ускорило революцию. Задачи революции: свержение самодер-
жавия, уничтожение помещичьего землевладения, наделение 
крестьян землей, установление 8-часового рабочего дня, лик-
видация сословного неравноправия, введение демократиче-
ских свобод, установление равноправия народов. Сигналом 
для начала массовых политических выступлений стало Крова-
вое воскресенье в Санкт-Петербурге – расстрел царскими вой-
сками мирной демонстрации рабочих во главе со священником 
Г. Гапоном 9 января 1905 г. Выделяют три этапа Первой рус-
ской революции. Первый этап (9 января – конец сентября 
1905 г.) – начало революции. Его важнейшими событиями 
стали весенние и летние выступления рабочих в Москве, 
Одессе, Варшаве, Лодзи, Баку, Риге, создание в Иваново-Воз-
несенске нового органа власти рабочих – Совета уполномо-
ченных депутатов. С требованиями реформ выступала буржуа-
зия. Укрепились политические партии. Под натиском револю-
ции правительство пошло на уступки, обещало созвать Госу-
дарственную думу. Второй этап (октябрь – декабрь 1905 г.) 
означал высший подъем революции. Его главными событиями 
были Октябрьская Всероссийская всеобщая политическая 
стачка (участвовало свыше 2 млн человек), учреждение Мани-
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феста 17 октября 1905 г. Возникли политические партии (кадеты, 
октябристы, «Союз русского народа» и пр.). Третий этап (ян-
варь 1906 г. – 3 июня 1907 г.) стал временем спада и отступле-
ния революции. Велись забастовки рабочих, прошли восстания 
моряков в Кронштадте и Свеаборге. Основные законы Россий-
ской империи ограничили самодержавие. В 1906 г. был создан 
совещательный Государственный совет. Созваны и распущены 
I и II Государственные думы. Издан новый избирательный за-
кон 3 июня 1907 г., вызвавший «третьеиюньский государ-
ственный переворот». Эти события означали поражение рево-
люции. Итоги Первой русской революции: изменение соци-
ально-политической системы России (создание парламента, 
введение некоторых демократических свобод, отмена цензуры, 
появление профсоюзов, политических партий, материальное 
улучшение положения рабочих и крестьян). 

Полное собрание законов Российской империи – ре-
зультат кодификации законодательства в эпоху императора 
Николая I. Его подготовкой занималась Комиссия о составле-
нии законов при II отделении Собственной Его Императорского 
Величества канцелярии. Собранием, систематизацией и изда-
нием занимался М. М. Сперанский. Привлекались Кодифика-
ционный отдел Государственного совета, Отделение свода за-
конов Государственной канцелярии. Первое собрание появи-
лось в 1830 г., состояло из 45 томов, включало законодатель-
ные акты, начиная с Соборного Уложения 1649 г. и заканчивая 
документами 1825 г. Второе собрание состояло из 35 томов, 
третье – 33. В целом, три собрания представляли собой 133 
тома, которые включали свыше 130 000 законодательных ак-
тов. Одновременно формировался Свод законов Российской 
империи, включавший 15 томов законодательных актов (XVIII – 
первой четверти XIX в.). 

Реализм – правдивое объективное отражение действитель-
ности в литературе и искусстве. Реализм был характерен для 
творчества писателей: А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, Н. А. Не-
красова, Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского; композиторов:  
М. П. Мусоргского, А. П. Бородина, П. И. Чайковского; 
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художников: А. Г. Венецианова, П. А. Федотова, И. Е. Репина,  
В. А. Серова; театральных деятелей: М. С. Щепкина, М. Н. Ер-
моловой, К. С. Станиславского. 

Реформа государственных крестьян П. Д. Киселева – 
преобразования министра государственных имуществ Россий-
ской империи графа П. Д. Киселева в 1837 – 1841 гг., попытка 
решить сложный крестьянский вопрос. Цель реформы – си-
стематизировать налоговые сборы в деревнях, улучшить усло-
вия жизни государственных крестьян (составляли 27 % насе-
ления страны), показать помещикам пример эффективного 
управления и «нового» отношения к сельскому населению.  
В ходе преобразований было учреждено Министерство госу-
дарственных имуществ, вводилось крестьянское самоуправле-
ние на местах, шло размежевание деревни, направленное на 
ликвидацию малоземельных крестьян, строились школы, 
церкви, больницы (за счет средств населения).  

Российская социал-демократическая рабочая партия 
(РСДРП) – нелегальная марксистская политическая партия. 
Первый шаг к ее созданию – деятельность Союза борьбы за 
освобождение рабочего класса в конце XIX в. На II съезде пар-
тии в Лондоне (17 июля – 10 августа 1903 г.) принята ее про-
грамма и устав, избран Центральный Комитет. Печатным орга-
ном являлась газета «Искра». Программа состояла из двух ча-
стей: 1) программы-минимум (реализация буржуазно-демокра-
тических требований: ликвидация самодержавия, введения  
8-часового рабочего дня, всеобщее, равное, прямое избиратель-
ное право); 2) программы-максимум, направленной на проведе-
ние социалистической революции, введение диктатуры проле-
тариата. Партия состояла из двух направлений: большевиков во 
главе с В. И. Лениным и меньшевиков во главе с Л. Мартовым.  

Серебряный век русской культуры – период расцвета 
духовной культуры России в 1890-х – 1920-х гг. Наблюдались 
успехи в развитии литературы, философии, музыки, театра, 
изобразительного искусства. Серебряный век русской культу-
ры считается вторым расцветом культуры после Золотого века. 
Сам термин появился среди русских эмигрантов. Характерными 
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чертами российской культуры стало ее развитие в условиях 
капитализма, опора на былые достижения, влияние отече-
ственных традиций и западноевропейской культуры. Среди 
великих деятелей Серебряного века русской культуры были 
писатели и поэты: А. П. Чехов, Л. Н. Толстой, А. И. Куприн,  
В. Я. Брюсов, Ф. Г. Сологуб, З. Н. Гиппиус, А. А. Блок, И. А. Бу-
нин, М. И. Цветаева; философы Н. А. Бердяев, Л. И. Шестов, 
С. Л. Франк, В. С. Соловьев, В. В. Розанов; представители дру-
гих научных направлений: К. Э. Циолковский, Н. Е. Жуков-
ский, В. И. Вернадский, К. А. Тимирязев, И. И. Мечников,  
В. О. Ключевский, С. Ф. Платонов; художники: М. В. Несте-
ров, В. А. Серов, А. В. Васнецов, М. А. Врубель, К. С. Петров-
Водкин, В. Э. Борисов-Мусатов, Б. М. Кустодиев, А. П. Ря-
бушкин; композиторы: Н. А. Римский-Корсаков, С. В. Рахмани-
нов, А. Н. Скрябин, И. Ф. Стравинский; архитекторы: Ф. О. Шех-
тель, И. А. Иванов-Шиц, Л. Н. Кекушев, Г. А. Гельрих; скуль-
пторы: Н. А. Андреев, П. П. Трубецкой, А. С. Голубкина; теат-
ральные деятели: К. А. Станиславский, В. И. Немирович-Дан-
ченко, В. Ф. Комиссаржевская, В. Э. Мейерхольд; оперные 
певцы: Ф. И. Шаляпин, Л. В. Собинов, А. В. Нежданова. 

Синдикат (от лат. Syndicatus – защитник, заступник) – 
один из видов монополистических объединений, участники 
которого создавали единую контору для управления, закупки 
сырья, сбыта продукции, но сохраняли производственную и 
юридическую самостоятельность. В Российской империи в 
начале XX в. были известны синдикаты под названиями «Прод-
вагон», «Продуголь», «Продамет» и пр. 

Союз русского народа – одна из черносотенных органи-
заций, основанная в 1905 г., состоявшая из консервативно 
настроенных помещиков, духовенства, мелкой городской бур-
жуазии, интеллигенции, крестьян, рабочих. Лидерами явля-
лись В. М. Пуришкевич, В. А. Грингмут. Основная цель – со-
хранение самодержавия, православия, частной собственности, 
помещичьего землевладения.  

Судебная реформа 1864 г. – одна из буржуазных реформ 
императора Александра II, проводившаяся на основе «Новых 
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судебных уставов» 1864 г. Вводились новая система судопро-
изводства, всесословность судов,  независимость их от адми-
нистрации, несменяемость судей, гласность, состязательность 
судебного процесса. Новшеством было появление в судах ин-
ститута присяжных заседателей. Мелкие гражданские дела 
разбирали мировые суды, уголовные и тяжкие – окружные, 
особо важные и политические преступления – судебная пала-
та. Высшей судебной инстанцией считался Сенат. Сохраня-
лись черты сословных судов для выходцев из духовенства, 
крестьянства, военных. Политическими процессами занима-
лись особые суды.  

Теория официальной народности – официальная идео-
логия в России в 1832 – 1917 гг., идейный фундамент для рус-
ского консерватизма. Была сформулирована в 1832 г. мини-
стром народного просвещения С. С. Уваровым при посещении 
им Московского государственного университета. В основе 
теории официальной народности лежали три главных принци-
па: православие как присущая русскому народу глубокая рели-
гиозность, самодержавие как единственно возможная форма 
правления в России, народность как исторически сформиро-
вавшийся союз монарха и общества. 

Товарищество передвижных художественных выставок 
(передвижники) – объединение художников России, существо-
вавшее с 1870-х гг. до 1923 г. С 1871 г. товарищество занима-
лось просветительской деятельностью, провело 48 передвиж-
ных выставок в Москве и Санкт-Петербурге, других городах.  
В числе художников-передвижников были известные мастера 
кисти: И. Н. Крамской, В. Г. Перов, А. К. Саврасов, И. И. Шиш-
кин, И. Е. Репин, В. Д. Поленов, В. М. и А. М. Васнецовы,  
В. И. Суриков, А. И. Куинджи, И. И. Левитан, В. Е. Маковский, 
В. А. Серов и др. Они противопоставляли себя художникам-
академистам, утверждали, что по взглядам близки к народни-
кам. Их произведения отличаются психологизмом, реализмом. 

Трест (от англ. trust – доверие) – один из видов капитали-
стических монополий, участники которой теряли производ-
ственную, коммерческую, юридическую самостоятельность, 
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подчинялись головной компании. В начале XX в. самыми из-
вестными российскими трестами были «Путиловско-Невский», 
«Коломна – Сормово».  

Третье отделение Собственной Его Императорского ве-
личества канцелярии – высший орган политической полиции 
в России, созданный в июле 1826 г. Указом императора Нико-
лая I и существовавший до 1880 г. После подавления восстания 
декабристов и восшествия на престол Николая I императорскую 
канцелярию разделили на обособленные отделения. В числе 
других отделений канцелярии возникло Третье отделение под 
руководством А. Х. Бенкендорфа. Цель третьего отделения – 
следить за политически неблагонадежными лицами. Его испол-
нительным органом являлся Отдельный корпус жандармов.  

Указ о вольных хлебопашцах 1803 г. – один из указов 
императора Александра I, предусматривавший возможность 
освобождения крепостных крестьян на волю за выкуп с землей 
в собственность. Могли освобождаться целые селения, а также 
отдельные крестьянские семьи, на основе взаимного согласия 
с помещиком. Указ был направлен на смягчение крестьянского 
вопроса. Вольные хлебопашцы – выкупившиеся на свободу 
крестьяне – по-прежнему оставались податным сословием, 
выплачивали подушную подать, выполняли государственные 
повинности, в том числе и рекрутчину. К середине XIX в. по 
Указу получили освобождение от крепостничества приблизи-
тельно 0,5 % крестьян. Выкуп составлял 100 руб. серебром, у 
большинства крестьян таких денег не было. 

Эсеры – революционно-демократическая политическая пар-
тия России, образованная из демократической интеллигенции, 
рабочих в 1902 г., считавшая своей опорой крестьянство. Другое 
название партии – социалисты-революционеры. В 1906 г. была 
принята программа партии, программа-минимум рассчитана на 
осуществление требований буржуазно-демократической рево-
люции, а программа-максимум давала ориентир на проведение 
реформ и переход к социализму. Эсеры применяли разные мето-
ды борьбы, начиная от легальных форм до вооруженного восста-
ния. В числе лидеров были В. М. Чернов, Н. Д. Авксентьев.  
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РАЗДЕЛ VI. КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ  
В РАЗВИТИИ МИРОВОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ  

В ПЕРИОД НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ 
 

Тема 15. Мировые войны XX в.: причины и последствия 
 

Антанта (от франц. Entente – согласие) – военно-
политический союз Англии, Франции и России. Иначе Антан-
та называется «Тройственное согласие». Антанта складыва-
лась в 1904 – 1907 гг. как антигерманская коалиция. В период 
Первой мировой войны к данному блоку имели отношение 
свыше 20 различных государств. Страны Антанты принимали 
участие в антисоветской интервенции в 1918 – 1920 гг. 

Аншлюс (от нем. Anschluß – присоединение) – политика 
насильственного присоединения Австрии к Германии после 
Первой мировой войны, завершившаяся в 1938 г. захватом Ав-
стрии фашистской Германией. 

Блицкриг (от нем. bltz – молния, krieg – война) – теория 
молниеносной войны, возникшая в начале XX в. в империали-
стической Германии. Согласно этой теории победа достигает-
ся в течение нескольких дней или месяцев. В Первой и Второй 
мировых войнах германскому генштабу не удалось достичь 
молниеносного успеха. 

Брестский мир – Брест-Литовский мирный договор, за-
ключенный Советской Россией с Германией, Австро-Венгрией, 
Болгарией, Турцией 3 марта 1918 г. Его заключение было свя-
зано с тяжелой ситуацией в Советской России. Он означал вы-
ход из Первой мировой войны и мирную передышку для Со-
ветского государства. Брест-Литовский мирный договор был 
тяжелым для нашей страны, означал германскую аннексию 
Прибалтики и Польши, части Белоруссии и Закавказья, а так-
же контрибуцию в 6 млрд марок. 

Версальский мирный договор – соглашение империали-
стических держав, заключенное 28 июня 1919 г. в Версале. 
Оно завершало Первую мировую войну. В его подписании 
принимали участие державы-победительницы – США, Фран-
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ция, Италия, Япония, Бельгия и др., а также побежденная Гер-
мания. Условия для его принятия были подготовлены на Па-
рижской мирной конференции 1919 г. Согласно Версальскому 
мирному договору Германия возвратила Франции Эльзас и 
Лотарингию, Бельгии – округа Мальмеди и Эйпен, Польше – 
Познань, другие территории Западной Пруссии. Город 
Гданьск был объявлен вольным городом. Город Клайпеда при-
соединен к Литве. Небольшой участок Силезии отходил к Че-
хословакии. Германия была обязана соблюдать независимость 
Австрии, Чехословакии, Польши. Земли по берегам Рейна де-
милитаризировались. Колонии Германии делились между 
главными державами-победительницами. Численность гер-
манской армии ограничивалась в 100 тыс. человек. По Вер-
сальскому мирному договору территория Германии сократи-
лась на 70 тыс. кв. км. Германия обязывалась выплачивать ре-
парации. 

Версальско-Вашингтонская система – это система им-
периалистического мира, которую установили державы-
победительницы (Великобритания, Франция, США, Япония) 
после Первой мировой войны. В основе Версальско-
Вашингтонской системы был Версальский мирный договор 
1919 г., а также соглашения, заключенные на Вашингтонской 
конференции 1921 – 1922 гг. 

Вторая мировая война (1939 – 1945) – самая крупная в 
истории человечества война двух мировых военно-полити-
ческих систем. Вторая мировая война была развязана фашист-
скими Германией, Италией и милитаристской Японией, сов-
местно с другими участниками фашистского блока. Со сторо-
ны всех государств, которые сражались против стран фашист-
ского блока, Вторая мировая война имела справедливый, ан-
тифашистский характер. Со стороны государств фашистского 
блока война была захватнической и грабительской, которая 
велась в целях установления мирового господства, порабоще-
ния и уничтожения целых народов. Фашистскому блоку про-
тивостояла антигитлеровская коалиция, выступившая в защиту 
свободы и независимости своих стран и народов.  

http://drevo-info.ru/articles/find/ФАШИЗМ.html
http://drevo-info.ru/articles/find/ФАШИЗМ.html
http://drevo-info.ru/articles/2862.html
http://drevo-info.ru/articles/3115.html
http://drevo-info.ru/articles/2390.html
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В войне участвовало 61 государство, из них 14 держав вы-
ступило на стороне государств оси Берлин – Рим – Токио и 47 
стран – на стороне антигитлеровской коалиции. Общая чис-
ленность населения государств, втянутых во Вторую мировую 
войну, превысила 1,7 млрд человек. Война продолжалась  
с 1 сентября 1939 г. по 2 сентября 1945 г., охватив территории 
трех континентов – Европы, Азии и Африки. В странах, участ-
вовавших в войне, было мобилизовано до 110 млн человек. 
Война началась 1 сентября 1939 г. с нападения Германии на 
Польшу. 3 сентября 1939 г. Великобритания и Франция объяви-
ли войну Германии. Польша потерпела поражение. Бездей-
ствие союзников на Западном фронте в течение 9 месяцев поз-
волило Германии завершить подготовку к агрессии против 
стран Западной Европы. В апреле – мае 1940 г. Германия ок-
купировала Данию, Норвегию, Бельгию, Нидерланды, Люк-
сембург. Затем через их территории Германия вторглась во 
Францию, которая капитулировала 22 июня 1940 г. 10 июня 
1940 г. во Вторую мировую войну на стороне Германии всту-
пила Италия. В апреле 1941 г. Германия сумела захватить Гре-
цию и Югославию. 22 июня 1941 г. Германия напала на СССР. 
На стороне Германии выступили Венгрия, Румыния, Финлян-
дия, Италия. Советско-германский фронт стал главным фрон-
том Второй мировой войны, на котором находилось до 70 % 
действовавших дивизий фашистской Германии. Красная Ар-
мия отступала под натиском превосходивших сил врага. Раз-
гром же противника в битве под Москвой 1941 – 1942 гг. озна-
чал срыв Блицкрига. Летом 1941 г. стала формироваться ан-
тигитлеровская коалиция. 7 декабря 1941 г. нападением на 
Перл-Харбор Япония начала войну против США. На другой 
день США, Великобритания и другие страны объявили войну 
Японии. 11 декабря 1941 г. Германия и Италия объявили вой-
ну США. В конце 1941 – начале 1942 гг. Японией были захва-
чены Малайзия, Индонезия, Филиппины, Бирма, создана угро-
за вторжения в Австралию. На советско-германском фронте 
летом 1941 г. немецко-фашистские войска вышли к Кавказу и 
к Волге. Победы Красной Армии в Сталинградской битве 

http://drevo-info.ru/articles/1056.html
http://drevo-info.ru/articles/1162.html
http://drevo-info.ru/articles/find/ЕВРОПА.html
http://drevo-info.ru/articles/find/АЗИЯ.html
http://drevo-info.ru/articles/16490.html
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(1942 – 1943) и Курской битве (1943) привели к окончательной 
утрате немецким командованием стратегической инициативы. 
Расширялось Движение Сопротивления, партизанское движе-
ние на территории Советского Союза. В мае 1943 г. англо-
американские войска освободили Северную Африку. В июле 
1943 г. они высадились на острове Сицилия. 3 сентября 1943 г. 
Италией был подписан акт о капитуляции. На Тегеранской 
конференции в 1943 г. принято решение об открытии Второго 
фронта в Европе путем высадки англо-французских войск в 
Северной Франции. В 1944 г. Красная Армия освободила по-
чти всю территорию СССР. 6 июня 1944 г. союзники высади-
лись во Франции, открыв Второй фронт в Европе. В сентябре 
1944 г. при активной поддержке сил Сопротивления во Фран-
ции от фашистских оккупантов была очищена французская 
территория. Красная Армия с середины 1944 г. по весну 1945 г. 
освобождала страны Центральной и Восточной Европы. В ап-
реле союзные войска освободили Северную Италию, районы 
Западной Германии. На Крымской конференции в 1945 г. со-
гласованы планы разгрома Германии, выработаны принципы 
послевоенного устройства мира. 2 мая 1945 г. Красная Армия 
взяла Берлин. 8 мая 1945 г. в предместье Берлина Карлсхорсте 
подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии. 11 мая 
1945 г. Красная Армия завершила Пражскую операцию, за-
вершила освобождение Чехословакии. На Тихом океане аме-
риканские и английские вооруженные силы в 1944 г. овладели 
Маршалловыми и Марианскими островами, в 1945 г. – Фи-
липпинами и японским островом Окинава. ВВС США сброси-
ли атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки  
6 и 9 августа 1945 г., хотя это не было военной необходимо-
стью. 8 августа 1945 г. СССР, согласно решениям Крымской 
конференции, объявил войну и 9 августа 1945 г. начал военные 
действия против Японии. Вместе с СССР выступила Монголь-
ская Народная Республика и Китай. После разгрома Красной 
Армией японских сил в Манчжурии Япония 2 сентября 1945 г. 
подписала акт о безоговорочной капитуляции. Во Второй миро-
вой войне выделяют четыре основных периода: 1) 1 сентября 
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1939 г. – июнь 1941 г. – начальный период войны, установле-
ние контроля Германии над странами Европы; 2) 22 июня  
1941 г. – ноябрь 1942 г. – расширение масштабов войны, война 
против СССР; 3) ноябрь 1942 г. – 1944 г. – коренной перелом в 
ходе войны, переход стратегической инициативы к странам 
антигитлеровской коалиции; 4) 1944 г. – 2 сентября 1945 г. – 
заключительный этап войны, разгром стран агрессоров. В ходе 
Второй мировой войны погибло до 55 млн человек, из которых 
27 млн составляют советские граждане. Итогом Второй миро-
вой войны стали серьезные изменения на международной 
арене. Разгром фашистской Германии и ее союзников при ре-
шающем участии Вооруженных Сил СССР способствовал то-
му, что в ряде стран произошли народно-демократические и 
социалистические революции. Социализм стал мировой си-
стемой. Началось крушение колониализма в мире.  

Второй фронт – во время Второй мировой войны был от-
крыт с большой задержкой США и Великобританией против 
фашистской Германии в июне 1944 г. высадкой десанта в 
Нормандии (северо-западная Франция). 

Германо-советский договор о дружбе и границе (1939) – 
договор, подписанный 28 сентября 1939 г. в Москве между фа-
шистской Германией и СССР после вторжения на территорию 
Польши германской армии. В подписании договора принимали 
участие министр иностранных дел Германии И. фон Риббен-
троп и народный комиссар по иностранным делам В. П. Моло-
тов. По договору устанавливалась граница между Германией и 
СССР. Германия и СССР обсудили свои государственные инте-
ресы. Страны заключили секретный дополнительный протокол, 
разграничивались интересы Германии и СССР на территории 
Литвы. 

Коминтерн (Коммунистический интернационал) – 
международная революционная пролетарская организация, 
которая в 1919 – 1943 гг. объединяла коммунистические пар-
тии разных стран. 25 июля – 20 августа 1935 г. в Москве со-
стоялся VII конгресс Коминтерна, посвященный борьбе с 
нараставшей угрозой распространения фашизма в мире. 
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Лига Наций – международная организация, созданная по 
итогам Версальского соглашения в 1919 – 1920 гг. Ее цель – 
разоружение, создание системы коллективной безопасности, 
урегулирование международных конфликтов мирным путем.  
В 1934 – 1935 гг. в составе Лиги Наций было 58 государств. 
Она прекратила функционировать в 1946 г.  

Мюнхенская «сделка» (1938) – соглашение, подписанное 
29 сентября 1938 г. в Мюнхене премьер-министрами Велико-
британии Н. Чемберленом, Франции – Э. Деладье, фашист-
скими лидерами Германии А. Гитлером и Италии – Б. Муссо-
лини. Было принято решение отторгнуть от Чехословакии и 
передать Германии в октябре 1938 г. Судетскую область и 
другие территории. Это была политика «умиротворения», ко-
торую вели западные государства с целью добиться сговора с 
Германией, направить агрессию на Восток, прежде всего, про-
тив Советского Союза.  

Нюрнбергский процесс – суд над главными военными 
преступниками в г. Нюрнберге с 20 ноября 1945 г. по 1 октяб-
ря 1946 г. В Международном военном трибунале к ответ-
ственности привлекли высших военных, государственных дея-
телей фашистской Германии. Среди них были Г. Геринг,  
В. Кейтель, Э. Кальтенбруннер, А. Шпеер, Г. Шахт, Г. Крупп и пр. 
К смертной казни приговорены 12 человек, 7 человек к дли-
тельным срокам тюремного заключения или пожизненного 
пребывания в тюрьме. Преступниками были названы руково-
дители Национал-социалистической партии, ее охранные от-
ряды (СС), служба безопасности (СД), государственная тайная 
полиция (гестапо). На Нюрнбергском процессе разоблачалась 
сущность фашизма, его планы по уничтожению целых народов 
и государств. 

Организация Объединенных Наций (ООН) – междуна-
родная организация, созданная державами-участниками анти-
гитлеровской коалиции после окончания Второй мировой вой-
ны в 1945 г. Ее цель – развитие сотрудничества между госу-
дарствами, укрепление мира и международной безопасности. 
Ее штаб-квартира расположена в Нью-Йорке, а Международ-
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ный суд ООН – в Гааге. Организация Объединенных Наций 
пришла на смену Лиге Наций. В настоящее время в состав 
ООН входят 193 государства. 

Первая мировая война (1914 – 1918) – одно из ключевых 
событий XX столетия, военное столкновение, в котором было 
задействовано 38 держав, с общей численностью населения в 
1,5 млрд человек. Первая мировая война вошла в историю как 
Большая война, или Империалистическая война. Основными 
противниками являлись, с одной стороны, Великобритания, 
Франция, Россия, Сербия, Япония, позднее Италия, Румыния и 
США, а с другой стороны, Германия, Австро-Венгрия, Турция и 
Болгария. По своему характеру ее можно считать захватниче-
ской с обеих сторон. Она была вызвана экономическими, поли-
тическими, колониальными противоречиями между странами 
Тройственного союза и Антанты (Тройственного согласия). 
Германия хотела отобрать у Великобритании африканские и 
дальневосточные колонии. Франция и Германия претендовали 
на Эльзас и Лотарингию в Европе, колонии в Африке. Острые 
противоречия в международных отношениях были по поводу 
влияния на Балканах и Ближнем Востоке. Поводом к войне 
стало убийство 15 (28) июня 1914 г. в г. Сараево (Босния) 
наследника австро-венгерского престола эрцгерцога Франца 
Фердинанда участником заговорщической организации «Мо-
лодая Босния» Г. Принципом. Австро-Венгрия предъявила 
Сербии ультиматум, наносивший удар по ее суверенитету. По 
совету России она приняла ультиматум, отвергла австрийскую 
оккупацию. Вопреки уступчивости Сербии, 15 (28) июля 1914 г. 
Австро-Венгрия объявила ей войну. Российская империя вы-
ступила гарантом независимости Сербии и 17 (30) июля начала 
общую мобилизацию. Союзница Австро-Венгрии – Германия –
18 (31) июля 1914 г. предъявила России ультиматум – потребо-
вала прекращения мобилизации, но не получила ответа.  
19 июля (1 августа) 1914 г. Германия объявила войну России.  
24 июля (6 августа) войну России объявила Австро-Венгрия. 
Италия являлась членом Тройственного союза, но 20 июля  
(2 августа) 1914 г. заявила о своем нейтралитете. Союзники 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Эрцгерцог
https://ru.wikipedia.org/wiki/Франц_Фердинанд
https://ru.wikipedia.org/wiki/Франц_Фердинанд
https://ru.wikipedia.org/wiki/Принцип,_Гаврило
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России по блоку «Антанта» вступили в войну несколько поз-
же: 21 июля (3 августа) – Франция, 22 июля (4 августа) – Ве-
ликобритания. 10 (23) августа 1914 г. в войну вступила Япо-
ния, пожелавшая захватить германские колонии на Дальнем 
Востоке. Россия к участию в широкомасштабной войне не бы-
ла готова. Не завершилась военная реформа, начавшаяся после 
поражения России в Русско-японской войне 1904 – 1905 гг.  
В модернизации нуждался военно-морской флот, стрелковое 
оружие, артиллерия, не хватало вооружения и боеприпасов. 
Высший командный состав был недостаточно профессиональ-
ным. Не обладал военным опытом император Николай II, 
ставший Верховным главнокомандующим. В Европе сложи-
лось два фронта – Западный (во Франции и Бельгии) и Во-
сточный (на границах России). Русский фронт делился на Се-
веро-Западный (Восточная Пруссия, Прибалтика, Польша) и 
Юго-Западный (Западная Украина, Закарпатье). В 1914 г. Рос-
сия воевала с Турцией на Кавказском фронте. С целью избе-
жать войны на два фронта Германия планировала молниенос-
ным ударом разгромить Францию, затем перебросить войска 
против России. По просьбе союзников Россия немедленно вы-
ступила и сорвала стратегические планы Германии. В ходе 
участия России в Первой мировой войне выделяют четыре ос-
новные кампании. В 1914 г. Россия провела Восточно-
Прусскую операцию, которая закончилась поражением 1-й и 
2-й русских армий. На Юго-Западном фронте Россия разбила 
австро-венгерские войска в Галицийской операции 1914 г. 
Германия спасла Австро-Венгрию от поражения, направив в 
Польшу подкрепление. Кампания 1914 г. не принесла успехов 
ни одной из сторон. В 1915 г. основные силы Германии и Ав-
стро-Венгрии были брошены на Восточный фронт. Весной и 
летом Германия наступала на Восточном фронте, Россия тер-
пела поражение, потеряв Польшу, часть Прибалтики, Западной 
Белоруссии и Украины. При этом стратегическая задача Гер-
мании – вывести Россию из войны – не была осуществлена.  
В 1916 г. Россия по согласованию с союзниками предприняла 
наступление на Юго-Западном фронте, совершив Брусилов-
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ский прорыв – наступательную операцию, названную по  
имени генерала А. А. Брусилова. Было нанесено поражение 
австро-венгерской армии. Противник был отброшен на 80 – 
120 км. Войска А. А. Брусилова заняли территории Волыни, 
Буковины, Галиции. К концу 1916 г. Австро-Венгрия была на 
грани разгрома, потеряв свыше 750 тыс. человек. Германия 
вынуждена в создавшейся ситуации перебрасывать свои силы 
с Западного фронта на Восточный для спасения Австро-
Венгрии. Наступление России подтолкнуло Румынию высту-
пить на стороне Антанты. Развивать дальнейшие действия на 
Юго-Западном фронте у России не было возможностей.  
На Кавказском фронте русские войска наступали, заняв Тра-
пезунд и Эрзерум. В итоге кампании 1916 г. Германия утрати-
ла стратегическую инициативу, но ни одна из воевавших сто-
рон не смогла осуществить своих планов. После Февральской 
революции 1917 г. Временное правительство сохраняло вер-
ность союзникам и провело две военные операции – в Галиции 
и в Белоруссии в июне – июле 1917 г., закончившиеся прова-
лом. Немцы захватили Ригу и Моонзундский архипелаг в Бал-
тийском море. В условиях нараставшей революции страна 
требовала прекращения войны. 26 октября 1917 г. большевики 
провозгласили Декрет о мире. Советская Россия вышла из 
Первой мировой войны, заключив 3 марта 1918 г. в Брест-
Литовске мирный договор с Германией и ее союзниками.  
На Западном фронте боевые действия прекратились после 
успешного осеннего наступления Англии и Франции и подпи-
сания Компьенского перемирия 11 ноября 1918 г. Германия и 
ее союзники капитулировали. Парижская мирная конференция 
1919 – 1920 гг. утвердила договоры западных держав с побеж-
денными странами. Были подписаны мирные договоры: с Гер-
манией – Версальский, Австрией – Сен-Жерменский, Болгари-
ей – Нейиский, Венгрией – Трианонский, Турцией – Севрский. 
Советская Россия не участвовала в их подписании. В результа-
те Первой мировой войны прекратили свое существование че-
тыре империи: Российская, Австро-Венгерская, Османская и 
Германская. На фронты Первой мировой войны было мобили-

https://ru.wikipedia.org/wiki/Империя
https://ru.wikipedia.org/wiki/Российская_империя
https://ru.wikipedia.org/wiki/Австро-Венгрия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Османская_империя
https://ru.wikipedia.org/wiki/Германская_империя
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зовано 74 млн человек. Общие потери составляли 10 млн чело-
век убитыми и 20 млн человек ранеными. 

План «Барбаросса» – план агрессивной войны фашист-
ской Германии против СССР, утвержденный 18 декабря 1940 г. 
и предполагавший молниеносный разгром Красной Армии 
всего за 2 – 3 месяца. Осуществление плана «Барбаросса» было 
сорвано героической борьбой советского народа. 

Потсдамская конференция (1945) – третья международ-
ная конференция стран антигитлеровской коалиции – СССР, 
США и Великобритании в годы Второй мировой войны.  
17 июля – 2 августа 1945 г. в пригороде Берлина – Потсдаме 
встречались лидеры этих государств: И. В. Сталин, Г. Трумэн, 
У. Черчилль (с 28 июля новый премьер-министр К. Эттли). 
Обсуждались вопросы послевоенного урегулирования в Евро-
пе, недопущения новой агрессии со стороны Германии. Были 
разработаны принципы о демилитаризации, денацификации, 
демократизации Германии. Было принято решение о ликвида-
ции военной промышленности Германии, запрещении Герман-
ской национал-социалистической партии, пропаганды нациз-
ма, наказании военных преступников. Взыскание репараций с 
Германии предусматривало передачу 1/3 части в пользу СССР. 
Верховным органом власти в Германии был признан Контроль-
ный Совет – верховный орган власти четырех государств – 
СССР, США, Великобритании и Франции. Союзниками рас-
сматривались территориально-политические вопросы, напри-
мер, о передаче СССР Кенигсберга (Калининграда), расшире-
нии территории Польши на западе за счет Германии. Решения 
Потсдамской конференции не были полностью выполнены из-
за начавшейся в 1945 – 1946 гг. холодной войны. Потсдамскую 
конференцию иногда называют Берлинская конференция. 

Советско-германский договор о ненападении (1939) – 
соглашение, заключенное В. П. Молотовым и И. фон Риббен-
тропом 23 августа в Москве. Вошло в историю как «Пакт Мо-
лотова – Риббентропа». Договор заключен на 10 лет, вступил 
немедленно в силу после подписания. СССР и Германия дого-
ворились избегать всякого насилия в отношении друг друга. 
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Давалась гарантия, что в случае нападения какого-либо госу-
дарства на одну из сторон, другая сторона не поддержит эту 
державу. СССР и Германия обязывались не участвовать в ка-
ких-либо группировках держав, направленных против одной 
из договорившихся стран. Существовал и Секретный дополни-
тельный протокол к договору 23 августа 1939 г., по которому 
были разграничены сферы обоюдных интересов в Восточной 
Европе. 22 июня 1941 г. данный договор утратил силу.  

Советско-финляндская война (1939–1940) – война, ко-
торая проводилась между Советским Союзом и Финляндией в 
период с 30 ноября 1939 г. по 12 марта 1940 г. Имеет другое 
название – «Зимняя война». Цель СССР в Советско-
финляндской войне – захватить Карельский перешеек, обеспе-
чить безопасность северо-западной границы и Ленинграда. 
Вступление СССР в эту войну означало исключение страны-
агрессора из Лиги Наций. Это произошло 14 декабря 1939 г. 
Военные действия проходили в южной и восточной части Ка-
рельского перешейка, в Ботническом и Финском заливах, на 
северной части Ладожского озера, в Заполярье. Финляндия 
вела упорное сопротивление. В начале 1940 г. Красная армия 
прорвала «линию Маннергейма», достигла Выборга. 12 марта 
1940 г. был подписан Московский мирный договор между 
СССР и Финляндией. В результате Советско-финской войны в 
состав Советского Союза вошло 11 % территории Фин-
ляндского государства, в результате чего 430 тыс. граждан 
Финляндии эвакуировалось во внутренние районы страны.  

Тегеранская конференция (1943) – первая международ-
ная конференция стран антигитлеровской коалиции – СССР, 
США и Великобритании в годы Второй мировой войны.  
28 ноября – 1 декабря 1943 г. с столице Ирана – Тегеране 
встречались лидеры этих государств: И. В. Сталин, Ф. Руз-
вельт, У. Черчилль. Обсуждались вопросы об открытии второ-
го фронта в 1944 г., о необходимости создания Организации 
Объединенных Наций. Было принято решение о передаче 
СССР части Восточной Пруссии – г. Калининград. Признано 
вхождение прибалтийских государств в состав СССР, восста-
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новления Польши в границах 1918 г., провозглашения незави-
симости Австрии и Венгрии.  

Тоталитаризм (от лат. totalis – весь, целый, полный) – 
вид политического режима, при котором устанавливается аб-
солютный контроль со стороны государства над всеми сфера-
ми жизни общества. С 1920-х гг. стал официальной идеологи-
ей фашистских Германии и Италии. Тоталитарным был поли-
тический режим в СССР в годы правления И. В. Сталина. Для 
тоталитаризма характерны следующие признаки: 1) наличие 
официальной идеологии; 2) господство массовой партии;  
3) развитая система полицейского контроля; 4) подконтроль-
ность партии силовых структур, прежде всего армии, эконо-
мики страны, средств массовой информации. 

Тройственный союз – военно-политический союз Герма-
нии, Италии, Австро-Венгрии, который оформился в 1882 г., 
разделил Европу на враждебные лагеря, имел большое значе-
ние в подготовке и развязывании Первой мировой войны.  

Фашизм (от итал. fascism, от fascio – пучок, объединение) – 
идеология, появившаяся в эпоху общего кризиса капитализма. 
Она выражала взгляды наиболее реакционных кругов буржу-
азного общества. Для фашистских партий и организаций ха-
рактерны антикоммунизм, шовинизм, расизм, призывы к им-
периалистическим экспансиям. В 1930-х гг. фашистские ре-
жимы утвердились в Италии, Германии, Испании, Португалии. 
Фашистские Германия во главе с А. Гитлером (1933 – 1945) и 
Италия во главе с Б. Муссолини (1922 – 1943), милитаристская 
Япония развязали Вторую мировую войну. Согласно Берлин-
ской международной конференции 1945 г. была уничтожена 
фашистская национал-социалистическая партия, запрещалось 
возрождение фашизма в любых формах. 

Ялтинская конференция (1945) – вторая международная 
конференция стран антигитлеровской коалиции – СССР, США 
и Великобритании в годы Второй мировой войны. 4 – 11 фев-
раля 1945 г. в Ялте, в Крыму, в конце Второй мировой войны 
встречались лидеры этих государств: И. В. Сталин, Ф. Ру-
звельт, У. Черчилль. Обсуждались вопросы послевоенного  
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европейского устройства. Союзниками Германия делилась на 
американскую, советскую, английскую, французскую оккупа-
ционные зоны. Предусматривалось создание союзнической 
администрации на территории Берлина. СССР поставил во-
прос о взыскании с Германии репарации в виде 10 млрд дол-
ларов в виде товаров, капиталов, использования людской си-
лы. СССР добился укрепления своих позиций в Болгарии, Че-
хословакии, Румынии, Польше, Югославии. СССР обещал 
вступить в войну с Японией, получив согласие государств-
союзников на присоединение Курильских островов и Южного 
Сахалина. Союзники приняли решении о создании ООН.  
Ялтинскую международную конференцию иногда называют 
Крымской конференцией. 

 
 

Тема 16. Россия в первой половине XX в. 
 
Вторая пятилетка – второй пятилетний план развития 

народного хозяйства в СССР (1933–1937). Его основными це-
лями являлись полное завершение коллективизации крестьян-
ских хозяйств, технической реконструкции народного хозяй-
ства СССР, подъем благосостояния народа, ликвидация капи-
талистических элементов, укрепление обороноспособности 
страны. В 1933–1937 гг. в СССР было введено 4500 крупных 
промышленных предприятий. 

Гражданская война в России (1918 – 1922) – вооружен-
ное противостояние всех недовольных советской властью со-
циально-политических сил. Причиной Гражданской войны по-
служили противоречия между большевиками («красными») и 
их противниками («белыми»). Большевики обвинялись в 
свержении Временного правительства, разгоне Учредительно-
го собрания, установлении однопартийной системы, наруше-
нии демократических прав и свобод. Утратившие влияние в 
стране силы пытались вернуть политический и экономический 
строй. Велась речь о реставрации монархии, многопартийно-
сти, сословных привилегий, возвращении промышленных и 
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торговых предприятий. Осуществлялась попытка пресечь рас-
пространение революционных идей в других странах. Проти-
воборство сторон сопровождалось «белым» и «красным» тер-
рором, вооруженной иностранной интервенцией. «Белым» 
обеспечивалась военно-политическая, моральная, материаль-
ная помощь из-за рубежа. Победа большевикам в Гражданской 
войне стоила огромных усилий. Гражданская война стала ве-
ликой трагедией для России, вызвала хозяйственную разруху. 
Материальный ущерб составлял 50 млрд золотых рублей, че-
ловеческие потери – более 8 млн человек. Порядка 2 млн рос-
сиян покинули страну. 

ГУЛАГ – Главное управление исправительно-трудовых 
лагерей, трудовых поселений и мест заключений при НКВД 
СССР в 1934 – 1959 гг. Система управления местами лишения 
свободы. В ней в массовом порядке использовался принуди-
тельный труд. 

Индустриализация (от лат. industria – усердие, деятель-
ность) – одно из направлений построения социализма в СССР в 
конце 1920-х гг., связанное с созданием тяжелой промышлен-
ности, переходом от аграрного к индустриальному обществу. 
Курс на индустриализацию был взят в 1925 г. на XIV съезде 
ВКП(б). Индустриализация проводилась в условиях тоталитар-
ного политического режима с помощью административно-
командных методов и пятилетних планов. Финансировалась за 
счет перераспределения национального дохода в пользу тяже-
лой промышленности, велась выкачка средств из аграрного сек-
тора экономики. 

Коллективизация – одно из направлений построения со-
циализма в СССР, упразднение единоличных крестьянских 
хозяйств и создание крупных коллективных хозяйств в конце 
1920-х – начале 1930-х гг. Курс на коллективизацию был взят 
в 1927 г. на XV съезде ВКП(б). Проводилась форсированными 
темпами. Нарушался принцип добровольности вступления 
крестьян в колхозы. Истреблялась как класс зажиточная и 
предприимчивая часть деревни – кулачество. В процессе рас-
кулачивания было ликвидировано более 1 млн крестьянских 
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хозяйств, погибло приблизительно 6 млн человек. Коллекти-
визация изменила облик, жизненный уклад, ментальность кре-
стьян. 

Конституция РСФСР 1918 г. – основной закон государ-
ства, принятый V Всероссийским съездом советов 10 июля. 
Состоит из шести разделов, первый раздел включает «Декла-
рацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа». Россия 
объявлялась социалистической республикой советов рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов, федерацией свободных 
советских национальных республик. Советы являлись законо-
дательной и исполнительной властью. Верховным органом 
стал Всероссийский съезд Советов, а высшим законодатель-
ным, распорядительным и контролирующим органом – Все-
российский центральный исполнительный комитет. Главной 
задачей советской власти являлось установление диктатуры 
пролетариата и беднейшего крестьянства. Экономической ос-
новой государства была объявлена общественная собствен-
ность на средства производства. Земли, леса, недра, воды ста-
ли общенародным достоянием. Вводилась всеобщая трудовая 
повинность.  

Конституция СССР 1924 г. – основной закон государ-
ства, утвержденный II съездом Советов СССР 31 января 1924 г. 
Конституция включала преамбулу, где провозглашалась 
незыблемость основ советской власти, и два раздела, содер-
жавшие Декларацию об образовании СССР (1922) и Договор 
об образовании СССР (1922). Верховным органом власти в 
СССР являлся Съезд Советов, а в период между съездами – 
Центральный исполнительный комитет СССР, состоявший из 
Союзного Совета и Совета национальностей.  

Конституция СССР 1936 г. – основной закон СССР, 
принятый VIII Всесоюзным съездом Советов 5 декабря 1936 г., 
действовавший до 1977 г. Именуется «сталинской конституци-
ей». Она закрепила победу социалистического строя в СССР, 
считается «конституцией победившего социализма». В работе 
над текстом конституции участвовал генеральный секретарь  
ЦК ВКП(б) И. В. Сталин. Конституция СССР 1936 г. состояла 

https://ru.wikipedia.org/wiki/VIII_%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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из 13 глав, 146 статей. Вводилось всеобщее, равное и прямое 
избирательное право при тайном голосовании; право на труд и 
отдых, материальное обеспечение в старости и болезни; право 
на бесплатное образование. Провозглашались свобода совести, 
слова, печати, собраний и митингов, неприкосновенность лич-
ности, тайна переписки. Всенародным достоянием признава-
лись земля, ее недра, воды, леса, заводы, фабрики, шахты, 
рудники, железнодорожный, водный, наземный, воздушный 
транспорт, банки, средства связи. Колхозы получили землю в 
вечное пользование. Высшей законодательной властью в 
стране стал двухпалатный Верховный Совет СССР. В переры-
вах между его сессиями функционировал Президиум Верхов-
ного Совета СССР. Предусматривалось равенство палат Вер-
ховного Совета – Совета Союза и Совета Национальностей. 
Правительство страны – Совет Народных Комиссаров СССР  
(с 1946 г. Совет Министров СССР) было подотчетно Верхов-
ному Совету и его Президиуму. Законодательно закреплялось 
руководящее положение Всесоюзной коммунистической пар-
тии большевиков в политической системе страны. Вводилась 
всеобщая воинская обязанность. Защита Отечества объявля-
лась священным долгом граждан СССР. Труд объявлен обя-
занностью каждого трудоспособного человека. Одним из 
принципов социализма был лозунг: «От каждого по его спо-
собности, каждому – по его труду». 

Культ личности – политика и практика возвеличивания 
личности И. В. Сталина, начавшаяся в 1920-х гг., связанная с 
обожествлением правителя, приписыванием ему определяю-
щего влияния на ход исторического развития СССР. Культ 
личности целенаправленно формировался окружением поли-
тика, это происходило в условиях тоталитарного политическо-
го режима. 

Культурная революция – важнейшее направление по-
строения социализма в СССР. Оно существовало наряду с та-
кими направлениями построения социализма в стране, как ин-
дустриализация и коллективизация. Цель культурной револю-
ции – сформировать пролетарскую массовую культуру, осно-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1946_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82_%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8,_%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%83_%E2%80%94_%D0%BF%D0%BE_%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82_%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8,_%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%83_%E2%80%94_%D0%BF%D0%BE_%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%83
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ванную на идеях социализма, интернационализма, атеизма. 
Велась борьба с безграмотностью, поднимался культурный 
уровень населения. Новый вектор развития получили наука, 
литература, искусство. Создавалась рабоче-крестьянская ин-
теллигенция. 

Новая экономическая политика (НЭП) – комплекс меро-
приятий советской власти в 1921 – 1929 гг., сменивший полити-
ку «военного коммунизма». НЭП был предложен В. И. Лени-
ным на X съезде РКП(б) в 1920 г., введен в 1921 г. Цель НЭПа – 
создание условий для построения социализма в стране, вос-
становление народного хозяйства, укрепление союза рабочих 
и крестьян. Воссоздавалась многоукладная экономика, исполь-
зовался опыт капиталистов, сохранялась власть РКП(б) и го-
сударственный сектор в экономике. Продразверстка заменялась 
четко определенным продналогом. Разрешались свобода тор-
говли, частное предпринимательство, допускался иностранный 
капитал. В 1922 – 1924 гг. проводилась финансовая реформа, 
укрепился советский рубль на международном рынке.  

Октябрьская революция (1917) – политический перево-
рот, приведший к свержению Временного правительства, за-
хвату власти большевиками, провозглашению советской вла-
сти в октябре 1917 г. Нерешенность рабочего, аграрного, 
национального вопросов, участие России в Первой мировой 
войне углубили национальный кризис в стране, привели к ок-
тябрьскому перевороту. Усилилось влияние партии большеви-
ков, взявшей курс на подготовку вооруженного восстания.  
25 – 26 октября 1917 г. арестованы министры Временного пра-
вительства. В воззвании «К гражданам России» сообщалось о 
победе революции. II Всероссийский съезд советов рабочих и 
солдатских депутатов в Петрограде принял Декрет о мире 
(первый законодательный акт советской власти, призвавший 
покончить с империалистической войной) и Декрет о земле 
(второй законодательный акт советской власти, отменивший 
частную собственность на землю). Было создано правитель-
ство – Совет народных комиссаров во главе с В. И. Лениным. 
Октябрьская революция 1917 г. получила разные оценки:  
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историки-марксисты считают ее великой в масштабах страны 
и мира; враги революции воспринимают ее как катастрофу с 
огромными жертвами, большевистской диктатурой и установ-
лением тоталитарного политического режима. 

Первая пятилетка – первый пятилетний план развития 
народного хозяйства в СССР, принятый в 1928 г., выполнен-
ный в 1932 г., за 4 года 3 месяца. Его цель – наращивать эко-
номический и военный потенциал страны. В 1930 г. в Совет-
ском союзе возводилось 1500 объектов. «Стройками века» 
называлось сооружение Туркестано-Сибирской железной до-
роги, Днепровской гидроэлектростанции, Магнитогорского, 
Липецкого, Челябинского металлургических заводов, Сталин-
градского, Челябинского, Харьковского тракторных заводов, 
Горьковского и Московского автозаводов, города Комсомоль-
ска-на-Амуре. 

Политика военного коммунизма – комплекс мероприя-
тий Советского государства в условиях Гражданской войны 
(лето 1918 г. – осень 1920 г.). Цель этой политики – сохранить 
и упрочить советскую власть. В число мероприятий входили: 
национализация промышленных предприятий, упразднение 
товарно-денежных отношений, распределение продуктов и 
промтоваров по карточкам, введение продразверстки – обяза-
тельных поставок сельхозпродуктов государству без учета 
возможностей крестьянства, трудовой повинности граждан с 
16 до 50 лет. Не взималась плата за коммунальные, транспорт-
ные, почтовые и телеграфные услуги. 

Совет народных комиссаров (Совнарком, СНК) – первое 
советское правительство, учрежденное 27 октября (9 ноября) 
1917 г. на II Всероссийском съезде Советов рабочих и солдатских 
депутатов, во главе с В. И. Лениным. СНК был высшим испол-
нительным, распорядительным и законодательным органом.  

Соцреализм (социалистический реализм) – основное 
направление в литературе и искусстве в СССР в 1920-е – нача-
ле 1990-х гг. Для него характерно изображение жизненных 
идеалов социализма, хвалебное изображение коммунистиче-
ских ценностей.  
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СССР (Союз советских социалистических республик) – 
государство, основанное в 1922 г. и существовавшее до 1991 г. 
на территории бывшей Российской империи. СССР был создан 
по инициативе В. И. Ленина как федерация равноправных рес-
публик. План И. В. Сталина предлагал вхождение республик в 
СССР на правах автономии. Основными документами являют-
ся: Декларация об образовании СССР (1922), Договор об обра-
зовании СССР (1922), Конституция СССР (1924). В 1922 г. в 
составе СССР объединились четыре республики: Белоруссия 
(БССР), Россия (РСФСР), Украина (УССР), республики Закав-
казья (ЗСФСР). В Декларации об образовании СССР названы 
причины создания нового государства. Республики добро-
вольно объединились, так как они совместно отстояли свободу 
в период Гражданской войны, находились в изоляции среди 
стран капиталистического мира, их объединяла советская со-
циально-политическая система.  

Сталинские репрессии – политические репрессии, осу-
ществлявшиеся в массовом порядке в СССР в период стали-
низма, в конце 1920-х – начале 1950-х гг. Политика «большого 
террора» связана с деятельностью Н. И. Ежова на посту главы 
Народного комиссариата внутренних дел СССР. Массовый 
характер репрессии приобрели в 1937 – 1938 гг., когда по по-
литическим мотивам было осуждено свыше 1,3 млн человек, 
половина из которых была приговорена к высшей мере нака-
зания. Идейной основой сталинских репрессий стала концеп-
ция об «усилении классовой борьбы по мере завершения стро-
ительства социализма». 

Стахановское движение – массовое движение передови-
ков социалистического производства, колхозников, инжене-
ров – последователей шахтера А. Стаханова, многократно пре-
вышавших установленные нормы труда. 

Тоталитарный режим в СССР – политический режим в 
СССР в 1930-х – 1950-х гг. Для него были характерны полное 
всевластие государства, тотальный контроль всех сфер жизни 
общества, командно-волюнтаристские методы управления, 
всеобщее подчинение партийной диктатуре, неограниченная 
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власть и культ личности И. В. Сталина, распространение мас-
совых необоснованных репрессий. 

Февральская революция (1917) – продолжение Первой 
русской революции (1905–1907). Участие России в Первой 
мировой войне вызвало хозяйственный кризис, инфляцию, 
ухудшение материального положения населения, наступление 
кризиса власти, падение авторитета царя Николая II, рост ан-
типравительственных выступлений. Задачами революции яв-
лялись свержение самодержавия, установление демократиче-
ской республики, решение крестьянского, рабочего, нацио-
нального вопросов, заключение мира. Началом революции по-
служило выступление 90 тысяч рабочих Петрограда в сере-
дине февраля 1917 г., антивоенная демонстрация 23 февраля 
1917 г. Они проходили под лозунгами: «Хлеба!», «Долой вой-
ну!», «Долой самодержавие!». 24 – 25 февраля 1917 г. выступ-
ление в Петрограде стало всеобщим, 27 февраля 1917 г. оно 
переросло в вооруженное восстание. Революция привела к об-
разованию новых органов власти – Петроградского совета ра-
бочих и солдатских депутатов и Временного правительства, 
падению монархии 2 марта 1917 г. – отречению императора 
Николая II от царского престола. Революция носила буржуаз-
но-демократический характер.  

«Философский пароход» – термин, означающий высылку 
за границу неугодных советской власти интеллектуалов в 
июле 1922 г. – апреле 1923 г. Инициаторами кампании явля-
лись В. И. Ленин и Л. Д. Троцкий. Из страны были высланы 
свыше 200 представителей разных профессий: философов, 
экономистов, историков, юристов, врачей, агрономов, священ-
ников, покидавших страну вместе со своими семьями. Они до-
полнили двухмиллионную эмиграцию, оказавшуюся вне пре-
делов государства после Гражданской войны. 

Чрезвычайные органы власти в годы Великой Отече-
ственной войны (1941 – 1945) – органы управления, создан-
ные в сложное военное время. Государственный комитет обо-
роны учреждался в СССР 30 июня 1941 г., сосредоточил всю 
полноту власти в государстве, возглавлялся И. В. Сталиным. 
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Высшим чрезвычайным органом для руководства Вооружен-
ными силами СССР в 1941 – 1945 гг. являлась Ставка Верхов-
ного главнокомандования, созданная 10 июля 1941 г. из пре-
образованной Ставки Главного командования. В нее входили 
И. В. Сталин, Г. К. Жуков, В. М. Молотов, С. К. Тимошенко, 
К. Е. Ворошилов, Б. М. Шапошников и др. Ставка Верховного 
главнокомандования осуществляла руководство фронтами, 
флотами, планировала кампании и стратегические операции. 
Детальной разработкой военных операций занимался Гене-
ральный штаб Красной Армии. Центральный штаб партизан-
ского движения координировал партизанское движение в 
СССР в 1942 – 1945 гг., возглавлялся П. К. Пономаренко. Со-
вет по эвакуации при Совете Народных Комиссаров СССР был 
создан 23 июня 1941 г. для оперативного руководства эвакуа-
цией имущества, людей, военных грузов. Совинформбюро, 
созданное 24 июня 1941 г., руководило работой военных кор-
респондентов. Главное управление контрразведки (СМЕРШ) 
занималось выявлением диверсантов и разведчиков врага во 
время Великой Отечественной войны.  

 
 

Тема 17. Россия во второй половине XX в. 
 
Августовские события 1991 г. – политические инциден-

ты 18 – 21 августа в СССР, получившие официальную оценку 
со стороны властей «как заговор, государственный переворот 
и антиконституционный захват власти (путч)». События выра-
зились в образовании ГКЧП (Государственного комитета по 
чрезвычайному положению). 

Афганская война (1979 – 1989) – участие СССР в граж-
данской войне в Афганистане, оказание интернациональной 
помощи Национально-демократической партии Афганистана, 
пришедшей к власти после Апрельской революции 1978 г., 
заявившей о социалистических ориентирах. Жертвами войны 
стали 14,5 тысячи погибших участников боевых действий и  
35 тысяч раненых. 



 

164 

Ваучерная приватизация – передача государственного 
имущества России в частную собственность в начале 1990-х гг., 
после распада СССР. Приватизацию принято связывать с име-
нами Е. Т. Гайдара и А. Б. Чубайса, занимавшими ключевые 
посты в правительстве. Результатом приватизации стал пере-
ход государственного имущества России в частные руки. 

«Дело врачей» (1948 – 1953) – громкое уголовное дело 
послевоенного периода, сфабрикованное против группы вид-
ных советских врачей. Их обвиняли в заговоре и убийстве вы-
сокопоставленных партийных и государственных деятелей. 
«Дело врачей» приобрело антисемитский характер. 

Диссиденты (от лат. dissidens – несогласный) – граждане 
Советского Союза, политические взгляды которых существен-
ным образом отличались от распространенной в обществе и 
государстве коммунистической идеологии и практики. Многие 
из диссидентов подверглись гонениям, репрессиям со стороны 
официальных властей. Диссидентское движение распростра-
нялось в СССР в 1960-х – 1980-х гг. 

Десталинизация – процесс преодоления культа личности  
И. В. Сталина, частичная либерализация общественной жизни  
в СССР, начавшиеся во второй половине XX в. Социально-
политический и идеологический курс был провозглашен в до-
кладе Н. С. Хрущева на XX съезде КПСС в 1956 г. В нем осуж-
дался культ личности И. В. Сталина, массовые репрессии и де-
портации народов. В рамках десталинизации реабилитирова-
лись лица, незаконно репрессированные в 1930-х – начале  
1950-х гг., освобождались политические заключенные, снима-
лись правовые ограничения с депортированных народов.  
В 1961 г. тело И. В. Сталина было вынесено из Мавзолея Ленина. 

Доктрина Л. И. Брежнева – распространившееся в за-
падной печати в 1960-х – 1980-х гг. утверждение о том, что 
политика СССР была направлена на вмешательство во внут-
ренние дела социалистических стран Центральной и Восточ-
ной Европы. 

Конституция Российской Федерации 1993 г. – основной 
закон России, принятый всенародным голосованием в ходе 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Коммунизм
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общероссийского референдума 12 декабря 1993 г. Основана на 
принципе разделения законодательной, исполнительной и су-
дебной ветвей власти. Конституция провозгласила Россию де-
мократическим, светским, федеративным, правовым государ-
ством с республиканской формой правления. Политика госу-
дарства направлена на создание условий, обеспечивающих до-
стойную жизнь и свободное развитие человека. Признаются 
многопартийность, идеологическое и политическое многооб-
разие. Высшим представительным и законодательным органом 
власти является парламент – Федеральное Собрание, состоя-
щее из Совета Федерации (верхней палаты) и Государственной 
думы (нижней палаты); высшим исполнительным органом – 
Правительство РФ, высшим судебным – Конституционный и 
Верховный суды. Президент как глава государства наделяется 
широкими полномочиями в сфере внутренней и внешней по-
литики. 

Конституция СССР 1977 г. – основной закон СССР, 
принятый 7 октября 1977 г. по причине достижения «развито-
го социализма», создания «общенародного государства». 
Высшей целью для СССР провозглашалось построение «бес-
классового коммунистического общества». Политической ос-
новой государства были Советы народных депутатов, эконо-
мической – социалистическая собственность на средства про-
изводства, социальной – союз рабочих, крестьян, интеллиген-
ции. Высшим органом государственной власти оставался Вер-
ховный Совет СССР, состоявший из двух палат – Совета Сою-
за и Совета Национальностей. КПСС считалась руководящей и 
направляющей силой общества (ст. 6). Конституция СССР 
1977 г. закрепила право на труд, отдых, образование, жилище, 
охрану здоровья, пользование достижениями культуры, свобо-
ду творчества, обжалование действий должностных лиц, су-
дебную защиту от посягательств на честь и достоинство, мате-
риальное обеспечение в старости, в случае болезни, потери 
трудоспособности, кормильца, свободу совести, слова, печати, 
собраний, тайну переписки и пр. Обязанностями граждан яв-
лялись соблюдение конституции, добросовестный труд, 
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укрепление социалистической собственности, могущества 
государства, защита социалистического Отечества. Состояла 
из преамбулы, девяти разделов, 21 главы. 

Курс на построение коммунизма в СССР – ориентация 
в СССР, взятая на XXII съезде КПСС в 1961 г. Первый секре-
тарь ЦК КПСС, председатель Совета министров СССР  
Н. С. Хрущев заявил на XXII съезде, что к 1980 г. в СССР бу-
дет построено коммунистическое общество, будет создана ма-
териально-техническая база коммунизма, бесклассовое обще-
ство, ликвидированы различия между городом и деревней, фи-
зическим и умственным трудом. Устав КПСС новой редакции 
включал Моральный кодекс строителя коммунизма. В приня-
той на съезде программе КПСС отмечалось, что нынешнее по-
коление советских людей будет жить при коммунизме. В честь 
XXII съезда КПСС назывались улицы, парки, заводы, гидро-
электростанции в разных городах страны. 

«Ленинградское дело» – политический процесс против 
партийных и государственных руководителей Ленинграда в 
конце 1940-х – начале 1950-х гг. Обвинялись руководители 
ленинградских областных, районных и городских партийных 
организаций (А. А. Кузнецов, П. С. Попков, Я. Ф. Капустин и 
др.) во вражеской подрывной работе, коррупции, использова-
нии служебного положения в корыстных целях. Аресты про-
водились в Ленинграде и других городах страны. 

Освоение космоса (1950-е – 1960-е гг.) – период, когда 
СССР удерживал первенство в мире в изучении космического 
пространства. Практическое освоение космоса началось 4 октяб-
ря 1957 г. с запуска на околоземную орбиту первого искусствен-
ного спутника Земли «Спутник-1». В том же 1957 г. на втором 
искусственном спутнике «Спутник-2» отправлена в космос соба-
ка Лайка. В 1959 г. началось освоение Солнца и Луны. 12 апреля 
1961 г. на космическом корабле «Восток-1» в космос полетел  
Ю. А. Гагарин. 18 марта 1965 г. космонавт А. А. Леонов впервые 
в мире совершил выход в открытый космос. 

Освоение целинных и залежных земель (1954 – 1965) – 
комплекс мероприятий по увеличению производства зерна, 
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инициатором которых стал Н. С. Хрущев в 1954 г. В хозяй-
ственный оборот вводились земли Казахстана, Поволжья, 
Урала, Сибири, Дальнего Востока, Крыма. Госпланом СССР в 
1954 г. было намечено распахать свыше 43 млн га целинных и 
залежных земель страны, предусматривались форсированные 
темпы выполнения поставленных задач. К освоению земель 
привлекалась молодежь, более 1 млн юношей и девушек стали 
целинниками. В результате освоения целины увеличилось 
сельскохозяйственное производство. Изменился облик терри-
торий, на них выросли новые поселки, города. Освоение цели-
ны самым негативным образом сказалось на степных и лесо-
степных экологических системах, они были разрушены, уни-
чтожены пастбища и сенные пожни-покосы. 

Основные направления экономической реформы – 
комплекс антикризисных мероприятий 1990 г., который разра-
батывался учеными-экономистами во главе с академиком  
Л. И. Абалкиным. В его основе – идея о постепенном утверж-
дении рыночных отношений в 1991 – 1995 гг. Программу не 
смогли реализовать из-за распада Советского Союза. 

«Оттепель» – относительная либерализация во внутренней 
политике СССР в конце 1950-х – первой половине 1960-х гг. 
Она сопровождалась десталинизацией общественно-полити-
ческой жизни. Термин появился после выхода в 1954 г. пове-
сти И. Г. Эренбурга «Оттепель». Во внешней политике СССР 
взят ориентир на мирное существование с другими государ-
ствами. «Оттепель» в культурной жизни означала духовное 
обновление и свободу творчества в СССР в 1960-х гг., изжива-
ние страха эпохи сталинского режима. 

Перестройка – курс, взятый в СССР в 1985 – 1991 гг. на 
реформирование политической системы и обновление социа-
лизма. Его инициатором стала демократическая часть руко-
водства КПСС. Лидером перестроечных процессов в стране 
является М. С. Горбачев. Политические, социально-экономи-
ческие преобразования в СССР способствовали кардинальным 
переменам в стране и в мировом сообществе. Осуществлялись 
процессы демократизации, гласности, десталинизации, появи-
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лись политический плюрализм, многопартийность. КПСС 
утратила свою «руководящую и направляющую роль». Вводи-
лись кооперативы, советско-иностранные предприятия. Страна 
переходила к рыночной экономике. Велась приватизация го-
сударственной собственности. Концепция «нового политиче-
ского мышления» привела к окончанию холодной войны.  
Распалась мировая система социализма. Итогом перестроеч-
ных процессов стал распад СССР. 

Раздел Черноморского флота – распределение ресурсов 
Черноморского флота между Россией и Украиной в конце 1991 – 
2000-х гг. Вопрос привел к конфронтации и последующему 
затяжному кризису в российско-украинских отношениях. Завер-
шился процесс раздела наследства Краснознаменного Черно-
морского флота СССР, на его основе сформировались Военно-
морские силы Украины и Черноморский флот Российской 
Федерации.  

Содружество независимых государств (СНГ) – союз 
государств, образованный 8 декабря 1991 г. Россией, Белорус-
сией, Украиной на совещании глав государств в Беловежской 
Пуще. 21 декабря 1991 г. на Алма-Атинском совещании в со-
став СНГ включились Азербайджан, Армения, Казахстан, 
Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбеки-
стан. Цель СНГ – экономическое, политическое, культурное 
сотрудничество. Штаб-квартира СНГ размещается в Минске. 

Съезд народных депутатов – высший орган государ-
ственной законодательной власти в СССР в 1989 – 1991 гг.  
На I съезде в мае – июне 1989 г. сформирован состав Верхов-
ного Совета СССР, председателем избран М. С. Горбачев.  
На III съезде в марте 1990 г. М. С. Горбачев стал Президентом 
СССР, а также была отменена статья 6 Конституции СССР 
1977 г.  

Холодная война – термин, характеризующий состояние 
отношений двух социально-политических систем – социализ-
ма и капитализма во второй половине XX столетия, означаю-
щий их политическую, экономическую, идеологическую кон-
фронтацию. Понятие «холодная война» введено госсекретарем 
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США Д. Ф. Даллесом. Началом холодной войны послужила 
речь У. Черчилля в г. Фултоне (США) в марте 1946 г. Ее окон-
чание принято связывать со встречей в декабре 1989 г. двух 
политиков – представителей СССР и США – М. С. Горбачева 
и Дж. Буша. 

Шоковая терапия – экономические, финансовые меры, 
предложенные в конце 1991 г. правительством «молодых ре-
форматоров» (Е. Т. Гайдар и др.). Их цель – введение рыноч-
ной экономики. Свобода ценообразования и торговли способ-
ствовали тому, что рынок наполнился импортными товарами. 
Для населения нововведения сопровождались ростом инфля-
ции, обесцениванием личных денежных накоплений, увеличе-
нием безработицы. 

Экономическая реформа 1957 г. в СССР – реформа 
управления народным хозяйством, проводившаяся в 1957–
1965 гг., связанная с именем первого секретаря ЦК КПСС и 
председателя Совета Министров СССР Н. С. Хрущева. Отрас-
левая система управления народным хозяйством заменялась на 
децентрализованную, территориально распределенную систему. 
На территории СССР было создано 105 «экономических адми-
нистративных районов». Вводились Совнархозы (Советы 
народного хозяйства) – государственные органы территори-
ального управления народным хозяйством СССР. По мнению 
Н. С. Хрущева, децентрализация системы управления народ-
ным хозяйством позволила бы увеличить рост производства, 
повысить качество продукции, оптимизировать распределение 
ресурсов. К середине 1960-х гг. возобладала тенденция центра-
лизации управления народным хозяйством. Реформа 1957 г. не 
была эффективной, не решила проблему роста расходов золо-
того запаса страны. Повышение розничных цен на продоволь-
ствие вызвали волну забастовок трудящихся в разных городах 
СССР. Темпы роста промышленного и сельскохозяйственного 
производств продолжали снижаться. 

Экономическая реформа 1965 г. в СССР – реформа 
управления народным хозяйством, проводившаяся в 1965–
1970 гг. Связана с именами председателя Совета Министров 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1957
https://ru.wikipedia.org/wiki/1965
https://ru.wikipedia.org/wiki/Государственное_управление
https://ru.wikipedia.org/wiki/Народное_хозяйство
https://ru.wikipedia.org/wiki/СССР
https://ru.wikipedia.org/wiki/1957
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СССР А. Н. Косыгина – инициатора проведения преобразова-
ний, а также непосредственного разработчика – экономиста Е. 
Либермана. Получила название «косыгинская реформа», или 
«реформа Либермана». Реализация реформы осуществлялась 
после отстранения от власти Н. С. Хрущева. Данная реформа 
проводилась в годы восьмой «золотой» пятилетки (1966 – 
1970). Ликвидировались Совнархозы, восстанавливалось от-
раслевое управление промышленностью, возобновлялись ми-
нистерства и ведомства всех уровней. Предприятия станови-
лись основными хозяйственными единицами. Внедрялись ка-
питалистические методы управления, расширялась хозяй-
ственная самостоятельность предприятий, стали широко ис-
пользоваться приемы материального стимулирования. При-
быль и рентабельность стали главными показателями эффек-
тивности производства. В сельском хозяйстве выросли заку-
почные цены на продукцию, снизились цены на запчасти и 
технику. «Косыгинская реформа» была свернута, ее не под-
держала консервативная часть Политбюро ЦК КПСС. 

 
 

Тема 18. Становление постиндустриальной цивилизации  
в эпоху научно-технической революции  

во второй половине XX в. 
 
«Азиатские тигры» – экономики Южной Кореи, Синга-

пура, Гонконга и Тайваня, которые продемонстрировали очень 
высокие темпы экономического развития в 1960-е – 1990-е гг.  

Восточная цивилизация – ранняя цивилизация, истори-
чески сложившаяся в III тыс. до н. э. на Древнем Востоке 
(Древний Египет, Древняя Индия, Древний Китай, Древний 
Вавилон). Характерными чертами восточного мира являются 
незыблемость, устойчивость, традиционализм, представление 
о полной несвободе человека, предопределенности жизни, 
неразвитости личного начала, устройстве общественной жизни 
на началах коллективизма, деспотической форме правления, 
преобладании государства над обществом. 
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Главные капиталистические страны – наиболее разви-
тые в сфере экономики, науки и техники страны современного 
мира. Их отличает высокий уровень социально-экономи-
ческого и политического развития и значимая роль в мировой 
цивилизации. К ним относятся США, Япония, ФРГ, Франция, 
Великобритания, Италия, входящие в знаменитую «большую 
семерку». Первенство по своему экономическому потенциалу 
занимают США. 

Европейское совещание по безопасности и сотрудни-
честву 1973 – 1975 гг. – совещание, связанное с борьбой за 
международную безопасность, за ликвидацию военных оча-
гов, коллективную безопасность. Первый этап Совещания по 
безопасности и сотрудничеству в Европе прошел в Хельсинки 
3 – 7 июля 1973 г. В его работе участвовали министры ино-
странных дел 33 европейских держав, а также США и Канады. 
Второй этап Совещания по безопасности и сотрудничеству в 
Европе был в Женеве 18 сентября 1973 г. Третий, заключи-
тельный этап Совещания состоялся в Хельсинки в августе 
1975 г. В подписанном главами правительств Заключительном 
акте закреплялись итоги Второй мировой войны, определялись 
принципы взаимоотношений между государствами. Провоз-
глашались принципы уважения независимости и суверенитета, 
территориальной целостности и нерушимости границ, отказа 
от применения силы и угрозы ее применения, невмешатель-
ства во внутренние дела друг друга. Участники Совещания 
отмежевались от холодной войны. Принципы мирного суще-
ствования стали практической основой для международных 
отношений. Совещание в Хельсинки имело огромное между-
народное значение.  

Западная цивилизация – западный мир, который харак-
теризуется особым стилем мышления и деятельности. Запад-
ный мир ориентирован на изменение мира и самого человека, 
в науке – на познание и преобразование действительности, с 
особым вниманием к естествознанию и фундаментальным ис-
следованиям. Западный мир в политической сфере стремится к 
гарантиям частной собственности и естественных прав чело-



 

172 

века, к формированию институтов гражданского общества. 
Понятие «западная цивилизация» применимо к определенному 
кругу стран Западной Европы, США, Австралазии. Западный 
мир всегда стремится к социокультурной экспансии, проявляет 
нетерпимость к иным культурам, считая их низшими и нераз-
витыми. 

Мировая система социализма – экономическое и поли-
тическое содружество государств, вставших на путь строи-
тельства социализма. Мировая система социализма стала фор-
мироваться после окончания Второй мировой войны, когда 
влияние СССР распространилось на некоторые страны Европы 
(Албанию, Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию, Чехосло-
вакию, Югославию), Азию (Китай – КНР, Северную Корею – 
КНДР). Эти государства вместе с СССР и Монголией создали 
социалистический блок. В 1949 г. к этому блоку присоедини-
лась Германская Демократическая Республика (ГДР), в 1959 г. – 
Республика Куба, в 1975 г. – Лаос, в 1976 г. – Социалистиче-
ская Республика Вьетнам. Идейной основой сотрудничества 
являлось взаимодействие коммунистических и рабочих пар-
тий. Для укрепления экономического взаимодействия стран 
социализма в 1949 г. был образован Совет экономической вза-
имопомощи. Создание в 1955 г. Организации Варшавского до-
говора способствовало военно-политическому взаимодей-
ствию социалистических стран. Мировая система социализма 
способствовала росту антиколониального и национально-
освободительного движения, тем самым повлияла на геополи-
тическую ситуацию в мире. Стремление руководства СССР 
навязать свою политическую линию другим социалистическим 
странам привело к конфликтам: в 1948 – 1949 гг. – с Югосла-
вией, в 1961 – 1962 гг. – с Албанией, в середине 1960-х гг. –  
с Китаем. К концу 1980-х гг. в мировую систему стран социа-
лизма входили 15 государств. Распалась в 1989 г. в результате 
демократических революций в европейских странах. На пози-
циях строительства социализма остались Корейская Народно-
Демократическая Республика, Китайская Народная Республи-
ка, Социалистическая Республика Вьетнам и Республика Куба.  
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Наименее развитые страны – это официальный термин, 
принятый на уровне Организации Объединенных Наций, для 
обозначения стран с низким жизненным уровнем, со слабораз-
витой экономикой, где люди и ресурсы подвергаются воздей-
ствию стихий. Большинство этих стран расположены на Аф-
риканском континенте, южнее Сахары (33 страны), в Азии  
(9 стран), в Океании (3 страны), в Латинской Америке (1 стра-
на – Гаити). К наименее развитым странам относятся Ангола, 
Афганистан, Бангладеш, Бенин, Бурунди, Бутан, Гаити, Гамбия, 
Гвинея, Гвинея-Бисау, Демократическая Республика Конго, 
Замбия, Йемен, Камбоджа, Лаос, Либерия, Мавритания, Мада-
гаскар, Малави, Мали, Мозамбик, Мьянма, Непал, Руанда,  
Сенегал и др. 

Народно-демократические революции – антиимпериа-
листические, антифеодальные, демократические революции, 
которые развернулись в обстановке Второй мировой войны и 
после нее в ряде европейских и азиатских стран. Они являлись 
прологом для социалистических преобразований в этих 
странах.  

Народные революции в европейских странах (1989 – 
1991) – это революции, которые начались в 1989 г. в резуль-
тате глубокого экономического, политического и духовного 
кризиса в государствах Восточной Европы. В результате де-
мократических революций конца 1980-х – начала 1990-х гг. 
коммунистические партии утратили власть. В ходе револю-
ционных событий обострились межнациональные противоре-
чия. В Болгарии, Венгрии, ГДР, Польше, Чехословакии собы-
тия происходили мирным путем, в Румынии – после воору-
женных столкновений. Чехословакия разделилась на два гос-
ударства – Чехию и Словакию. Федеративная Республика 
Германия поглотила Германскую Демократическую Респуб-
лику. Федеративная Республика Югославия была расчленена 
на пять государств (Хорватия, Словения, Босния, Герцегови-
на, а также созданное новое федеративное государство на ба-
зе Сербии и Черногории – Союзная Республика Югославия). 
Революционные события в странах Восточной Европы при-
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вели к существенным изменениям в международных отноше-
ниях. Были распущены все международные организации, 
объединявшие социалистические государства, включая Совет 
экономической взаимопомощи, Организацию Варшавского 
договора. Среди бывших социалистических стран Восточной 
Европы распространилась идея о присоединении к политиче-
ским и экономическим союзам стран Запада, прежде всего к 
Европейскому Союзу и НАТО. В ходе событий 1989 – 1991 гг. 
произошло крушение социалистической системы и оформле-
ние новой социально-экономической и политической ситуа-
ции в Европе. Народные революции 1989 – 1991 гг. в Восточ-
ной Европе, приведшие к смене командного строя капитали-
стическим, иногда называют «бархатными» (бескровными) 
революциями. 

Научно-техническая революция (НТР) – качественный 
скачок в развитии производительных сил общества. Научно-
техническую революцию называют Третьей промышленной 
революцией. Она связана с перестройкой технических основ 
материального производства в середине XX в., с превращени-
ем науки в движущую силу производственных процессов,  
с трансформацией индустриального общества в постиндустри-
альное. 

Немецкое экономическое чудо – быстрое восстановле-
ние экономики ФРГ после Второй мировой войны в 1948 – 
1965 гг., иначе называется Западногерманским экономическим 
чудом. В этот период в ФРГ сумели побороть инфляцию, без-
работицу, повысить темпы роста ВВП, расширить промыш-
ленное производство. Инициатором преобразований стал ми-
нистр экономики Л. Эрхард. Результаты немецкого экономи-
ческого чуда – восстановление разрушенной промышленности 
и инфраструктуры страны, ликвидация дефицита товаров, рост 
уровня жизни населения, превращение ФРГ в одну из развитых 
стран Европы.  

Нефтедобывающие страны мира – страны, которые 
производят добычу нефти и попутного газа. В десятку круп-
нейших нефтедобывающих стран входят Саудовская Аравия, 
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Россия, США, Иран, Мексика, Китай, Канада, Норвегия, страны 
Евросоюза, Венесуэла. 

Новые индустриальные страны – категория развиваю-
щихся стран, в которых за несколько последних десятилетий 
произошел экономический взлет. Экономика этих государств 
трансформировалась за достаточно короткий срок из отсталой, 
типичной для развивающихся стран, в высокоразвитую. К но-
вым индустриальным странам относят несколько азиатских 
государств – Гонконг, Республику Корею, Сингапур и Тай-
вань, несколько латиноамериканских стран – Аргентину, Бра-
зилию, Мексику. В разряд новейших индустриальных стран 
входят Индия, Малайзия, Таиланд, Чили, Индонезия, Турция, 
Иран, Филиппины. Для новых и новейших индустриальных 
стран характерными особенностями являются: высокие темпы 
развития экономики, доминирование обрабатывающей про-
мышленности, ориентация экономики на экспорт, использова-
ние высоких технологий, расширенное производство бытовой 
техники, компьютеров, одежды, обуви. 

Организация Варшавского договора (ОВД) – военно-
политический союз европейских социалистических держав, 
созданный на базе Варшавского договора 1955 г. как реакция 
на возникновение блока НАТО. Европейские социалистиче-
ские страны (Албания, Болгария, Венгрия, ГДР, Польша, Ру-
мыния, СССР, Чехословакия) заключили Договор о дружбе, 
сотрудничестве и взаимопомощи 14 мая 1955 г. Они высказа-
лись за то, чтобы разрешать свои споры мирными средствами, 
способствовать международному сотрудничеству, добиваться 
принятия конкретных мер по всеобщему сокращению воору-
жений и запрещению оружия массового уничтожения. Между 
странами предполагалось развитие связей на уровне экономи-
ки, политики и военного дела. Заключение Варшавского пакта 
было направлено на укрепление обороноспособности социали-
стических государств, обеспечение мира и безопасности в Ев-
ропе и на других континентах. 

Организация Североатлантического договора (НАТО) – 
военно-политический блок, созданный в 1949 г., объединив-
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ший большинство  европейских государств, в том числе США, 
Канаду и Турцию. Целями создания блока являлась защита 
Европы от возможной советской военной угрозы, сдерживание 
агрессии в отношении территории любого из государств чле-
нов НАТО. В 1949 г. под эгидой НАТО объединились США, 
Канада, Великобритания, Франция, Италия, Португалия, Бель-
гия, Норвегия, Дания, Нидерланды, Люксембург, Исландия.  
В настоящее время в состав Организации Североатлантического 
договора входит 31 страна. 

Постиндустриальная цивилизация – это цивилизация с 
преобладающей высокоразвитой промышленностью, инду-
стрией знаний, высокими технологиями, с высокой долей 
населения, занятой в сфере услуг, по сравнению с промыш-
ленным производством. Наука в постиндустриальной цивили-
зации становится движущей силой прогресса. Повышаются 
требования к уровню трудящихся, приветствуются образован-
ность, профессионализм, обучаемость, творческий подход. 

Приватизация (от лат. privatus – частный) – разгосу-
дарствление, процесс передачи (продажи) государственной 
или муниципальной собственности частным лицам.  

Развивающиеся страны – это страны Азии, Африки и 
Латинской Америки. В развивающихся странах проживает  
75 % населения мира, они занимают свыше 50 % суши. На их 
долю приходится всего лишь 1/3 часть продукции сельского 
хозяйства и менее 1/5 части обрабатывающей промышленно-
сти. В развивающихся странах продолжает оставаться много-
укладная экономика, для них характерны зависимость от ми-
рового рынка, резкие социальные контрасты. 

Совет экономической взаимопомощи (СЭВ) – междуна-
родная экономическая организация, функционировавшая под 
руководством СССР в 1949 – 1991 гг. Ее целью являлось эко-
номическое сотрудничество со странами Центральной Европы, 
укрепление международных отношений. Членами СЭВ явля-
лись СССР, Польша, Чехословакия, Венгрия, Румыния, ГДР, 
Болгария, Вьетнам, до 1961 г. – Албания. Штаб-квартира СЭВ 
размещалась в Москве. 
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Социализм с китайской спецификой – политическая си-
стема, включающая в себя институт собраний народных пред-
ставителей, институт многопартийного сотрудничества, поли-
тических консультаций, возглавляемый руководством Комму-
нистической партии Китая. Идейным обоснованием социализ-
ма с китайской спецификой служат концепции партийных и 
государственных деятелей Дэн Сяопина (1904 – 1997), Си 
Цзиньпина (род. в 1953 г.), идеи марксизма-ленинизма. 

Страны с переходной экономикой – это бывшие социа-
листические страны, которые совершают переход от плановой 
к рыночной экономике. Этот вид страны появился в 1990-х гг., 
после крушения мировой системы социализма. Сюда относятся 
страны Содружества Независимых Государств, страны Во-
сточной Европы.  

Страны «переселенческого капитализма» – страны, 
специализирующиеся на международном рынке на экспорте 
сырья и продукции сельского хозяйства. При этом страны «пе-
реселенческого капитализма» имеют высокую производитель-
ность труда и развитую внутреннюю экономику. К ним отно-
сятся Канада, Австралия, Новая Зеландия, ЮАР, Израиль. Они 
миновали в своем развитии стадию феодализма и из перво-
бытности перешли в капитализм, это произошло благодаря 
переселенцам из других государств.  

Страны со средним уровнем развития – это страны, ко-
торые по уровню развития производительных сил отстают от 
современного технического прогресса. К категории среднераз-
витых стран относятся Греция, Испания, Португалия, Ирлан-
дия. Некоторые из них в прошлом являлись крупнейшими ко-
лониальными державами (Испания, Португалия), потеря коло-
ний привела их к экономическому и политическому ослабле-
нию. К этому виду стран принято относить и страны с пере-
ходной экономикой. 

Шведский социализм – экономический и социальный 
феномен стран Северной Европы (Дании, Исландии, Норве-
гии, Швеции, Финляндии). Для него характерны: государ-
ство всеобщего благоденствия, индивидуализм, обеспечение 
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соблюдения основных прав человека, социальная мобиль-
ность, половое равенство, распространение социальных по-
собий. Иногда эту систему называют «скандинавский соци-
ализм», другое его название – «капиталистический социа-
лизм», поскольку он объединяет элементы социализма  и ка-
питализма. 

Экономически высокоразвитые страны – это страны с 
развитыми рыночными отношениями, обладающие мощным 
научно-техническим потенциалом. Велика роль этих стран в 
мировой политике и экономике. К числу экономически высоко-
развитых стран относятся США, Канада, западноевропейские 
страны, Япония, Австралийский Союз, ЮАР, Израиль, Новая 
Зеландия. К этой категории государств ООН относит порядка 
60 государств, в том числе Россию, Беларусь, Чехию и др. 

Экономически высокоразвитые небольшие страны 
Западной Европы – страны, достигшие высокого уровня со-
циально-экономического развития, при этом каждая из них 
имеет узкую специализацию в мировом хозяйстве, по сравне-
нию с главными капиталистическими государствами. Эконо-
мически высокоразвитые небольшие страны Западной Евро-
пы направляют для международной торговли до половины 
своей произведенной продукции. В их экономике значитель-
ное место занимает непроизводственная сфера – банки, услу-
ги, туризм. К этой группе стран можно отнести Швейцарию, 
Австрию, Бельгию, Нидерланды, Швецию, Норвегию, Данию, 
Финляндию. 

Этатизм (от франц. etat – государство) – политическое 
направление, которое рассматривает государство как высшую 
цель и результат общественного развития. 

Японское экономическое чудо – рекордный рост япон-
ской экономики в 1955 – 1973 гг. Причинами стали низкие 
налоги, внедрение новых научных технологий, информация о 
которых в Японию стала поступать только после Второй миро-
вой войны. В короткие сроки страна сумела восстановиться по-
сле поражения в войне, стать «второй экономикой мира» после 
США. Подъем продолжался до нефтяного кризиса 1973 г. 
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Тема 19. Основные тенденции мирового развития  
на современном этапе 

 
Азиатско-Тихоокеанское сотрудничество (АТЭС) – со-

глашение о торговом сотрудничестве 21 державы Азиатско-
Тихоокеанского региона: Австралии, Брунея, Канады, Синга-
пура, Японии, Индонезии, Новой Зеландии, Китая, России, 
Чили, Вьетнама и др.), принятое в столице Австралии – Кан-
берре в 1989 г. Штаб-квартира АТЭС находится в Сингапуре.  

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН / 
ASEAN) – организация, объединившая в 1967 г. страны Юго-
Восточной Азии. Она способствует политическому, экономи-
ческому и культурному сотрудничеству. Ее деятельность 
началась 8 августа 1967 г. с подписания Декларации АСЕАН 
(«Бангкокской декларации»), согласно которой организация 
должна способствовать укреплению мира и стабильности в 
регионе, сотрудничеству и взаимопомощи государств. Органи-
зация проводит саммиты лидеров – встречи глав государств и 
правительств, а также совещания министров иностранных дел. 
Принадлежность к АСЕАН имеют Индонезия, Малайзия, Таи-
ланд, Сингапур, Филиппины, Бруней, Вьетнам, Лаос, Мьянма, 
Камбоджа. Штаб-квартира находится в Джакарте. 

Большая восьмерка (G8) – «группа восьми», форум ли-
деров ведущих промышленно развитых государств мира. В нее 
входят США, Россия (1997–2014), Великобритания, Франция, 
Япония, Германия, Канада, Италия.  

Большая двадцатка (G20) – собрание представителей 
политической и финансовой элит государств с развитой эко-
номикой. В состав Большой двадцатки входят 20 крупнейших 
экономик мира: США, России, Японии, Германии, Европей-
ского союза, Франции, Италии, Канады, Великобритании, Ки-
тая, Аргентины, Австралии, Бразилии, Индии, Индонезии, 
Мексики, Турции, Южной Кореи, ЮАР, Саудовской Аравии. 
Большая двадцатка существует с 1999 г. 

Большая семерка (G7) – неофицальная группа современ-
ных государств, в которую входят США, Великобритания, 



 

180 

Германия, Канада, Франция, Япония, Италия. Неформальными 
являются форумы лидеров этих государств, которые проводят-
ся поочередно в каждом из государств. На них вырабатывают-
ся решения по актуальным международным проблемам. 

Глобализация – мировой интеграционный процесс в сфе-
ре экономики, политики, культуры. Глобализация есть сово-
купность национальных хозяйств, которые находятся в систе-
ме международного разделения труда, включены в мировую 
рыночную экономику. Ей свойственны миграции в мировых 
масштабах капиталов, рабочей силы, производственных тех-
нологий. В результате глобализации активизируются полити-
ческие процессы, мир становится более взаимосвязанным и 
более зависимым от всех политических субъектов. Культуро-
логи связывают с глобализацией сближение и слияние культур 
разных стран. Характерными чертами глобализации являются 
распространение массовой культуры, вестернизация – заим-
ствование элементов западноевропейского и англоамерикан-
ского образа жизни, западных духовных ценностей.   

Европейская конвенция о защите прав человека и ос-
новных свобод – это международный договор, согласно которо-
му страны, входящие в Совет Европы, гарантируют своим граж-
данам основные гражданские и политические права. Данный до-
кумент был подписан в Риме в 1950 г., вступил в силу в 1953 г. 

Европейский союз – объединение 27 европейских госу-
дарств в сфере экономики, политики, военного дела. Учрежде-
нию Европейского союза послужило заключение Маастрихт-
ского договора 1992 г. Европейский союз был создан на базе 
Европейского экономического сообщества, в которое еще в 
1950-х гг. входили Бельгия, Франция, Италия, Нидерланды, 
Люксембург, ФРГ. Остальные государства присоединялись к 
Европейскому союзу при последующих расширениях. В 2000-х гг. 
в состав ЕС вошли Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, Хор-
ватия, Словения, Чехия, Латвия, Литва, Эстония и др. Целью 
создания Европейского союза стала региональная интеграция, 
общая торговая, таможенная и денежная политика. Государства 
Европейского союза ведут сотрудничество в сфере промыш-



 

181 

ленности, сельского хозяйства, здравоохранения, науки, образо-
вания, культуры, туризма, освоения космоса, охраны окружаю-
щей среды. Их объединяет общая внешняя политика. Каждое из 
государств, входящих в состав Европейского союза, имеет при-
вилегии и обязанности. Столица Европейского союза находится 
в Бельгии (г. Брюссель). 

Интернационализация хозяйственной жизни – форми-
рование устойчивых экономических связей между современ-
ными странами.  

Маастрихтский договор – договор, который был подписан 
странами Европейских сообществ 7 февраля 1992 г. в нидер-
ландском городе Маастрихт. На подписании Маастрихтского 
договора присутствовали Бельгия, Великобритания, Греция, 
Дания, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, 
Португалия, Франция, ФРГ. Маастрихтский договор имеет дру-
гое название – Договор о Европейском союзе. Данный договор 
стал действовать с 1 ноября 1993 г., означал создание Европей-
ского союза на базе Европейского экономического сообщества. 
Маастрихтский договор завершил процесс урегулирования по-
литической и денежной систем европейских держав. 

Массовая культура – культура большинства, которая 
преобладает в современном мире. Она находит проявление в 
средствах массовой информации, в кинематографе, музыке, 
литературе, изобразительном искусстве. На ее содержание 
влияют повседневные события и потребности. Понятие «мас-
совая культура» появилось в 1940-х гг., впервые его употреби-
ли американские философы М. Хоркхаймер и Д. Макдональд, 
критиковавшие телевидение. 

Международное разделение труда – это способ органи-
зации мировой экономики, при котором государства специали-
зируются на производстве конкретных видов продукции, 
услуг, для этого имеют благоприятные условия, по сравнению 
с другими странами. 

Мировая экономика – мировое хозяйство, совокупность 
хозяйств стран мира, которые объединены различными видами 
связей на основе международного разделения труда.   
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Многонациональные компании – многонациональные 
(транснациональные) организации, владеющие и контролиру-
ющие производство товаров и услуг в нескольких странах.  

Североамериканское соглашение о свободной торговле 
(НАФТА) – соглашение трех держав: США, Канады и Мекси-
ки, подписанное в 1992 г. и вступившее в силу в 1994 г. о рас-
ширении торгово-экономического сотрудничества. 

Совет Европы – интернациональная организация, осно-
ванная в 1949 г. В нее входит 46 государств. Совет Европы не 
входит в систему Европейского союза. Совет Европы содей-
ствует сотрудничеству стран Европейского континента в обла-
сти права, прав и свобод человека, развития демократии, за-
конности и культуры. В рамках Совета Европы функциониру-
ет целый ряд подразделений. Комитет министров Совета Ев-
ропы является его руководящим органом. В Комитет мини-
стров входят министры иностранных дел стран-участниц. 
Парламентская ассамблея Совета Европы действует как кон-
сультативный орган, состоит из парламентариев всех госу-
дарств. Европейский суд по правам человека – международ-
ный судебный орган в Совете Европы, который следит за со-
блюдением Европейской конвенции о защите прав человека и 
основных свобод. Консультативными органами в Совете Ев-
ропы считаются – Венецианская комиссия (соблюдение кон-
ституционного права), Конгресс местных и региональных вла-
стей Европы, Секретариат Совета Европы.  

Транснациональные компании – корпорации (компа-
нии), имеющие международный бизнес, владеющие производ-
ственными подразделениями одновременно на территориях 
нескольких государств, например «Лукойл», «Нестле» и др.  

Элитарная культура – культура привилегированных со-
циальных слоев. Для нее характерны закрытость, аристокра-
тизм, смысловая направленность. Культурные ценности и вы-
сокие образцы рассчитаны на узкий круг людей. Элитарная 
культура является противопоставлением массовой культуре. 
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Тема 20. Глобальные проблемы современности 
 
Глобализация – процесс всемирной экономической, по-

литической, культурной и религиозной интеграции. Слово 
«глобализация» происходит от «глобус». Идут процессы ин-
тернационализации всей общественной деятельности на Земле.  

Глобальное общество – популярная концепция в XXI в., 
согласно которой все люди Земли – граждане мира. Формиру-
ется единая цивилизация на всей планете. Требуется новый 
планетарный стиль мышления.  

Глобальные проблемы современности – это проблемы, 
осознанные в мире во второй половине XX в., от решения ко-
торых зависит выживание человечества. В 1968 г. итальянский 
ученый и общественный деятель, первый президент Римского 
клуба А. Печчеи впервые заявил о том, что в современном ми-
ре растет число нерешенных проблем, опутавших планету как 
щупальца. Для глобальных проблем характерен всеобщий ха-
рактер. Они формируются долго, исподволь. Для их преодоле-
ния требуются целенаправленные и согласованные действия 
людей всей планеты. Этими проблемами нельзя пренебрегать. 
Их нерешенность может привести к непоправимым послед-
ствиям. Глобальные проблемы можно подразделить на следу-
ющие виды: а) наиболее актуальные (борьба за мир, установ-
ление нового экономического порядка); б) возникающие в ре-
зультате взаимодействия природы и общества (обеспечение 
людей пресной водой, энергией, топливом, сырьевыми ресур-
сами; сюда относятся экологические проблемы, освоение ми-
рового океана, космоса); в) связанные с системой «человек – 
общество» (проблемы демографии, здравоохранения, образо-
вания). Решение глобальных проблем – общее дело всего че-
ловечества. Нужны эффективные формы сотрудничества всех 
стран, вопреки социально-экономическим, религиозным, эт-
ническим и мировоззренческим различиям. Базисной ориента-
цией являются ценности гуманизма. 

Гуманизм (от лат. humanus – человечный) – обществен-
ный идеал, общечеловеческое начало, ценностная основа ре-
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шения глобальных проблем современности, в которой высшей 
ценностью считается жизнь человека. Общечеловеческое вос-
принимается как нечто общезначимое. В религиозном созна-
нии общечеловеческие ценности осмысливаются как ценно-
сти, имеющие божественную природу. Известна философия 
русского космизма в решении глобальных проблем (Н. Федо-
ров, К. Циолковский, В. Вернадский), отстаивавшего идею 
единства человека с космосом, космическую природу человека 
и космический масштаб его деятельности. В решении глобаль-
ных проблем требуется новое мировоззрение, новый гума-
низм, чувство глобальности, нетерпимости к насилию, любовь 
к справедливости, признание прав человека. 

Демографическая проблема – одна из важнейших гло-
бальных проблем современного мира, заключающаяся в не-
контролируемом росте населения, избыточном перенаселении 
некоторых регионов. Быстро преодолеть демографические 
проблемы невозможно. Правительства стран третьего мира 
пытаются снизить рождаемость. В развитых странах происхо-
дят обратные процессы, падают темпы роста рождаемости, не 
обеспечивается даже простое воспроизводство населения.  
В 1990-х – 2020-х гг. численность населения экономически 
развитых 39 стран увеличилась всего на 43 %, в то время как 
население развивающихся 170 государств – в 2,2 раза. Демо-
графы прогнозируют в недалеком будущем демографическую 
стабилизацию и даже депопуляцию в развитых странах, темпы 
роста населения в странах третьего мира будут чрезвычайно 
высокими, а, следовательно, будут усугубляться проблемы за-
нятости, бедности, нищеты, голода. 

Пагуошское движение ученых – международная обще-
ственная организация деятелей науки, всемирное движение 
сторонников мира. Они занимаются проблемами междуна-
родной безопасности, разоружения, нераспространения ядер-
ного оружия. В 1955 г. всемирно известные ученые (немец-
кий физик А. Эйнштейн, французский физик Ф. Жолио-
Кюри, английский философ Б. Рассел и др.) выступили про-
тив использования ядерной энергии в целях войны. В 1957 г. 
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в местечке Пагуош, расположенном в графстве Камберленд 
(Канада), состоялась первая конференция ученых-миротвор-
цев. От этого местечка пошло название Пагуошское движение 
ученых.  

Проблема войны и мира – одна из важнейших глобаль-
ных проблем современного мира. С 1945 г. началась новая 
ядерная эра. По мнению немецкого философа К. Ясперса, с 
появлением атомной бомбы конец света стал вполне реаль-
ным. Человек многократно увеличил способность уничтожить 
все живое на Земле. Милитаризация и гонка вооружений, оча-
ги военных конфликтов несут угрозу всему человечеству. Фи-
лософы первыми осознали меру опасности, в 1955 г. создан 
знаменитый антивоенный манифест Б. Рассела и А. Эйнштей-
на, поддержанный авторитетными учеными мира. 

Проблема здравоохранения – одна из важнейших гло-
бальных проблем современного мира. Происходит связь меж-
ду болезнями и антропогенными изменениями в окружающей 
среде. Население испытывает на себе малоизученные физиче-
ские, химические, биологические факторы загрязнения окру-
жающей среды. Продолжаются инфекционные заболевания, 
сердечно-сосудистые, онкологические. Их причинами являют-
ся малоподвижность, переедание, курение, стрессы. В разви-
вающихся странах сохраняются высокая детская смертность, 
малярия, туберкулез. 

Проблема нового международного экономического по-
рядка – одна из важнейших глобальных проблем современно-
го мира, означающая разрыв в уровне стран слаборазвитых и 
высокоразвитых, попытку преодолеть «экономический коло-
ниализм». 

Проблема образования – одна из важнейших глобальных 
проблем современного мира. Число неграмотных уменьши-
лось, но в целом оно продолжает расти особенно в слаборазви-
тых густонаселенных странах. Растет и функциональная не-
грамотность, несоответствие уровню современных требова-
ний, новейшим технологиям. Не все люди в современном мире 
имеют равный доступ к образованию. 
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Продовольственная проблема – одна из важнейших гло-
бальных проблем современного мира, которая характерна для 
слаборазвитых стран. Хроническое недоедание, плохое пита-
ние ведут к постоянному белковому голоданию. Выход из си-
туации – импорт продовольствия в слаборазвитые страны. 

Ресурсное истощение планеты – важный фактор гло-
бального кризиса. К концу XX в. человечество столкнулось с 
энергетическим, продовольственным кризисом, тенденцией 
резкого сокращения запасов невозобновляемых (нефть, уголь, 
руды, минералы), нарастающей непригодностью, даже опасно-
стью для жизни возобновляемых (гидроэнергия, древесина, 
энергия солнца) ресурсов. Ресурсный кризис нельзя рассмат-
ривать вне связи с проблемами экологии и демографии. Науч-
ные круги, общественность способствуют принятию различ-
ных нормативных актов, достаточно широких национальных и 
межнациональных программ в области защиты окружающей 
среды и рационального использования природных ресурсов. 
Однако данная проблема едва ли разрешима с помощью этих 
мероприятий. Ее кардинальное решение не может состояться в 
рамках индустриальной цивилизации, человечеству необходим 
переход к новым нормам поведения, ценностным ориентирам 
в рамках нового постиндустриального общества. Ресурсов 
хватит на несколько сотен лет. Если еще недавно добывали 
многие полезные ископаемые открытым способом или на глу-
бине до 600 м, то сегодня запасы истощены, залежи находятся 
на глубине 8 – 10 км или на дне океана. 

Римский клуб – международная общественная организа-
ция, образованная в 1968 г. ученым и промышленником  
А. Печчеи. Политики, финансисты, деятели науки и культуры 
из различных государств объединились для решения глобаль-
ных проблем современности. Римский клуб ставит проблемы 
глобального моделирования, затрагивает вопросы о бытии че-
ловека в современном мире, ценностях человеческой жизни и 
перспективах развития человечества. Римский клуб призывает 
человечество быть гуманным, бережно сохранять окружаю-
щую среду, осуждает гонку вооружений, предлагает прекра-
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тить межнациональные конфликты. Выдающиеся ученые мира 
делают доклады для Римского клуба, имеющие обобщенное 
название «Трудности человечества». С 1989 г. в СССР органи-
зована Ассоциация содействия Римскому клубу, которая 
трансформировалась после 1991 г. в Российскую ассоциацию 
содействия Римскому клубу. Среди действительных членов 
Римского клуба были известные ученые из Российской акаде-
мии наук: философ Д. М. Гвишиани, геофизик Е. К. Федоров, 
востоковед-арабист Е. М. Примаков, ученый-физик С. П. Ка-
пица, ректоры Московского государственного университета 
физик А. А. Логунов и математик В. А. Садовничий, киргиз-
ский писатель Ч. Т. Айтматов. Почетным членом Римского 
клуба являлся первый президент СССР М. С. Горбачев. 

Угроза термоядерной войны – одна из значимых гло-
бальных проблем современности. Военно-политическая кон-
фронтация остается серьезным фактором, влияющим на разви-
тие глобального кризиса. Сама по себе конфронтация суще-
ственно сдерживает интеграционные тенденции, мешает осо-
знанию глобальности кризисных явлений. При этом отвлека-
ются колоссальные ресурсы, которые могли бы быть направ-
лены на устранение голода и недоедания, на экологические 
программы. Накопленные арсеналы вооружений способны по-
своему окончательно решить проблему существования чело-
вечества в целом. Осознание опасности и бесперспективности 
дальнейшего военно-политического противостояния в мире 
распространяется, но скорость этого движения вызывает обос-
нованные опасения. 

Экологическая проблема – одна из значимых глобаль-
ных проблем современности. Экология (от греч. oikos – дом, 
жилище, logos – учение) – отрасль научных знаний, которая 
стала активно развиваться во второй половине XX в. Данный 
термин был введен биологом Э. Геккелем в 1869 г. Сначала 
экологией занимались только биологи, затем были обнаруже-
ны социально-экономические и политические аспекты в отно-
шениях общества с природой. В 1970-х гг. разработаны законы 
социальной экологии, которые отражают неразрывную связь 
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человека с природой, запрещают человеку произвольно вмеши-
ваться в природу. Экологическая проблема заключается в 
углубляющемся противоречии производственной деятельности 
человека и стабильностью природной среды его обитания.  
В концепциях «постиндустриального общества» и «технотрон-
ной эры» американские социологи Д. Белл, З. Бжезинский,  
А. Тоффлер отмечали, что современная цивилизация породила 
экологические проблемы. Угрозу научно-технического про-
гресса для природы отмечали Б. Рассел, О. Хаксли, Дж. Оруэлл, 
В. И. Вернадский, Т. де Шарден. 
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