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Аннотация
Cправочник школьника – современное и самое полное учебное пособие,

составленное по действующей базовой программе, утвержденной Министерством
образования и науки РФ. Серия составлена и разработана опытными учителями московских
школ и преподавателями МГУ им. М. В. Ломоносова. Издание, охватывающее все
аспекты школьной программы, предназначено для школьников 4–11 классов, их родителей,
учителей и абитуриентов.
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От автора

 
Уже наши далекие предки, первые летописцы, задавались вопросом, откуда пошла

Русская земля, кто в Киеве стал первым править и чем стало теперь Русское государство.
Мы уверены, что эти же вопросы интересуют и нынешних пытливых учащихся, будь то
школьник, лицеист, гимназист или абитуриент вуза, выбирающий свой путь во взрослой
жизни.

Хорошо известно, что история нашего Отечества, история России ставит своей целью
показать место и роль ее народов в развитии всего человечества, определить историче-
ские корни, место народов России в средневековой, новой и новейшей истории Европы
и Азии. Народы нашей страны создали свое первое могущественное государство – Киев-
скую Русь, игравшую на востоке Европы ту же роль, что на западе государство Карла Вели-
кого. В годину нашествия Батыя Русь спасла Западную Европу от тягот монголо-татарского
ига. В результате преобразований Петра Великого Россия стала могущественной мировой
державой и в следующем веке на равных с другими европейскими государствами решала
проблемы общемировой политики.

Вступив в XIX – начале XX в. на путь борьбы с крепостничеством и с самодержавием,
Россия избрала особый путь развития, определившийся в результате трех революций начала
XX в. Наш народ выдержал тяжелейшие испытания строительства новой государственно-
сти, устоял в кровавой бойне второй мировой войны, выйдя из нее победителем. В последу-
ющие десятилетия ценой беззаветного труда наших дедов и отцов Советский Союз превра-
тился в одну из наиболее развитых в промышленном и научном отношении держав мира.

Однако если бы история нашей страны развивалась только по восходящей линии, то
познать ее и предугадать будущее было бы значительно легче. На определенном этапе ее
развития стало ясно, что тот путь, по которому пошла страна после 1917 года, не смог себя
полностью оправдать. Отсюда – те глубокие потрясения, которые испытывает нынешнее
поколение нашего Отечества. Поэтому, что-то восприняв из прошлого и от чего-то отказав-
шись, теперь мы сами оставляем в наследство потомкам не только все свои достижения,
но и все свои ошибки и просчеты.

Помочь глубже осознать очень сложное и не всегда предсказуемое прошлое нашей
Родины, со всеми его достижениями, взлетами и падениями, должен предлагаемый ниже
блок исторического материала. Здесь подобраны сведения, иллюстрирующие историю Оте-
чества от ее зарождения в середине I тысячелетия по конец современного нам XX века.
Так как в школьном курсе мировой истории русская история изучается как бы прерывно –
сначала с «Рассказов» в четвертом классе, затем, уделив истории древнего мира все время
в пятом, начинается как бы сначала в шестом и завершается в девятом классе, мы сочли
возможным предложить читателю весь комплекс исторических материалов по отечествен-
ной истории без разделения на отдельные исторические периоды. Это поможет всем, кто
интересуется историей России, – от ученика-четвероклашки до будущего студента, – найти
ответы на интересующие вопросы. Все факты, терминология, события и имена полностью
уложены в программу изучения русской истории в школе, а также соответствуют программе
для поступающих на исторические факультеты университетов (МГУ, в частности). Любой
пытливый учащийся сможет отыскать здесь полезную для него информацию.
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A

 
АБОСКИЙ МИРНЫЙ ТРАКТАТ 1743 г. – договор, завершивший русско-шведскую

войну 1741–1743 гг. Он подтвердил условия Ништадтского мирного договора 1721 г. и уста-
новил русско-шведскую границу по реке Кюмене. Договор упрочил положение России
на Балтийском море и в Прибалтике.

АБСОЛЮТИЗМ В РОССИИ сложился в конце XVII – начале XVIII вв. В это время
значительно усилилась роль дворянства, сформировалось купечество, прекратился созыв
Земских соборов, уменьшилось значение аристократии, была упразднена приказная система
управления, созданы дворянско-бюрократические учреждения (сенат, коллегии), церковь
стала подчинена государству, были организованы регулярная армия и флот. Все это превра-
тило Россию в чиновничье-дворянскую монархию с неограниченной властью императора.

АВАРЫ – большой племенной союз, главную роль в котором играли тюркоязычные
племена, вышедшие из глубин Азии. В VI в. они продвинулись в Восточную Европу и осели
на территории современной Венгрии. В течение VI–VII вв. славяне вели с аварами постоян-
ные войны.

АВВАКУМ (1620 или 1621–1682 гг.) – протопоп, церковный и политический дея-
тель, писатель, сельский священник Нижегородского уезда. В 1640‑х годах в Москве входил
в состав близких к царю Алексею Михайловичу ревнителей православия. Выступил против
церковных реформ патриарха Никона и стал вождем церковного раскола и старообрядче-
ского движения, за что в 1653 г. был арестован и сослан. Аввакум был возвращен в 1662 г.
в Москву, где при поддержке своих сторонников категорически отказался согласиться с цер-
ковной реформой. В 1666 г. его лишили сана, вновь сослали, и по царскому указу в 1682 г.
он был казнен (сожжен на костре).

АГРАРНЫЙ КРИЗИС В РОССИИ В КОНЦЕ
XIX в. – первый в истории России общий капиталистический кризис перепроизвод-

ства в сельском хозяйстве. Продолжался с начала 80‑х до середины 90‑х годов. Был связан
с мировым аграрным кризисом, вызванным увеличивающимся ввозом в Европу более деше-
вого американского хлеба. В поисках выхода из кризиса часть помещиков в более развитых
сельскохозяйственных районах (западная и южная окраины России) стремилась удешевить
производство хлеба путем совершенствования агротехники и культуры земледелия, вводила
посевы технических культур, развивала молочное хозяйство, строила винокуренные и свек-
лосахарные заводы, то есть шла по пути углубления капиталистического характера произ-
водства. Другая, наоборот, возвращалась к полукрепостническим, отработочным приемам
ведения хозяйства. Крестьянская буржуазия лучше помещиков справилась с возникшими
трудностями, так как ее хозяйство было менее связано с крепостническими пережитками.
Таким образом, влияние аграрного кризиса на помещичье и крестьянское хозяйство было
различным, но в целом кризис ускорил ломку натуральных отношений, усилил развитие
капитализма в сельском хозяйстве России.

АДРИАНОПОЛЬСКИЕ МИРНЫЕ ДОГОВОРЫ
1713 г. – Договор завершил русско-турецкую войну 1710–1713 гг. Россия уступила

Турции Азов и примыкающие к нему территории по реке Орель, обязалась вывести войска
из Польши. Этим договором Россия обеспечила себе свободу действий в борьбе за выход
в Балтийское море.
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1829 г. – Договор завершил русско-турецкую войну 1828–1829 гг. К России отошли
устье Дуная с островами, Кавказское побережье Черного моря от устья реки Кубань до север-
ной границы Аджарии. Турция признала присоединение к России Грузии, Имеретии, Мин-
грелии, Гурии, ханств Эриванского и Нахичеванского, перешедших от Ирана, автономию
Молдавии, Валахии, Сербии и Греции, что способствовало их освобождению от турецкого
ига. Кроме того, Турция обязалась уплатить России контрибуцию и предоставить русским
и другим иностранным торговым судам право свободного прохода через проливы Босфор
и Дарданеллы.

АЗОВСКИЕ ПОХОДЫ ПЕТРА I (1695–1696 гг.) – походы русских войск и флота
во главе с Петром I к Азову, в устье Дона, во время русско-турецкой войны 1686–1699 гг.
за выходы в Азовское и Черное моря. Первый азовский поход 1695 г., проведенный сухопут-
ными войсками, был неудачен. В результате второй кампании (1696 г.) турецкая крепость
Азов была взята совместными действиями армии и флота. Россия получила выход к Азов-
скому и Черному морям. Взятие Азова явилось первой крупной победой русских войск
и впервые созданного в России флота, началом превращения России в морскую державу.

«АЗОВСКОЕ СИДЕНИЕ» – героическая оборона Азова донскими казаками в 1637–
1642 гг., отвоевавшими его у турок. Опираясь на Азов, крымские и ногайские татары совер-
шали разорительные набеги на южные районы России. Летом 1642 г. по указу русского пра-
вительства (Россия не была готова к войне с Турцией) казаки оставили Азов, разрушив его
укрепления.

АКАДЕМИЯ НАУК – высшее научное учреждение страны. Российская Академия
наук была основана по указу Петра I 28 января 1724 г. Первоначально называлась Россий-
ской, короткое время – Петербургской, затем до 1917 г. – Императорской, в 1917–1925 гг. –
вновь Российской, а с 1925 г. стала называться Академией наук СССР. После распада СССР
вернула себе название Российской Академии наук (РАН).

АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ (ок. 1220–1263 гг.) – русский государственный деятель,
полководец, князь новгородский в 1236–1251 гг., великий князь владимирский с 1252 г., сын
князя Ярослава Всеволодовича. Александр возглавлял русские войска, отстоявшие северо-
западные земли Руси от захвата шведскими и немецкими феодалами. 15 июля 1240 г. в Нев-
ской битве войска Александра разгромили шведов, понеся небольшие потери. В честь этой
победы Александр был прозван «Невским». Но успех в этом сражении, увеличив политиче-
ское влияние Александра Невского, в то же время способствовал обострению его отноше-
ний с боярством, в результате столкновения с которым он был вынужден покинуть Новго-
род. Однако после вторжения ливонских рыцарей на Русь новгородцы послали к Александру
делегацию. Весной 1241 г. он вернулся и быстро создал сильное войско, изгнавшее захват-
чиков из русских городов (Копорье, Псков). Против Александра Невского выступило боль-
шое конное войско во главе с магистром ордена, потерпевшее сокрушительное поражение
5 апреля 1242 г. на льду Чудского озера (Ледовое побоище). Победа в этой битве поставила
Александра в ряд крупнейших военачальников своего времени.

Александр продолжал укреплять северо-западные границы Руси, показал себя осто-
рожным и дальновидным политиком. Своими умелыми действиями он предотвращал разо-
рительные нашествия татар на Русь. Несколько раз Александр ездил в Орду, добился осво-
бождения русских от обязанности выступать с войском на стороне татарских ханов в их
войнах с другими народами. При Александре Невском началось вытеснение представителей
ханской власти на Руси и передача их функций великому князю. Он прилагал много усилий
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для укрепления великокняжеской власти в стране в ущерб влиянию бояр. Умер в Городце,
возвращаясь из Золотой Орды. По приказу Петра I останки Александра Невского были пере-
везены в Петербург. Он был канонизирован русской церковью.

АЛЕКСАНДР I (1777–1825 гг.) – российский император с 1801 г. В ночь с 11
на 12 марта 1801 года, когда в результате заговора был убит император Павел I, был решен
вопрос о восшествии на престол его старшего сына Александра Павловича. Среди заговор-
щиков были представители высшей русской аристократии: генерал-губернатор Петербурга
граф П. А. Пален, генерал ЛЛ.Бенигсен, князь П. А. Зубов, гвардейские офицеры. В план
заговора был посвящен и сам наследник престола. На нового монарха возлагались надежды
на проведение либеральных реформ и смягчение режима личной власти.

Император Александр I воспитывался под присмотром своей бабки Екатерины П. Он
был знаком с идеями просветителей – Вольтера, Монтескье, Руссо. Однако Александр Пав-
лович мысли о равенстве и свободе не отделял от самодержавия. Эта половинчатость и стала
особенностью как преобразований, так и правления императора Александра I.

Первые же его манифесты свидетельствовали о новой политике. Они провозглашали
стремление править по законам Екатерины II, снять ограничения на торговлю с Англией,
объявление амнистии и восстановление на должностях лиц, репрессированных при Павле I.

Вся работа, связанная с либерализацией жизни, сосредоточилась в Негласном коми-
тете, где собрались друзья Александра I: П. А. Строганов, В. П. Кочубей, Аларторыйский
и Н. Н. Новосильцев – приверженцы конституционализма. Просуществовал комитет с 1801
по 1805 год и занимался в основном подготовкой программы освобождения крестьян от кре-
постной зависимости и реформой государственного строя. Результатом этой деятельности
стал закон от 12 декабря 1801 года, разрешавший государственным крестьянам, мещанам
и купцам приобретать незаселенные земли, и указ от 20 февраля 1803 года «о вольных хле-
бопашцах», дававший помещикам право по их желанию отпускать на волю крестьян с наде-
лением их землей за выкуп. Правда, серьезных последствий эти указы не имели.

Серьезной реформой была реорганизация высших и центральных органов государ-
ственной власти. В стране учреждались министерства: военно-сухопутных сил, финансов,
коммерции и народного просвещения, Государственное казначейство и Комитет министров,
которые получили единую структуру и строились на принципе единоначалия. С 1810 года
стал действовать, в соответствии с проектом статс-секретаря М. М. Сперанского, Государ-
ственный совет. Однако принципа разделения властей Сперанский провести не смог. Госсо-
вет из промежуточного органа превратился в назначаемую сверху законодательную палату.
Реформы начала XIX века не затронули основ самодержавия, и хотя всем было ясно, что
предложения М. М. Сперанского направлены на ликвидацию противоречий между государ-
ственными институтами, вокруг проектов М. М. Сперанского вспыхнула острая политиче-
ская борьба, которая закончилась его поражением, а сам реформатор и сторонник конститу-
ционных преобразований в марте 1812 г. был отправлен в ссылку.

Однако конституционные преобразования все же имели место. В мае 1815 г. присо-
единенному к России Царству Польскому была дарована конституция. Конституционный
акт от 1818 года был предоставлен и Бессарабской области. Получила свой законодатель-
ный орган – Сейм – и конституционное устройство Финляндия, вошедшая в состав Рос-
сийской империи в 1809 году. Таким образом, конституционное правление существовало
на части территории России и внушало надежды на его распространение по всей империи.
В канцелярии Новосильцева в 1819 году даже началась разработка «Уставной грамоты Рос-
сийской империи». За год этот документ был закончен, но так и не увидел свет. К 1822 г.
император утратил интерес к государственным делам, работа над реформами была свернута,
а среди советников Александра I выделилась фигура нового временщика – Аракчеева, кото-
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рый не только стал первым после императора человеком в государстве, но и правил как все-
сильный фаворит.

Последствия реформаторской деятельности Александра I и его советников оказались
незначительными.

В последние годы жизни император пытался уйти в религию, полюбил парады и боль-
шую часть своего времени проводил в поездках только для того, чтобы забыться и полно-
стью уйти от государственных дел. В одной из таких поездок он скончался в городе Таган-
роге в возрасте 48 лет.

АЛЕКСАНДР II И «ВЕЛИКИЕ РЕФОРМЫ»
19 февраля 1855 года на российский престол вступил император Александр II (1818–

1881 гг.), который вошел в историю России под именем Освободителя. Новый импера-
тор по сравнению со своим отцом Николаем I являлся достаточно заурядной личностью.
Он не обладал столь глубоким умом, как его отец, и не унаследовал его железной воли.
В довершение всего он был весьма консервативным человеком. Однако это не мешало
Александру Николаевичу быть прагматичным: он не принимал отвлеченных от жизни идей
и принципов, понимая и необходимость уступок, а также компромисса в интересах государ-
ственной жизни. Воспитанный на идеях гуманизма поэтом В. А. Жуковским, Александр II
склонялся к мысли о необходимости перемен в политической сфере.

После восшествия на престол молодой император ввел в кабинет министров своего
брата Константина, который был убежденным либералом. Следующие шаги императора
также носили прогрессивный характер: разрешался свободный выезд за границу, были амни-
стированы декабристы и петрашевцы, снята цензура на публикации, были проведены дру-
гие либеральные мероприятия. С большой серьезностью отнесся император и к проблеме
отмены крепостного права.

Главную роль в осуществлении реформ сыграла экономическая исчерпанность кре-
постничества – незаинтересованность крестьян в результатах труда, жестокая эксплуатация
и деградация аграрного сектора производства. Все это привело к росту социальной неста-
бильности и активности низов и радикально настроенных общественных деятелей. Чтобы
сложившаяся ситуация не привела к революции, правительство было вынуждено пойти
на проведение реформ.

Начиная с конца 1857 г. в России был создан ряд комитетов и комиссий, основной зада-
чей которых являлось решение вопроса освобождения крестьянства от крепостной зависи-
мости. В начале 1859 года для суммирования и обработки проектов комитетов были созданы
Редакционные комиссии. Выработанный ими проект был передан в государственные органы.

19 февраля 1861 г. Александр II издал манифест «О всемилостивейшем даровании
крепостным людям прав состояния сельских обывателей», а также «Положение о крестья-
нах, вышедших из крепостной зависимости». По этим документам российские крестьяне
получали личную свободу и большинство общегражданских прав, вводилось крестьянское
самоуправление, в обязанности которого входил сбор податей и ряд судебных полномочий.
Однако сохранилась крестьянская община и общинное земледелие; крестьяне по-прежнему
должны были платить подушную подать и нести рекрутскую повинность. Как и раньше,
по отношению к крестьянам применялись телесные наказания.

Правительство считало, что нормальное развитие аграрного сектора дает возможность
сосуществовать двум типам хозяйств: крупному помещичьему и мелкому крестьянскому.
Однако крестьянам досталось земли под наделы на 20 % меньше тех участков, которыми они
пользовались до освобождения. Это сильно осложнило развитие крестьянского хозяйства,
а в ряде случаев и свело его на нет. За полученную землю крестьяне должны были выплатить
землевладельцам выкуп, превышающий ее стоимость в полтора раза; это было нереально,



Г.  П.  Долгова, Е.  П.  Новикова, Ф.  С.  Капица…  «История России. Для подготовки к ЕГЭ»

10

и поэтому 80 % стоимости земли помещикам выплачивало государство. Таким образом, кре-
стьяне стали должниками государства и должны были вернуть эту сумму в течение 50 лет
с процентами.

Но как бы там ни было, реформа создала значительные возможности для аграрного
развития России, хотя и сохранила ряд пережитков в виде сословной обособленности кре-
стьянства и общин.

Крестьянская реформа повлекла за собой и преобразование всех сторон обществен-
ной и государственной жизни. 1864 г. стал годом рождения земств – органов местного само-
управления. Низовым звеном было уездное земство, которое избиралось представителями
всех сословий. Уездные земства, в свою очередь, посылали депутатов в губернское земское
собрание. Депутаты земств получили название гласных. Возглавляли эти собрания пред-
водители дворянских собраний – органов самоуправления дворянства. Исполнительными
органами на местах стали земские управы, которые формировались земскими собраниями.
Сфера компетенции земств была хоть и ограничена, но достаточно широка: они имели право
собирать налоги для местных нужд и нанимать служащих, ведали хозяйственными вопро-
сами, школами, медицинскими учреждениями, а также вопросами благотворительности.

Коснулись реформы и городской жизни. С 1870 г. органы самоуправления стали фор-
мироваться и в городах. Они ведали в основном хозяйственной жизнью. Орган самоуправ-
ления получил название городской думы, которая формировала управу. Во главе думы
и исполнительного органа стоял городской голова. Сама же дума избиралась городскими
избирателями, которые формировались в соответствии с социальным и имущественным
цензом.

Однако самой радикальной была судебная реформа, проведенная в 1864 г. Прежний суд
был отменен – ушел в прошлое сословный, закрытый суд. Вердикт о виновности в рефор-
мированном суде выносили присяжные заседатели, являвшиеся представителями обще-
ственности. Сам процесс стал публичным, устным и состязательным: от имени государства
выступал обвинитель-прокурор, а защиту обвиняемого осуществлял адвокат – присяжный
поверенный.

Не были обойдены средства массовой информации и учебные заведения. В 1863
и 1864 гг. были введены новые университетские уставы, возвратившие им автономию, и вве-
дено новое положение о школьных учреждениях, по которому заботу о них брали на себя
государство, земства и городские думы, а также церковь. Образование провозглашалось
доступным для всех сословий и конфессий. В 1865 г. была снята предварительная цензура
на публикации и ответственность за уже вышедшие статьи возлагалась на издателей.

Серьезные по своей глубине реформы были проведены и в армии. Россия была
разделена на пятнадцать военных округов. Видоизменялись военные учебные заведения
и военно-полевой суд. С 1874 г. вместо рекрутских наборов вводилась всеобщая воинская
повинность. В армии была введена система льгот в зависимости от образования, что в свою
очередь должно было его стимулировать. Преобразования затронули и сферы финансов,
православного духовенства и церковных учебных учреждений. Активнее стала проявляться
и веротерпимость по отношению к другим конфессиям.

Эти реформы, получившие название «великих», привели общественно-политическое
устройство России в соответствие с потребностями второй половины ХЕХ в., мобилизо-
вали всех представителей общества на решение общенациональных задач. Был сделан пер-
вый шаг к формированию правового государства и гражданского общества. Россия вышла
на новый, капиталистический путь своего развития.

АЛЕКСАНДР III И КОНТРРЕФОРМЫ
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Александр III (1845–1894 гг.) вступил на престол в 1881 году в возрасте тридцати шести
лет после гибели своего отца Александра II от бомбы террориста И. И. Гриневицкого.

Упорный и настойчивый, не лишенный практической сметки, Александр III был чело-
веком прямолинейного и примитивного ума. Его идеалом было отеческое, патриархальное
правление, единение императора с народом, поддержание в обществе устойчивых сословий
и национально-самобытное развитие.

В первые месяцы после гибели Александра II в правительстве царила растерянность:
ничего не зная о силах народников, Александр III не рискнул отправить в отставку сто-
ронника либеральных методов действия, министра внутренних дел М. Глорис-Меликова.
Но рассчитывать на то, что новый император будет сочувствовать либералам, не собирался
никто.

Первые шаги государственной деятельности Александра III были впечатляющими.
Была значительно усовершенствована карательная система, что позволило окончательно
разгромить внутренне ослабленную «Народную волю». Уже в августе 1881 г. было утвер-
ждено «Положение о мерах к сохранению государственной безопасности и общественного
спокойствия». Этот документ расширял полномочия губернаторов и давал им право вводить
чрезвычайное положение на неограниченный срок и проводить любые репрессивные акции.
Возникли «охранные отделения», находившиеся в ведении жандармского корпуса, деятель-
ность которых была направлена в первую очередь на подавление и пресечение любой дея-
тельности, прямо или косвенно связанной с изменением существующего строя и порядка.

В августе 1882 г. были приняты меры по ужесточению цензуры, а через два года выс-
шие учебные заведения были фактически лишены системы самоуправления.

На рубеже 90‑х годов были приняты реакционные законы, которые сводили на нет
реформы самоуправления: сохранилась и закрепилась крестьянская сословная обособлен-
ность, а власть передавалась должностным лицам из числа местных помещиков, соеди-
нявшим в своих руках судебную и административную власть; а новое Земское уложение
и Городовое положение не только значительно урезали самостоятельность местного само-
управления, но и в три-четыре раза уменьшили число избирателей, которые к тому же дели-
лись строго по сословному признаку. Правда, не удалось изменить реформированную судеб-
ную систему, были проведены лишь незначительные дополнения в деятельность судов.

Реакционность правительства Александра III проявилась и в социально-экономиче-
ской сфере. Попытка защитить интересы разоряющихся помещиков привела к ужесточению
политики по отношению к крестьянству, в результате которой, с целью недопущения воз-
никновения сельской буржуазии, ограничивались семейные разделы крестьян и ставились
препоны отчуждению крестьянских наделов. Однако правительство в условиях осложняю-
щейся международной обстановки не могло не поощрять развитие капиталистических отно-
шений и в первую очередь в области промышленного производства, хотя делало это не очень
последовательно. Приоритет отдавался предприятиям и отраслям стратегически важного
значения. Проводилась политика их поощрения и государственной защиты, что фактически
превращало их в монополистов. В результате этих действий нарастали угрожающие диспро-
порции, которые могли привести к экономическим и общественным потрясениям.

Реакционные преобразования 1880‑1890‑х годов получили название контрреформ.
Их успешное проведение было обусловлено отсутствием в русском обществе сил, которые
были бы способны создать действующую оппозицию политике правительства. Своих целей
контрреформы не достигли: общество было уже невозможно остановить в его развитии.
В довершение ко всему они крайне обострили отношения между властью и обществом.

АЛЕКСЕЙ – русский митрополит с 1354 г. Был тесно связан с московскими великими
князьями и активно помогал им в борьбе за объединение русских земель. Во время княжения
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Ивана Ивановича Красного (Ивана II) и в период малолетства князя Дмитрия Ивановича
Донского Алексей фактически был главой правительства, поддерживал Дмитрия в борьбе
с тверскими и суздальско-нижегородскими князьями, выступал за сохранение единства рус-
ской митрополии, против притязаний литовских князей. Он являлся сторонником соглаше-
ния с Золотой Ордой для предотвращения новых вторжений на Русь.

АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ (1629–1676 гг.) – русский царь с 1645 г., сын Миха-
ила Федоровича Романова. В 1654 г. создал Приказ тайных дел, который подчинялся непо-
средственно царю и осуществлял контроль над государственным управлением. Алексей
Михайлович первым из русских царей стал собственноручно подписывать указы и другие
документы, непосредственно участвовал во многих военных походах, руководил внешне-
политическими переговорами со шведами, поляками и др., усилил контроль за деятельно-
стью русских послов. В экономической области его правительство поощряло промышлен-
ную деятельность, поддерживало отечественное купечество. С этой целью были приняты
Таможенный (1653 г.) и Новоторговый (1667 г.) уставы.

Настойчиво развивая и проводя в жизнь идею неограниченной царской власти и ее
божественного происхождения, Алексей Михайлович успешно боролся с притязаниями пат-
риарха Никона поставить церковную власть выше царской. При этом царе прекратилась дея-
тельность Земских соборов, уменьшилась роль Боярской думы. Он проводил активную внеш-
нюю политику, наиболее крупным успехом которой было воссоединение Украины с Россией
в 1654 г. и возвращение части исконно русских земель – Смоленска, Северской земли с Чер-
ниговом и Стародубом. В правление Алексея Михайловича началось введение в армии «пол-
ков нового строя».

АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ (1690–1718 гг.) – царевич, сын Петра I и Евдокии Лопухи-
ной. С 1711 г. был женат на Шарлотте Вольфенбютельской, сестре австрийского императора,
которая умерла в 1715 г. В 1716 г. бежал в Вену к своему шурину – австрийскому императору
Карлу VI, но был возвращен в Россию в конце 1717 г. и приговорен к смертной казни. Умер
в камере накануне казни. По существующей версии Алексей был задушен приближенными
Петра I.

АМПИР – стиль, возникший во Франции на рубеже XVIII–XIX вв. Является органиче-
ским завершением длительного развития классицизма. Ампир проявился преимущественно
в архитектуре, скульптуре и живописи. Основная его особенность – сочетание массивных
простых геометрических форм с предметами военной эмблематики – мечами, венками,
щитами, копьями. Его источником является римская скульптура, от нее ампир унаследовал
торжественную суровость и четкость композиции.

Ампир сложился во Франции в эпоху Великой французской революции 1789–1794 гг.
и отличался ярко выраженным гражданским пафосом. В период империи Наполеона I искус-
ство должно было прославлять военные успехи и достоинства императора. Отсюда проис-
ходит увлечение строительством различного рода триумфальных арок, памятных колонн,
обелисков, важными элементами декоративного убранства становятся портики. В отделке
интерьеров часто используются бронзовое литье, роспись плафонов и альковов. Для мебели
в стиле ампир характерно сочетание ценных пород дерева и деталей из меди или позолочен-
ной бронзы. Здесь наблюдалась определенная эклектичность, свойственная этому стилю, –
использование мотивов египетских рельефов, этрусских ваз, помпейских росписей, грече-
ского и римского декора.
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В России ампир получил распространение уже в начале XIX века, когда в Петербурге
создавались основные градостроительные ансамбли (Театральная улица, стрелка Васильев-
ского острова, Адмиралтейство).

После победы в войне 1812 г. стиль ампир стал использоваться для выражения идеи
независимости и величия русского государства. Наиболее характерные постройки этого
периода – памятник Минину и Пожарскому в Москве работы скульптора И. Мартоса и зда-
ние Александрийского театра в Петербурге, построенное по проекту архитектора Росси.
Использовался ампир и в декоративно-прикладных целях.

Классической постройкой в стиле ампир считаются Провиантские склады в Москве.
Сочетание простых геометрических форм и нарочитая суровость плоских белых стен
создают впечатление основательности и торжественной монументальности.

Несмотря на то что к середине прошлого века стиль ампир ушел в прошлое, отдельные
его элементы продолжали использоваться в архитектуре и искусстве еще в 30–50‑е годы
XX в.

АНГЛО-РУССКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 1907 г. – дого вор о разграничении сфер влия-
ния в Иране, Афганистане и Тибете. Соглашение явилось важным шагом на пути к созда-
нию англо-франко-русского союза (Антанты). В январе 1918 г. было расторгнуто Совет-
ским правительством.

АНГЛО-ФРАНКО-СОВЕТСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ 1939 г. (МОСКОВСКИЕ ПЕРЕ-
ГОВОРЫ) – прохо дили в апреле-августе с целью заключения договора о взаимопомощи
в обстановке усилившейся угрозы германской агрессии в Европе. В ходе переговоров
английское и французское правительство вначале уклонились от принципов взаимопомощи,
а затем стали ограничивать свои обязательства. Прибывшие в СССР англо-французские
военные представители не имели никаких полномочий. И. В. Сталин, располагая сведени-
ями об одновременных тайных переговорах Лондона и Парижа с Берлином, был вынужден
принять предложение Германии о заключении договора о ненападении.

АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ – кормовой флаг русского военно-морского флота, белый,
с 1865 года – с диагональным голубым крестом (так называемый крест Андрея Первозван-
ного). Учрежден в 1699 г. Петром I.

АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ БОГОЛЮБСКИЙ (после 1111–1174 гг.) – сын Юрия Долгору-
кого, внук Владимира Мономаха, брат Всеволода Большое Гнездо. С 1157 г. – великий князь
владимиро-суздальский. В 1174 г. Андрей Боголюбский был убит боярами-заговорщиками.

АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ГОРОДЕЦКИЙ – с 1294 г. по 1304 г. великий князь.
Он был третьим сыном князя Александра Невского. С 1281 г. вел упорную борьбу за великое
княжество против брата, князя Дмитрия Александровича. В 1293 г. привел из Золотой Орды
против Дмитрия большое войско, опустошившее всю Северо-Восточную Русь, после чего
стал великим князем.

АНДРЕЙ ПЕРВОЗВАННЫЙ – в христианском вероучении один из двенадцати апо-
столов. По преданию проповедовал христианство балканским и причерноморским народам,
в частности скифам, и был распят по распоряжению римского магистра на кресте, имевшем
форму буквы «X» (так называемый Андреевский крест). Когда в зону православия вошла
Русь, ставшая после падения Византии главной православной державой, возникла потреб-
ность отождествить скифов, которым проповедовал Андрей, со славянами. Киевская Русь
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увидела в Андрее защитника русской государственности; в императорской России он стал
по преимуществу покровителем русского военно-морского флота. В 1699 г. Петром I был
учрежден Андреевский флаг, несколько раньше – орден Андрея Первозванного – старейший
и высший русский орден.

АНДРЕЙ РУБЛЕВ (ок. 1360–1370 – 1427 гг.) – великий русский живописец, создатель
московской школы живописи. В творчестве Андрея Рублева русская фресковая живопись
и иконопись достигли высшей степени выразительности и совершенства. Андрей Рублев
был монахом Троице-Сергиева, затем московского Спасо-Андроникова монастыря. Вместе
с Феофаном Греком и Прохором из Городца расписывал стены Благовещенского собора Мос-
ковского Кремля, позже с Даниилом Черным – Успенский собор во Владимире. Они же рабо-
тали над фресками и иконами для Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря. Самая
известная работа Андрея Рублева – «Троица» из иконостаса Троицкого собора. В конце
жизни мастер трудился в Андроникове монастыре, где умер и похоронен. Дата смерти –
спорная.

АНДРУСОВСКОЕ ПЕРЕМИРИЕ 1667 г. – договор, заключенный на тринадцать
с половиной лет между Россией и Речью Посполитой. Перемирие завершило русско-поль-
скую войну 1654–1667 гг. России возвращались Смоленское и Черниговское воеводства,
Северская земля. Признавалось воссоединение Левобережной Украины с Россией; Правобе-
режная Украина и Белоруссия оставались за Речью Посполитой, Запорожская Сечь – под сов-
местным управлением. Киев по Андрусовскому перемирию оставался на два года за Рос-
сией, но был удержан ею по условиям «вечного мира» 1686 г.

АНДРОПОВ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (1914 1984 гг.) – с 1982 по 1984 гг. – гене-
ральный секретарь ЦК КПСС.

АННА ИВАНОВНА (ИОАННОВНА) (1693 1740 гг.) – российская императрица
с 1730 г. Дочь Ивана V Алексеевича, племянница Петра I. В 1710 г. была выдана замуж за кур-
ляндского герцога Фридриха Вильгельма. Овдовев, жила в Курляндии. На престол была при-
глашена «верховниками» на условиях («Кондициях») ограничения самодержавия в пользу
феодальной аристократии. Опираясь на дворянство и гвардейских офицеров, отказалась
от выполнения «Кондиций», ликвидировала Верховный Тайный Совет, даровала дворянству
значительные льготы. Императрица уделяла мало внимания государственным делам. Глав-
ной опорой Анны Ивановны были прибалтийские дворяне-немцы, занявшие во главе с ее
фаворитом Бироном господствующее положение в правительстве.

АННА ЛЕОПОЛЬДОВНА (1718–1746 гг.) – «правительница» России при своем
малолетнем сыне императоре Иване VI Антоновиче. Дочь герцога Мекленбург-Шверин-
ского и царевны Екатерины Ивановны, дочери царя Ивана V, племянница императрицы
Анны Ивановны. С 1739 г. Анна Леопольдовна была замужем за принцем Антоном Ульри-
хом Брауншвейгским. После дворцового переворота, отстранившего от власти Бирона, была
провозглашена регентшей. Свергнута переворотом, возведшим на престол Елизавету Пет-
ровну, и сослана в Холмогоры.

АНТАНТА
В 1891–1893 годах оформился франко-русский союз. В 1893 году в Россию прибыл

президент Франции Карно, и стороны подписали договор о взаимопомощи. Образование
франко-русского союза было ответной мерой на создание Тройственного союза и помогло
восстановить равновесие в Европе, нарушенное усилением Германии. Однако формирова-
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ние в Европе двух противостоящих друг другу военных блоков подстегнуло гонку вооруже-
ний, в которую включились все ведущие страны Европы.

Конец XIX века ознаменовался еще одним кризисом. В это время на первое место
выходит англо-германское соперничество. Несоответствие между быстрым ростом эконо-
мического потенциала Германии, обогнавшей Англию, и распределением колоний и сфер
влияния, в котором Англия занимала первое место, не могли не привести к активному проти-
востоянию. Германия стала главным конкурентом Англии в борьбе за рынки сбыта товаров
и накопления капиталов. Борьба между ними приняла особенно острые формы, когда Гер-
мания в последние годы XIX века начала усиленное военно-морское строительство, поку-
шаясь на гегемонию старой «владычицы морей». Крайне обеспокоило Англию и строитель-
ство Багдадской железной дороги – базы для проникновения Германии на Ближний Восток
и в Среднюю Азию.

Рост агрессивности Германии заставил Англию отказаться от политики «блестящей
изоляции» и пойти на улучшение отношений с Францией и Россией. В 1904 году к франко-
российской военной конвенции присоединилась Англия. Однако официальная дата возник-
новения союза пришлась на 1907 год. Окончательно союз – «Антанта» – сложился после
урегулирования ряда противоречий между Англией и Россией в Азии и заключения англо-
российской конвенции. Это был неравноправный союз, в котором на гегемонию претендо-
вала Англия, отдавая Франции и России роль ударной силы.

Этот военно-политический блок имел тенденцию к своему расширению. В ходе пер-
вой мировой войны к нему присоединилось более 20 государств, в том числе США, Япо-
ния и Италия, которая так же, как и Австро-Венгрия, стремилась установить контроль
над Балканским побережьем Адриатики. Аннексия Боснии и Герцеговины объективно вела
к сближению России и Италии. Результатом этого стало подписание секретного соглашения,
в результате чего Италия стала склоняться к Антанте. Тройственный союз был фактически
расколот, что и дало себя знать в ходе первой мировой войны.

Конец Антанте положили провал иностранной интервенции в Советскую Россию
в 1918–1920 годах, а также возникшие между союзниками противоречия в ходе раздела сфер
влияния после войны.

АНТИГИТЛЕРОВСКАЯ КОАЛИЦИЯ 1941–1945 гг. – военно-политический союз
государств и народов, боровшихся во второй мировой войне против агрессивного фашист-
ского блока Германии, Италии, Японии и их союзников. К концу войны в антигитлеров-
скую коалицию входило свыше 50 государств. Решающей силой коалиции был СССР, сыг-
равший главную роль в победе над врагом. В борьбу против фашистско-милитаристского
блока внесли вклад США, Великобритания, Франция, Китай, а также Югославия, Польша,
Чехословакия и другие страны.

АНТИКОМИНТЕРНОВСКИЙ ПАКТ – договор о совместной борьбе против Ком-
мунистического Интернационала, заключенный в 1936 году между Германией и Японией.
Фактически был направлен против СССР. В 1937 году к нему присоединилась Италия.

«АНТИПАРТИЙНАЯ» ГРУППА – фракционная группа в руководстве ЦК КПСС,
образовавшаяся после XX съезда партии, в которую входили В. М. Молотов, Л. М. Кагано-
вич, Г. М. Маленков и др. Из-за открытого сопротивления курсу, проводимому ЦК КПСС
во главе с Н. С. Хрущевым, была изгнана из руководства страны в 1957 г.

АНТИФРАНЦУЗСКИЕ КОАЛИЦИИ – временные военно-политические союзы
европейских государств и России, направленные сначала против революционной Франции,
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а затем против агрессивных замыслов Наполеона I. Первая коалиция в составе России, Прус-
сии и Англии была образована в 1793 г. после казни французского короля Людовика XVI.
В 1795 г. вместо выбывшей из союза Пруссии к коалиции примкнула Австрия. Вторая коа-
лиция была создана в 1798 г. Ее членами были Англия, Австрия, Турция и Россия. Третья
коалиция против Франции в составе Англии, России, Австрии, Швеции и Неаполитанского
королевства была создана усилиями Англии в 1804 г. После разгрома русско-австрийских
войск при Аустерлице в 1805 г. коалиция распалась. Дальнейшие агрессивные действия
Наполеона в Центральной Европе и угроза захвата им Пруссии послужили причиной созда-
ния против него в 1806 г. новой, четвертой коалиции в составе Пруссии, Англии, Швеции
и России. Военные действия против Франции велись лишь силами России и Пруссии. После
разгрома прусских войск Наполеоном в 1806 г. русской армии пришлось одной в течение
семи месяцев вести войну против превосходящих сил противника. Понеся большие потери,
Россия вынуждена была согласиться на мир и военный союз с Наполеоном (Тильзитский
мир 1807 г.).

«АПОСТОЛ» (ДЕЯНИЯ АПОСТОЛОВ) – богослужебная книга греко-российской
церкви. Содержит «Деяния» и «Послания» апостолов и была предназначена для чтения
в церкви во время богослужения.

АПРАКСИН ФЕДОР МАТВЕЕВИЧ (1671 1728 гг.) – русский военный и государ-
ственный деятель, граф, сенатор, брат царицы Марфы, жены царя Федора Алексеевича,
участник Азовских походов. С 1700 по 1706 гг. – начальник Адмиралтейского приказа.
В 1723–1726 гг. Ф. М. Апраксин командовал Балтийским флотом. Являлся членом Верхов-
ного Тайного Совета в 1726 г.

АРАКЧЕЕВ АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ (1769 1834 гг) – русский государственный дея-
тель, граф, родом из мелкопоместных дворян. Аракчеев обратил внимание на себя импе-
ратора Павла I ревностной службой в его «Гатчинской гвардии». Аракчеевское усердие
в службе порой граничило с жестокостью по отношению к подчиненным ему солдатам
и офицерам. «Без лести предан» – было начертано на его гербе. За эту преданность и ценили
его два императора – Павел I и его сын и наследник Александр I. При Александре I Арак-
чеев достиг вершины власти, став вторым человеком в государстве. Назначенный начальни-
ком военных поселений, Аракчеев ввел в них жестокую муштру и палочную дисциплину.
Этими же методами он пытался проводить и государственную политику. Понятие «аракче-
евщина» на долгие годы стало синонимом деспотизма.

АСКОЛЬД (? –882 г.) – древнерусский князь, по преданию правил вместе с Диром
в Киеве. В 886 году осаждал Царьград. Убит князем Олегом.

АСТРАХАНСКОЕ ХАНСТВО (сер. XV в. – 1556 г.) – татарское государство на Ниж-
ней Волге, образовавшееся при распаде Золотой Орды ок. 1459 г. Столица – Астрахань. Было
присоединено к России Иваном Грозным в 1555 г.

АТАМАН – высший начальник казачьего войска (войсковой, наказной, походный,
кошевой), избираемый общим собранием – казачьим кругом.

АХМАТ (АХМЕД) (? –1481 г.) – с 1465 года хан Большой Орды. Его неудачный поход
на Москву (см. Стояние на реке Угре) привел к окончательному освобождению русских
земель от монголо-татарского ига.
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БАГРАТИОН ПЕТР ИВАНОВИЧ  (1765–1812 гг.) – грузинский князь, русский гене-

рал. Участник Итальянского и Швейцарского походов. Ученик русского генералиссимуса
А. В. Суворова. Участвовал в войнах с Францией, Швецией и Турцией. В Отечественную
войну 1812 г. командовал второй русской армией. В битве при Бородино командовал левым
крылом русской армии, где его смертельно ранило. Был любимцем солдат, даже фамилию
етра Ивановича они расшифровывали как «Бог рати он».

БАЖЕНОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ (1737 или 1738–1799 гг.) – архитектор, рисо-
вальщик, педагог. Учился в Москве, Петербурге, Париже. С 1765 г. – академик, в 1799 г. –
вице-президент Петербургской Академии художеств. Автор проектов дома Пашкова, ансам-
бля в Царицыне, дворца в Московском Кремле, Михайловского замка в Петербурге.

БАИДАКА – разновидность кольчуги, от которой отличалась только формой и разме-
ром колец. Была надежна как средство защиты от скользящих ударов, но не могла предохра-
нять от колющих. Весила до 6 кг.

БАКУНИН МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1814 1876 гг.) – революционер, один
из крупнейших теоретиков анархизма. Участник революции 1848–1849 гг. (Париж, Дрезден,
Прага). Был арестован и выдан российским властям. После побега работал в I Интернацио-
нале, являлся ярым противником марксизма. В 1872 г. исключен из Интернационала.

БАРАШИ – в Древней Руси ремесленники, изготовлявшие княжеские шатры.

БАРКЛАЙ ДЕ ТОЛЛИ МИХАИЛ БОГДАНОВИЧ  (1761–1816 гг.) – князь, гене-
рал-фельдмаршал, происходил из старинного шотландского рода. Участвовал в войне
с Францией и Швецией. В Отечественную войну 1812 г. командовал первой русской армией.
В Бородинском сражении командовал правым крылом. В 1813–1814 гг. командовал объеди-
ненной русско-прусской армией.

БАРМА – русский зодчий XVI века, создал совместно с Постником на Красной пло-
щади г. Москвы Покровский собор «что на рву» (иначе его называют храмом Василия Бла-
женного).

БАРЩИНА – форма феодальной земельной ренты за предоставляемую в аренду
землю. Заключалась в том, что крестьянин (крепостной) должен был работать на полях
и в хозяйстве барина собственным инвентарем, без оплаты. Крепостные сами себя кормили,
вносили оброк феодалу, платили налоги государству. На Руси барщина появилась еще во вре-
мена Киевского государства, укрепилась во второй половине XVI в., была широко распро-
странена до первой половины XIX в. и была отменена лишь в 1882 г.

БАСКАК – чиновник монгольского хана, ведавший сбором дани и учетом населе-
ния в завоеванных землях. Баскаки имели военные отряды, с помощью которых подав-
ляли выступления покоренного населения против монголо-татарского ига. На Руси баскаки
появились в сер. XIII в. В начале XIV в. в связи с усилением борьбы угнетенных народов
ханы были вынуждены прекратить посылку на Русь баскаков и передали сбор дани русским
князьям.
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БАСМА – пластина из различного материала (золота, серебра, кожи, дерева), выдавав-
шаяся монгольскими ханами как пропуск и верительная грамота.

БАСМАНОВЫ – русские бояре и воеводы XV–XVII века. Алексей Басманов был
одним из первых опричников при Иване IV, в 1605 году последний из Басмановых, Петр
Федорович, перешел на сторону Лжедмитрия I и был убит вместе с ним.

БАСМАЧЕСТВО  – после Октябрьской революции 1917 г. вооруженное движение
народов в Средней Азии. Басмачи воевали против установления советской власти. Послед-
ние отряды басмачей были ликвидированы в 1933 году.

БАТОРИЙ СТЕФАН (1533–1586 гг.) – в 1576 г. на польском сейме был избран коро-
лем. Продолжил Ливонскую войну против Ивана Грозного, в 1579 г. взял Полоцк, в 1580 г. –
Великие Луки, в 1581 г. осадил Псков, но потерпел неудачу. В 1582 г. Баторий заключил Ям-
Запольский мир с Русским государством.

БАТЫЙ (БАТУ) (1208–1255 гг.) – монгольский хан, внук Чингисхана. Выполняя
посмертную волю Чингисхана установить мировое владычество монголов, возглавил поход
к «границе мира». В 1237 г. войска Батыя, завоевав Волжскую Болгарию, двинулись на запад.
Русские города, разъединенные княжескими междоусобицами, не смогли выставить единой
рати. В 1237-38 гг. в жестокой борьбе пало большинство русских городов (Владимир, Рязань,
Коломна, Москва, Торжок). Все земли Владимиро-Суздальского княжества были разорены.
После взятия в 1240 г. Киева монгольское войско вторглось в Польшу, Венгрию, Германию.
К 1242 году, разорив Восточную и часть Центральной Европы, Батый вышел к Адриати-
ческому морю. На завоеванных землях он создал государство Золотой Орды, отделившись
от Коренной Орды. Столицей Золотой Орды стал город Сарай, построенный Батыем на бере-
гах Волги (недалеко от современной Астрахани).

БАХЧИСАРАЙСКИЙ МИР 1681 г. завершил войны 70‑х годов XVII в. между Рус-
ским государством, Турцией и Крымским ханством. Граница Русского государства устанав-
ливалась по Днепру, Турция признавала воссоединение Левобережной Украины и Киева
с Россией, а запорожских казаков – ее подданными. Татарам разрешалось кочевать в степ-
ных местах по обе стороны Днепра.

«БЕЗОБРАЗОВСКАЯ КЛИКА» – группа реакционеров, главным образом крупных
помещиков, оказавшая в начале XX в. значительное влияние на внешнюю политику Рос-
сии. Организовалась в 1898 г. для устройства акционерного общества по эксплуатации
естественных богатств Кореи и Маньчжурии. В состав «Безобразовской клики» входили
великий князь Александр Михайлович, А. М. Безобразов, известные предприниматели
и крупные помещики. Все они выступали за авантюристический агрессивный курс на Даль-
нем Востоке, захват Маньчжурии и Кореи, за «небольшую победоносную войну» с Япо-
нией для предотвращения назревавшей в России революции. Добившись большого влия-
ния на Николая II, клика в 1903 г. заняла господствующее положение в правящих кругах.
Противник «Безобразовской клики» С. Ю. Витте был уволен с поста министра финансов.
Резкое обострение отношений с Японией привело к ослаблению «Безобразовской клики»,
а поражение России в русско-японской войне 1904–1905 гг. завершило ее распад.
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БЕЛАЯ ОРДА – западная часть Золотой Орды. В начале XIV в. Белая Орда включала
территорию Поволжья, Кавказа, часть Средней Азии. В XV в. разделилась на Большую Орду,
Ногайскую Орду, Узбекское, Крымское и другие ханства.

БЕЛАЯ РУСЬ – название белорусских земель в XIV–XVII веках.

БЕЛАЯ ЭМИГРАЦИЯ – граждане бывшей Российской империи, после революции
1917 г. и гражданской войны выехавшие из России и расселившиеся по всему миру.

БЕЛГРАДСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР 1739 г. – договор, заключенный между Рос-
сией и Турцией. Он завершил русско-турецкую войну 1735–1739 гг. Россия по договору воз-
вратила себе Азов, но обязалась не вооружать его, Кабарда объявлялась независимой. Рос-
сии запрещалось иметь флот на Азовском и Черном морях. Этот договор потерял силу после
заключения Кючук-Кайнарджийского мирного договора 1774 г.

БЕЛИНСКИЙ ВИССАРИОН ГРИГОРЬЕВИЧ (1811–1848 гг.) – русский револю-
ционный демократ и философ. В 40‑х годах XIX в. оказывал большое влияние на русское
общественное сознание.

БЕЛЛИНСГАУЗЕН ФАДДЕЙ ФАДДЕЕВИЧ (1778 1852 гг.) – русский мореплава-
тель, адмирал. Участник первого русского кругосветного плавания, был руководителем пер-
вой русской Антарктической экспедиции, открывшей в 1820 г. Антарктиду.

«БЕЛОВЕЖСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ»
8 декабря 1991 г. лидеры России, Украины и Белоруссии Б. Н. Ельцин, Л. М. Кравчук

и С. С. Шушкевич объявили о роспуске СССР и создании Содружества Независимых Госу-
дарств (СНГ). Это решение, подготовленное в глубокой тайне от Президента СССР и народа
страны, вошло в историю как «беловежское соглашение».

«БЕЛОЕ ДВИЖЕНИЕ» – вооруженная борьба граждан бывшей Российской империи,
не признавших советскую власть после Октябрьской революции 1917 г.

ВЕЛЬСКИЕ – литовский и русский княжеский род, потомки Гедимина. В конце XV в.
выехали из Литвы на Русь. Иван Федорович Вельский участвовал в борьбе за власть с Васи-
лием Шуйским, был сослан и убит.

«БЕЛЫЕ ЗЕМЛИ» – в Русском государстве XVI–XVII вв. это были земли светских
и духовных феодалов, население которых освобождалось от уплаты государственных нало-
гов. В городах, в особых слободках на «белых землях» светских и церковных феодалов
жило зависимое от них население, в том числе бывшие посадские люди, занимавшиеся
ремеслом и торговлей. Посадские люди протестовали против того, что торгово-промышлен-
ное население «белых слобод» в городах было освобождено от несения посадского тягла.
После Московского восстания 1648 г. правительство удовлетворило требования посадских
людей – частновладельческие «белые слободы» были конфискованы, а их население припи-
сано к посадам.

БЕНКЕНДОРФ АЛЕКСАНДР ХРИСТОФОРОВИЧ (1783–1844 гг.) – граф, генерал
от кавалерии. Участвовал в подавлении восстания декабристов, был членом Следственной
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комиссии. В 1826 г. А. Х. Бенкендорф был назначен шефом жандармов и начальником Тре-
тьего отделения.

БЕНУА – семья русских художников, архитекторов, историков искусства.

БЕРДЫШ  – большой широкий топор с лезвием лунообразной формы. Употреблялся
стрельцами как в качестве холодного оружия, так и в качестве подставки для мушкета.

БЕРДЯЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ  (1874 1948 гг.) – русский религиозный
философ. После юношеского увлечения идеями марксизма перешел к занятиям религиозной
философией. Написал ряд работ с критикой марксизма и коммунизма. В 1922 г. был выслан
из страны и умер в Париже.

БЕРЕГИНИ – в языческой мифологии славян добрые духи, оберегающие человека
от всех напастей.

БЕРЕСТЯНЫЕ ГРАМОТЫ – так называются древнерусские письма и документы,
процарапанные на березовой коре (бересте). Найдены в Новгороде, Смоленске, Пскове,
Витебске, один из древнейших культурных памятников Руси.

Вначале мало кто мог предполагать, что находка исписанных кусочков березовой коры
приведет к столь важным открытиям. Обнаруженные археологами при раскопках древнего
Новгорода, они открыли исследователям очень много интересного. Повседневная жизнь
новгородцев XI–XVI веков предстала в них так ярко, как ни в каких других археологических
находках. Первые грамоты были найдены летом 1951 года. Это были письма наших далеких
предков. Раскопки показали, что берестяные рукописи встречаются во всех слоях, накапли-
вавшихся на протяжении более чем пятисот лет. Они сохранились благодаря особому соче-
танию температуры и влажности, предохранявшему их от гниения, а также и потому, что
текст на бересте не писали, а процарапывали или продавливали различными острыми пред-
метами.

В древности береста – специально обработанная березовая кора – была очень распро-
страненным материалом для письма. Известны многочисленные рукописи и даже книги,
написанные на бересте. Она была во много раз дешевле и пергамена, и бумаги. Вот почему
на бересте чаще всего писали простые люди – обычные горожане, торговцы, ремеслен-
ники. Но береста очень легко поддавалась гниению. Поэтому написанные на ней документы
могли сохраниться лишь там, где создавались особые условия температуры и влажности.
Вот почему археологи и находят берестяные грамоты лишь в Новгороде, Смоленске и неко-
торых других городах. Но и здесь они становятся доступны для чтения лишь после специ-
альной обработки. Сейчас число найденных грамот измеряется сотнями, и почти все они
имеют бытовой характер.

Сюжеты их самые разнообразные: покупка коровы или взыскивание долга, просьба
купить материю или привезти из деревни необходимые предметы. Очень интересна «тет-
радь» – несколько листов бересты, принадлежавших мальчику Онфиму, жившему в первой
половине XIII века. В них записаны его упражнения по письму, показывающие, как в то
время обучали грамоте в начальной школе.

БЕРИНГ ВИТУС (1681–1741 гг.) – мореплаватель, капитан-командор русского флота.
Командовал первой и второй Камчатскими экспедициями. Прошел между Чукоткой и Аляс-
кой, достиг Северной Америки. Его именем назван остров, пролив и Берингово море
на севере Тихого океана.
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БЕРЛИНСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ
Военно-политическая обстановка, сложившаяся к началу апреля 1945 г. на совет-

ско-германском фронте и других фронтах, требовала от советского командования в самые
короткие сроки подготовить и провести Берлинскую наступательную операцию, чтобы раз-
громить берлинскую группировку противника и овладеть столицей Германии. Возмож-
ное промедление давало противнику возможность совершенствовать свою оборону, играло
на руку сторонникам заключения сепаратного мира стран Запада с Германией.

Германское командование прилагало все усилия к тому, чтобы воспрепятствовать
наступлению советских войск на Берлин и в центральные районы Германии, и в то же
время не очень заботилось о частях, противостоящих наступлению на восток американских
и английских войск, стремившихся как можно скорее овладеть столицей Германии.

К 16 апреля на советско-германском фронте сражались 214 дивизий и 14 бригад нем-
цев, а против англо-американских войск действовало не более 60 дивизий.

Замысел Берлинской наступательной операции заключался в том, чтобы нанести
удары силами трех фронтов: 1‑го Белорусского под командованием маршала Г. К. Жукова,
2‑го Белорусского под командованием маршала К. К. Рокоссовского и 1‑го Украинского
под командованием маршала И. С. Конева при поддержке части сил Балтийского флота,
дальней авиации и Днепровской военной флотилии. Удары этих войск должны были приве-
сти к прорыву обороны противника на нескольких участках, к рассечению всей его группи-
ровки на части и к уничтожению каждой из них.

Наступление началось 16 апреля. Пехота и танки 1‑го Белорусского фронта, перейдя
в атаку перед рассветом при свете мощных зенитных прожекторов, свой главный удар
наносили с кюстринского плацдарма. Их усилия были нацелены на овладение Берлином.
Фланговые войска фронта и подвижные соединения должны были обойти Берлин с севера
и юга, а затем соединиться к западу от города с подвижными войсками 1‑го Украинского
фронта, которые начали действовать в тот же день. Они форсировали реку Нейсе и двига-
лись в общем направлении на Берлин. Передовые части 2‑го Белорусского фронта очистили
от врага пойму Ост-Одера и 20 апреля перешли в решительное наступление. В этот день
в 13 часов 50 минут дальнобойная артиллерия 79‑го стрелкового корпуса 3‑й ударной армии
первой открыла огонь по Берлину, положив начало штурму столицы фашистской Германии.

24 апреля войска 8‑й гвардейской и 1‑й гвардейской танковых армий 1‑го Белорус-
ского фронта встретились с 3‑й гвардейской танковой и 28‑й армиями 1‑го Украинского
фронта на юго-восточной окраине Берлина и тем самым закончили окружение крупной груп-
пировки противника. 25 апреля войска этих фронтов соединились западнее Берлина, завер-
шив окружение всей берлинской группировки. В тот же день в районе города Торгау вой-
ска 5‑й гвардейской армии встретились с подходящими с запада частями 1‑й американской
армии. В это время войска 2‑го Белорусского фронта форсировали Вест-Одер и прорвали
оборону на его западном берегу, сковав 3‑ю танковую армию противника, лишили ее воз-
можности нанести контрудар с севера по войскам, окружившим Берлин.

Уничтожение окруженных группировок проводилось ударами по сходящимся направ-
лениям в целях их расчленения. 29 апреля начались упорные бои за рейхстаг. На следую-
щий день над ним было поднято красное знамя, которое стало знаменем Победы. Оно было
водружено сержантами М. Егоровым и М. Кантария. К 15 часам 2 мая сопротивление про-
тивника полностью прекратилось, остатки берлинского гарнизона сдались в плен. Заверше-
ние Берлинской операции означало крушение гитлеровского «нового порядка» и освобож-
дение народов Европы.

Берлинская операция была одной из крупнейших в истории Великой Отечественной
войны. Наступление охватывало полосу шириной свыше 400 километров. В нем принимали
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участие 3 фронта, имевшие в своем составе 41600 орудий и минометов, более 6300 танков,
8000 самолетов и много другой военной техники.

Советские войска разгромили 70 пехотных, 12 танковых, 11 моторизованных дивизий
и основную часть немецкой авиации. Было взято в плен около 480 тысяч солдат и офице-
ров, захвачено в качестве трофеев до 11 тысяч орудий и минометов, более 1 тысячи танков
и штурмовых орудий, а также 4 тысячи 500 самолетов.

БЕРЛИНСКИЙ КОНГРЕСС 1878 г.  был созван по инициативе Англии и Австро-
Венгрии для пересмотра Сан-Стефанского договора, завершившего русско-турецкую войну
1877–1878 гг. В нем участвовали Англия, Германия, Россия, Франция, Австро-Венгрия,
Италия, Турция. Русское правительство, оказавшееся в дипломатической изоляции, пошло
на уступки. Территория Болгарии сокращалась втрое в результате передачи Турции Македо-
нии и Восточной Румелии. Австро-Венгрия получила право оккупировать Боснию и Герце-
говину, которым раньше предоставлялась автономия, крепость Баязет возвращалась Турции.

БЕСЫ – злые духи в древнеславянских языческих религиях.

БИРОН ЭРНСТ ИОГАНН (1690–1772 гг.) – фаворит императрицы Анны Ивановны.
С 1718 г. находился при ее дворе в Курляндии, приехал с ней в Россию в 1730 г. в качестве
обер-камергера. В 1737 г. при содействии императрицы был избран герцогом Курляндским.
По завещанию Анны Ивановны после ее смерти в 1740 г. Бирон стал регентом при малолет-
нем Иване VI Антоновиче. После дворцового переворота 9 ноября 1740 г. его приговорили
к смертной казни, замененной ссылкой. Бирон был возвращен в Петербург Петром III, вос-
становлен Екатериной II на курляндском герцогском престоле.

БИРОНОВЩИНА – крайне реакционный режим в России в 30‑х гг. XVIII в. в цар-
ствование императрицы Анны Ивановны. Свое название получил по имени ее фаворита
Э. И. Бирона – вдохновителя и создателя этого режима. Характерные черты бироновщины –
засилье иноземцев, главным образом немцев, во всех областях государственной и обще-
ственной жизни, хищническая эксплуатация народа, разграбление богатств страны, жесто-
кое преследование недовольных, шпионаж, доносы. В период бироновщины казна исто-
щилась от бесхозяйственного управления страной, беспримерной роскоши двора, хищений
фаворитов. Господство иностранцев вызывало недовольство мелкого и среднего русского
дворянства и гвардейских полков.

БИРЮЧ – глашатай в Древней Руси, объявлявший волю князя на площадях, помощ-
ник в судебных и дипломатических делах.

БИТВА ЗА ДНЕПР (1943 г., август-декабрь) – наступательная операция советских
войск во время Великой Отечественной войны. В ходе битвы советские войска разгромили
группировку противника на Левобережной Украине и в Донбассе, захватили стратегический
плацдарм на Днепре, освободили свыше 38 тыс. населенных пунктов, в том числе 160 горо-
дов, создали условия для наступления в Белоруссии и полного освобождения Правобереж-
ной Украины.

БИТВА ЗА МОСКВУ (30 сентября 1941 г. – январь 1942 г.)
Оборонительные операции советских войск на дальних подступах к Москве начались

30 сентября. Ценой больших потерь в людях и технике врагу удалось принудить советских
солдат к отступлению и сильно потеснить наши войска. Опасность, нависшая над Москвой,



Г.  П.  Долгова, Е.  П.  Новикова, Ф.  С.  Капица…  «История России. Для подготовки к ЕГЭ»

23

усилилась с прорывом немецко-фашистских войск под Каширой, к Серпухову, Туле и Кали-
нину. 4 октября Гитлер заявил по радио, что Красная Армия разбита и уже никогда не вос-
становит свои силы.

Однако на подступах к Москве все атаки противника отбивались с невиданной стой-
костью и упорством. В Москве и прилегающих к ней районах было введено осадное поло-
жение. В столице формировались полки и дивизии народного ополчения. Более 450 тысяч
москвичей и жителей Подмосковья вышли на строительство укреплений и защитных рубе-
жей.

К концу октября первое наступление гитлеровской группировки на Москву было оста-
новлено. 7 ноября в Москве на Красной площади, несмотря на близость фронта, состоялся
парад войск. Он оказал огромное влияние на подъем морального духа Красной Армии, всего
народа. С Красной площади войска двигались на фронт.

Второе наступление группы армий «Центр» на Москву началось 15–18 ноября. Вновь
Подмосковье стало ареной ожесточенных боев. На отдельных участках фронта немецко-
фашистское командование создавало многократное превосходство в живой силе и технике.
Однако продвижение немецких войск часто разбивалось о стойкость и беспримерное муже-
ство советских солдат. Один из таких примеров – бессмертный подвиг 28 панфиловцев, пре-
градивших путь десяткам вражеских танков на Волоколамском направлении.

Самоотверженно действовали артиллеристы, летчики, силы ПВО, морские пехотинцы
и народные ополченцы. Под Москвой летчик-истребитель В. Талалихин совершил первый
в истории ночной воздушный таран, летчик А. Катрич – первый высотный таран. Расчет
зенитной пушки сержанта Г. Шадунца вступил в 28 километрах от столицы в единоборство
с 23 танками и уничтожил 6 из них. Тула стала щитом на пути танкового корпуса Гудериана
и остановила его.

Героическая оборона Москвы позволила перегруппировать воинские части, подтянуть
подкрепления из Сибири и под руководством Г. К. Жукова 5–6 декабря начать контрнаступ-
ление войск Западного, Калининского и Юго-Западного фронтов. Для измотанного в беспре-
рывных боях и использовавшего свои последние резервы противника удар оказался неожи-
данным. Враг не выдержал ряда сильных ударов и, бросая технику и вооружение, неся
огромные потери, стал поспешно отходить. С середины декабря контрнаступление совет-
ских войск охватило огромный фронт – свыше тысячи километров. Результатом его явилось
освобождение 11 тысяч населенных пунктов, в том числе областных центров – Калинина
и Калуги. Немцы были отброшены от Москвы на 100–350 километров. Германия потерпела
первое серьезное поражение во второй мировой войне. Тем самым был развеян миф о непо-
бедимости немецких войск.

В битве под Москвой немецкие войска потеряли около 500000 человек, 1300 танков,
2500 орудий, более 15000 автомашин и много другой техники. Чувствительным оказался
и моральный урон, нанесенный врагу, – гитлеровские военные трибуналы осудили около
62000 солдат и офицеров за дезертирство, самовольное оставление позиций и неповинове-
ние приказам старших офицеров. С занимаемых постов были сняты 35 высших чинов гер-
манской армии.

БИТВА НА РЕКЕ ВОЖЕ (1378 г.)
В результате битвы русское войско под командованием великого князя Дмитрия Ивано-

вича Донского разгромило войско Золотой Орды, возглавляемое мурзой Бегичем. Это была
первая крупная победа над татаро-монголами, которая явилась предвестником победы рус-
ского войска в Куликовской битве 1380 г.

БИТВА ПРИ КАЛКЕ
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В 1223 г. русские и половецкие войска в сражении с татаро-монгольскими войсками
потерпели поражение, причинами которого стали отсутствие единства действий русских
вследствие феодальной раздробленности Руси, недооценка сил противника и бегство полов-
цев с поля боя. Русскими дружинами командовали три Мстислава – Галицкий, Киевский,
Черниговский – и Даниил Романович Волынский. Несмотря на поражение русских войск,
монголы, также понесшие большие потери, вынуждены были на время отложить дальней-
ший поход на Русь.

БЛИЖНЯЯ ДУМА (ТАЙНАЯ) – совет наиболее близких к великому князю, а затем
к царю деятелей. Существовала в Русском государстве в XV – начале XVIII вв. наряду с Бояр-
ской думой. При Василии III в Ближнюю думу входило 8-10 бояр. В середине XVI в. Ближняя
дума (Избранная Рада) была фактически правительством Ивана IV Грозного, став опорой
самодержавия в борьбе с реакционным боярством. Она в известной мере являлась противо-
весом Боярской думе, которая в силу своего громоздкого состава не вполне удовлетворяла
потребностям царской власти в исполнительном, небольшом по составу, послушном бюро-
кратическом органе.

БЛЮХЕР ВАСИЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ  (1890 1938 гг.) – Маршал Советского
Союза, участник гражданской войны. В 1929–1938 гг. командовал Особой Дальневосточной
армией. В годы репрессий участвовал в суде над М. Н. Тухачевским, а впоследствии и сам
стал их жертвой.

БОБРОК-ВОЛЫНСКИЙ ДИМИТРИЙ МИХАИЛОВИЧ – князь, внук Гедимина,
воевода Дмитрия Донского, на сестре которого он был женат.

Успешно воевал с Рязанью, волжскими болгарами, Литвой. В 1380 г. являлся вторым
воеводой засадного полка, обеспечившего победу в Куликовской битве.

БОБЫЛИ – в Русском государстве XV – нач. XVIII вв. обедневшие феодально зави-
симые люди. Бобыли не несли государственного тягла, но платили своему владельцу более
легкий оброк – бобылыцину.

БОГДАН ХМЕЛЬНИЦКИЙ  (ок. 1595 1657 гг.) – ук раинский государственный
и военный деятель, полководец, гетман Украины, руководитель освободительной войны
украинского и белорусского народов 1648–1654 гг. Одержал ряд крупных побед над поль-
ско-шляхетскими войсками. В 1654 г. на Переяславской раде провозгласил воссоединение
Украины с Россией.

БОЛОТНИКОВ ИВАН ИСАЕВИЧ (? –1608 гг.) – предводитель восстания в Рос-
сии в 1606–1607 годах. Беглый холоп. Вскоре восстание переросло в народную войну.
Болотников называл себя воеводой «чудесным образом спасенного царевича Дмитрия».
К восставшим присоединились южные и юго-западные области России, население Нижнего
и Среднего Поволжья. В состав войска Болотникова входили крестьяне, горожане, стрельцы,
казаки и дворяне, верившие Лжедмитрию I. Армия Болотникова несколько раз одерживала
победы над высланными им навстречу царскими войсками Шуйского. Но 2 декабря 1606 г.
при осаде Москвы восставшие были разбиты у деревни Котлы. Болотников отошел и укре-
пился в Калуге. На помощь к нему пришли отряды донских и украинских казаков. Не удер-
жав Калугу, Болотников отступил и занял Тулу, где сдался после четырехмесячной осады.
В октябре 1607 г. был сослан в Каргополь, где его ослепили и утопили.
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Крестьянская война в начале XVII в.

БОЛЬШАЯ ОРДА – татарское государство на территории Северного Причерноморья
и Нижнего Поволжья, в 1433–1502 годах выделилась из Золотой Орды. Была разгромлена
крымскими татарами.

БОЛЬШЕВИЗМ – это понятие возникло в связи с выборами руководящих органов
партии на втором съезде РСДРП (1903 год). Сторонники В. И. Ленина получили большин-
ство голосов, их противники – меньшинство.

БОРИС (?-907 г.) – ростовский князь, один из сыновей Владимира Святого. После
смерти отца был убит по приказу своего брата Святополка. Борис вместе с Глебом русской
православной церковью причислен к лику святых.
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БОРИС ГОДУНОВ (ок. 1552–1605 гг.) – русский царь с 1598 г. Выдвинулся во вре-
мена опричнины, был братом жены царя Федора Ивановича и фактически правителем госу-
дарства в период его царствования. Укреплял центральную власть, в борьбе с реакционным
боярством опирался на служилых дворян, в их интересах усиливал закрепощение крестьян.
В войне со Швецией (1590–1595 гг.) добился возвращения земель вдоль побережья Финского
залива и Карельского перешейка.

БОРОДИНО – село в Можайском районе Московской области, около которого в 1812 г.
произошло Бородинское сражение.

БОРТНИЧЕСТВО – добыча меда диких пчел.

БОРТНЯНСКИЙ ДМИТРИЙ СТЕПАНОВИЧ (1751–1825 гг.) – русский компози-
тор, выдающийся мастер хорового пения. Он вошел в историю русской музыки прежде всего
как автор хоровых духовных композиций. Ему принадлежат многочисленные хоровые кон-
церты, церковные песнопения, светские хоры и др.

БОЯРЕ – в России IX–XVII в. высшее сословие феодалов (потомки родоплемен-
ной знати, старшие дружинники, крупные землевладельцы). В Киевском государстве бояре
состояли при князе в составе старшей дружины и приближенных лиц. В период феодаль-
ной раздробленности они входили в совет знатных вассалов при князе. При дворах вели-
ких князей бояре ведали отдельными отраслями дворцового хозяйства и управлением госу-
дарственными территориями. С XV в. члены Боярской думы при великом князе составляли
совещательный орган. Они возглавляли приказы, были воеводами. Боярские титулы были
отменены Петром I в начале XVIII в.

БОЯРСКАЯ ДУМА – развилась из боярского совета при великих князьях; высший
государственный орган Русского государства с XV в. при великих князьях, а затем при царях,
осуществлявший законодательные, судебные и военно-административные функции. В Бояр-
скую думу входили представители четырех думных чинов: бояре, окольничие, думные
дворяне и думные дьяки. Число членов Боярской думы менялось. Она была упразднена
при Петре 1 в 1711 г. с образованием Сената.

БРЕЖНЕВ ЛЕОНИД ИЛЬИЧ (1906 1982 гг.) – с 1966 по 1982 г. генеральный секре-
тарь ЦК КПСС.

БРЕСТСКАЯ УНИЯ 1596 г. – переход православной церкви на территории Речи
Посполитой в подчинение к папе римскому, с сохранением православной обрядности.

БРЕСТСКИЙ МИР 1918 г. – мирный договор Советской России с Германией, Австро-
Венгрией, Болгарией, Турцией, заключенный в Брест-Литовске (Бресте) 3 марта 1918 г.
От России отторгались обширные территории – Украина, Польша, Прибалтика, часть Бело-
руссии и Закавказье. Советское правительство обязывалось выплатить 6 млрд. марок контри-
буции, провести полную демобилизацию армии и флота. Брестский мир был вынужденной
мерой из-за тяжелого положения страны. Он обеспечил выход Советской России из первой
мировой войны, дал передышку для восстановления народного хозяйства и создания Крас-
ной Армии. Аннулирован Советским правительством в 1918 г. после победы Ноябрьской
революции в Германии.
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БРОНЕНОСЕЦ «ПОТЕМКИН» – боевой корабль русского Черноморского флота,
на котором во время революции 1905–1907 гг. произошло восстание матросов под руковод-
ством большевика Г. Н. Вакулинчука. Лишенные топлива и продовольствия, восставшие
вынуждены были сдаться в Констанце румынским властям.

БРУСИЛОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (1853 1926 гг.) – русский генерал от кава-
лерии. В первую мировую войну командовал восьмой армией. С 1916 года – главком Юго-
Западного фронта. Провел успешное наступление – так называемый Брусиловский прорыв.

БУДЕННЫЙ СЕМЕН МИХАЙЛОВИЧ (1883 1973 гг.) – Маршал Советского Союза.
В годы гражданской войны командовал Первой конной армией.

БУЛАВИН КОНДРАТИЙ АФАНАСЬЕВИЧ  (1660 1708 гг.) – казак, предводитель
восстания на Дону в 1707–1708 гг.

В 1707 г. Россия вела Северную войну со Швецией. Для набора пополнения и розыска
беглых крестьян на Дон был направлен во главе военного отряда князь Долгорукий. Ста-
ринное казачье правило «С Дону выдачи нет» стало поводом для восстания. Во главе его
стал сын станичного атамана Кондратий Булавин. В октябре 1707 г. войско Булавина разбило
отряд князя Долгорукого. После взятия Черкасска – столицы войска Донского – Булавин был
объявлен войсковым атаманом. Летом 1708 г. войска восставших заняли Царицын и подо-
шли к Саратову. Навстречу «булавинцам» были высланы правительственные войска. После
ряда неудачных боев среди восставших началась смута, часть казаков отделилась и попыта-
лась захватить Булавина. В жестокой перестрелке предводитель восстания был убит.

БУЛЫГИНСКАЯ ДУМА – вошедшее в историю наименование проекта представи-
тельного законосовещательного органа России. Проект был разработан в Министерстве
внутренних дел министром А. Г. Булыгиным (отсюда его название). Он был рассчитан на рас-
кол сил революции 1905–1907 гг. Булыгинская дума так и не была созвана вследствие Все-
российской Октябрьской политической стачки 1905 г., вынудившей царя издать Манифест
17 октября 1905 г. с обещанием созвать законодательную думу.

«БУНТАШНЫЙ ВЕК» – так современники называли в истории Русского государства
XVII век – время различных народных движений: двух крестьянских войн (И. Болотникова
и С. Разина), городских восстаний 1648–1650 гг., Медного бунта 1662 г. в Москве и др.

БУРЖУАЗИЯ  – социальная группа, класс общества, возникший в период позднего
средневековья и превратившийся в господствующий в ходе становления капитализма в Рос-
сии. Являясь собственником средств производства, буржуазия эксплуатировала наемный
труд. В период становления капиталистических отношений была прогрессивной силой,
утвердившей свое политическое и экономическое господство. Отличается неоднородно-
стью – делится на крупную, среднюю и мелкую, где каждая группа преследует собственные
интересы.

БУРЖУАЗНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В РОССИИ 1905–1907 гг.  –
первая русская революция. Была вызвана обострением противоречий между самодержа-
вием и всем обществом, между помещиками и крестьянством, буржуазией и пролетариа-
том. Нарастание революционного кризиса ускорила русско-японская война 1904–1905 гг.
Началом революции стал расстрел царизмом мирной демонстрации рабочих в Петербурге
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9 января 1905 г. («Кровавое воскресенье»). Вслед за этим начались массовые выступления
крестьян, волнения в армии и на флоте, усилилось национально-освободительное движе-
ние. Главным событием революции стала Всероссийская Октябрьская политическая стачка.
Кульминацией революции явились вооруженные восстания в Москве и других городах
России в декабре 1905 г. Консолидация контрреволюционного лагеря, ослабление натиска
революционных сил после поражения Декабрьского вооруженного восстания позволили
царизму совершить третьеиюньский переворот 1907 г., означавший конец революции.

БУТУРЛИН АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ  (1694 1767 гг.) – граф, русский гене-
рал-фельдмаршал. Во время Семилетней войны в 1760–1761 гг. – главнокомандующий рус-
ской армией.

БУТУРЛИН ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ  (? 1656 г.) – русский военный деятель
и дипломат. Привел депутатов Переяславской рады в 1654 г. к присяге на верность России.
Командовал войсками, посланными на помощь Богдану Хмельницкому.

БУХАРЕСТСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР 1812 г. – договор, завершивший рус-
ско-турецкую войну 1806–1812 гг. По этому договору Бессарабия с крепостями Хотин, Бен-
дери, Аккерман, Килия и Измаил отходила к России. Часть Молдавии и Валахия возвра-
щались Турции. В свою очередь Турция выходила из союза с Францией, что облегчило
положение России в Отечественной войне 1812 г.

БЫЛИНЫ – эпические песни, сложенные в Древней Руси. Они появились в Х-
ХI веках и передавались из уст в уста. В процессе многовекового развития былины изменя-
лись, впитывали и отражали события разного времени. В период монголо-татарского наше-
ствия произошло объединение былин в циклы, рассказывающие о подвигах любимых наро-
дом богатырей (Киевский, Новгородский циклы).

Главные персонажи былин – богатыри, совершающие подвиги во время борьбы с мно-
гочисленными врагами русской земли. В образах богатырей отразилась народная мечта
о защитниках, оберегающих родную землю от различных врагов. Поэтому главным героем
былин является Илья Муромец. Именно он стоит во главе богатырской заставы и первым
встречает врагов. Этот образ, возникший в период монголо-татарского ига, отражает каче-
ства, необходимые древнерусскому воину: храбрость, силу, рассудительность и спокойствие,
преданность родной земле.

Тема защиты родины соединена в былинах с уважением к простому крестьянскому
труду. Отправляясь на подвиги, богатыри клянутся быть достойными высокого звания кре-
стьянина, не щадя жизни, стоять за родную землю. Показательно, что в одном ряду с воин-
скими подвигами Ильи Муромца поставлена корчевка пней и расчистка поля для пашни, что
было одной из самых тяжелых работ крестьянина.

Наряду с богатырями в былинах действуют и другие персонажи. Наиболее зна-
чительны из них новгородский купец Садко и простой новгородец Василий Буслаев.
Они не совершают подвигов на поле битвы, но одерживают победу над противником благо-
даря своим высоким моральным качествам.

Всего известно порядка 100 былинных сюжетов, каждый из которых стал бесцен-
ным источником информации о жизни, обрядах, обычаях русского народа в далеком про-
шлом. Любопытно, что, хотя исследователи знали о существовании былин еще с конца
XVIII века, впервые записать их удалось только во второй половине XIX века. Это было
сделано П. Н. Рыбниковым, высланным в конце 50‑х годов прошлого века в Петрозаводск.
Оказавшись на Севере, он сразу же занялся собиранием различных произведений фольк-
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лора. Здесь он впервые услышал живое исполнение былин. После этого в различные районы
Севера отправлялись многочисленные экспедиции, записавшие несколько десятков тысяч
текстов. Однако к середине XX века былины почти полностью исчезли из живого бытования.
Теперь они известны скорее по записям их собирателей – А. Астаховой, А. Гильфердинга,
братьев Соколовых.
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ВАЛИЕСАРСКОЕ ПЕРЕМИРИЕ (декабрь 1658 г.) – договор о перемирии между

Россией и Швецией, был заключен в деревне Валиесари близ Нарвы. Русскую делегацию
возглавлял А. Л. Ордин-Нащокин. По договору Россия получила выход к Балтийскому морю.
На время перемирия (три года) за Россией оставались города Юрьев и др., занятые русскими
войсками. Восстанавливались торговые отношения между Россией и Швецией.

ВАРЯГИ – древнерусское название жителей Скандинавии, в EX–XI вв. служивших
дружинниками у русских князей, а также скандинавских купцов, торговавших на пути
«из варяг в греки». Балтийское море до XVIII в. русские называли Варяжским. В русских
летописных источниках варяги впервые упоминаются в записанной в «Повести временных
лет» легенде о «призвании варягов», с которой летописец начинал историю Русской земли.
Эта легенда послужила исходным пунктом для создания в XVIII в. норманской теории про-
исхождения Русского государства, позднее отвергнутой ввиду ее несостоятельности. Киев-
ские князья Владимир Святославич и Ярослав Мудрый неоднократно приглашали из Скан-
динавии наемные отряды варягов и использовали их в междоусобицах и войнах с соседними
странами и народами. Варяжские воины и купцы в русском обществе, не сыграв в нем
сколько-нибудь значительной роли, быстро ославянились.

В XII–XIII вв. в русских источниках слово «варяжский» означало также «католиче-
ский».

ВАСИЛЕВСКИЙ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ (1895–1977 гг.) – советский госу-
дарственный и военный деятель, Маршал Советского Союза, участник первой мировой
и гражданской войн. В Великую Отечественную войну был заместителем начальника Ген-
штаба, начальником Генштаба, командовал 3-им Белорусским фронтом. В 1945 г. являлся
главнокомандующим советскими войсками на Дальнем Востоке при разгроме японской
Квантунской армии. После войны – начальник Генштаба, военный министр СССР, зам.
министра обороны СССР.

ВАСИЛИЙ I ЯРОСЛАВОВИЧ – в 1272–1276 гг. великий князь владимирский, второй
брат Александра Невского, князь костромской. Стал княжить во Владимире после смерти
своего брата Ярослава Ярославовича. При нем в 1274 г. был созван собор епископов для вос-
становления церковных уставов.

ВАСИЛИЙ I ДМИТРИЕВИЧ – великий князь московский с 1389 по 1425 гг., стар-
ший сын Дмитрия Донского. При нем продолжалось объединение русских земель: в 1392 г.
присоединены Нижегородская земля и Муромское княжество, в 1397–1398 гг. – Бежецкий
Верх, Вологда, Устюг и земли коми. В период его княжения росло феодальное землевла-
дение. В связи с усилением власти великого князя происходило изъятие из ведения феода-
лов наиболее важных судебных дел и передача их в руки великокняжеских наместников
и волостелей. Для предотвращения угрозы со стороны Золотой Орды Василий I вступил
в союз с Литвой (был женат на дочери князя Витовта), однако союз оказался непрочным, так
как Витовт претендовал на русские земли и в 1403–1404 гг. захватил Вязьму и Смоленск.
При Василии I Русь испытала два татарских нашествия – в 1395 г. (Тимура), в 1408 г. (Еди-
гея).
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ВАСИЛИЙ II ВАСИЛЬЕВИЧ ТЕМНЫЙ – великий князь московский с 1425
по 1462 гг., сын Василия I Дмитриевича и Софьи, дочери ливского князя Витовта, внук
Дмитрия Донского. Василий II занял престол в силу нового порядка престолонаследия. В его
княжение происходила длительная феодальная междоусобная война. Противниками Васи-
лия II выступила коалиция удельных князей во главе с его дядей – галицким князем Юрием
Дмитриевичем. В ходе войны, осложненной одновременной борьбой с Казанским ханством,
великокняжеский престол несколько раз переходил к галицким князьям. В 1446 г. Василий II
был ослеплен Дмитрием Шемякой (сыном Юрия Дмитриевича), отсюда пошло его прозвище
«темный». В начале 50‑х годов XV в. Василий II одержал победу, так как централизаторскую
политику московских князей поддержали дворянство, духовенство и города. Василий II уни-
чтожил все уделы в Московском княжестве. В его правление была отвергнута уния право-
славной церкви с католической, провозглашенная Флорентийским собором 1439 г. По воле
Василия Темного митрополитом был избран русский епископ Иона, что знаменовало про-
возглашение независимости русской церкви от константинопольского патриарха.

ВАСИЛИЙ III ИВАНОВИЧ – великий князь московский с 1505 по 1533 гг., сын
Ивана III Васильевича и Софьи Палеолог. Василия III называют «последним собирателем
земли русской», так как при нем были присоединены последние полусамостоятельные рус-
ские земли – Псков, Волоцкий удел, Рязанское, Новгород-Северское княжества. В своей
внутренней политике он опирался на помощь церкви – сначала в лице нестяжателей, а затем
иосифлян, поддерживавших его в политической борьбе с феодальной оппозицией. В прав-
ление Василия III росло поместное дворянское землевладение, принимались меры по огра-
ничению привилегий княжеско-боярской аристократии. Во внешней политике Василий III
боролся за воссоединение русских земель на западе и юго-западе, а также с Крымским
и Казанским ханствами. В результате русско-литовских войн 1507–1508 гг. и 1512–1522 гг.
к России был присоединен Смоленск. В княжение Василия III произошло обострение отно-
шений с Крымским ханством и Казанью, были завязаны отношения России с Францией,
Индией и др.

ВАСХНИЛ (ВСЕСОЮЗНАЯ АКАДЕМИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК
ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА) – высшее научное учреждение по сельскому, водному и лесному
хозяйству СССР. Была основана в 1929 г.

ВЕЛЕС (ВОЛОС) – в русской мифологии покровитель домашних животных и бог
богатства.

ВЕЛИКАЯ РОССИЯ – название европейской части Русского государства. В царском
титуле употреблялось с XVI в.

ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ – титул главы Русского государства в X–XVI вв. В Российской
империи – титул членов императорской фамилии, родственников императора или импера-
трицы.

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД. Новгородская земля с самого начала играла особую роль
в истории Руси. Причиной этого было как географическое положение, так и природные
условия этих земель. Под властью Новгорода находились прилегавшие к нему территории,
а также необъятные просторы северо-восточных лесов, богатых драгоценной пушниной.
Кроме того, земледелие, которое являлось традиционным занятием славян в других княже-
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ствах, здесь не играло существенной роли, за исключением выращивания льна и конопли.
Основными занятиями местных жителей были охота, рыболовство и лесные промыслы.

Вместе с тем выгодное географическое положение на пересечении главных торговых
путей, проходивших по территории Руси, позволило Новгороду стать большим торговым
городом, который можно было назвать портом трех морей. В XI–XII вв. новгородцы осво-
или южное побережье Финского залива и получили выход к Балтийскому морю. Важнейшее
значение имело и присоединение Поморья – прибрежных земель от Кольского полуострова
до Урала.

Но, несмотря на большую площадь Новгородской земли, в ней было гораздо меньше
городов, чем в других частях Руси. И все они, за исключением Пскова, намного уступали
по величине главному городу княжества – Господину Великому Новгороду.

Экономическое развитие Новгорода привело к тому, что в 1136 г. в нем образовалась
феодально-боярская республика. За князем остались исключительно служебные функции
военачальника и судьи. Причем и это право было ограничено. Высшим органом управления
в Новгороде стало высшее собрание жителей – вече.

Однако реальная власть находилась в руках бояр, из среды которых выбирали посад-
ника – главу городского самоуправления, а также тысяцкого, командовавшего ополчением.
Бояре определяли и назначение главы местной церкви – архиепископа. Кроме того, из числа
знатных бояр выбирался «совет господ». Существовали в Новгороде и купеческие гильдии,
подобные западноевропейским.

Архиепископ не только являлся главой церкви, но и распоряжался казной республики,
имел право судить и контролировал внешние сношения Новгорода. Весь город был разделен
на несколько районов – концов, представители которых также принимали участие в управ-
лении новгородской землей.

Особенностью политической жизни древнего Новгорода были частые городские вос-
стания (1136, 1207, 1228, 1270 годов). Правда, они не приводили к каким-либо изменениям
в организации республики.

Обособленность Новгорода привела к тому, что он неохотно участвовал в общерус-
ских делах, например в выплате дани монголам. По этой же причине Новгород не смог стать
и центром объединения русских земель. Правившая в республике боярская знать стреми-
лась к защите «старины» и не допускала никаких изменений в расстановке политических
сил. После включения Новгорода в состав Русского централизованного государства в 1478 г.
вплоть до начала XVIII в. город остается одним из крупных хозяйственных и торговых цен-
тров России.

ВЕЛИКОЕ ПОСОЛЬСТВО – русская дипломатическая миссия в 1697–1698 гг.
в Западную Европу. Она была отправлена после двух Азовских походов Петра I. Посольство
имело целью укрепление и расширение союза для борьбы с Турцией за берега Черного моря,
приглашение на русскую службу специалистов, предполагалось заказать и закупить воен-
ные материалы, вооружение. С посольством «для учения» ехала группа юношей в 35 чело-
век. Эта миссия официально возглавлялась «великими послами» – Ф. Лефортом, Ф. Голови-
ным, П. Возницыным, а фактически во главе ее стоял Петр I, который находился в составе
посольства под именем десятника Петра Михайлова.

В Курляндии Петр I вел переговоры с герцогом Фридрихом Казимиром, затем он напра-
вился в Кенигсберг и заключил союз с бранденбургским курфюрстом. В августе 1697 г.
Великое посольство прибыло в Голландию, где после безуспешных попыток получить суб-
сидии закупило снаряжение и наняло специалистов. Из Голландии Петр I с частью посоль-
ства на три месяца выезжал в Англию, где вел переговоры с английским королем Вильгель-



Г.  П.  Долгова, Е.  П.  Новикова, Ф.  С.  Капица…  «История России. Для подготовки к ЕГЭ»

33

мом III, знакомился с кораблестроением, посещал верфи, артиллерийские заводы, нанимал
специалистов.

С июня 1698 г. Великое посольство вело переговоры в Вене с бывшими союзниками
по антитурецкой коалиции, но предотвратить заключение сепаратного мира Австрии с Тур-
цией так и не удалось. Предполагавшаяся поездка в Венецию была отменена в связи с изве-
стиями о стрелецком бунте и спешным возвращением в Москву. По дороге в Россию 31 июля
1698 г. в Раве-Русской Петр I встретился с польским королем Августом II и провел с ним
переговоры, послужившие основой для будущего союза против Швеции. Хотя Великое
посольство не достигло прямой цели (России пришлось отказаться от борьбы с Турцией),
но оно изучило международную обстановку, подготовило почву для борьбы за Прибалтику
и за выход в Балтийское море.

ВЕНГЕРСКИЕ СОБЫТИЯ 1956 г.
Осенью 1956 г. начались демократические процессы в Венгрии, где под влиянием

решений XX съезда КПСС шла активная критика старого руководства и просоветской ори-
ентации страны. Увидев главную причину венгерского кризиса в «происках западных спец-
служб» и деятельности внутренних «врагов венгерского народа», советское руководство
ввело на территорию Венгрии свои войска и подавило выступление против коммунистиче-
ского режима.

ВЕНСКИЙ КОНГРЕСС 1814–1815 гг. завершил войны коалиций европейских дер-
жав против наполеоновской Франции. В нем участвовали все европейские государства,
кроме Турции. В ходе конгресса были заключены договоры, направленные на восстановле-
ние феодальных порядков и удовлетворение территориальных притязаний держав-победи-
тельниц. Франция лишалась всех территорий, завоеванных в период наполеоновских войн.
Закреплялась политическая раздробленность Германии и Италии. Варшавское герцогство
поделили Россия, Австрия и Пруссия. На Венском конгрессе было объявлено о создании
Священного союза.

ВЕРЕЛЬСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР 1790 г. – договор между Россией и Швецией,
завершивший русско-шведскую войну 1788–1790 гг. Он подтвердил условия Абоского мир-
ного трактата 1743 г. Благодаря заключению Верельского мирного договора были разрушены
планы Англии и Пруссии по созданию антирусской коалиции и произошло укрепление меж-
дународного положения России.

ВЕРЕЩАГИН ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (1842 1904 гг.) – русский художник-бата-
лист. Автор картин, изображавших Отечественную войну 1812 г., войну в Туркестане. Погиб
во время русско-японской войны при взрыве броненосца «Петропавловск» в Порт-Артуре.

ВЕРСТА – русская мера длины, равная 500 саженям – 1,0668 км. До XVIII в. суще-
ствовала межевая верста, равная 1000 саженей – 2,1336 км, употреблявшаяся для определе-
ния расстояния между населенными пунктами.

ВЕРХОВНЫЙ ТАЙНЫЙ СОВЕТ («ВЕРХОВНИКИ»)  – высшее государственное
учреждение России в 1726–1730 гг. Был создан указом Екатерины I в итоге борьбы за власть
между отдельными группами дворянства. Формально он имел совещательный характер,
но фактически решал все важнейшие государственные дела. Под его контролем находились
коллегии, роль Сената ограничивалась, он лишился названия «правительствующий» и стал
называться «высокий». Сначала Верховный Тайный Совет продолжал политику Петра I,
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но затем стал все более от нее отходить. Уступкой знати была ломка петровского государ-
ственного аппарата, перенесение столицы в Москву. При Петре II деятельность Верховного
Тайного Совета была направлена на ликвидацию результатов преобразований первой чет-
верти XVIII в. После его смерти члены Совета – «верховники» – сделали попытку ограни-
чить самодержавие в интересах аристократии. Манифестом 4 марта 1730 г. императрица
Анна Ивановна распустила Верховный Тайный Совет.

ВЕРШОК – русская мера длины, равная 4,45 см. Четыре вершка составляли одну пядь.

«ВЕХИ» – «Сборник статей о русской интеллигенции», выпущен в Москве в 1909 г.
группой публицистов и философов, выступивших против революции 1905–1907 гг. Авторы
«Вех» считали революцию ошибкой и утверждали, что она является продуктом деятель-
ности социалистически настроенной интеллигенции. Она обвинялась в «народопоклонни-
честве», и ее действия характеризовались как идейное «отщепенство». Трагедия русской
интеллигенции состояла, по мнению авторов «Вех», в том, что народ не мог принять ни ее
заботы о его благе, ни ее представления об идеале общественного устройства.

ВЕЧЕ – народное собрание в Древней и средневековой Руси в X–XIV вв. Вече решало
вопросы войны и мира, принимало законы, избирало князей и т. д. В Новгороде, Пскове,
Вятской земле вече сохранялось до начала XVI века.

«ВЕЧНЫЙ МИР» 1686 г. – договор между Россией и Речью Посполитой, подтвердив-
ший условия Андрусовского договора 1667 г. Он закрепил за Россией Смоленск с окрест-
ностями, Левобережную Украину с Киевом, Запорожье и Северскую землю с Черниго-
вом и Стародубом. Он послужил основой русско-польского союза в Северной войне 1700–
1721 гг.

ВИЗАНТИЯ (ВИЗАНТИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ) – государство, возникшее в IV в.
в восточной части Римской империи при ее распаде и существовавшее до середины XV в.
Столица Византии – Константинополь, который на Руси именовали Царырадом. Ведущую
роль в жизни Византии играло греческое население. Она являлась феодальным государством
(при сохранении до VII в. рабовладения) с развитыми городами, ремеслами, торговлей. Наи-
большего могущества Византия достигла в VI в. при императоре Юстиниане. В 1453 г. со взя-
тием Константинополя войсками Османской империи Византия прекратила существование,
а ее столица была переименована в Стамбул.

ВИКЖЕЛЬ – Всероссийский исполнительный комитет железнодорожного профсо-
юза, создан летом 1917 г. В дни подготовки и проведения Октябрьской революции Вик-
жель явился одним из контрреволюционных центров. Выступая под флагом «нейтралитета»,
Викжель высказывался против власти Советов, требуя создания «однородного социалисти-
ческого правительства», угрожая всеобщей забастовкой на транспорте. В декабре 1917 г.
на Чрезвычайном Всероссийском съезде железнодорожных рабочих и мастеровых была при-
нята резолюция недоверия Викжелю. С избранием Всероссийского исполнительного коми-
тета железнодорожников в январе-феврале 1918 г. Викжель прекратил свое существование.

ВИТТЕ СЕРГЕЙ ЮЛЬЕВИЧ (1849–1915 гг.) – русский государственный деятель,
финансист, государственный чиновник и дипломат, граф. Оказывал значительное влияние
на внутреннюю и внешнюю политику русского правительства, активно содействовал раз-
витию российского капитализма и пытался сочетать этот процесс с укреплением россий-
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ской монархии. По инициативе С. Ю. Витте были осуществлены крупные экономические
мероприятия: введена винная монополия (1894 г.), сооружена Сибирская железнодорожная
магистраль и развернуто железнодорожное строительство (90‑е годы XIX в.), осуществлена
денежная реформа (1897 г.), согласно которой было введено золотое обращение и установ-
лен свободный обмен кредитного рубля на золото. В его программе аграрных требований
были намечены положения, использованные впоследствии П. А. Столыпиным. При уча-
стии С. Ю. Витте были заключены оборонительный союз с Китаем против Японии и согла-
шение о строительстве Китайско-Восточной железной дороги на территории Маньчжурии.
С. Ю. Витте возглавлял русскую делегацию, подписавшую Портсмутский мирный договор
1905 г. с Японией. В 1906 г. вышел в отставку.

ВИТЯЗЬ – в Древней Руси отважный, доблестный воин, богатырь.

ВЛАДИМИР ВСЕВОЛОДОВИЧ МОНОМАХ  (1053–1125 гг.) – русский князь, опыт-
ный военачальник, писатель; князь киевский в 1113–1125 гг. Был сыном князя Всеволода
Ярославовича, внук Ярослава Мудрого. Прозван Мономахом по имени матери – дочери
византийского императора Константина Мономаха. В 1078 г. отец Владимира стал киевским
князем, а сам он получил Чернигов. С 1093 г. Владимир Мономах вел войну с половцами
и их союзником Олегом Святославичем, которому был вынужден в 1094 г. уступить Черни-
гов, и обосновался в Переяславском княжестве, подвергавшемся постоянным набегам полов-
цев. Поэтому Владимир Мономах был более всех заинтересован в прекращении княжеских
междоусобиц и сплочении сил Руси для отпора половцам. Был вдохновителем и непосред-
ственным руководителем военных походов против половцев в 1103, 1107 и 1111 гг. Половцы
потерпели ряд поражений и надолго оставили русские земли.

После смерти в 1113 г. киевского князя Святополка Изяславича в Киеве вспыхнуло
народное восстание. Верхи киевского общества призвали на княжение Владимира Моно-
маха. Став киевским князем, он подавил восстание, но в то же время вынужден был зако-
нодательным путем несколько смягчить положение низов. Так возник устав Владимира
Мономаха, который, не покушаясь на основы феодальных отношений, стремился несколько
облегчить положение должников и закупов. Таким же духом проникнуто и «Поучение» Вла-
димира Мономаха, где он выступал за установление мира между феодалами и крестьянами.

Княжение Владимира Мономаха было временем усиления Киевской Руси. Он сумел
объединить под своей властью до трех четвертей территории древнерусского государства
и прекратить княжеские междоусобицы. Однако после смерти Владимира Мономаха фео-
дальная раздробленность на Руси вновь усиливается.

ВЛАДИМИР I СВЯТОСЛАВИЧ (? – 1015 гг.) – князь киевский примерно с 980 г.,
сын князя Святослава Игоревича и его ключницы рабыни Малуши. С помощью своего дяди
Добрыни Владимир в 969 г. стал князем в Новгороде. После смерти отца в 977 г. он участ-
вовал в усобице и одержал победу над старшим братом Ярополком. Походами на вятичей,
литовцев, радимичей, болгар Владимир укрепил владения Киевской Руси. Для организации
обороны от печенегов Владимир соорудил несколько оборонительных рубежей с системой
крепостей. Это была первая в истории Руси засечная черта. Для защиты юга Руси Владимир
сумел привлечь племена из ее северной части. Успешная борьба с печенегами привела к иде-
ализации личности и княжения Владимира Святославича. В народном эпосе он получил имя
Владимира Красное Солнышко. Для укрепления княжеской власти Владимир предпринял
попытку превратить народные языческие верования в государственную религию и для этого
установил в Киеве и Новгороде культ славянского главного дружинного бога Перуна. Однако
эта попытка оказалась безуспешной, так как языческая реформа не могла вытеснить местных
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верований. Поэтому Владимир обратился к иной религиозной системе – христианству, про-
никновение которого на Русь началось еще при княгине Ольге. В 988 г. Владимир объявил
христианство единственной общерусской религией. Он сам принял христианство из Визан-
тии после захвата греческой колонии Херсонес и женитьбы на сестре византийского импе-
ратора Анне. Принятие христианства не только уравняло Киевскую Русь с соседними госу-
дарствами, но и оказало огромное влияние на культуру, быт и нравы Древней Руси.

Время княжения Владимира Святославича является периодом подъема Киевского
государства: усиления феодальной власти, успешных завоевательных походов, развития
культуры, земледелия и ремесел, но уже после смерти Владимира между его сыновьями
началась ожесточенная борьба за власть.

ВЛАДИМИРО-СУЗДАЛЬСКАЯ ЗЕМЛЯ
Владимиро-Суздальская земля располагалась в междуречье Оки и Волги. В этом

районе славяне соприкасались с финно-угорскими племенами, что обуславливало торго-
вые и культурные связи с ними. На месте древних племенных центров возникли крупные
города – Ростов, Суздаль, Ярославль, Владимир, Юрьев, Дмитров, Муром. Древнейшими
среди них были Ростов, Суздаль и Муром. Столицей княжества с середины XII в. стал Вла-
димир на Клязьме.

Самостоятельное развитие Владимиро-Суздальской земли началось в правление млад-
шего сына Владимира Мономаха – Юрия Долгорукого (1154–1157 гг.). Он сделал своей сто-
лицей Суздаль. Стабильному экономическому развитию княжества помогало и то, что он
был удален от степей, где жили враждебно настроенные к славянам половцы, а также заго-
рожен непроходимыми лесами.

Благоприятное географическое положение обусловило экономическое развитие кня-
жества, выразившееся и в появлении ряда новых городов, среди которых была Москва.
Она ранее принадлежала боярину Степану Кучке. После того как он был казнен, эта неболь-
шая крепость оказалась в руках Юрия Долгорукого. По данным летописи, в 1156 г. в Москве
была построена деревянная крепость. Однако временной отсчет существования города отме-
чается с первого упоминания его в летописи и датируется весной 1147 года.

Владея Владимиро-Суздальской землей, Юрий Долгорукий все время стремился овла-
деть Киевом, и в конце жизни ему это удалось. С 1157 года владимиро-суздальским князем
стал старший сын Юрия Долгорукого – Андрей Боголюбский (1157–1174 гг.). Он перенес
столицу во Владимир, около которого построил великолепную каменную резиденцию Бого-
любове.

За двадцать лет своего княжения Андрей Боголюбский многое сделал для укрепления
княжеской власти. Он посылал войска и на Волжскую Болгарию, и на Новгород, и на Киев.
В 1169 г. войсками Андрея Боголюбского был взят Киев. Но удержать его он не смог,
поскольку посаженный там править брат Андрея Глеб был отравлен.

Большинство походов Андрея Боголюбского были неудачными: под Новгородом вой-
ско погибло в лесах от мороза, во время второго похода на Киев войска Андрея потерпели
поражение.

Крутые и решительные действия князя вызвали недовольство бояр. В результате
в окружении Андрея Боголюбского возник заговор, и в 1174 г. князь был убит.

После смерти Андрея Боголюбского на престоле оказался его младший брат – Всево-
лод Большое Гнездо (1176–1212 гг.). Время его правления было периодом наивысшего могу-
щества Владимиро-Суздальской земли. А на рубеже ХП-ХШ вв. он был самым сильным
русским князем. Всеволод Юрьевич контролировал Великий Новгород, а также Муромо-
Рязанскую землю. Благодаря многочисленному потомству он смог династическими браками
заложить основу связей между различными государствами.
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После смерти Всеволода Большое Гнездо начались усобицы между его сыновьями.
Старший сын Всеволода, Константин, в союзе с новгородским князем Мстиславом Удалым
воевал со своими братьями, Юрием и Ярославом, изгнавшими его из Владимира. В 1216 г. их
войска сошлись на Липецком поле, недалеко от города Юрьев-Польский. Кровопролитную
битву выиграли Константин и Мстислав, что предопределило дальнейшее усиление Влади-
миро-Суздальского княжества, вследствие чего именно оно стало основой объединения рус-
ских земель вокруг Москвы в XIV в.

ВЛАДИСЛАВ IV ВАЗА – польский король с 1632 г., сын Сигизмунда III. Будучи
польским королевичем, в смутное время на Руси в годы польской интервенции частью рус-
ской знати был провозглашен царем (февраль 1610 г.). Добивался осуществления своих при-
тязаний на русский престол во время войны с Россией в 1617–1618 гг. По Поляновскому
миру 1634 г., завершившему русско-польскую войну 1632–1634 гг., был вынужден отказаться
от своих притязаний.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ В НАЧАЛЕ XVII ВЕКА
Международное положение России в начале XVII в. было сложным. Перед страной

стоял целый ряд неотложных внешнеполитических задач. Одной из них была необходимость
возвращения западнорусских земель со Смоленском, отторгнутых от России по Деулин-
скому перемирию 1618 г.

В 1632 г. Россия решила воспользоваться тем, что в Польше наступило так называе-
мое «бескоролевье», вызванное смертью короля Сигизмунда, и начала войну за возвращение
Смоленска. Однако из-за хозяйственного разорения и отсталой военной организации Россия
потерпела поражение в этой войне, и 17 мая 1634 г. между Россией и Польшей был подписан
Поляновский мир, по которому Речь Посполитая возвращала лишь город Серпейск и при-
знала царя Михаила «государем всея Руси».

Тем самым королевич Владислав отказывался от претензий на русский престол.
Неудача в Смоленской войне была вызвана и набегом крымских татар. Поэтому в 30‑е

годы XVII в. были начаты работы по сооружению новой линии укреплений – Белгородской
засечной черты. В 1646 г. она протянулась от Ахтырки через Белгород до Тамбова. Была
перестроена и укреплена старая Тульская засечная черта. Она стала второй линией обороны
от татарских набегов. В борьбе с турецко-татарской агрессией видную роль играли донские
казаки, не только отражавшие набеги, но и сами переходившие к наступательным действиям.
В 1637–1642 гг. они захватили турецкую крепость Азов, которую затем пришлось вернуть
туркам, поскольку у России в то время не было нужных сил для ее обороны.

В период с 1654 по 1667 гг. Россия вела войну с Польшей за признание воссоединения
Украины. Она закончилась подписанием Андрусовского перемирия 31 января 1667 г. Россия
получила Смоленск, Дорогобуж, Белую Церковь, Красный Невель, Северскую землю с Чер-
ниговом и Стародубом. Правобережная Украина и Белоруссия по-прежнему входили в Речь
Посполитую. Запорожская Сечь оставалась под совместным управлением России и Речи
Посполитой. Эти условия были окончательно закреплены в 1686 г. «Вечным миром» России
с Речью Посполитой. Условия этого договора вынудили Россию расторгнуть заключенный
в 1681 г. Бахчисарайский мирный договор с Турцией, по которому между обоими сторонами
устанавливалось перемирие на двадцать лет.

Одновременно с русско-польской войной Россия в 1656–1658 гг. вела войну со Шве-
цией за возвращение Балтийского побережья, отошедшего к Швеции по Столбовскому миру
1617 г. Война завершилась неудачно. В 1661 г. в Кардиссе (между Юрьевом и Ревелем) был
подписан мир, по которому земли в устье Невы, а также завоеванные в ходе войны ливонские
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территории оставались за Швецией. Возвращение захваченных Швецией земель и борьба
за выход России в Балтийское море были делом будущего.

ВОЕВОДА – военачальник, правитель у славянских народов. На Руси появились с X в.
В Российском государстве воеводы стояли во главе полка, отряда (конец XV – начало
XVIII вв.); города (середина XVI века – 1775 г.); провинции (1719–1775 гг.).

ВОЕННЫЕ ПОСЕЛЕНИЯ – особая организация части войск в 1810–1857 гг., соче-
тавшая военную службу с занятием сельским хозяйством. Цель создания военных поселе-
ний – уменьшить расходы на содержание армии и создать резерв обученных войск. Для этого
на казенных (государственных) землях стали размещаться воинские части. Прикрепленные
к крестьянским поселениям солдаты помимо военной подготовки занимались и сельскохо-
зяйственными работами. В свою очередь крестьяне, жившие на территории военных посе-
лений, кроме своего ежедневного труда в поле занимались строевой подготовкой и прочими
военными дисциплинами. С 1816 г. военные поселения возглавлялись А. А. Аракчеевым.
К 1835 г. они насчитывали 375 тыс. человек и располагались во многих губерниях России.
Из-за тяжелых условий жизни поселенцы часто восставали и грозили превратиться в орга-
низованную силу, опасную для самодержавия. Были упразднены в 1857 г.

ВОЕННЫЕ РЕФОРМЫ ИВАНА IV – преобразова ния в русском войске, проведен-
ные в середине XVI в. Их основным содержанием было упорядочение системы комплекто-
вания и военной службы в поместном войске, организация централизованного управления
армией, создание постоянного стрелецкого войска, формирование постоянной сторожевой
службы на южной границе и др.

ВОЕННЫЕ РЕФОРМЫ ПЕТРА I – военные преоб разования в России в первой чет-
верти XVIII в. Была создана русская национальная регулярная армия и флот, основанные
на регулярных рекрутских наборах, введена однотипная организация и вооружение в пехоте,
коннице и артиллерии, единая система воинского обучения и воспитания, регламентирован-
ная уставами. Была проведена централизация военного управления, замена приказов Воен-
ной коллегией и Адмиралтейств-коллегией, учреждена должность главнокомандующего,
при котором создавался полевой штаб. Открылись военные школы для подготовки офицер-
ских кадров, регламентировалась служба офицеров.

ВОЕННЫЕ РЕФОРМЫ 1860–1870‑х гг. – преобразования вооруженных сил России
под руководством военного министра Д. А. Милютина. Они были составной частью буржу-
азных реформ в России 60–70‑х гг. XIX в. и имели целью создать массовую армию, ликвиди-
ровать военную отсталость России, выявившуюся в Крымской войне 1853–1856 гг. Основное
содержание: замена рекрутской повинности всесословной воинской повинностью, создание
обученного резерва – запаса, образование военно-окружной системы управления, перево-
оружение армии нарезным стрелковым оружием и артиллерией и др.

ВОЕННЫЕ РЕФОРМЫ 1905–1912 гг. – преобразования в русской армии и на флоте
после поражения России в русско-японской войне 1904–1905 гг. Была осуществлена терри-
ториальная система комплектования, сокращены сроки службы, омоложен офицерский кор-
пус, приняты новые программы для военных училищ, новые уставы и новые образцы артил-
лерийских орудий, создана корпусная и полевая тяжелая артиллерия, усилены инженерные
войска. Эти реформы подняли боеспособность русской армии и флота, хотя и не устранили
многих недостатков, порожденных общим кризисом буржуазно-помещичьей России.
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ВОЕННЫЕ РЕФОРМЫ 1924–1925 гг. – преобразования в области военного строи-
тельства в СССР в целях укрепления вооруженных сил, сокращения их численности в соот-
ветствии с условиями мирного времени и экономическими возможностями страны. Комис-
сию по подготовке и проведению реформ возглавлял М. В. Фрунзе. Была принята смешанная
система устройства вооруженных сил, позволявшая при меньших затратах иметь большую
кадровую армию, способную обеспечить охрану границ СССР. Одновременно обеспечи-
валось широкое военное обучение населения из числа военнообязанных. Была упорядо-
чена организационно-штабная структура вооруженных сил, регламентирована система ком-
плектования, качественно обновлен командный состав, начато техническое переоснащение
армии и флота, введено единоначалие.

ВОЕННЫЕ РЕФОРМЫ 1938–1941 гг. – Возрастаю щая угроза нападения на СССР
со стороны фашистской Германии и милитаристской Японии вызвала необходимость значи-
тельного увеличения численного состава вооруженных сил. Завершился переход к единой
кадровой системе комплектования войск, были увеличены сроки действительной службы,
принят Закон «О всеобщей воинской обязанности» (1939 г.), введены новые уставы, снижен
призывной возраст с 21 года до 18 лет, улучшено оснащение вооруженных сил новой совре-
менной боевой техникой.

ВОЕННЫЙ КОММУНИЗМ – социально-экономическая политика Советской власти
в годы гражданской войны, имевшая своей целью сосредоточение всех трудовых и матери-
альных ресурсов в руках государства. Ее основными чертами являлись широкая национа-
лизация промышленных предприятий, включая мелкие, перевод на военное положение обо-
ронительных заводов и транспорта, сверхцентрализация управления промышленностью,
дальнейшее развитие принципа продовольственной диктатуры и полное официальное запре-
щение свободы торговли, введение продразверстки, введение трудовой повинности, выдача
рабочим и служащим, наряду с потерявшей значение из-за обесценивания денег зарплатой,
продовольственных и промтоварных пайков, бесплатное пользование жильем, транспортом,
коммунальными и прочими услугами. На X съезде РКП(б) военный коммунизм был заменен
новой экономической политикой (НЭП).

ВОЗВЫШЕНИЕ МОСКВЫ
Родоначальником московской княжеской династии и первым самостоятельным мос-

ковским удельным князем стал младший сын Александра Невского Даниил (1276–1303 гг.).
В то время Москва являлась небольшим и небогатым уделом. Однако Даниил Алек-

сандрович сумел значительно расширить его границы. Для того чтобы получить контроль
над всей рекой Москвой, в 1301 г. он отнял у рязанского князя Коломну, расположенную
у впадения Москвы-реки в Оку. В 1302 г. Даниилу Московскому был завещан Переяслав-
ский удел, который был окончательно присоединен к Москве во время княжения его сына
Юрия Даниловича (1303–1325 гг.). Постепенно границы княжества расширялись. В 1303 г.
к Москве был присоединен Можайск, входивший в состав Смоленского княжества.

Рост и возвышение Москвы были связаны прежде всего с ее расположением в центре
той части славянских земель, где складывалась русская народность.

Москва находилась на перекрестке как водных, так и сухопутных торговых путей.
Это обстоятельство способствовало экономическому развитию Москвы и Московского кня-
жества. Торговые пошлины, которые платили московским князьям проезжавшие купцы,
являлись важным источником роста княжеской казны. Не менее важно было и то, что город
находился в центре русских княжеств, которые прикрывали его от набегов захватчиков. Мос-
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ковское княжество стало своего рода убежищем для многих русских людей, что также спо-
собствовало развитию хозяйства и быстрому росту населения.
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Рост Московского княжества
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В XIV в. Москва выдвигается как центр Московского великого княжества – одного
из сильнейших в Северо-Восточной Руси. Умелая политика московских князей способство-
вала возвышению Москвы. Со времени Ивана I Даниловича Калиты Москва становится
политическим центром Владимиро-Суздальского великого княжества, резиденцией русских
митрополитов, церковной столицей Руси.

Во второй половине XIV в., при внуке Ивана Калиты Дмитрии Ивановиче Донском,
Москва явилась организатором вооруженной борьбы русского народа против монголо-татар-
ского ига, свержение которого началось Куликовской битвой 1380 г. Золотоордынские ханы,
понимая значение Москвы, не раз пытались ее уничтожить (сожжение Москвы ханом Тох-
тамышем в 1382 г.). Однако ничто уже не могло приостановить продолжавшуюся консо-
лидацию русских земель вокруг Москвы. В последней четверти XV в., при великом князе
Иване III Васильевиче, Москва превращается в столицу Русского централизованного госу-
дарства, в 1480 г. навсегда сбросившего монголо-татарское иго.

ВОЗНИКНОВЕНИЕ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
Партийное строительство в России берет свое начало в развитии земского движения

и возникновении так называемого либерального земства, а также его организационного
оформления. Немаловажную лепту вложили и революционно настроенные круги. В 1898 г.
декларировали о создании своей партии социал-демократы, а в самом начале XX в. – соци-
алисты-революционеры. Однако исходной датой возникновения легальных партий принято
считать Манифест 17 октября 1905 г., после которого уже в 1906 г. в России насчитывалось
до 50 политических партий. Наиболее значимыми были партии Конституционно-демокра-
тическая (кадеты), оформившаяся на съезде «Союза освобождения» и земцев-конституцио-
налистов 12–18 октября 1905 года; а также «Союз 17 октября», который был создан в ноябре
того же года. Помимо этих двух партий сформировались Прогрессивно-экономическая пар-
тия, Умеренно-прогрессивная, Торгово-промышленная, партии национальной ориентации –
Украинская радикально-демократическая, Демократическая партия Литвы, Балтийская кон-
ституционная партия, Мусульманский союз и ряд других. Из национальных партий следует
выделить правые, которые при поддержке со стороны властей возникли в начале 1905 г.
Это Русская монархическая партия и монархическая организация – Союз русского народа
(СРН). Придерживаясь различной тактики в соответствии со своими программами, все пар-
тии приняли участие в избирательной кампании в I Государственную думу после опубли-
кования 11 декабря 1905 года царского указа о выборах. Победу в этой кампании одержала
партия кадетов – она имела 34 % общего числа депутатских мандатов. Заметное место зани-
мала крестьянская, Трудовая партия со 107 депутатскими мандатами. В выборах отказались
участвовать левые партии, что впоследствии было ими оценено как ошибочные действия.

С самого начала работы I Государственной думы на первое место вышел аграрный
вопрос. Так как принятые Думой резолюции носили явно выраженный антипомещичий
характер и, по мнению властей, вносили «смуту» в умы людей, она была распущена в соот-
ветствии с царским указом от 9 июля 1906 года. Роспуск Думы вызвал взрыв возмущения
среди членов наиболее влиятельных фракций – кадетов и трудовиков. В составе 230 чело-
век они провели в Выборге конференцию, где приняли Выборгское воззвание, в котором
призывали население страны к актам гражданского неповиновения в виде отказа от воин-
ской службы, уплаты налогов и т. д., вплоть до созыва органа народного представительства.
Какого-либо серьезного значения это воззвание не имело, а сами бывшие депутаты были
подвергнуты административным наказаниям.

В выборах во II Государственную думу также приняли участие основные политические
партии, в том числе и левые. Вновь, как и на первых выборах, лидирующее место заняли
кадеты. Они изменили свою тактику и выступали за «мирную парламентскую работу», при-
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зывали «беречь Думу» и «не давать правительству повода для ее роспуска». Однако по-
прежнему остро ставился аграрный вопрос и обсуждение бюджета государства на 1907 год.
Не менее остро обсуждались и репрессивные меры правительства, применяемые для подав-
ления революционного движения. Эта деятельность шла вразрез с интересами власти, и та
пошла на грубую провокацию, обвинив фракцию социал-демократов в подготовке государ-
ственного переворота. Дума была распущена 3 июня 1907 года. Роспуск II Государственной
думы и создание нового избирательного законодательства оценивается как государственный
переворот, так как была нарушена статья 86 Основ гражданского законодательства России.
Однако политическую жизнь государства было уже невозможно заморозить, и она развива-
лась с учетом новых факторов – существования Государственной думы, политических пар-
тий, профессиональных союзов, общественных организаций различного толка и др.

III Государственная дума, по мнению властей, должна была полностью соответство-
вать государственной политике. По новому закону о выборах 1 голос помещика приравни-
вался к 4 голосам представителей крупной буржуазии, 68 – мелкой городской буржуазии,
260 – крестьян и 543 – рабочих. Таким образом, выборы, проведенные по новому закону,
качественно изменили и партийный состав Думы. Оппозиционные правительству депутаты
уже не составляли большинства.

В III Думе сложилось определенное равновесие между правыми – черносотенцами
(144 депутата), центром – октябристами (148 депутатов) и левыми фракциями, из кото-
рых наиболее значительной была фракция кадетов в составе 54 депутатов. В деятельно-
сти Думы складывалась примерно следующая ситуация: правые поддерживали внутреннюю
политику, но не одобряли реформы, левые и либералы старались противостоять реакции,
но готовы были поддерживать преобразования, однако ни одна из группировок не могла
самостоятельно обеспечить утверждение того или иного законопроекта. Поэтому все решала
позиция центра – октябристов. И с самого начала деятельности Думы эта практика стала
успешно осуществляться. Она получила название «октябристского маятника». Когда в Думе
принималось решение реакционного характера, октябристы поддерживали монархически
настроенных черносотенцев; когда же нужно было принимать законопроекты, связанные
с экономическими преобразованиями, октябристы образовывали лево-октябристский блок
и при голосовании получали большинство. Такая практика вполне устраивала правитель-
ство, и П. А. Столыпин был в состоянии проводить ту политику, какую считал нужной
на настоящий момент.

Оживление оппозиционной деятельности проявилось лишь в 1911 г., когда разразился
конституционный кризис в связи с временным роспуском Государственного совета и Думы,
а также неудовлетворительной деятельностью последней. Однако выборы в IV Государ-
ственную думу, проведенные в конце 1912 г., лишь незначительно изменили ее состав.
Были сохранены два большинства – право-октябристское и октябристско-кадетское. В это же
время организационно оформилась новая партия – прогрессистов, которая выступала за кон-
ституционно-монархический государственный строй, расширение прав Государственной
думы и ответственность министров перед ней. Появление этой партии было шагом к объ-
единению всех либеральных сил страны.

Начавшаяся в 1914 г. I мировая война временно притушила разгоравшееся оппозици-
онное движение в России. На совместном заседании Государственной думы и Государствен-
ного совета 26 июля 1914 г. было заявлено об отказе от оппозиционной деятельности. Однако
военные неудачи, рост стачечного движения и полная неспособность властей обеспечить
управление страной стимулировали активность политических партий и консолидацию либе-
ральных сил – прогрессистов, кадетов и октябристов. Либералы создали Всероссийский зем-
ский союз и Всероссийский союз городов, которые стали центрами либерального движе-
ния. В августе 1915 г. на собрании Государственной думы был создан Прогрессивный блок,



Г.  П.  Долгова, Е.  П.  Новикова, Ф.  С.  Капица…  «История России. Для подготовки к ЕГЭ»

44

в который вошли кадеты, октябристы, прогрессисты, часть представителей национальных
партий и три группы Государственного совета. Фактическим руководителем этого блока стал
П. Н. Милюков. Это была попытка компромисса, которая предусматривала создание прави-
тельства «общественного доверия», куда входили бы и думские деятели. В условиях назре-
вания общенационального кризиса в 1916 г. был поставлен вопрос о полной ответственно-
сти министерств перед Думой. Однако и он не был решен окончательно, а в начале 1917 г.
IV Государственная дума прекратила свое существование. Эпоха парламентаризма закончи-
лась.

России потребовалось долгих 76 лет, чтобы возродить практику парламентаризма.
В 1993 году, в декабре, прошли всеобщие, равные выборы на многопартийной основе в выс-
ший законодательный орган власти. С 1994 года начала свою работу V Государственная
дума.

ВОЙСКОВОЙ КРУГ – общее собрание казачьих воинских частей в XVI–XVIII веках.
Являлся высшим органом власти и избирал высших должностных лиц.

ВОЙСКОВОЙ СТАРШИНА – офицерский чин в казачьих войсках русской армии.
До 1885 г. соответствовал званию майора, с 1885 г. – подполковника.

ВОЛЖСКАЯ БОЛГАРИЯ – первое государственное образование народов Среднего
Поволжья и Прикамья. Сформировалось в X в. и сыграло значительную роль в средневеко-
вой истории Восточной Европы. В 20‑х годах XIII в. Волжская Болгария оказалась первым
европейским государством, принявшим на себя удар монголо-татар и вошла в состав Золо-
той Орды. Историки предполагают, что в середине 90‑х годов XIV в. Волжская Болгария
вместе с Золотой Ордой была разгромлена Тимуром, а в 30‑х годах XV в. часть болгарских
земель завоевали русские феодалы. Самостоятельной осталась только Казань, ставшая сто-
лицей Казанского ханства, завоеванная впоследствии Иваном Грозным (1552 г.).

ВОЛКОВ ФЕДОР ГРИГОРЬЕВИЧ (1729 1763 гг.) – русский актер и театральный
деятель, создатель первого постоянного русского театра в г. Ярославле.

ВОЛКОНСКАЯ МАРИЯ НИКОЛАЕВНА (1805 1863 гг.) – княгиня, жена декабриста
С. Г. Волконского, дочь генерала Н. Н. Раевского. Одна из первых среди жен декабристов,
преодолев сопротивление семьи, последовала в 1827 г. за мужем в Сибирь, где жила до 1855 г.

ВОЛКОНСКИЙ СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ (1788 1865 гг.) – декабрист, гене-
рал-майор, князь. Участник Отечественной войны 1812 года. Член «Союза благоденствия»
и Южного общества. Осужден на вечную каторгу (с 1826 г. в Нерчинских рудниках).
С 1835 г. – на поселении в Иркутске.

ВОЛОСТЕЛИ – при Иване III осуществляли власть в сельских местностях – волостях.

ВОЛОСТЬ – административно-территориальная единица России до 1923 года.
В Древней Руси – вся территория, подчиненная князю.

ВОЛЬНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО – одно из старейших в мире и первое
в России экономическое общество (вольное – то есть формально независимое от правитель-
ственных ведомств). Было учреждено в Петербурге в 1765 г. крупными землевладельцами,
стремившимися рационализировать сельское хозяйство и повысить производительность
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крепостного труда. Основание общества было одним из проявлений политики просвещен-
ного абсолютизма. Им были опубликованы первые статистико-географические исследова-
ния России. В начале XIX в. был создан музей общества, открыты опытный хутор, образ-
цовая ферма и училище сельского хозяйства. В 1850 и 1860 гг. общество устроило первые
всероссийские сельскохозяйственные выставки. Прекратило свое существование в 1919 г.

ВОЛЬНЫЕ ХЛЕБОПАШЦЫ – крестьяне, освобожденные от крепостной зависимо-
сти с землей по взаимной договоренности с помещиком по указу 1803 г.

ВОЛЫНСКИЙ АРТЕМИЙ ПЕТРОВИЧ (1689 1740 гг.) – русский государственный
деятель, кабинет-министр императрицы Анны Ивановны, противник бироновщины, один
из авторов проекта государственного переустройства. В 1740 г. был казнен по обвинению
в хищении государственных средств.

ВОЛХВЫ – в Древней Руси служители языческих культов, знахари. В X–XI вв. волхвы
являлись организаторами и участниками народных восстаний против принятия христиан-
ства.

ВОРОНЦОВ АЛЕКСАНДР РОМАНОВИЧ (1741 1805 гг.) – граф, русский государ-
ственный деятель, дипломат. В 1773–1794 гг. – президент Коммерц-коллегии, с 1802 года –
канцлер.

ВОРОНЦОВ МИХАИЛ ИЛЛАРИОНОВИЧ (1714 1767 гг.) – граф, русский госу-
дарственный деятель. Участник дворцового переворота и ареста правительницы Анны Лео-
польдовны. С 1744 г. – вице-канцлер, с 1758 по 1762 гг. – канцлер.

ВОРОНЦОВ МИХАИЛ СЕМЕНОВИЧ (1782 1856 гг.) – русский государствен-
ный деятель. Генерал-фельдмаршал, светлейший князь. До 1844 г. – новороссийский гене-
рал-губернатор, с 1844 г. – наместник на Кавказе.

ВОРОШИЛОВ КЛИМЕНТ ЕФРЕМОВИЧ (1881 1969 гг.) – Маршал Советского
Союза. Участник гражданской и Великой Отечественной войн.

ВОССОЕДИНЕНИЕ УКРАИНЫ С РОССИЕЙ
В XVII в. украинские земли находились под властью Речи Посполитой. По Люб-

линской унии 1569 г. Великое княжество Литовское объединилось с Польшей. На Укра-
ине появились польские магнаты и шляхта, стало насильственно вводиться католичество.
С 1557 г. украинские помещики получили от королевской власти право смертной казни
по отношению к своим крепостным. Все эти обстоятельства способствовали подъему наци-
онально-освободительного движения.

Первая его волна поднялась в 20–30‑ые годы XVII в. и была жестоко подавлена поль-
скими панами. Новый этап национально-освободительной борьбы начался в конце 40‑х
годов XVII в. Центром его стала Запорожская Сечь, где формировалось вольное казачество.
Возглавил борьбу талантливый военачальник и способный дипломат Богдан Хмельницкий.

Собрав небольшие силы в низовьях Днепра, Б. Хмельницкий обратился к народу
с призывом к восстанию. Это выступление нашло отклик во всей Украине. Весной 1648 г.
войска под его командованием нанесли полякам поражение под Желтыми Водами, Корсу-
нем и Пилявцами. После поражения поляков восстание распространилось на всю Украину
и часть Белоруссии.
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Освободительная война украинского и белорусского народов 1648–1654 гг. Воссоеди-
нение Украины с Россией.

Одновременно Б. Хмельницкий обратился к России с просьбой принять Украину
«под руку» Москвы. Он понимал, что только в союзе с Россией можно было избавиться
от опасностей полного поглощения Украины Польшей или Турцией. Однако в то время
удовлетворить его просьбу правительство царя Алексея Михайловича не могло, поскольку
Россия не была готова к войне с Польшей. Тем не менее русское правительство следило
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за ходом событий на Украине и оказывало ей дипломатическую, экономическую и военную
поддержку.

После сражения под Зборовом летом 1649 г., где восставшие вновь одержали победу,
Польша и Украина начали мирные переговоры, которые завершились 8 августа 1649 г. под-
писанием Зборовского мира. По его условиям Богдан Хмельницкий был признан гетманом –
командующим казацким войском, численность которого определялась в 40000 человек.

Польское правительство также признало самоуправление казацкого войска и закре-
пило за ним Киевское, Черниговское и Брацлавское воеводства. На их территориях запре-
щалось пребывание польских войск и иезуитов, однако польские феодалы сохраняли здесь
свои владения. Украинские крестьяне с негодованием встретили их возвращение. Продол-
жение восстания было неизбежным.

Военные действия возобновились весной 1650 г. Решающее сражение произошло
в июне 1651 г. под Берестечком. Восставшие потерпели поражение из-за того, что их союз-
ник, крымский хан Ислам-Гирей, увел свою конницу с поля боя.

Наступление поляков удалось остановить только в сентябре 1651 г. под Белой Церко-
вью, где и был подписан мирный договор. Условия его были тяжелыми. Казакам было остав-
лено только Киевское воеводство, их численность сокращалась до 20 тысяч человек. Гетман
лишался права на самостоятельные внешние сношения. Вся власть возвращалась польским
панам.

Ответом на это стали новые выступления. В 1652 г. под Батогом восставшие одержали
победу над польским войском. Однако Речь Посполитая собрала войско в 50000 человек
и повела наступление на Украину. В апреле 1653 г. Хмельницкий вновь обратился к России
с просьбой принять Украину в ее состав. 10 мая 1653 г. Земский собор в Москве решил
принять Украину в состав России. Туда отправилось русское посольство Бутурлина. 8 января
1654 г. Большая рада Украины в Переяславе приняла решение о воссоединении с Россией,
в которую Украина вошла с широкими автономными правами.

Речь Посполитая не согласилась с воссоединением Украины с Россией. В 1654 г. нача-
лась война, которая продолжалась до 1667 г. 31 января 1667 г. было подписано Андрусов-
ское перемирие. Россия получила Смоленск, Дорогобуж, Белую Церковь, Красный Невель,
Северскую землю с Черниговом и Стародубом. Правобережная Украина и Белоруссия по-
прежнему входили в Речь Посполитую. Запорожская Сечь оставалась под совместным
управлением России и Речи Посполитой. Эти условия были окончательно закреплены
в 1686 г. «Вечным миром» России с Речью Посполитой. Условия этого договора вынудили
Россию расторгнуть заключенный в 1681 г. Бахчисарайский мирный договор с Турцией,
по которому между обеими сторонами устанавливалось перемирие на двадцать лет.

ВОССТАНИЕ 1113 г. В КИЕВЕ – антифеодальное восстание городских низов
Киева, вызванное недовольством политикой князя Святополка Изяславича, повышением цен
на хлеб, возникшим голодом, злоупотреблениями княжеской администрации, спекуляцией
хлебом и солью, закабалением свободных ростовщиками. Напуганная восстанием, разгорев-
шимся сразу после смерти Святополка, боярская верхушка Киева добилась согласия Влади-
мира Мономаха стать киевским князем. Мономах прекратил восстание, издав новые законы,
содержавшие некоторые уступки народу.

ВОССТАНИЕ Е. И. ПУГАЧЕВА  (1773–1775 гг.). Ужес точение эксплуатации и кре-
постного права в России XVIII в. привело к тому, что в 60‑70‑е гг. по стране прокатилась
волна антифеодальных выступлений крестьян, казаков, приписного и работного люда. Наи-
больший размах они приобрели в 70‑х годах, и самое мощное из них вошло в историю Рос-
сии под названием Крестьянской войны под предводительством Е. Пугачева.
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Крестьянская война под предводительством Е. Пугачева

В 1771 г. волнения охватили земли яицких казаков, живших по реке Яик (совр. Урал).
Правительство стало вводить армейские порядки в казацких полках и ограничивать казац-
кое самоуправление. Яицкие казаки были лишены привилегий беспошлинного лова рыбы
и добычи соли. Волнения казаков были подавлены, однако в их среде зрела ненависть, кото-
рая выплеснулась в январе 1772 г. в результате деятельности следственной комиссии, разби-
равшей жалобы. Этот взрывоопасный регион и выбрал Пугачев для организации и похода
против властей. Емельян Иванович Пугачев с 17 лет принимал участие в войнах с Прус-
сией и Турцией, получил за храбрость в боях младший офицерский чин хорунжего. Пугачев,
однако, не поставил перед собой цели сделать военную карьеру, а, наоборот, не раз выступал
в роли челобитчика от рядовых казаков и крестьян, за что и был арестован властями.

В 1773 г. Пугачев совершил побег из казанской тюрьмы и направился на восток –
на реку Яик, где и провозгласил себя императором Петром III.

События развивались стремительно: 17 сентября появился первый манифест
«Петра III», в котором Пугачев жаловал казаков землями, сенокосами, беспошлинной рыб-
ной ловлей и деньгами.

С этого момента начался первый этап войны, которая велась на землях яицкого каза-
чества. После неудачи под Яицким городком, куда Пугачев пришел с небольшим отрядом
своих соратников, он двинулся к Оренбургу. Более 20 крепостей, лежавших на пути к нему,
сдались восставшим и перешли на их сторону. В начале октября Оренбург был осажден.
К этому времени армия восставших имела 100 пушек и насчитывала от 30 до 50 тысяч чело-
век – состав ее постоянно менялся. Во время осады Оренбурга восставшими была создана
Военная коллегия – орган власти, суда и руководства на территориях, захваченных ими. Дело
принимало серьезный оборот, и правительство подтянуло к Оренбургу войска, которыми
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командовал А. И. Бибиков. В сражении у Татищевой крепости в марте 1774 г. они нанесли
Пугачеву поражение. 24 марта регулярная армия под Уфой разгромила отряды Чики-Зару-
бина и Салавата Юлаева, а 1 апреля под Самарой Пугачев снова потерпел поражение. Потери
повстанцев были огромны, была полностью разбита их артиллерия. Сам же Пугачев с отря-
дом в 500 человек ушел на Урал, где в горнозаводских районах к нему примкнули приписные
крестьяне, работный люд и башкиры.

На апрель-июнь 1774 г. пришелся второй этап крестьянской войны. После ряда боев
на Среднем Урале основные силы восставших двинулись по Каме на Казань.

В начале июля 1774 г. Пугачев с 20-тысячным войском, организованным по казац-
кому образцу, подошел к Казани и овладел ею. Одновременно к городу подошли войска
полковника Михельсона. В жестоком сражении восставшие не смогли противостоять регу-
лярной армии и потерпели сокрушительное поражение. Значительная часть башкир ушла
в места постоянного проживания, а сам Пугачев с небольшим отрядом переправился на пра-
вый берег Волги и начал отступление на юг. Именно в это время война достигла наивыс-
шего размаха и приобрела ярко выраженный антикрепостнический характер. 31 июля 1774 г.
Пугачев объявил манифест, в котором жаловал крепостных крестьян волей, землями, лес-
ными и сенокосными угодьями, рыбными и соляными озерами, освобождал их от рекрут-
ской повинности и государственных налогов. По этому же манифесту приказывалось ловить
и казнить дворян и «мздоимцев-судей». Манифест отражал конкретные интересы крестьян
и всех других участников движения. Объективно же крестьяне в своих требованиях высту-
пали за создание таких условий, в которых могло бы развиваться крестьянское хозяйство
как основная ячейка сельскохозяйственного производства.

Война охватила все Поволжье и грозила перекинуться в центральные районы страны.
Против Пугачева были двинуты отборные армейские части, в том числе и войска под коман-
дованием А. В. Суворова. Стихийность и локальность, характерные для крестьянских войн,
облегчили борьбу с восставшими. Под ударами правительственных войск Пугачев отходил
на юг, стремясь прорваться в казачьи районы Дона и Яика. Под Царицыном на пути к Чер-
ному Яру пугачевцы были разгромлены, а сам Пугачев попытался прорваться с небольшим
отрядом на Яик. На полпути туда он был захвачен зажиточными казаками и передан властям.
Началась жесточайшая расправа с восставшими. 10 января 1775 г. Е. И. Пугачев был казнен
на Болотной площади в Москве.

Самая мощная в истории России крестьянская война потерпела поражение. Его при-
чинами были царистский характер и наивный монархизм, стихийность, локальность, неор-
ганизованность, плохое вооружение, разобщенность, так как в движении участвовали раз-
личные категории населения, каждая из которых стремилась добиться исключительно своих
целей.

ВОСТОЧНЫЕ СЛАВЯНЕ
Предки славян издавна жили на территории Центральной и Восточной Европы.

По языку они относятся к индоевропейской группе народов, которые населяют Европу
и часть Азии вплоть до Индии.

Предков славян, которые населяли бассейн рек Одры, Вислы и Днепра, принято назы-
вать праславянами. Греческий историк Геродот, посетивший их территории в V веке до н. э.,
называл их «сколотами» или «борисфенитами» по месту обитания – реке Борисфену (так
в древности назывался Днепр).

В то время территория расселения славян была гораздо меньше, чем теперь. Только
с начала нашей эры предки славян заняли территорию от Эльбы на севере до Балтийского
моря на западе и до Сейма и Оки на востоке. А на юге их границей стала широкая полоса
лесостепи, проходившая на восток в направлении современного Харькова.
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В VI веке н. э. из единой славянской общности выделяется восточнославянская ветвь
(будущие русские, украинцы, белорусы). Примерно в это же время возникают крупные
союзы славянских племен. Такой племенной союз включал от ста до двухсот племен и пред-
ставлял мощную военную силу.

Около Киева, на правом берегу Днепра, жили поляне, по верхнему течению Днепра
и Западной Двине – кривичи, по берегам Припяти – древляне. На Днестре, Пруте, в ниж-
нем течении Днепра и на северном побережье Черного моря жили угличи и тиверцы. Север-
нее, в западных областях современной Украины, – волыняне. Еще севернее – от Припяти
до Западной Двины – дреговичи. По левому берегу Днепра и вдоль Десны – северяне, по реке
Сож, притоку Днепра, – радимичи. Вокруг озера Ильмень – ильменские славяне (словене).

Следует отметить неравномерность развития хозяйства у отдельных восточнославян-
ских объединений. Благодаря интенсивным торговым связям наиболее высоким уровнем
развития отличались поляне. Летописцы отмечают, что более северные племена жили «зве-
ринским образом». Именно их территория и начала называться Русью. Историки считают,
что это наименование связано с названием реки Рось, притока Днепра, давшей имя племени,
на территории которого жили поляне.

Соседями восточных славян на западе были прибалтийские народы, западные славяне
(поляки, чехи), на юге – печенеги и хазары, на востоке – волжские болгары и многочислен-
ные угро-финские племена (мордва, марийцы, мурома).

ВОСТОЧНЫЙ ВОПРОС
Начиная с XVIII и вплоть до XX века ряд крупных мировых держав проявлял острый

интерес к разделу сфер влияния на территориях, принадлежавших Османской империи. Воз-
никшие в результате этого противоречия между ними завязались в тугой, трудноразреши-
мый узел международных проблем, который и получил условное наименование – восточный
вопрос.

Борьба за раздел сфер влияния вылилась в острое противостояние, в котором при-
няли участие Россия, Англия, Франция, Австрия, Пруссия, Италия и США. Борьба обостри-
лась по мере упадка Османской империи и роста национально-освободительного движения
на ее окраинах. Поводом к возникновению восточного вопроса послужили события в Европе
конца XVII – начала XVIII вв. В это время турки лишились возможности дальнейших заво-
еваний чужих территорий и их начали вытеснять с уже оккупированных. На рубеже XVII
и XVIII вв. произошел первый раздел османских владений в Европе. В нем приняли участие
Австрия, Польша, Венеция и Россия.

В связи с сопредельностью границ в течение 150 лет роль России в восточном вопросе
все больше и больше возрастала. Россия, опираясь на свое растущее военное и экономиче-
ское могущество, а также на поддержку восставшего против турок христианского населения
Османской империи и ряда европейских стран и противоречия, возникающие между ними,
одержала целый ряд побед в русско-турецких войнах XVIII в. и начала XIX в. В ходе этих
войн она присоединила к своей территории Южную Украину, Крым, Бессарабию, Кавказ,
Закавказье и добилась права прохода своих кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы.
Терпящая поражение за поражением Турция была вынуждена предоставить Греции, а также
Сербии, Черногории, Молдавии и Валахии автономию.

Не оставались в стороне и другие европейские державы. Сначала Наполеон Бонапарт
попытался расчленить Османскую империю, завоевав Сирию, Палестину и Египет, однако,
потерпев ряд неудач в сражениях с англичанами, отказался от своих планов. Правда, его
последователям спустя несколько десятилетий удалось завоевать Алжир.

Англия в свою очередь предпочитала действовать, используя свое мировое преимуще-
ство в области промышленного развития. Она стремилась установить над Турцией свое тор-
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гово-экономическое господство, а заодно защитить подступы с запада к жемчужине своей
колониальной империи – Индии. В этих целях Англия в первую очередь попыталась осла-
бить влияние Франции и России.

Обострение восточного вопроса пришлось на период Крымской войны в 1853–1856 гг.
и поддерживалось вплоть до конца XIX в., причем роль России в дележе «турецкого наслед-
ства» снижалась, и она перенесла свои устремления в Среднюю Азию, где ее дела шли
гораздо успешнее.

После Крымской войны господствующие позиции в Турции закрепили за собой Англия
и Франция, боровшиеся за источники сырья, сферы влияния на Востоке и рынки сбыта.
После открытия французами Суэцкого канала и захвата Туниса установилось временное
преимущество Франции на Востоке, однако и здесь богатейшая Англия смогла выйти
из трудного положения. Английские банкиры перекупили акции канала и установили свое
экономическое господство, а в 1882 г. английская армия оккупировала Египет и положила
конец господству Франции.

Проявилось господство Англии в восточном вопросе и в ходе русско-турецкой войны
1877–1878 гг. Несмотря на свои военные успехи и подписание победного мира в Сан-
Стефано, Россия была вынуждена пойти навстречу требованиям западноевропейских дер-
жав в плане пересмотра итогов войны на Берлинском конгрессе. Однако и здесь наблю-
дался передел владений Османской империи: получила независимость Болгария, было при-
знано единое румынское государство, Россия приобрела устье Дуная, а также ряд областей
в Закавказье. Появились приобретения и у невоюющих стран – Англия аннексировала Кипр,
а Австро-Венгрия оккупировала Боснию и Герцеговину.

Последний период, связанный с историей восточного вопроса, приходится на конец
XIX в. вплоть до участия Турции в первой мировой войне. Здесь восточный вопрос высту-
пал уже не как самостоятельная проблема, а как составная часть международных противо-
речий и борьбы мировых держав за передел мира. Активное участие в связи с этим начи-
нает проявлять Германия, которой удалось поставить под свой контроль турецкую политику,
экономику и армию. Германские специалисты построили трансконтинентальную железную
дорогу Берлин-Стамбул-Багдад-Басра, которая имела важное стратегическое значение. Глу-
бокое проникновение Германии на Восток обострило русско-германские и англо-герман-
ские противоречия. Одновременно определилась и союзница Германии – Австро-Венгрия,
которая боролась с Россией за влияние на Балканах. Снова завязался тугой узел противо-
речий на останках Османской империи. На этот раз сферой притяжения интересов стали
Балканы. Взрывоопасная обстановка, начиная от аннексии Боснии и Герцеговины Австро-
Венгрией в 1908–1909 гг. и двух Балканских войн 1912–1913 годов, несмотря на освобожде-
ние от турецкого владычества Македонии и Албании, не только привела к территориальным
спорам между балканскими государствами, но и в конечном итоге дала повод для начала
первой мировой войны – Сараевский кризис.

Заключительная фаза восточного вопроса пришлась на поражение Турции в первой
мировой войне, в которой она участвовала на стороне Германии и Австро-Венгрии. Осман-
ская империя распалась окончательно. Ее провинции на юго-востоке попали под контроль
Англии – Ирак, Палестина и Иордания, а также Франции – Сирия и Ливия. Сложная ситуа-
ция сложилась и на собственно территории Турции. Не исключался и сам вопрос ее расчле-
нения. Однако эта угроза была снята в результате Кемалистской революции, которая была
поддержана Советской Россией.

ВОТЧИНА
Так назывались земли, которые полностью принадлежали русским феодалам и переда-

вались по наследству. Одновременно с образованием соседской общины бывшая племенная
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знать превращается в профессиональных воинов. Они защищали (наступая и обороняясь)
земли своего племени, для чего забирали определенную долю продуктов труда земледель-
цев и ремесленников. В укрепленных дворах феодалов находились запасы железных изде-
лий, зерна, холста, мяса и других продуктов. В случае стихийного бедствия или неурожая
крестьянин мог прийти на этот двор, чтобы взять взаймы то, что ему было жизненно необ-
ходимо.

Феодалам это было выгодно, поскольку в противном случае крестьянин был вынужден
уйти в другие места, чтобы не умереть с голоду. Получивший такую ссуду (купу) крестьянин
превращался в закупа. Если он не отдавал выданные ему продукты в установленный срок,
то он становился холопом, то есть попадал в полную зависимость от феодала. Количество
несвободных людей постепенно росло.

Вотчина была своеобразным государством в миниатюре. В ее составе были кре-
стьяне-общинники (люди), крестьяне-смерды (обязанные нести и военную службу), а также
закупы, работавшие как на своем, так и на господском поле. Кроме того, были управители,
работавшие на основании договора, заключенного с хозяином (рядовичи), а также те, кто
непосредственно обслуживал хозяйство, – дворовая челядь, холопы, воины-дружинники.

Во главе вотчины находился князь, который являлся в ней судьей и военачальни-
ком. Нередко хозяйство одной вотчины включало в себя несколько населенных пунктов.
Как и европейская феодальная усадьба, русская вотчина существовала на основе натураль-
ного хозяйства. Поэтому она не нуждалась в развитии торговли. Однако такая замкнутость
неизбежно мешала ее развитию, поскольку оно было невозможно без постоянных торговых
связей.

ВРАНГЕЛЬ ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ (1878 1928 гг.) – барон, генерал-лейтенант рос-
сийской армии, один из руководителей контрреволюции на юге России. После окончания
Горного института в 1901 г. поступил вольноопределяющимся в лейб-гвардии Конный полк,
в 1902 г. произведен в офицеры, участвовал в русско-японской войне. В 1910 г. окончил
Академию Генштаба, в период первой мировой войны командовал Кавказским корпусом.
В 1918–1919 гг. – в Добровольческой армии, где командовал конной дивизией, конным кор-
пусом, затем Кавказской армией, а с декабря 1919 по январь 1920 гг. – Добровольческой
армией. С 1920 г. П. Н. Врангель – главком т. н. Русской армии в Крыму. После поражения
бежал за границу.

ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО – центральный орган государственной власти
в России, образовавшийся после Февральской буржуазно-демократической революции
1917 г., существовал с 15 марта по 7 ноября 1917 г. Временное правительство являлось выс-
шим исполнительно-распорядительным органом, одновременно выполняя и законодатель-
ные функции.

ВРЕМЕННООБЯЗАННЫЕ КРЕСТЬЯНЕ – катего рия бывших помещичьих кре-
стьян, освобожденных от крепостной зависимости Положениями 19 февраля 1861 г.,
но не переведенных на выкуп. Срок временнообязанных отношений установлен не был,
за пользование землей временнообязанные несли повинности (барщину или оброк). Поме-
щик являлся «попечителем» сельского общества, получал в нем права вотчинной полиции,
мог требовать смены сельских старост и других административных лиц. 28 декабря 1881 г.
был издан закон об обязательном выкупе наделов временнообязанных крестьян с 1 января
1883 г.
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ВСЕВОЛОД I ЯРОСЛАВОВИЧ – великий князь ки евский с 1078 по 1093 гг., отец
Владимира Мономаха.

ВСЕВОЛОД II ОЛЬГОВИЧ – великий князь киевский с 1139 по 1146 гг., сын черни-
говского князя Олега Святославича. Разжигал и умело использовал междукняжеские распри
для удержания за собой киевского престола, рассматривал Киев как свое наследственное
владение, что усиливало недовольство киевлян и было использовано политическими про-
тивниками князя. После его смерти 1 августа 1146 г. в Киеве начались волнения.

ВСЕВОЛОД III ЮРЬЕВИЧ БОЛЬШОЕ ГНЕЗДО (1154–1212 гг.) – сын Юрия Дол-
горукого, внук Владимира Мономаха, дед Александра Невского, великий князь владимир-
ский с 1176 г. Свое прозвище получил за многочисленное семейство (восемь сыновей,
четыре дочери). Разгромив князей, претендовавших на Владимир, и ростовских бояр, про-
тивившихся усилению его власти, Всеволод III конфисковал их земли и имущество. Активно
боролся за усиление своей власти над русскими землями, подчинил своему влиянию Рязань,
Киев, Чернигов. В период его княжения продолжался расцвет культуры Владимирского кня-
жества.

ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА
Новая мировая война, разразившаяся 1 сентября 1939 года, была самой страшной,

жестокой и разрушительной в истории человечества.
Война началась с вторжения войск нацистской Германии в Польшу. А уже 3 сентября

связанные с Польшей союзными обязательствами Англия и Франция вступили в войну про-
тив Германии. 10 сентября на их стороне в войну вступили Австралия, Новая Зеландия,
Канада, Индия и Южно-Африканский Союз. СССР и США объявили о своем нейтралитете.

Это была война, которая разразилась из-за так и не разрешенных после первой миро-
вой войны противоречий. Амбиции ведущих стран раскололи хрупкий мир на противостоя-
щие лагери. В одном доминировали Англия, Франция и США, на противоположном полюсе
находились фашистские Германия и Италия, а также их союзник Япония, претендовавшая
на господство в Восточном полушарии.

23 августа 1939 года, незадолго до нападения Германии на Польшу, был заключен
советско-германский договор о ненападении. Германии он давал возможность не бояться
вступления в войну СССР. Советское государство путем раздела «сфер влияния» с Герма-
нией, предусмотренного в секретном приложении, воспрепятствовало выходу германских
войск непосредственно к границам страны. Договор дал двухлетнюю передышку для укреп-
ления СССР своей обороноспособности. Этот же документ способствовал заключению
договора о нейтралитете с Японией. С другой стороны, этот процесс сопровождался демон-
страцией дружеских отношений с гитлеровским режимом, а также некоторыми противо-
правными действиями СССР по отношению к сопредельным государствам.

Сложившаяся расстановка сил на начальном этапе войны дает возможность рас-
сматривать военные действия как противоборство двух империалистических блоков: оси
Берлин-Рим-Токио и англо-французской коалиции, к которой 7 декабря 1941 года после
нападения японской авиации на американскую военно-морскую базу в Перл-Харборе при-
соединились США.

Фашистская коалиция во главе с Германией стремилась к перекройке карты мира
и установлению мирового господства путем уничтожения целых государств и народов.
Противостоящие ей силы хотели удержать владения и сферы влияния, завоеванные в ходе
первой мировой войны. Справедливый же характер войны со стороны капиталистических
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стран, сражавшихся против агрессоров, был обусловлен их борьбой за защиту независимо-
сти от угрозы фашистского порабощения.

Напав на Польшу, германская армия смогла осуществить стратегию «молниеносной
войны», имея численное и техническое превосходство. Через неделю после начала войны
германские войска вышли к Варшаве, а вскоре оказались и у Бреста. Это было использовано
СССР для реализации секретного протокола «о сферах влияния», и 17 сентября в Восточ-
ную Польшу были введены советские войска, которые не допустили продвижения герман-
ских войск в глубь страны и установили контроль над территориями, ранее принадлежав-
шими России. Польское правительство эмигрировало в Англию, сама же Англия и Франция
не смогли оказать Польше эффективной помощи. С другой стороны, они ждали компро-
мисса со стороны Германии, и их войска бездействовали на границе с Германией на Запад-
ном фронте, что получило название «странной войны». Весной 1940 года мирное противо-
стояние было нарушено. Германская армия оккупировала Данию и Норвегию, а затем 10 мая
вторглась в Люксембург, Нидерланды и Бельгию и развернула наступление против Фран-
ции. Через 44 дня Франция капитулировала. Английские войска с трудом избежали разгрома
и уничтожения, переправившись на острова через порт Дюнкерк. Через год командование
вермахта (германских сухопутных войск) провело Балканскую операцию, оккупировав Юго-
славию и Грецию. Практически вся Европа оказалась в руках фашистских режимов Герма-
нии и Италии.

К июню 1941 года 12 стран Европы – Австрия, Чехословакия, Албания, Польша,
Дания, Норвегия, Нидерланды, Люксембург, Бельгия, Франция, Югославия и Греция –
были захвачены агрессорами, их население подвергалось террору, а демократические силы
и «неполноценные расы» – постепенному тотальному уничтожению. Опасность вторжения
нависла над Англией. Боевые действия перекинулись через Средиземноморье в Северную
Африку. Германское командование вынашивало планы захвата Ближнего Востока, Индии,
а после разгрома Англии и СССР – и вторжения на Американский континент.

22 июня 1941 года, собрав колоссальную армию вторжения – 190 дивизий (5,5 миллио-
нов человек), германские войска и их союзники обрушились без объявления войны на Совет-
ский Союз. К активному участию в агрессии против СССР были привлечены Румыния,
Венгрия, Финляндия, Словакия и Хорватия, в которых к этому времени были созданы про-
фашистские режимы. В агрессии участвовали также Италия и Испания. Сотрудничали с Гер-
манией также Португалия, Турция и так называемая «вишистская» Франция. Все эти страны
предоставили свои ресурсы фашистской Германии для ведения войны.

Советское государство не было готово к войне. Медленно устранялись просчеты войны
с Финляндией 1939–1940 гг.; серьезный ущерб армии и стране был нанесен сталинскими
репрессиями 30‑х годов.

Не лучше дело обстояло и с техническим обеспечением. Несмотря на то, что советская
инженерная мысль создала много образцов современной военной техники, в действующую
армию ее было направлено мало, а массовое ее изготовление только налаживалось.

Лето и осень 1941 года были наиболее критическими для Советского Союза. Войска
вермахта вторглись на глубину от 800 до 1200 километров, блокировали Ленинград, подо-
шли на опасно близкое расстояние к столице – Москве, оккупировали большую часть Дон-
басса и Крым, Прибалтику, Белоруссию, Молдавию, почти всю Украину и ряд областей
РСФСР. Погибло множество людей, целиком была разрушена инфраструктура большого
числа городов и населенных пунктов. Однако врагу противостояли мужество и крепость
духа народа и приводимые в действие материальные возможности страны; повсеместно раз-
вертывалось массовое движение сопротивления – в тылу врага создавались партизанские
отряды и даже целые соединения.
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Обескровив германские войска в тяжелых оборонительных сражениях, советские вой-
ска в битве под Москвой перешли в начале декабря 1941 года в наступление, которое про-
должалось на некоторых направлениях до апреля 1942 года. Это наступление развеяло миф
о непобедимости врага. Резко возрос международный авторитет СССР.

1 октября 1941 г. в Москве завершилась конференция СССР, США и Великобритании,
на которой были заложены основы создания антигитлеровской коалиции. Были подписаны
соглашения о поставках и помощи. А уже 1 января 1942 года 26 государств подписали Декла-
рацию Объединенных Наций. Была создана антигитлеровская коалиция, и ее руководители
решали вопросы ведения войны и демократического устройства послевоенного мира на сов-
местных совещаниях в Тегеране в 1943 году, а также в Ялте и Потсдаме в 1945 году.

В 1941 году – начале 1942 года союзники СССР повсеместно отступали – в Северной
Африке и Юго-Восточной Азии. И только осенью 1942 года им удалось остановить продви-
жение врага в Северной Африке и у границ Индии. Победа 8-ой английской армии в районе
Эль-Аламейна в октябре 1942 года и высадка в Северной Африке англо-американских войск
несколько улучшили положение дел. А победа военно-морских сил США в сражении у ост-
рова Мидуэй стабилизировала положение на Тихоокеанском театре военных действий.

Но особенно тяжелое положение сложилось на советско-германском фронте. Исполь-
зуя отсутствие второго фронта в Западной Европе, германское командование сосредоточило
против СССР максимум сил. Успехи германских войск в начале наступления явились резуль-
татом недооценки их сил и возможностей, следствием попытки неудачного наступления
советских войск под Харьковом и грубых просчетов командования. Вермахт рвался на Кав-
каз и к Волге. 19 ноября 1942 года советские войска, остановившие в Сталинграде ценой
колоссальных потерь врага, перешли в контрнаступление, которое завершилось окружением
и полной ликвидацией более чем 330-тысячной группировки противника.
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Военные действия в 1944–1945 гг. Завершение разгрома фашистской Германии

Однако коренной перелом во второй мировой войне наступил в 1943 году. Одним
из главных событий этого года стала победа советских войск в битве под Курском. Это было
одно из самых крупных сражений войны. Только в одном танковом сражении в районе
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Прохоровки противник потерял 400 танков и более 10 тысяч человек убитыми. Германия
и ее союзники были вынуждены перейти от активных действий к обороне. В этом же году
англо-американские войска высадились в Италии. Произошли также серьезные изменения
на Атлантике, где постепенно был взят верх над подводными силами Германии и установлен
контроль над всеми морскими коммуникациями.

В 1944 году на советско-германском фронте была проведена наступательная Белорус-
ская операция, носившая кодовое название «Багратион». В результате ее осуществления
советские войска вышли к своей прежней государственной границе. Враг был не только
изгнан из страны, но началось и освобождение из нацистской неволи стран Восточной
и Центральной Европы. А 6 июня 1944 года высадившиеся в Нормандии союзники открыли
второй фронт. В этом же году началось наступление на Тихом океане и в Индокитае.

В Европе зимой 1944–1945 годов в ходе Арденнской операции вермахт нанес серьезное
поражение союзникам. Ситуация принимала катастрофический характер, и выйти из тяже-
лого положения им помогла Советская Армия, которая начала масштабную Берлинскую опе-
рацию. В Италии союзники продвигались на север и к началу мая с помощью партизан
полностью овладели ее территорией. На Тихом океане вооруженные силы США освобо-
дили Филиппины и ряд других территорий. Нанеся поражение японскому военно-морскому
флоту, американцы перерезали коммуникации Японии со странами южных регионов и Юго-
Восточной Азии и вышли непосредственно к берегам противника. Ряд поражений японским
вооруженным силам нанесли китайцы. Война шла к своему завершению.

В апреле-мае 1945 года советские войска завершили разгром немецких войск, штур-
мом овладели столицей фашистской Германии. На р. Эльбе произошла историческая встреча
союзников. Германское командование было вынуждено капитулировать. В ходе своих насту-
пательных операций Советская Армия внесла решающий вклад в освобождение оккупи-
рованных стран от фашистского режима. А 8 и 9 мая стали в большинстве стран Европы
и в Советском Союзе Днем Победы.

Однако война еще не была закончена. В ночь на 9 августа 1945 года СССР, верный
своим союзническим обязательствам, вступил в войну с Японией. Наступление в Маньчжу-
рии против японской Квантунской армии и ее разгром вынудили японское правительство
признать окончательное поражение. 2 сентября 1945 года был подписан акт о капитуляции
Японии – вторая мировая война закончилась после долгих шести лет. 20 октября 1945 года
начался судебный процесс в немецком городе Нюрнберге против главных нацистских воен-
ных преступников.

ВТОРОЙ ФРОНТ – в период войны против фашистской Германии был открыт США
и Великобританией в июне 1944 года высадкой армии союзников в Нормандию (на северо-
западе Франции), несмотря на обещания союзников осуществить это раньше, учитывая
трудности СССР на восточном фронте.

ВЯТИЧИ – союз восточнославянских племен, живших в районе верхнего и среднего
течения реки Оки.
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Г
 

ГААГСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 1922 г. – международная финансово-экономическая
конференция с участием делегаций тех же государств, что и на Генуэзской конференции
1922 г., за исключением Германии. На ней были поставлены те же вопросы, что и в Генуе,
но неуступчивость западных представителей в вопросе реституции, их нежелание продол-
жать ее работу привели к закрытию конференции.

ГАГАРИН ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (1934 1968 гг.) – первый космонавт, 12 апреля
1961 года впервые в истории человечества совершил полет в космос на космическом корабле
«Восток». В 1968 г. погиб во время тренировочного полета на самолете.

ГАЛИЦКО-ВОЛЫНСКОЕ КНЯЖЕСТВО
Территория Галицко-Волынской земли располагалась в юго-западной части тогдашних

русских земель, около Карпатских гор. Она захватывала бассейны рек Днестра, Прута, Буга,
Припяти. Природные условия – плодородная земля и мягкий климат – способствовали раз-
витию земледелия. В предгорьях Карпат добывали соль. Близость к Западной Европе поз-
воляла вести интенсивную торговлю с другими странами. Столицей княжества был город
Галич на реке Днестр, а торговыми центрами – Перемышль и Владимир Волынский. Спо-
койному развитию Галицкого княжества помогало и то, что его не достигали половецкие
набеги. Активную роль в управлении княжеством играли бояре. Следует также отметить,
что на ситуацию в княжестве влияла политика соседних государств – Венгрии и Польши,
за помощью к которым обращались и князья, и представители боярских группировок.

Возвышение Галицкого княжества началось во второй половине XII в. при князе
Ярославе Осмомысле (1152–1187 гг.). Когда Ярослав был еще молод, по инициативе бояр
был заключен его брак с дочерью Юрия Долгорукого. В дальнейшем бояре использовали
княгиню для воздействия на князя. Отмечается случай, когда они даже арестовали князя
Ярослава. Однако наибольшей интенсивности борьба боярства с князьями достигла после
смерти Ярослава. Смута, начавшаяся со смертью князя, прекратилась только в 1199 г.,
когда на галицком престоле утвердился волынский князь Роман Мстиславич (1199–1205 гг.).
Он объединил под своей властью Галицкую землю и большую часть Волынской земли,
поэтому княжество и стало называться Галицко-Волынским. Роман Мстиславич пытался
подчинить себе и другие земли южной Руси, но не успел этого сделать, поскольку умер
в 1205 г.

После смерти Романа его владения распались, поскольку наследником стал его стар-
ший сын Даниил (1205–1264 гг.), которому было тогда всего лишь четыре года. Начался
длительный период междоусобиц, поскольку Галицию и Волынь пытались поделить между
собой Польша и Венгрия. Только в 1238 г. Даниилу Романовичу удалось утвердиться
в Галиче.

После завоевания Руси монголо-татарскими войсками Даниил Романович оказался
в вассальной зависимости от Золотой Орды. В это время в полной мере раскрылись дипло-
матические способности князя. Правители Золотой Орды сохранили княжество, поскольку
рассчитывали использовать его в качестве заслона от угрозы с запада. В свою очередь Вати-
кан планировал расширить сферу своего влияния и за это обещал князю поддержку в борьбе
с татарами и даже королевский титул. В 1255 г. Даниил Романович был коронован, однако
католичество не принял и поддержки от Рима в борьбе с татарами не получил. После смерти
князя Галицко-Волынское княжество распалось, к середине XIV века Галицкая земля была
захвачена Польшей, а Волынь – Литвой.
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ГАНГУТСКОЕ СРАЖЕНИЕ
26-27 июля (6–7 августа) 1714 г. у полуострова Гангут (Ханко) на Балтийском море

в ходе Северной войны произошло сражение между русским и шведским флотами, имевшее
огромное военно-политическое значение для России. После Полтавской битвы, в которой
шведская армия потерпела поражение, Россия стала могущественной европейской держа-
вой. Но нельзя было говорить о полной победе над шведами до тех пор, пока они хозяйни-
чали на Балтийском море. Петр I решил в 1714 г. перенести военные действия на Балтику
и непосредственно в Швецию.

В конце мая 1714 года 15-тысячное русское войско на 99 галерах под командованием
генерал-адмирала Ф. М. Апраксина направилось из Кронштадта в финские шхеры. Их зада-
чей было прорваться к порту Або и высадить там войска для усиления русского гарнизона.
Через месяц они достигли полуострова Гангут. Его надо было обойти морем. Но шведские
корабли под командованием вице-адмирала Ватранга надежно заперли проход, сосредото-
чив около Гангута 15 линейных кораблей, 3 фрегата и отряд гребных судов. Задуманный
русскими план оказался под угрозой срыва.

Петр I, прибывший из Ревеля, решил организовать в самом узком месте полуострова
Гангут переволоку галер по суше. Шведы, узнав от местных рыбаков о намерениях русских,
выслали к месту, где должны были спускаться русские галеры, отряд из 10 судов под коман-
дованием контр-адмирала Эрлишельда. Одновременно 10 других шведских кораблей, под-
няв паруса, устремились к району сосредоточения главных сил русского флота, чтобы раз-
громить их. Но утром, убедившись, что шведы разделили силы, ослабив тем самым эскадру,
Петр отказался от волока галер через перешеек и решил прорваться морем, что и осуще-
ствил, двигаясь вдоль берега по мелководью.

Отряд шведских судов контр-адмирала Эрлишельда оказался заблокированным.
На предложение сдаться противник ответил отказом. Начался бой. Два раза русские суда
сближались со шведскими, но, не выдержав артиллерийского огня, отходили назад. Только
третья атака увенчалась успехом. Русские галеры, несмотря на сильнейший огонь, смогли
подойти вплотную к неприятельским судам и взять их на абордаж. Шведы, не выдержав
натиска, дрогнули. Все 10 кораблей, один за другим спустив флаги, сдались на милость побе-
дителя. Контр-адмирал Эрлишельд пытался бежать, но был захвачен в плен. Пленные швед-
ские суда Петр I привел в столицу.

Победа при Гангуте обеспечила успешные действия русских войск в Финляндии
и создала условия для перенесения военных действий на территорию Швеции. Россия окон-
чательно и прочно вышла к берегам Балтийского моря.

ГАННИБАЛ АБРАМ ПЕТРОВИЧ (ок. 1697–1781 гг.) – русский военный инженер,
генерал-аншеф, камердинер и секретарь Петра I. Сын эфиопского князя. Вместе с братом
в качестве заложника был вывезен в Стамбул, откуда попал в Россию. Петром I был послан
учиться во Францию, участвовал в военных походах, имел французский офицерский чин.
После возвращения в Россию занимался укреплением русских военных крепостей в прибал-
тийских землях. Прадед А. С. Пушкина.

ГВАРДИЯ  – отборная привилегированная часть войск. В России первые гвардейские
полки – Преображенский и Семеновский – были созданы Петром I в 1690 г. из «потешных»
войск. В СССР звания гвардейских получали с сентября 1941 г. части, корабли, соединения
вооруженных сил за массовый героизм, мужество и высокое воинское мастерство, прояв-
ленные в боях во время Великой Отечественной войны. В мирное время преобразование
воинских частей и кораблей в гвардейские не производится.
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ГЕНЕРАЛ-АДМИРАЛ – высший военно-морской чин в России, соответствовал чину
генерал-фельдмаршала в сухопутных войсках.

ГЕНЕРАЛ-АНШЕФ – высший генеральский чин в русской армии в XVIII веке.

ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОР  – высшая должность местной администрации России
в 1703–1917 гг. Обладал гражданской и военной властью на территории одной или несколь-
ких губерний или областей.

ГЕНЕРАЛ-ПРОКУРОР – в Российской империи высший государственный чиновник.
Наблюдал за законностью деятельности государственного аппарата, возглавлял Сенат.

ГЕНЕРАЛИССИМУС – высшее воинское звание в вооруженных силах некоторых
стран. В России официально введено воинским уставом в 1716 году. Генералиссимусами
в России были А. С. Шеин, А. Д. Меншиков, А. У. Брауншвейгский, АВ.Суворов. В совет-
ский период звание генералиссимуса было присвоено И. В. Сталину.

ГЕНУЭЗСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 1922 г. – конфе ренция по экономическим и финан-
совым вопросам. В ней участвовало 28 капиталистических государств и Советская Россия.
Советская делегация отвергла домогательства стран Запада, пытавшихся добиться эконо-
мических и политических уступок, которые вели бы к реставрации капитализма. Вместе
с тем она выразила готовность обсудить вопрос о компенсации бывших иностранных соб-
ственников при условии признания Советского государства и предоставления ему кредита.
Одновременно делегация выдвинула контрпретензии о возмещении Советскому государству
убытков, причиненных интервенцией и блокадой, а также внесла предложение о всеобщем
разоружении. Вопросы, стоявшие на Генуэзской конференции, разрешены не были. В ходе
конференции советской дипломатии удалось прорвать единый фронт империалистических
государств, заключив Рапалльский договор 1922 г. с Германией.

ГЕОРГИЕВСКИЙ КРЕСТ – орден святого Георгия, учрежден в России в 1769 г.
для награждения офицеров и генералов за военные отличия. В 1807 г. последовал указ
о награждении солдат и унтер-офицеров. Имел четыре степени. Считался самым почетным
военным орденом.

ГЕОРГИЕВСКИЙ ТРАКТАТ – заключен в 1783 г. в крепости Георгиевск. По этому
трактату Грузия переходила под покровительство России.

ГЕРМОГЕН (ок. 1530–1612 гг.) – церковный деятель, патриарх с 1605 по 1613 гг. Тре-
бовал принятия православия Мариной Мнишек, польским королевичем Владиславом, пре-
тендовавшим на русский престол. В 1610 г. Гермоген выступил против присяги русских бояр
польскому королю Сигизмунду III и призывал к восстанию против польских оккупантов.
Польские власти в Москве содержали его под домашним арестом, а затем в темнице Чудова
монастыря в Кремле, где он и умер.

ГЕРЦЕН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ (1812 1870 гг.) – русский революционер-демо-
крат, писатель, публицист, философ. В 1833 г. окончил Московский университет, был гла-
вой революционного кружка. Неоднократно ссылался в различные провинциальные города.
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С 1847 г. – в эмиграции, где спустя пять лет стал главой вольной русской прессы («Коло-
кол»), направленной против крепостничества, национального угнетения и т. д.

ГЕТМАН – с 1648 г. правитель Украины и глава казацкого войска, избирался казачьим
кругом. С 1708 г. назначался царским правительством.

ГЛАГОЛИЦА – одна из двух древнеславянских азбук, была распространена в X–XI вв.
в основном у юго-западных славян. Отличалась от кириллицы формой букв.

ГЛЕБ (? –1015 г.) – князь муромский, сын князя Владимира I Святославича, убит
по приказу Святополка Окаянного. Вместе с братом Борисом канонизирован русской церко-
вью.

ГЛИНСКАЯ ЕЛЕНА – жена Василия III, мать Ивана IV Грозного. Была регентшей
при малолетнем Иване IV с 1533 по 1538 гг.

ГОЛИЦЫН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ (1733 1844 гг.) – князь, русский государ-
ственный деятель. После воцарения Александра I стал обер-прокурором Синода. Увлекался
религией и мистикой. В 1808 г. сопровождал царя в Эрфурт для свидания с Наполеоном I.
С 1816 г. занимал пост министра народного просвещения. В результате происков архиманд-
рита Фотия и Аракчеева подал в отставку в 1824 г., однако сохранил влияние и в период
царствования Николая I.

ГОЛИЦЫН БОРИС АЛЕКСЕЕВИЧ (1654 1714 гг.) – князь, русский государствен-
ный деятель, дядька-воспитатель Петра I. В 1689 г. активно способствовал победе партии
Нарышкиных над царевной Софьей и приходу к власти Петра I. Во время Великого посоль-
ства 1697–1698 гг. Б. А. Голицын стоял во главе правительства вместе с Л. К. Нарышкиным
и П. И. Прозоровским. С 1683 по 1713 гг. возглавлял Казанский приказ, управлял всем Повол-
жьем. После Астраханского восстания 1705–1706 гг. положение его пошатнулось, и в 1713 г.
он постригся в монахи.

ГОЛИЦЫН ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (1643 1714 гг.) – князь, боярин, фаворит пра-
вительницы Софьи. В 1689 г. сослан Петром I в Архангельский край.

ГОЛИЦЫН МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ (1675 1730 гг.) – русский генерал-фельд-
маршал с 1725 г. С 1687 г. являлся барабанщиком Семеновского полка. В период Север-
ной войны в 1702 г. руководил штурмом Нотебурга, в 1708 г. одержал победу при Добром
и отличился в бою при Лесной. Под Полтавой в 1709 г. М. М. Голицын командовал гвардией,
участвовал в морском сражении при Гангуте. Командуя флотом в 1720 г., одержал победу
при Гренгаме. С 1728 г. – президент Военной коллегии и член Верховного Тайного Совета.
При Анне Ивановне подвергся опале.

ГОЛОВИН ИВАН МИХАЙЛОВИЧ (1672 1732 гг.) – адмирал, кораблестроитель,
участник Азовского похода 1695–1696 гг., Великого посольства, военных действий на Бал-
тийском море в 1714–1715 гг., Персидского похода 1722–1723 гг.

ГОЛОВИН ФЕДОР АЛЕКСЕЕВИЧ (1650–1706 гг.) – дипломат, военачальник,
боярин, граф, генерал-фельдмаршал. Он подписал Нерчинский договор 1689 г. с Китаем,
был участником Азовских походов, одним из послов Великого посольства, ведал внешней
политикой, строительством флота, Монетным двором.
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ГОРБАЧЕВ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ  (род. в 1931 г.) – с 1984 по 1991 гг. – Генераль-
ный секретарь ЦК КПСС. В марте 1990 г. на Третьем съезде народных депутатов СССР
был избран Президентом СССР. 25 декабря 1991 г. после Беловежского соглашения ушел
в отставку.

ГОРДОН ПАТРИК  (1635–1699 гг.) – русский генерал и контр-адмирал, шотландец,
один из учителей и сподвижников Петра I. Участник Чигиринских, Азовских и Крымских
походов.

ГОРОДА ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН
На рубеже VII–VIII веков ремесло у восточных славян окончательно отделилось

от земледелия. В это время впервые появляются специалисты в отдельных видах ремесла –
кузнецы, литейщики, ювелиры, гончары. Ремесленники обычно концентрировались в пле-
менных центрах – градах или на городищах – погостах, которые из военных укреплений
постепенно превращались в центры ремесла и торговли – города. Одновременно города ста-
новились оборонительными центрами и местом пребывания носителей власти.

Обычно города возникали при слиянии двух рек или вокруг господствовавшей
над местностью возвышенности, поскольку такое расположение позволяло гораздо лучше
защититься от врагов. Центральная часть города, окруженная валом и крепостной стеной,
называлась кремлем или детинцем. Как правило, со всех сторон кремль окружался водой,
для чего выкапывали глубокий ров. К кремлю примыкали слободы – поселения ремеслен-
ников. Эта часть города называлась посадом. Нередко ее также обносили оборонительной
стеной.

Древнейшие города часто образовывались на важнейших торговых путях или на их
пересечении. Одним из них был «путь из варяг в греки». Через Неву или Западную Двину
и Волхов с его притоками суда достигали бассейна Днепра. Из одной реки в другую корабли
перетаскивали по специальным путям – волокам. Попав в Днепр, корабли доходили до Чер-
ного моря и дальше, до Византии. Вдоль этого пути возникли такие крупные города, как Нов-
город, Полтава и Киев. Последний стал столицей Киевской Руси.

Вторым торговым путем, также проходившим по территории славян, был волжский
торговый путь, связывавший Русь со странами Востока. По времени возникновения он был
одним из древнейших на территории Восточной Европы.

ГОРОДНИЧИЙ – в XVIII–XIX веках глава административно-полицейской власти
уездного города.

ГОРОДОВОЙ – в Российской империи с 1862 года низший чин городской полицей-
ской стражи.

ГОРОДСКАЯ РЕФОРМА 1870 г. – одна из буржуазных реформ в России второй
половины ХЕХ в. Имела целью поднять хозяйство городов и привлечь к управлению ими
крупную финансовую и торговую буржуазию. Реформа заменяла прежние сословные думы
всесословными городскими учреждениями местного самоуправления. Распорядительными
органами становились городские думы, а исполнительными – избранные думами городские
управы. Члены городских дум выбирались на четыре года и назывались «гласными». Правом
выбора в городские думы пользовались лишь лица, достигшие 25‑ти лет и владевшие недви-
жимой собственностью, владельцы промышленных и торговых предприятий, купцы. В ком-
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петенции городского управления было внешнее благоустройство города, торговля, промыш-
ленность, здравоохранение, образование.

ГОРЧАКОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ (1798 1883 гг.) – князь, русский дипло-
мат, государственный деятель. В 1856–1882 гг. – министр иностранных дел. Сыграл значи-
тельную роль при заключении в 1873 г. Союза трех императоров, обеспечивал дипломати-
ческую подготовку русско-турецкой войны 1877–1878 гг. В 1882 г. получил отставку.

«ГОСТИ» – богатые купцы, которые вели заграничную торговлю.

ГОСТОМЫСЛ – легендарный предводитель новгородских славян, первый князь,
или посадник.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КРЕСТЬЯНЕ  – в России XVIII – первой половины
XIX веков крестьяне, жившие на казенных (государственных) землях. Они несли феодаль-
ные повинности в пользу государства, но считались лично свободными.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ  – высший законосовещательный орган Российской
империи в 1810–1917 гг. Председатель и члены его назначались царем.

ГОЭЛРО ПЛАН – первый единый государственный перспективный план развития
народного хозяйства Советской республики на основе электрификации страны, разработан-
ный в 1920 г. по заданию В. И. Ленина Государственной комиссией по электрификации
России. Был рассчитан на 10–15 лет и направлен на создание крупного индустриального
хозяйства страны. Осуществление плана ГОЭЛРО началось в трудных условиях граждан-
ской войны и хозяйственной разрухи. В 1935 г. истек максимальный (15‑летний) срок, наме-
чавшийся для осуществления плана. К этому времени план электрификации был перевы-
полнен почти в три раза.

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА И ИНОСТРАННАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ В СССР 1918–
1920 гг. – воору женная борьба Советской России в защиту завоеваний революции 1917 г.
против вооруженных сил внутренней контрреволюции и иностранных интервентов. Дли-
тельный и напряженный характер войны, причинившей Советской России огромные бед-
ствия, объясняется тем, что внутренняя контрреволюция была поддержана силами всей
системы международного империализма.

ГРАЖДАНСКАЯ КАЗНЬ – в России XVIII–XDC веков вид наказания для дворян.
Осужденного привязывали к позорному столбу и ломали шпагу над головой в знак лишения
всех прав состояния (чинов, сословных привилегий, собственности, наград).

ГРАНОВСКИЙ ТИМОФЕЙ НИКОЛАЕВИЧ (1813 1855 гг.) – русский ученый-исто-
рик, общественный деятель, профессор Московского университета с 1839 г. Ему принадле-
жат много трудов по всеобщей истории. Т. Н. Грановский обладал блестящим ораторским
талантом, его лекции в аудиториях Московского университета слушала не только универси-
тетская молодежь, но и многие прогрессивно мыслящие представители тогдашнего россий-
ского общества. Т. Н. Грановский был близок с А. И. Герценом и Н. П. Огаревым. Его пере-
довые идеи оказали большое влияние на развитие русской исторической науки.
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ГРЕНАДЕРЫ – вид пехоты в европейских армиях в XVII–XX веке. С конца XVIII века
отборные пехотные части и соединения. Существовали также конногренадеры.

ГРЕНГАМ – остров, у которого в 1720 г. в ходе Северной войны отряд русского греб-
ного флота под командованием М. М. Голицына нанес поражение шведской эскадре парус-
ных кораблей. Эта победа позволила русскому флоту укрепиться в Балтийском море у входа
в Ботнический залив.

ГРИВНА – денежная единица в Древней Руси, слиток серебра весом в 0,5 фунта.
С XVI века гривна была равна 10 копейкам, отсюда пошло название – гривенник.

ГРИДНИ – в Древней Руси телохранители князя, княжеские дружинники.

ГРИНЕВИЦКИЙ ИГНАТИЙ

ИОАХИМОВИЧ (1856–1881 гг.) – член «Народной воли». 1 марта 1881 года убил бом-
бой Александра II, но при этом сам был смертельно ранен.

ГРОШ – мелкая монета, существовала в России до ХГХ века. Сначала двух-, а потом
полукопеечного достоинства.

ГРУППА «ОСВОБОЖДЕНИЕ ТРУДА» – первая русская марксистская организация,
существовавшая с сентября 1883 по август 1903 гг. Создана в Женеве Г. В. Плехановым и его
единомышленниками – В. И. Засулич, П. Б. Аксельродом, Л. Г. Дейчем, В. Н. Игнатовым.
Основные цели и задачи организации: перевод на русский язык важнейших трудов К. Маркса
и Ф. Энгельса, а также произведений их последователей; критика народничества и разра-
ботка проблем русской общественной жизни с точки зрения марксизма. Группа «Освобож-
дение труда» идейно и теоретически основала российскую социал-демократию и сделала
первый шаг навстречу рабочему движению.

ГРЮНВАЛЬДСКАЯ БИТВА 1410 г. – решающее сражение войны 1409–1411 гг.,
в котором польско-литовско-русское войско под командованием Владислава II Ягайло окру-
жило и разгромило войско немецкого Тевтонского ордена во главе с великим магистром.
Грюнвальдская битва приостановила агрессию тевтонцев на восток.

ГУБЕРНИЯ – основная территориально-административная единица в России
с 1708 года. Делилась на уезды.

ГУБНАЯ РЕФОРМА – реформа местного управления в Русском государстве XVI в.
По этой реформе дела о заведомо известных «лихих людях» (разбойниках, ворах) были изъ-
яты из суда наместников и волостелей и переданы губным старостам из местных дворян
или детей боярских. Реформа была завершена правительством Ивана IV Грозного к 1556 г.
Наибольшего развития губные органы получили во второй половине XVI в. В их ведение
перешли составление кабальных книг, почти все уголовные дела, надзор за общественным
порядком в уездах (губах) и другие полицейские функции.

ГУСАРЫ – вид легкой кавалерии в европейских и русской армиях в XVII–XX веках.
Родина гусар – Венгрия. Так в XV веке называли конных воинов венгерского дворянского
ополчения. К началу 1812 года в России имелось 11 гусарских полков. В них служили глав-
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ным образом жители юга России, Украины. Среди гусар было немало молдаван, сербов, гру-
зин, венгров. Особо отличились гусарские полки в Отечественной войне 1812 года, участ-
вуя вместе с казаками в партизанском движении, разведывательных операциях, прикрывая
фланги армии. Действуя на всех главных направлениях театра военных действий, некоторые
гусарские части были отмечены коллективными наградами: Георгиевскими штандартами,
Георгиевскими и серебряными трубами.
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ДАВЫДОВ ДЕНИС ВАСИЛЬЕВИЧ (1784 1839 гг.) – герой Отечественной войны

1812 года, поэт. Будучи командиром гусарского полка и партизанского отряда, успешно дей-
ствовал в тылу врага. Был дружен с декабристами и А. С. Пушкиным.

ДАЖДЬБОГ – бог солнца и небесного огня, сын Сварога.

ДАЛЬ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ (1801 1872 гг.) – русский писатель, лексикограф,
этнограф. За создание «Толкового словаря живого великорусского языка» был удостоен зва-
ния почетного академика Петербургской Академии наук.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РЕСПУБЛИКА – государственное образование на террито-
рии Забайкальской, Амурской и Приморской области с 1920 по 1922 гг. После окончания
гражданской войны вошла в состав РСФСР.

ДАНИИЛ ЧЕРНЫЙ (ок. 1360–1430 гг.) – одаренный живописец, работал вместе
с Андреем Рублевым, расписывал Успенский собор во Владимире и Троицкий собор в Тро-
ице-Сергиевой лавре.

ДАНИИЛ РОМАНОВИЧ ГАЛИЦКИЙ (12011264 гг.) – князь галицкий и волынский,
сын князя Романа Мстиславича. В 1211 г. посажен боярами в Галиче, но в 1212 г. изгнан.
С 1223 г. княжил в Волыни. В 1238 г. овладел Галичем и передал Волынь брату Васильку
Романовичу, затем занял Киев. В 1245 г. в битве под Ярославлем Даниил Галицкий разгромил
венгерские и польские войска и завершил сорокалетнюю борьбу за воссоединение Галицко-
Волынской Руси. Вмешался в борьбу за австрийский герцогский престол, добился призна-
ния прав на него своего сына Романа. В 1254 г. принял от папской курии королевский титул.

ДАНТЕС ЖОРЖ ШАРЛЬ (1812–1895 гг.) – приемный сын французского посланника
в России барона Геккерена, 8 февраля 1837 г. стрелялся на дуэли с А. С. Пушкиным и смер-
тельно ранил его.

ДАНЬ – натуральный или денежный побор с покоренных народов.

ДАШКОВА ЕКАТЕРИНА РОМАНОВНА  (1743 1810 гг.) – политический и обще-
ственный деятель, директор Петербургской Академии наук с 1783 г. Дочь Р. И. Воронцова,
воспитывалась в доме дяди – канцлера М. И. Воронцова. Активная участница переворота
28 июня 1762 г., приведшего на престол Екатерину II. От руководства Академией отстранена
в 1796 г. Павлом I.

ДВОЕВЛАСТИЕ – одновременное существование двух властей в России в марте –
начале июля 1917 г. После Февральской революции в России возникла власть буржуазии
в лице Временного правительства и революционная демократическая диктатура пролетари-
ата и крестьянства – Советы. Официально власть принадлежала Временному правительству,
но реальная сила была на стороне Советов, так как их поддерживали армия и революци-
онный народ. Мелкобуржуазные партии, имевшие большинство в Советах, поддерживали
Временное правительство и полностью уступили ему власть в июле 1917 г., что означало
конец двоевластия.
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ДВОРОВЫЕ ЛЮДИ – в Древней Руси придворные князей и царей. В XVII–XIX веках
крепостные люди, взятые для службы в дом помещика.

ДВОРЦОВЫЕ ЗЕМЛИ (УДЕЛЬНЫЕ) – земли, при надлежавшие на Руси лично
великому князю, а позднее царю, по праву феодальной собственности. Они обеспечивали
продовольствием и сельскохозяйственным сырьем царский дворец и дворцовое хозяйство.

ДВОРЦОВЫЕ ПЕРЕВОРОТЫ XVIII ВЕКА
После смерти императора Петра I в России начался период, когда верховная власть

достаточно быстро переходила из рук в руки, причем занимавшие престол не всегда имели
на то законные права. Началось это сразу после кончины Петра I 28 января 1725 года. Новая
аристократия в лице Меншикова, Толстого и Апраксина, боясь потерять свое благополучие
и могущество, способствовала восхождению на престол Екатерины I, вдовы императора.
Это позволило им учредить в 1726 году Верховный Тайный Совет при императрице и фак-
тически захватить власть. Наибольшую выгоду от этого извлек светлейший князь А. Д. Мен-
шиков – первый фаворит Петра I. Его влияние было настолько велико, что даже после смерти
Екатерины I он смог подчинить себе нового императора – Петра II – и даже рассчитывал
выдать за него замуж свою дочь Марию. Занятый своими делами, Меншиков не заметил
интриг Остермана и Долгорукого и летом 1727 года утратил свою власть и вскоре со своим
семейством был сослан в Березов, где и умер. Однако политические перемены не изменили
сложившегося порядка. Власть в это время сосредоточилась в руках Голицыных и Долго-
руких. После неожиданной смерти Петра II в январе 1730 года «верховники» решили при-
гласить на престол племянницу Петра I – курляндскую герцогиню Анну Ивановну, огово-
рив ее воцарение условиями («Кондициями») – не выходить замуж, не назначать преемника,
не объявлять войну и не заключать мир, не вводить новые налоги, а также не допускать
награждений подданных, жалований вотчин и их изъятия без суда. Принятие таких условий
делало Анну послушной игрушкой в руках высшей аристократии. Однако судьба распоря-
дилась по-своему, и по требованию дворянской депутации на короновании Анна Ивановна
отвергла условия «верховников».

Опасаясь козней со стороны аристократии, Анна Ивановна окружила себя иностран-
цами, которые полностью от нее зависели. Наиболее значительными фигурами были Бирон,
Остерман, Миних и др. По возвращении в Петербург жизнь вошла в уже привычную колею.
Императрица государственными делами интересовалась мало, а после 1735 года появился
высочайший указ, в соответствии с которым подписи трех главных министров приравни-
вались к подписи Анны Ивановны, что избавило ее от забот. Сложившееся положение дел
подтолкнуло иностранцев из царского окружения к потере чувства реальности. Их засилье,
хищничество и оскорбление национального достоинства русского дворянства оттолкнули
последних от царствующей особы.

Незадолго до смерти Анна Ивановна своим наследником назначила внука своей стар-
шей сестры младенца Ивана Антоновича. 17 октября 1740 года он в трехмесячном возрасте
был провозглашен императором Иваном VI. Регентом – правителем до совершеннолетия –
при нем был уже небезызвестный Бирон, герцог Курляндский. Это вызвало крайнее недо-
вольство не только среди русского дворянства, но также и в ближайшем окружении покой-
ной императрицы. В ноябре 1740 года фельдмаршал Миних организовал успешный заговор
и сверг Бирона, передав права регентства матери императора Анне Леопольдовне. Таким
образом, засилье иноземцев при дворе сохранилось.

Среди русских дворян и гвардейцев в столице возник заговор в пользу дочери Петра I
Елизаветы. В ночь на 25 ноября 1741 года рота Преображенского полка совершила дворцо-
вый переворот. Семейство Ивана Антоновича было сослано, а сам малолетний император,
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которому было чуть более года, заключен в Шлиссельбургскую крепость как самый опасный
претендент на русский престол. В 1764 году он погиб при попытке поручика Мировича осво-
бодить его. На российском престоле самодержавной императрицей стала Елизавета Пет-
ровна. В ее правление, которое длилось с 1741 по 1761 год, произошло возвращение к пет-
ровским порядкам. Высшим органом государственной власти вновь стал Сенат, а Кабинет
министров был упразднен. Права российского дворянства были чрезвычайно расширены,
а у кормила власти оказались русские аристократы, такие, как Бестужев-Рюмин и ряд дру-
гих, среди которых выделились новые лица – Шуваловы и Воронцовы.

В 1756 году была учреждена Конференция при высочайшем дворе. Первоначально ее
задачей являлось решение сложных международных проблем, но постепенно она сосредо-
точила в своих руках руководство внутренними проблемами государства и даже право посы-
лать свои распоряжения Сенату. Все изменения в управлении государством были в первую
очередь направлены на укрепление самодержавия, однако, в отличие от петровских времен,
главную роль в принятии решений играла придворно-бюрократическая верхушка. Импера-
трица Елизавета Петровна, также как и ее предшественница, предпочитала заниматься лич-
ными делами, устройством праздников и развлечений. Своим наследником Елизавета Пет-
ровна назначила сына старшей дочери Петра I Карла-Петра-Ульриха, герцога Голштинского,
который в православии принял имя Петра Федоровича. Он взошел на престол 25 декабря
1761 года под именем Петра III (1761–1762 гг.). Высшим органом власти стал Император-
ский совет, но новый император был совершенно не готов к управлению государством,
и единственное крупное мероприятие, которое было им осуществлено, был «Манифест
о даровании вольности и свободы всему российскому дворянству», появившийся 18 февраля
1762 года, уничтоживший, в угоду дворянству, обязательность службы, как гражданской, так
и военной.

Преклонение Петра III перед королем прусским Фридрихом II и осуществление поли-
тики, противоречившей интересам государства, привело к недовольству его правлением
и способствовало росту популярности его жены Софьи-Августы Фредерики, принцессы
Анхальт-Цербстской, в православии Екатерины Алексеевны. Последняя, в отличие от сво-
его мужа, с уважением относилась к русским обычаям, традициям, православию, а главное –
к русскому дворянству и армии.

Заговор против Петра III созрел в кругу близких к Екатерине гвардейских офицеров.
В ночь на 28 июня 1762 года Екатерина была провозглашена императрицей Семеновским,
Преображенским и Измайловским гвардейскими полками. Затем Сенат, Синод и армия при-
несли ей присягу. Попытка Петра III скрыться потерпела неудачу, и 29 июня он отрекся
от престола. Бывший император был отправлен на мызу Рапша недалеко от Ораниенбаума,
где и находился под охраной гвардейского офицера и фаворита Екатерины Григория Орлова
и его братьев. 6 июля 1762 года бывший император был ими убит в спровоцированной
драке. На российский престол вступила императрица Екатерина II (1762–1796 гг.), прозван-
ная Великой.

ДВОРЯНСКИЕ (ШЛЯХЕТСКИЕ) КОРПУСА – средние привилегированные
военно-учебные заведения закрытого типа в России XVIII в, готовившие офицеров и чинов-
ников государственных учреждений из детей дворян.

ДВОРЯНСКИЙ БАНК– банк для дворянства, государственный орган кредитова-
ния помещиков, первый банк России. Действовал в 1754–1786 гг. Его операции своди-
лись к выдаче помещикам ссуд, размер которых определялся количеством крепостных душ.
С 1786 г. банк был реорганизован в государственный заемный банк, ликвидированный после
революции 1917 г.
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ДВОРЯНСТВО в России как низшая прослойка феодального военно-служилого
сословия, составлявшая двор князя или крупного боярина, возникло в XII–XIII вв. В отли-
чие от зависимых слуг, занятых в хозяйстве феодала, дворяне назывались «вольными слу-
гами». С XIV в. дворяне стали получать за службу землю. В процессе объединения рус-
ских земель в централизованное государство дворянство являлось важнейшей социальной
опорой великокняжеской власти. В середине XVI в. усиливается роль дворянства, оформля-
ются его политические права, участие в государственном управлении. В XVII в. дворянство
вносится в специальные разрядные списки, а родословные дворян записываются в Государ-
ственный родословец. В составе дворянства выделяются разные разряды. Его верхний слой
составляет московское дворянство, стоящее ближе к центральному управлению, нижний –
городовое дворянство.

Петровская Табель о рангах 1722 г. расширила возможности получения дворянства.
Даже самый низкий ранг давал право личного дворянства, а более высокие ранги – права
потомственного дворянства. При Екатерине II значительно расширяются права и привиле-
гии дворянства, завершается юридическое оформление дворянской корпорации. Октябрь-
ская революция 1917 г. уничтожила дворянское землевладение, что фактически ликвидиро-
вало дворянство как привилегированное сословие русского общества.

ДВУНАДЕСЯТЫЕ ПРАЗДНИКИ – двенадцать важнейших православных праздни-
ков: Рождество Христово, Крещение, Сретение, Благовещение, Вербное воскресение, Тро-
ица, Преображение, Успение, Рождество богородицы, Воздвижение, Введение во храм, Воз-
несение.

ДЕЖНЕВ СЕМЕН ИВАНОВИЧ (ок. 1605–1673 гг.) – русский землепроходец.
В 1648 году, обогнув Чукотский полуостров, открыл пролив между Азией и Америкой.

ДЕКАБРИСТЫ
Первая четверть XIX века стала периодом становления революционного движения

и его идеологии. После заграничных походов русской армии передовые идеи стали прони-
кать и в Российскую империю. Появились первые тайные революционные организации дво-
рян. Большинство из них составляли военные – офицеры гвардии.



Г.  П.  Долгова, Е.  П.  Новикова, Ф.  С.  Капица…  «История России. Для подготовки к ЕГЭ»

70

 
Конец ознакомительного фрагмента.

 
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета

мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal,
WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам
способом.

http://www.litres.ru/fedor-kapica/vladimir-grigorev-2/g-p-dolgova/ekaterina-novikova/istoriya-rossii-dlya-podgotovki-k-ege/

	От автора
	A
	Б
	В
	Г
	Д
	Конец ознакомительного фрагмента.

