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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Приоритетной целью образования становится не толь
ко «передача суммы знаний, а развитие личности» каждого 
школьника, его способности определять ценностные при
оритеты на основе осмысления исторического опыта своей 
страны и человечества в целом, активно и творчески приме
нять исторические знания в учебной и социальной деятель
ности. 

Изучение данной книги поможет читателю научиться 
писать исторические сочинения, соответствующие требова
ниям ФГОС, научиться фокусироваться на главном, форму
лировать аргументы в защиту своей позиции, четко излагать 
свои мысли, соблюдать точное изложение фактов, демон
стрировать глубину раскрытия причинно-следственных свя
зей исторических событий и убедительность суждений, а так
же использовать мнения историков об описываемой эпохе. 

В книге представлен список исторических событий, тер
минов и понятий, а также персоналий, которые можно ис
пользовать для написания исторического сочинения в фор
мате ЕГЭ. На этот же список может ориентироваться учитель 
при подготовке к урокам, направленным на расширение 
представлений о важнейших процессах в курсе истории Рос
сии. Также в книге приведены примеры, которые могут стать 
основой для написания собственных исторических сочине
ний при подготовке к выполнению задания № 25 по ЕГЭ. 

При правильном подходе экзамены могут служить сред
ством самоутверждения и повышения личностной само
оценки. ЕГЭ — лишь одно из жизненных испытаний, мно
гие из которых еще предстоит пройти. В пособии разъяснены 
требования к написанию и оцениванию сочинения по исто
рии, даны рекомендации по подготовке к успешному выпол
нению сложного задания ЕГЭ. 

Не стоит бояться ошибок. Известно, что не ошибается тот, 
кто ничего не делает. Люди, настроенные на успех, добива
ются в жизни гораздо больше, чем те, кто старается избегать 
неудач. 



Общая характеристика 
задания № 25 

ЕГЭ то истории 

В 2017 году контрольные измерительные материалы за
вершаются заданием по написанию краткого сочинения о 
периоде отечественной истории. Историческое сочинение 
является комплексным заданием, оно интегрирует знание 
фактического материала (события, явления, процессы, исто
рические личности, исторические термины), умение про
слеживать причинно-следственные связи, а также давать им 
оценку. Задание требует не просто демонстрации знаний, но и 
умения показать эти знания в конкретной форме — написать 
историческое сочинение — последовательное, связное изложе
ние материала по конкретному периоду истории России (сво
бодный развернутый ответ). 

Демонстрационный вариант контрольных измерительных 
материалов, представленный Федеральным институтом педа
гогических измерений, содержит следующую формулировку 
задания 25: 

«Вам необходимо написать историческое сочинение об одном 
из периодов истории России». 

В сочинении необходимо: 
• указать неменее двух событий (явлений, процессов), от

носящихся к данному периоду истории; 
• назвать две исторические личности, деятельность ко

торых связана с указанными событиями (явлениями, 
процессами), и, используя знание исторических фактов, 
охарактеризовать роль этих личностей в событиях (явле
ниях, процессах) данного периода истории России; 

• указать не менее двух причинно-следственных связей, 
существовавших между событиями (явлениями, про
цессами) в рамках данного периода истории; 

• используя знания исторических фактов и (или) мне
ний историков, оценить влияние событий (явлений, 
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процессов) данного периода на дальнейшую историю 
России. 

В ходе изложения необходимо использовать исторические 
термины, понятия, относящиеся к данному периоду. 

Задание ЕГЭ по написанию исторического сочинения 
проверяет: 

• знание основных событий, явлений, процессов, их 
даты, хронологическую последовательность; 

• знание исторических понятий, терминов, их использо
вание; 

• знание исторических деятелей и установление соответ
ствия между событиями и историческими деятелями 
определенного периода истории; 

• умение использовать принципы причинно-следствен
ного анализа для изучения исторических процессов и 
явлений определенного периода истории России; 

• понимание исторического значения событий (явле
ний, процессов); 

• понимание современных трактовок важнейших про
блем отечественной истории, результатов деятельности 
исторических личностей; 

• умение представлять результаты деятельности в сво
бодной форме с ориентацией на заданные параметры; 

• умение обобщать разнообразную историческую ин
формацию на основе представлений об общих законо
мерностях исторического процесса. 

Данное задание является альтернативным. Выполняющий 
его может выбрать один из трех вариантов, которые ориенти
рованы на конкретные исторические периоды. 

Под конкретным историческим периодом понимаются: 
• время правления какого-то руководителя государства 

(или часть длительного правления); 
• совокупность нескольких правлений (например, эпоха 

дворцовых переворотов); 
• переломные, опасные события (Смута, Гражданская 

война, революции); 
Первый вариант задания относится к периоду с древней

ших времен до конца XVII века. 
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Возможны следующие подпериоды: 

912—945 1243— 1300 1547- 1560 
945-972 1300— 1325 1 f/"Г 

1565-
1 С*7*Т 

1572 
980-1015 1325- 1340 1547- 1584 
1019-1054 1359- 1389 1584- 1598 
1054-1113 1389- 1425 1598- 1610 
1113-1132 1425- 1462 1606- 1613 
1125-1174 1462- 1505 1613- 1645 
1200-1236 1505- 1533 1645- 1676 
1237- 1243 1533- 1547 1682- 1689 

Второй вариант связан с историей России XVI11—XIX вв. 
Возможны следующие подпериоды: 

1689-1725 1762-1775 1815-1825 
1700-1725 1775-1796 1825-1855 
1725-1762 1796-1801 1855-1881 
1741-1761 1801-1815 1881-1894 

Третий вариант относится к истории XX — начала XXI вв. 
Возможны следующие подпериоды: 

1894-1904 1921-1928 1953-1964 
1905-1907 1928-1939 1964-1985 
1907-1914 1939-1941 1985-1991 
1914-1918 1941-1945 1991-1999 
1917-1922 1946-1953 2000-2012 

Критерии оценивания задания № 25 представлены в та
блице. 

Критерии оценивания Баллы 
К1 Указание событий (явлений, процессов) 

Правильно указаны два события (явления, 
процесса) 

2 

Правильно указано одно событие (явление, про
цесс) 

1 

События (явления, процессы) не указаны или ука
заны неверно 

0 
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Критерии оценивания Баллы 
К2 Исторические личности и их роль в указанных собы-

I НМЛ \ И Н Л С п Н М Л ) П р и Ц с С С * 4 Л / Д<1 HHUI U Н С р и и Д а H C l U p H H 

К2 

Правильно названы две исторические личности, 
правильно охарактеризована роль каждой из этих 
личностей с указанием их конкретных действий, в 
значительной степени повлиявших на ход и (или) 
результат названных событий (явлений, процессов) 
рассматриваемого периода истории России 

2 

К2 

Правильно названы одна-Две исторические лично
сти, правильно охарактеризована роль только одной 
личности с указанием ее конкретных действий (или 
конкретного действия), в значительной степени по
влиявших на ход и (или) результат названных собы
тий (явлений, процессов) рассматриваемого перио
да истории России (или одного события / явления / 
процесса) 

1 

К2 

Правильно названы одна-две исторические лич
ности, роль каждой из них в указанных событи
ях (явлениях, процессах) данного периода истории 
России не охарактеризована / охарактеризована не
правильно 
или 
Правильно названы одна-две исторические лично
сти, при характеристике роли каждой из них в ука
занных событиях (явлениях, процессах) данного 
периода истории России приведены рассуждения 
общего характера без указания их конкретных дей
ствий, в значительной степени повлиявших на ход и 
(или) результат названных событий (явлений, про
цессов) рассматриваемого периода истории России 
или 
\ЛГТЛПКUAf ^ М Р П И и и Л Р Т М К •! i Ч Я 11 k! VI f* П Р П Ы П 

r l L . 1 u p H M C V I v i l C Л И л п и и 1 И H a J B a r l D l И С о с р н и 

ИЛИ 
Исторические личности не названы 

0 

КЗ Причинно-следственные связи 
По данному критерию не засчитываются причин
но-следственные связи, названные при указании 
роли личности и засчитанные по критерию К2 
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Критерии оценивания Баллы 
Правильно указаны две причинно-следственные 
связи, характеризующие причины возникновения 
событий (явлений, процессов), происходивших в 
данный период 

2 

Правильно указана одна причинно-следственная 
связь, характеризующая причины возникновения 
гпбытий Гайгтрний г т п п п р р г л р П n n n u r v n n w n n i n Y r 

данный период 

1 

Причинно-следственные связи указаны неверно / 
не указаны 

0 

К4 Оценка влияния событий (явлений, процессов) данно
го периода на дальнейшую историю России 

К4 

Дана оценка влияния событий (явлений, процес
сов) данного периода на дальнейшую историю Рос
сии с опорой на исторические факты и (или) мне
ния историков 

1 

К4 

Оценка влияния событий (явлений, процессов) дан
ного периода на дальнейшую историю России сфор
муй ирована в общей форме или на уровне обыден
ных представлений, без привлечения исторических 
фактов и (или) мнений историков 
или 
ОпРЫк'Я R 1 И U 1,' 1 H i ГП^ЛЪЛТХЛьЬ ^ Q R H P U M H Г Т П П 1 I f f P f T Г 1 Я 1 4 -\J l i t - H X d ojl п л п Y\/l t U U b l 1 Yl V\ ( Л о Л С п И И , I i p U U l E y U D ) Д а n 

ного периода на дальнейшую историю России не 
дана 

0 

К5 Использование исторической терминологии К5 

При изложении корректно использована историче
ская терминология 

1 

К5 

Все исторические термины, понятия использованы 
некорректно 
ИЛИ 
Исторические термины, понятия не использованы 

0 

Кб Наличие фактических ошибок 
/ или 2 балла по критерию Кб может быть выставле
но только в случае, если по критериям К1—К4 выстав
лено в сумме не менее 4 баллов 

Кб 

В историческом сочинении отсутствуют фактиче
ские ошибки 

2 

Кб 

Допущена одна фактическая ошибка 1 

Кб 

Допущены две или более фактические ошибки 0 
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Критерии оценивания Баллы 
К7 Форма изложения 

/ балл по критерию К7может быть выставлен толь
ко в случае, если по критериям Kl—К4 выставлено в 
сумме не менее 4 баллов 

К7 

Ответ представлен в виде исторического сочинения 
(последовательное, связное изложение материала) 

1 

К7 

Ответ представлен в виде отдельных отрывочных 
положений 

0 

Максимальный балл и 

Таким образом, если вы 
• указали не менее двух значимых событий (явлений, 

процессов), относящихся к данному периоду истории, 
то получили до 2 баллов; 

• назвали две исторические личности, деятельность ко
торых связана с указанными событиями (явлениями, 
процессами), и, используя знание исторических фак
тов, охарактеризовали роли названных личностей в этих 
событиях (явлениях, процессах), при характеристике 
роли каждой названной личности указали конкретные 
действия этой личности, в значительной степени по
влиявшие на ход и (или) результат указанных событий 
(процессов, явлений), то получили до 2 баллов; 

• указали не менее двух причинно-следственных связей, 
характеризующих причины возникновения событий 
(явлений, процессов), происходивших в данный пери
од, то получили до 2 баллов; 

• использовали знание исторических фактов и (или) 
мнений историков, оценив влияние событий (явлений, 
процессов) данного периода на дальнейшую историю 
России, то получили 1 балл; 

• корректно использовали историческую терминологию, 
то получили 1 балл; 

• не допустили фактических ошибок, то получили до 
2 баллов; 

• ответ представили в виде исторического сочинения 
(последовательное, связное изложение материала), то 
получили 1 балл. 

Итого: 11 баллов 



РАЗДЕЛ 

Изменения в задании 25 в 2017 г. 
по сравнению с 2016 г. 

Вам предлагается выбрать один из трех периодов истории 
России. Теперь, кроме временных рамок, ограниченных года
ми, добавлены еще и месяцы. 

Например: 
«март 1801 — май 1812» 

Главные изменения исторического сочинения связаны с 
уточнением критериев оценивания. 

Критерии К1, К5, К7 остались прежними. 
Критерий К2. Вместо формулировки: «Правильно указана 

роль этих личностей в событиях (явлениях, процессах) данно
го периода истории России» — предложено: «Правильно оха
рактеризована роль каждой из этих личностей с указанием их 
конкретных действий, в значительной степени повлиявших 
на ход и (или) результат названных событий (явлений, про
цессов) рассматриваемого периода истории России». 

Критерий КЗ. Вместо формулировки: «Правильно ука
заны две причинно-следственные связи, существовавшие 
между событиями (явлениями, процессами)», — предложе
но: «Правильно указать две причинно-следственные свя
зи, характеризующие причины возникновения событий 
(явлений, процессов), происходивших в данный период». 
То есть в 2016 году вам бы засчитали обе связки: «причину 
(предпосылку) — собственно событие» и «собственно собы
тие и его следствие (итог)». В 2017 году по этому критерию 
будут оценивать только «причину (предпосылку) — собствен
но событие». 

Критерий К4. Вместо формулировки: «Дана историческая 
оценка значимости периода с опорой на исторические фак-
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ты и (или) мнения историков», — предложено: «Дана оценка 
влияния событий (явлений, процессов) данного периода на 
дальнейшую историю России с опорой на исторические фак
ты и (или) мнения историков». В 2016 году можно было огра
ничиться одним мнением известного историка. Теперь от Вас 
требуется развернутый вывод, выходящий за рамки указанно
го в задании периода. 

Критерий Кб. Поэтому критерию «не засчитывались ошиб
ки, учтенные при выставлении баллов по критериям К1—К5». 
Теперь это уточнение исключено. 

Критерии стали жестче, но понятнее. Сочинение потребу
ет от вас серьезной подготовки в течение всего учебного года. 
Общие фразы, отсутствие конкретики будут наказываться. 
Приветствуется высокая эрудиция, точное знание дат, собы
тий, персоналий и системный анатиз. 



РАЗДЕЛ 
Советы то тодготовке 

к написанию 
исторического сочинения 

1. Выберите для сочинения тот исторический период, ко
торый усвоен вами лучше всего. 

2. Озаглавьте исторический период, чтобы отразить его 
особенность, специфику. 

3. Определите, с какими основными проблемами истори
ческого развития страны связано это время. 

4. Определите, какие события (явления, процессы) отно
сятся к данному периоду истории страны. Какие из них явля
ются основными (характерными), взаимосвязанными? 

5. Определите круг исторических личностей, которые от
носятся к данному периоду. Кто из них сыграл важную роль 
в указанных событиях (явлениях, процессах)? Каково основ
ное содержание и результаты их деятельности в этот период? 
В чем проявилось влияние исторической личности на ход 
истории? 

6. Подумайте, каковы причины ведущих исторических со
бытий (явлений, процессов), происходящих в описываемый 
период? К каким последствиям они привели? Как события, 
процессы взаимосвязаны между собой? 

7. Какие факты раскрывают историческое значение дан
ного периода? 

8. Вспомните мнения и оценки периода, события, данные 
учеными-историками. 

9. Какие исторические понятия, термины можно исполь
зовать для описания событий (явлений, процессов) и харак
теристики периода? 

10. Составьте план. Он может быть в виде схемы, таблицы. 
Ц. Напишите черновик. 
12. Сочинение должно включать в себя вступление, основ

ную часть и заключение. 



РАЗДЕЛ III. СОВЕТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ 13 

13. Работа должна быть четко структурирована. 
14. Писать надо ясно и немногословно. 
15. В начале каждого абзаца нужно привести тезис, а затем 

раскрыть его, приведя обоснование, подтверждение. 
16. Не следует подменять причины, результаты, оценки 

сведениями, не относящимся к главным событиям периода. 
17. При описании причинно-следственных связей необ

ходимо использовать «сигнальные слова»: поэтому, потому, 
благодаря этому, следовательно, в силу изложенных причин, 
по этой причине, вследствие, в результате, из-за этого, в ито
ге, таким образом, как следствие, что оказало влияние и т.д. 

18. Обязательно сделайте в заключительной части вывод, 
дайте оценку значимости периода. 

19. Проверьте и усовершенствуйте свое сочинение. 
20. Целесообразно расшифровать сокращения (кроме об

щепринятых аббревиатур). 
21. Если есть возможность, лучше выполнять требования 

с некоторым запасом прочности (приводить не два факта, 
а три и т.д.). 

22. Главное — знание исторического содержания, кон
троль времени и соблюдение последовательности действий. 



РАЗДЕЛ 

IV Особенности выполнения 
требований критериев 

К Р И Т Е Р И Й К1 

Вам необходимо указать не менее двух значимых событий 
(явлений, процессов), относящихся к данному периоду исто
рии. Как же правильно это сделать? 

Одна из основных проблем — непонимание разницы меж
ду явлениями и процессами, более того — подмена их факта
ми, что не позволяет выявить причинно-следственные связи 
и раскрыть роль личностей и значимости принятых ими ре
шений. 

Уточним терминологию. 
Факт — это отдельный и одномоментный эпизод. Приме

ры: бой или сражение; провозглашение указа или издание ма
нифеста; венчание или заключение брака; венчание на цар
ство или коронация; дворцовый переворот или низложение 
монарха; подписание договора или вступление в союз. Про
стое упоминание факта не образует и не содержит «значимого 
события». Кроме того, показав одномоментный факт, очень 
сложно или даже невозможно указать его причину. Отдель
ные факты, как правило, не образуют итогов, не позволяют 
сформулировать вывод. 

Нужно приводить действительно значимые для истории 
события. 

Событие — это состоящее из отдельных фактов и положе
ний, длящееся во времени, пространстве, охватывающее круг 
лиц, подлежащее раскрытию и детализации явление истории. 

Пример. 
1) Крестьянская реформа 1861 года: 
• была предопределена поражением России в Крымской 

войне 1853-1856 гг.; 
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• подготовлена (Редакционными комиссиями, 1859 год, 
генерал Я.И. Ростовцев); 

• проведена (публикацией «Манифеста 19.02.1861 г.», ре
ализацией 17 законодательных актов, названных «По
ложением о крестьянах, вышедших из крепостной за
висимости» в эпоху правления Александра I I ) ; 

• ее логическим следствием стали земская (1864) и судеб
ная (1864) реформы, которые, наряду с преобразовани
ями в финансовой, военной, образовательной сферах, 
получили название «Великих». 

Как видите, правильный выбор события (широкомас
штабное, общеизвестное, сыгравшее особую роль в истории 
России), тщательный анализ образующих его фактов и опре
деление роли исторических персоналий в его реализации по
зволяет не только успешно выполнить требования К1 , но и 
подготовить «почву», «перебросить мостики», логически на
метить «точки переходов» для выполнения требований крите
риев К2 (исторические личности и их роль), КЗ (установление 
причинно-следственных связей) и К4 (мнения историков и 
оценка исторического значения события). 

Процесс — это объективный, исторически закономерный, 
чрезвычайно длительный и сложный, оказавший значитель
ное влияние на общий ход истории, происходивший не толь
ко в России, но и в других странах комплекс исторических 
фактов, событий и явлений. Рассмотрение процессов в зна
чительной мере позволяет подходить к выполнению работы 
действительно с научной точки зрения, давать во вступитель
ной части общую характеристику эпохи, а в заключительной 
части делать развернутые выводы. 

Это означает представить сочинение в виде последова
тельного и логического изложения материала с элементами 
исторического анализа, выражением личного отношения и 
обязательным указанием важности отдельных аспектов ис
следования для современной действительности и (возможно) 
некоторой перспективы развития российской государствен
ности. 

Пример: государственная раздробленность (от князя Свя
тослава — «давать сыновьям особенные уделы» (968/969), 
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или от классической интерпретации съезда князей в Любе-
че (1097) и смерти Мстислава Великого (1132) до нашествия 
монголов на Русь (1237) и установления политической и эко
номической зависимости Руси от Орды (1243—1245). 

Внутри каждого из процессов лежит целая цепочка кон
кретики, которую нужно правильно показать. Этот подход 
особенно хорош для выявления обших причин и указания 
объективных последствий. Он позволяет во вступлении и за
ключении «связывать» предыдущую и последующую эпохи с 
предложенным для исследования периодом. Главное — пом
нить, что отдельные события процесса должны происходить, 
а исторические персоналии действовать строго в рамках из
бранного периода. 

Пример. При написании сочинения по периоду «1533— 
1584» сослаться на установленное в 1497 году «правило Юрье
ва дня» можно, но писать о закрепощении нужно, опираясь 
на положения «Судебника» 1550 года и «Указа о Заповедных 
летах» 1581 года. 

К Р И Т Е Р И Й К2 

Вам необходимо правильно охарактеризовать роль каждой 
из исторических личностей с указанием их конкретных дей
ствий, в значительной степени повлиявших на ход и (или) ре
зультат названных событий (явлений, процессов) рассматри
ваемого периода истории России. 

Пример. 
«Петр Первый в значительной степени повлиял на ход и 

результат Северной войны. Именно он коренным образом из
менил систему набора солдат в русскую армию, введя в 1699— 
1705 годах рекрутскую повинность; повелел строить на Урале 
чугуноплавильные и медеплавильные заводы, давшие в ско
ром времени армии значительное количество отечественного 
оружия: пушек, ружей, шпаги копий; принимал участие в про
ектировании Петропавловской крепости и Адмиралтейской 
верфи Санкт-Петербурга; отредактировал «Артикул воин
ский 1715 года» и стал последним русским государем, лично 
участвовавшим в генеральном сражении войны — Полтав
ской битве». Согласно требованиям необходимо назвать две 
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исторические личности, деятельность которых связана с ука
занными событиями (явлениями, процессами), и, используя 
знание исторических фактов, охарактеризовать роль этих 
личностей в событиях (явлениях, процессах) данного периода 
истории России. 

Первая персоналия, как правило, это правитель (князь, 
царь, император, лидер партии большевиков (коммунистов)) 
в исследуемую эпоху. 

Второй персоналией может быть: сподвижник (Петр I — 
А. Меншиков), политический противник (Василий Тем
ный — Дмитрий Шемяка), государственный деятель (Алек
сандр I — М.М. Сперанский), полководец (Павел I — А.В. Су
воров), церковный деятель (Алексей Михайлович — патриарх 
Никон), монах (Владимир Мономах — Нестор Летописец), 
иконописец (Василий I — Андрей Рублев). Главное, чтобы это 
была известная в истории личность, внесшая вклад в развитие 
российской государственности. 

Нужен анализ роли личности (сделал, принял участие, 
разработал, написал, руководил, опровергал, протестовал, 
полемизировал). 

Обратите внимание: нужно написать о двух личностях и 
раскрыть роль каждой личности в событиях (явлениях) дан
ного периода. 

КРИТЕРИЙ КЗ 

Вам необходимо правильно указать две причинно-след
ственные связи, характеризующие причины возникновения 
событий (явлений, процессов), происходивших в данный 
период. 

Пример. 
«Главными причинами образования Древнерусского го

сударства стали: фактор политический (объединение Славии 
и Куявии под властью одного правителя — Олега) и фактор 
экономический (установление единого контроля над главной 
водной торговой магистралью Среднерусской возвышенно
сти — «Путем из варяг в греки»). 
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Выполняя требования критерия К1 , вы выбираете два важ
нейших события (явления). Следует помнить, что у каждого 
из них есть причина (предпосылки) и итог (следствие). Если 
вы сумеете вспомнить причины и итоги заявленных вами в 
сочинении двух событий (явлений), то у вас получится шесть 
причинно-следственных связей. Вам необходимы две связи. 
Причина первого события и само событие — раз, событие и 
итог первого события — два. 

Пример. «Главной причиной Смуты стал династический 
кризис Рюриковичей»; «главным последствием Смуты ста
ла победа нового (московского) дворянства над консерва
тивной аристократией (боярством)». Здесь использованы 
прямые слова-маркеры «главной причиной» и «главным по
следствием». 

Запомним эту логическую последовательность рассуж
дения: причина события (КЗ) — собственно событие (К1) — 
следствие события (КЗ). 

КРИТЕРИЙ К 4 

Вам необходимо дать оценку влияния событий (явлений, 
процессов) данного периода на дальнейшую историю России 
с опорой на исторические факты и (или) мнения историков. 

Например, период 1645-1676. Делая вывод, следует ука
зать, что «основные итоги деятельности Алексея Михай
ловича в военной, финансовой, социальной и внешнепо
литической сферах задали вектор развития или во многом 
определили содержание петровских реформ: увеличение 
численности полков "нового строя" привело к созданию рус
ской регулярной армии; строительство фрегата "Орел" стало 
первым шагом в деле создания военно-морского и торгового 
флотов России; неудачная финансовая реформа, вылившаяся 
в "Медный бунт" 1662 года, была логически завершена Пе
тром I , сумевшим ввести в финансовый оборот медные день
ги; юридическое закрепощение крестьян было продолжено 
введением рекрутской повинности; возврат отцом Смоленска 
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и Северской земли, походы в Прибалтику вдохновили сына 
на завоевание Ингрии, Лифляндии и Эстляндии». 

Требуется дать историческую оценку значимости периода 
с опорой на исторические факты и (или) мнения историков. 
Цитата всегда украшает и многократно усиливает вступи
тельную или финальную часть работы, сама по себе являясь 
предпосылкой (итогом) рассуждения. Кроме того, высказы
вание может быть частью цепочки, устанавливающей при
чинно-следственную связь. 

Пример. 1825-1855 — «Россию он считал огромным ар
мейским корпусом, а себя — его строгим, но заботливым ко
мандиром» (В.О. Ключевский). 

1796-1801 — Пылкость и энтузиазм преобразований Пав
ла, романтика и идеализм, предопределили непоследователь
ность его решений, нередко граничивших с сумасбродством. 
Они же послужили основной причиной заговора, во время 
которого император был убит в собственной спальне Михай
ловского замка высшими сановниками империи, решительно 
недовольными тем, что Павел превращал равенство прав в 
общее бесправие (В.О. Ключевский). 

Полезно выучить наизусть небольшие широко известные 
изречения. 

А если вы решительно не помните сентенции ученого-
историка, смело используйте строку из летописи, высказы
вание видного политика, аллегорический образ, созданный 
писателем или поэтом. 

Пример. 
1801-1825 — «Властитель слабый и лукавый, / Плешивый 

щеголь, враг труда, / Нечаянно пригретый славой, / Над нами 
царствовал тогда...» (А.С. Пушкин). 

1905-1917 — «Вам нужны великие потрясения, нам нужна 
великая Россия» (П.А. Столыпин). 



РАЗДЕЛ 

V Алгоритм написания 
задания «Историческое 

сочинение по периоду» 

• Данный период ОТНОСИТСЯ К эпохе... 
В данный период происходили важные процессы, явления 
(формирование Древнерусского государства, федеральной 
раздробленности, объединение и собирание русских земель, 
дворцовые перевороты...) 
В данный момент великим (выдающимся, примечательным) 
правителем в Российском государстве был... (первая истори
ческая личность). 
В данный период великим (выдающимся, примечательным) 
государственным деятелем (политиком, ученым-исследова
телем) в Российском государстве был... (вторая историческая 
личность). 
Правителю (князю, царю, императору) удалось осуществить 
множество преобразований, серьезно повлиявших на жизнь 
Российского государства и общества. 
По причине процесса / явления правитель предпринимает: 

• во внутренней политике: 
1) реформу органов власти, государственного и местного 
управления; 
2) экономическую и налоговую реформы; 
3) реформа просвещения, поощрение науки, книгоиздатель
ства; 
4) реформы в сфере права; 
5) реформу армии; 

• во внешней политике: 
1) развитие дипломатии, культурных, торговых, экономиче
ских связей с иностранными государствами; 
2) династические браки; 
3) расширение территории государства; 
4) военные походы, войны, отражение внешней агрессии. 
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Роль этого правителя/деятеля огромна (велика, неизгладима, 
неоднозначна). 
Результаты деятельности: 
1) благодаря реформам в области управления был создан бо
лее совершенный государственный аппарат власти, реформы 
способствовали укреплению и централизации государствен
ной власти; 
2) наблюдались рост, развитие экономики, выросли эконо
мические показатели, углубилась (сформировалась) специа
лизация регионов, развивались торговля и товарно-денежные 
отношения; 
3) импульс к развитию науки, искусства, культуры, образова
ния, открытие новых учебных учреждений; 
4) вырос международный авторитет России; 
5) расширилась территория Российского государства.... 

* Причинно-следственные связи между событиями, процессами, 
явлениями. 
Причинами процесса (крещения, раздробленности, восста
ния, поражения-победы в войне, революции...) стали... 
По причине... была развязана война с... 
Итогом, следствием войны стало... 
По причине... и острой необходимости были осуществлены 
следующие реформы... Вследствие этого произошло... 

• Историческая оценка периода с опорой на исторические факты 
и мнения историков. 
Данный период является важным (переломным, значимым) в 
истории Российского государства... 
Известные историки (такие как Соловьев, Ключевский, Ло
моносов, Татищев...) оценивают данное правление как вы
дающийся (сложный, неоднозначный) период, который по
влиял на дальнейшие события и развитие страны в будущем. 
С одной стороны, укрепил (ослабил) государство, но с другой 
стороны... 



РАЗДЕЛ 

VI Пример 
исторического сочин ̂ ы я 

ПЕРИОД 9 4 5 - 9 7 2 

В данный исторический период входит регентство Ольги 
(945-964 гг.) при малолетнем Святославе и само правление 
Святослава Игоревича (964-972 гг.). К важнейшим процессам 
этого периода можно отнести формирование и расширение 
государственной территории, ее обороны, а также становле
ние налоговой системы, что позволяет нам сделать вывод о 
дальнейшем становлении государственности на Руси. 

Князь Игорь был убит древлянами в 945 году при «полю
дье» (система сбора дани, при которой князь лично объез
жал подвластные ему земли и собирал с них дань). Это стало 
причиной того, что княгиня Ольга начинает свое правление с 
подавления взбунтовавшихся древлян в Искоростене (945 г.) 
г роведения налоговой реформы (947 т.). Она ввела систему 
«уроков» и «погостов», которая позволила установить размер 
и новый порядок сбора дани, заложив устойчивую админи
стративно-хозяйственную систему в Древнерусском государ
стве. 

В 957 году Ольга приняла христианскую веру в Констан
тинополе под именем Елена. Это явилось одной из причин 
выбора веры в 986 году Владимиром Святым, а позже приве
ло к крещению Руси в 988 году. Ольга считала, что принятие 
христианства позволит укрепить престиж страны на мировой 
арене. Мудрость княгини позволила ей вести успешную по
литику, и об этом говорит нам известный историк Н.М. Ка
рамзин: «Предание нарекло Ольгу Хитрою, церковь — Свя
тою и история — Мудрою». 

Правление Святослава же начинается с того момента, ког
да он впервые самостоятельно отправляется в боевой поход 
в землю вятичей и подчиняет их (964-966/7 гг.). Это служит 
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причиной завершения объединения восточнославянских 
племен вокруг Киева и расширения границ Руси. Спор из-
за того, кому собирать дань с вятичей, стал причиной Рус
ско-Хазарской войны (965-966/7 гг.), в результате которой 
был разгромлен Хазарский каганат. А в 966/7 годах Святослав 
подчиняет Волжскую Болгарию. 

К западным походам причисляют русско-византий
скую войну (970-971 гг.) и русско-болгарскую войну (967— 
969 гг.). Начало войны с Византийской империей связано с 
религиозным конфликтом Святослава с матерью и желанием 
князя перенести столицу из Киева в Переяславец для овла
дения контролем Нижнего течения реки Дунай, что способ
ствовало получению торговых пошлин за транзит товаров. 
(Святослав: «Хочу жить в Переяславце, "...туда стекаются 
все блага: из Греческой земли..., из Чехии и из Венгрии..."».) 
Русско-византийская война окончилась осадой Доростола и 
заключением с Византией в 971 году мирного торгового дого
вора на менее выгодных для Древней Руси условиях. Историк 
Рыбаков писал о походах Святослава следующее: «Походы 
Святослава представляют собой как бы единый сабельный 
удар, прочертивший на карте Европы широкий полукруг от 
среднего Поволжья до балканских земель Византии». 

Что касается внутренней политики, то именно Святослав 
первым ввел обыкновение давать своим сыновьям особенные 
уделы, так как согласно «Повести временных лет» в 970 году 
Святослав посадил Ярополка в Киеве, Олега у древлян, а Вла
димира в Новгороде. 

Таким образом, внешняя и внутренняя политика Свя
тослава Игоревича и Ольги была направлена на укрепление 
дипломатических связей с Западом и Византией, так как тор
говля в Древней Руси с IX века и до монгольского нашествия 
имела большое значение. Внешняя торговля была важной 
составляющей экономики древнерусских княжеств, поэтому 
главными задачами князей Древнерусского государства явля
лись заключение дипломатических торговых договоров с дру
гими странами, контроль водных торговых путей и получение 
пошлин за транзит товара. 
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ПЕРИОД 1325-1340 

Данный период совпадает со временем княжения вели
кого князя московского Ивана Калиты. Свое правление в 
Москве он начал в 1325 г., с 1328 г. стал великим князем Вла
димирским. Своей деятельностью он заложил прочную ос
нову будущего политического и экономического могущества 
Московского государства. Прозвище Калита (Кошель) князь 
получил за невероятное богатство и щедрость. 

Князь Иван Калита показал себя последовательным в 
достижении поставленных целей, при этом жестким и хит
рым политиком. Князь пользовался доверием ордынского 
хана Узбека, что создало условия к возвышению Москвы над 
остальными княжествами Руси, которые страдали под гнетом 
ордынских баскаков. Перевод в Москву кафедры митрополи
та в 1325 г. сделал ее духовной столицей русских земель. Князь 
Иван I умел оказывать влияние на других правителей русских 
земель, что позволяло успешно расширять собственные вла
дения. 

Главным соперником Калиты в этот период был тверской 
князь Александр Михайлович. В 1327 г. хан Узбек даровач 
Ивану Калите ярлык на великое княжение, право собирать 
самостоятельно дань для отправки в Орду и 50 тыс. войска. 
Объединившись с Александром Васильевичем, князем Суз-
дачьским, Калита разгромил Тверь. Тверской князь был вы
нужден бежать сначала в Новгород, а затем в Псков и в 1329 г. 
дальше, в Литву. 

По мнению известного русского историка С М . Соловье
ва, «...Калита умел воспользоваться обстоятельствами, окон
чить борьбу с полным торжеством для своего княжества и 
дал современникам почувствовать первые добрые следствия 
этого торжества, дат им предвкусить выгоды единовластия, 
почему и перешел в потомство с именем собирателя Русской 
земли». 

На протяжении данного периода вокруг Москвы шло уси
ленное собирание земель, позволившее в дальнейшем создать 
централизованное государство и освободиться от ордынского 
ига. 
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ПЕРИОД 1359-1389 

Данный период в истории Руси стал продолжением про
цесса образования централизованного государства, он совпал 
с княжением Дмитрия Ивановича Донского. 

В это время впервые был дан серьезный отпор монголо-та-
тарам. Русь почувствовала, что сможет справиться с этим вра
гом, нужно лишь быть единым, централизованным государ
ством. Правление Дмитрия Донского значительно ускорило 
процесс централизации. 

Первым наиболее ярким событием данного периода ста
ло начало общенациональной борьбы за свержение монго
ло-татарского ига, которую возглавила Москва. В 1375 году 
Тверь признала старшинство Москвы, что позволило нача
ть борьбу с Ордой. Важнейшими стали битвы на реке Воже 
(1378 г.), Куликовская битва (1380 г.). 

В битве на Куликовом поле великий князь Дмитрий Дон
ской со своей дружиной и дружинами других удельных князей 
(суздальского, смоленского, тверского князя, а также при по
мощи новгородцев) прославили силу русского оружия. Вошел 
в историю молодой монах-воин Александр Пересвет, кото
рый перед Куликовской битвой насмерть сразился с ханским 
воином Челубеем. В сражении особо отметились серпухов
ской князь Владимир Андреевич Храбрый и воевода боярин 
Дмитрий Боброк-Волынский, которые командовали резерв
ным засадным полком. Их вступление в битву решило исход 
сражения. Впервые Орда получила такие сильные ответные 
удары. Победа была одержана потому, что в битвах приняли 
участие многие князья, сплотившиеся вокруг Москвы. Еше 
раз было доказано, что только в единстве сила. 

Таким образом, победы на Воже и в Куликовской битве 
стали началом общенациональной борьбы с Золотой Ордой. 

Рассматриваемый период также является периодом рас
цвета культуры на Руси. Много талантливых личностей созда
вали сокровища русской культуры. Это прежде всего объяс
няется общенациональным подъемом, вызванным первыми 
победами над Ордой, когда Русь стала осознавать свое вели
чие и могущество. Патриотические мотивы, гордость за Русь, 
князей, призыв к дальнейшему объединению звучат в устном 
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народном творчестве этого времени. Особо стоит отметить 
достижения в архитектуре: в 1367 г. были возведены белока
менные стены Московского Кремля. 

1359-1389 годы являются расцветом иконописи на Руси. 
В это время творил замечательный художник, иконописец 
Андрей Рублев. Его росписи украшают многие соборы, а ико
ны, в том числе «Троица», — это сокровища русской культуры. 

К ним же принадлежат и творения Феофана Грека, Про
хора из Городца, Даниила Черного. 

Наблюдается расцвет устного народного творчества, лите
ратуры. 

Яркой личностью данной эпохи является Сергий Радо
нежский (1321—1391) — основатель Троицкого монастыря, 
благословивший Дмитрия Донского на Куликовскую битву в 
1380 году. 

Русский историк С М . Соловьев так оценивал деятельность 
князя Дмитрия Донского: «... заслуга Димитрия состояла в том, 
что он умел воспользоваться... средствами, умел развернуть 
приготовленные силы и дать им вовремя надлежащее упо
требление. Лучшим доказательством особенно важного зна
чения, придаваемого деятельности Димитрия современника
ми, служит существование особого сказания о подвигах этого 
князя, особого, украшено написанного жития его...». 

Подводя итоги периода 1359-1389, следует отметить, что: 
во-первых, победы на Воже и Куликовом поле пока еще не 

привели к падению ига. Однако предпосылки освобождения 
от ига в 1480 году при Иване I I I заключены в победах, кото
рые одержали войска, руководимые талантливым правителем 
и полководцем — Дмитрием Донским; 

во-вторых, расцвет культуры стал явлением необратимым. 
Появлялись новые виды ремесел и возрождались старые, 
утраченные в годы нашествия Батыя, возникали новые стили, 
школы, направления в искусстве. Это позволило Руси стать в 
будущем одной из наиболее развитых в культурном отноше
нии стран Европы. 

ПЕРИОД 1725-1762 

Этот период между смертью Петра I и воцарением Ека
терины I I , по меткому выражению В.О. Ключевского, стал 
«эпохой дворцовых переворотов». В России сменилось шесть 
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правителей, что свидетельствовало о постоянной угрозе пере
мены лиц на престоле. 

Главной причиной упразднения Петром I обоих порядков 
передачи власти в форме наследования и соборного избрания 
стала государственная измена царевича Алексея. Соответ
ствующий Указ от 5 февраля 1722 года предусматривал назна
чение преемника исключительно желанием монарха. 

Известно, что Петр I умер, так и не назвав имени следу
ющего императора. Этим обстоятельством воспользовался 
сподвижник царя Александр Меншиков. Думаю, что именно 
сила и определила форму и содержание всех дворцовых пе
реворотов в России. Двух гвардейских полков Меншикову 
хватило для принуждения окружения Петра и утверждения 
на российском престоле Екатерины I . В период ее правления 
«светлейший князь» фактически руководил всеми делами го
сударства, умело прикрываясь решениями Верховного тайно
го совета, учрежденного по его же инициативе. 

Эти обстоятельства указывают на причинно-следствен
ную связь между последними годами царствования Петра Ве
ликого и наступившей вскоре эрой «бабьего царства». 

Вторым значительным событием времени стал комплекс 
мер юридического характера, направленный на ограничение 
прав дворянства. Указом о единонаследии 1714 года Петр I 
сделал привилегированное сословие служилым. Вот почему 
чехарда на российском престоле после смерти Петра логиче
ски определена настойчивой борьбой «российского шляхет
ства» за возвращение своих привилегий. Главная роль в этом 
процессе отводилась элите русской армии — лейб-гвардии 
Преображенскому и Семеновскому пехотным полкам и «дра
гунскому лейб-регименту». Тридцать лет шли жестокие и 
упорные интриги вокруг российского самодержавия. Осто
рожные уступки монархов (ограничение срока службы, мо
нополия на куплю-продажу земли и крестьян) завершились 
полной победой дворянства, выразившейся в Манифесте о 
вольности дворянства 1762 года. 

В произведениях русских и советских историков ( С М . Со
ловьева, С.Ф. Платонова, Н.Я. Эйдельмана) эпоха дворцовых 
переворотов характеризуется как значительный шаг назад в 
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развитии русской государственности по сравнению с петров
ским периодом. Она характеризуется ослаблением абсолю
тизма, засильем иностранцев, огромной ролью гвардии в ре
шении политических вопросов, патриотическими мотивами 
переворота Елизаветы Петровны. Бироновщина трактовалась 
как особо свирепый режим, сходный с опричниной. В рабо
тах современных историков (Д.Н. Шанского, Е.В. Анисимо-
ва, А. Б. Каменского) намечается отказ от таких однозначных 
оценок, признание, хотя и противоречивое, развития русской 
государствен ности. 

Таким образом, итогами эпохи 1725-1762 можно счи
тать следующее: дворцовые перевороты свидетельствова
ли о слабости абсолютной власти при преемниках Петра I , 
которые не в силах были продолжить реформы с энергией 
и в духе начинателя и могли управлять государством, толь
ко опираясь на своих приближенных. Фаворитизм в этот 
период расцвел пышным цветом. Фавориты-временщики 
оказывали неограниченное влияние на политику государ
ства. Дворцовые перевороты не влекли за собой изменений 
политической, а тем более социальной системы общества и 
сводились к борьбе за власть различных дворянских груп
пировок, преследовавших свои, чаще всего корыстные ин
тересы. Были расширены привилегии дворянства, крепост
ное право достигло своего апогея (так как резко усилилась 
власть дворян над крестьянами). Укрепился абсолютизм и 
бюрократический аппарат. В целом, социально-экономи
ческая стабилизация и внешнеполитические успехи Елиза
веты, возможность осмысления новых задач создавали ус
ловия для блестящих преобразований в эпоху Екатерины I I . 

ПЕРИОД 1825-1855 

1825-1855 — период правления Николая I . В это вре
мя было проведено множество преобразований, которые 
заложили прочную основу для будущего развития Рос
сии. Необычайный взлет отечественной культуры, творче
ство А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова в первой полови
не XIX века позволили назвать это время «золотым веком». 
Николая I причисляют к консервативным монархам. Причи
ной такой оценки было восстание декабристов 1825 года. Царь 
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твердо верил, что следование всех подданных закону обеспе
чит порядок в стране, поэтому в данный период была прове
дена кодификация законодательства. Работа была поручена 
возвращенному из ссылки М.М. Сперанскому, много сделав
шему для создания «Полного собрания законов Российской 
империи» 1832 года (стал применяться с 1835 года). Впервые 
в российском законодательстве были отделены друг от дру
га законы гражданские и законы уголовные. Таким образом, 
в первой половинеХ1Хв.былаоформленасистемароссийского 
права, дожившая в своей основе до последних дней империи. 
В 1837-1841 гг. была проведена реформа управления государ
ственными крестьянами. Огромную роль в организации дан
ной реформы играл выдающийся государственный деятель 
П.Д. Киселев. Правительство хотело поднять благосостояние 
крестьян, сделать их исправными налогоплательщиками и 
показать помещикам пример управления. 

Реформа предполагала строительство дорог, увеличение 
числа школ и медицинских пунктов, а также наделение мало
земельных крестьян землей и введение крестьянского само
управления. Были проведены изменения в правовом статусе 
государственных крестьян. Однако поставленной цели так и 
не удалось достичь, поскольку в результате перестройки ап
парата управления была создана еще большая опека органов 
власти над крестьянами, усовершенствована система обложе
ния и взимания податей, что в дальнейшем вызвало массовые 
волнения государственных крестьян. 

В 1839-1843 гг. была проведена финансовая реформа. Важ
ную роль в ее создании сыграл министр финансов Е.Ф. Кан-
крин. Он разработал реформу, по которой в обращение были 
выпущены кредитные билеты, свободно обменивавшиеся на 
серебряные деньги. Министр добивался экономного расходо
вания государственных денег. Реформа уничтожила различ
ные курсы рубля, оставив один, по которому совершались 
все обменные и расчетные операции; вывела из обращения 
большое количество бумажной денежной массы; разрешила 
свободный обмен кредитных и депозитных билетов на сере
бряную монету. Поэтому денежная реформа обеспечила от
носительно устойчивое денежное обращение. 
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Данный период получил разные оценки историков. Кон
серватор А.А. Корнилов считал, что «правительственная 
система данного периода была одной из самых последова
тельных попыток осуществления идей просвещенного абсо
лютизма» и что благодаря войнам была увеличена территория 
России на Востоке и на Кавказе. Либералы (В.О. Ключевский, 
С.Ф. Платонов) говорили о «разрыве власти с обществом». 
Ведь Николай I оставил открытым крестьянский вопрос, он 
увеличил число чиновников для присмотра за населением, вел 
нескончаемые войны — и то и другое «съедало» казну. Также 
Россия по результатам Крымской войны теряла привилегию 
иметь военный флот в Черном море, что понизило ее оборо
носпособность и привело к политической изоляции в Европе. 

Это был во многом противоречивый период в истории 
Российской империи. При этом были подготовлены усло
вия для начала проведения Великих реформ в 60-70-е годы 
XIX века. 

ПЕРИОД 1855-1881 
Этот период можно назвать временем «Великих реформ». 

По мнению историков, причиной начала реформ стало по
ражение в Крымской войне, которое выявило техническую и 
экономическую отсталость России. 

Во внутренней политике Александр I I значительно ото
шел от действий, предпринятых Николаем I . Важнейшей из 
реформ стала крестьянская реформа, по которой 19 февраля 
1861 г. было отменено крепостное право. Эта реформа вызва
ла настоятельную необходимость проведения Александром I I 
буржуазных реформ. 

В 1864 г. по указу Александра I I была проведена земская 
реформа. Ее целью стало создание системы местного само
управления, что выразилось в создании земств в уездов. 

Судебная реформа Александра I I , проведенная в 1864 г., 
привела к появлению гласного всесословного суда по евро
пейскому образцу, но был сохранен особый суд для чиновни
ков, что свидетельствовало о незавершенности реформы. 

Городская реформа проведена в 1870 г., она положитель
но повлияла на развитие городов и промышленности. Были 
учреждены городские думы и управы, ставшие представи
тельскими органами власти. 
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Следующей стала военная реформа. Ее результат — все
общая воинская повинность и создание системы подготовки 
офицеров. 

В ходе проведения финансовой реформы Александра I I 
был создан Государственный банк. Итогом реформаторской 
деятельности явилась подготовка первого в российской исто
рии официального проекта Конституции. 

Либеральные реформы Александра I I называют «револю
цией сверху». Значение их чрезвычайно велико. Результатом 
реформ этого периода явилось бурное развитие машинного 
производства, появление новых отраслей в российской про
мышленности. Изменялся политический строй, что сделало 
общественную жизнь в стране более свободной. Это законо
мерно привело к активизации общественного движения при 
Александре I I . 

Во внешней политике Александр I I был также весьма 
успешен. За время его правления Россия вернула себе пошат
нувшееся при Николае I военное могущество. Весной 1864 г. 
была победоносно завершена война на Северном Кавказе, 
где долгое время шли безуспешные военные действия. Тогда 
же подавлено восстание в Польше. Война с Турцией 1877— 
1878 гг. значительно увеличила территорию страны. Однако 
Россия вынуждена была продать Аляску за сумму около 7 млн 
долл. 

Историки-либералы, современники событий — В.О. Клю
чевский, С.Ф. Платонов, А.А. Корнилов и другие — привет
ствовали как отмену крепостного права, так и последующие 
реформы. Но они отмечали и противоречивый характер пре
образовательной деятельности Александра I I . 

За период своего правления Александр I I пережил мно
жество покушений на свою жизнь. По крайней мере, на него 
покушались четырежды, начиная с 1867 года. 

Великие реформы Александра I I были прерваны его смер
тью 1 марта 1881 г. В тот день царь Александр I I намеревал
ся подписать проект масштабных экономических и админи
стративных реформ Лорис-Меликова. Покушение привело 
к смерти императора. Так подошло к концу правление Алек
сандра I I . 

Прервалась череда последовательных реформ в России. 
На престол взошел сын Александра I I — Александр I I I . Од
нако он был слишком консервативен, что препятствовало 
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преемственности в делах отца и открывало путь к будущим 
революционным потрясениям. 

ПЕРИОД 1922-1928 

Это сложное время в отечественной истории характеризу
ется как становление новой власти в советской России. Тогда 
в стране были реализованы мероприятия НЭПа, умер вождь 
большевиков В.И. Ленин (Ульянов), обострилась внутрипар
тийная борьба за власть. 

Ключевыми личностями в этот период были В.И. Ленин и 
И.В. Сталин. 

В марте 1921 года на X съезде РКП(б) В.И. Ленин предло
жил новую экономическую политику (НЭП) . Это была анти
кризисная программа, предполагавшая восстановить разру
шенную в годы Гражданской войны экономику страны. Также 
причиной введения НЭПа стал провал политики «военного 
коммунизма», что привело к голоду, восстаниям крестьян и за
бастовкам рабочих, которые были недовольны введением все
общей трудовой повинности и уравнительной оплаты труда. 

Введение НЭПа началось с замены продразверстки продна
логом. Были восстановлены товарно-денежные отношения. 
Допускались аренда земли и наем рабочей силы. В производ
стве и торговле частным лицам разрешалось открывать мел
кие и брать в аренду средние предприятия. Кроме единого 
Государственного банка появились частные и кооператив
ные. В 1922 году была проведена денежная реформа: в оборот 
вводился советский червонец, который высоко ценился на 
мировом рынке. 

В результате новой экономической политики в 1926 году 
по основным видам промышленной продукции был достиг
нут уровень 1913 года. Условия жизни городского и сельско
го населения улучшились. Была отменена карточная система 
распределения продуктов питания. Таким образом, одна из 
задач НЭПа — преодоление разрухи — была выполнена. 

Вместе с тем успехи НЭПа не следует преувеличивать. 
По удачному выражению историка В.П. Дмитренко, эта 
политика привела к восстановлению отсталости: задач мо
дернизации, стоявших перед российской экономикой уже в 
начале XX в., она не решала. Проявились проблемы: кризис 
сбыта, кризис цен. 
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В среде большевиков начались дискуссии о полезности 
новой экономической политики. Часть большевиков счита
ли, что введение НЭПа означает реставрацию капитализма 
и измену социалистическим принципам. В.И. Ленин пред
полагавший в 1921 году, что НЭП будет введен надолго, уже 
через год на XI съезде партии заявил, что пора прекратить от
ступление в сторону капитализма и переходить к построению 
социализма. 

Обострение внутрипартийной борьбы нашло отражение в 
так называемом политическом завещании Ленина. В пись
ме к съезду он дал весьма нелицеприятные политические и 
личностные характеристики некоторым членам Политбю
ро, среди которых оказались Л.Д. Троцкий и И.В. Сталин, 
а также сформулировал основные направления деятельно
сти партии: индустриализация, широкая кооперация и куль
турная революция. Болезнь Ленина, а затем и его смерть в 
1924 году еще больше осложнили ситуацию в партии. Вес
ной 1922 года был учрежден пост Генерального секретаря 
ЦК РКП(б), который занял И.В. Сталин. Он сосредоточил 
в своих руках огромную власть, расставив в центре и на ме
стах преданные ему кадры. Сталкивая политических против
ников, Сталин последовательно устранял своих оппонентов: 
Л.Д. Троцкого, в 1929 году был выслан из СССР. Л.Б. Кам-
нев, ТЕ. Зиновьев и его сторонники были репрессированы в 
1930-х гг. 

Итоги НЭПа оказались противоречивыми, что предопре
делило неоднозначность исторической оценки. Быстрыми 
темпами развивались промышленность, сельское хозяйство. 
Вместе с тем, тяжелая промышленность оставалась в руках 
государства, поэтому эффективность экономики была ниже 
дореволюционной. Кроме того, НЭП привел к нарастанию 
социальных противоречий. Но самое главное заключается в 
идеологическом противоречии идеологии НЭПа и коммуни
стической идеологии. Это обстоятельство создало предпо
сылки для «великого перелома» в конце 20-х годов XX века и 
установления режима личной власти Сталина. 

ПЕРИОД ИЮНЬ 1941-НОЯБРЬ 1942 
Данный период с июня 1941 по ноябрь 1942 г. является 

первым в истории Великой Отечественной войны. Это тя
желейшее время отступления Красной Армии, огромных 
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человеческих и материальных потерь, а также крушения пла
на молниеносной войны против СССР. 

Важное место в этом периоде занимают Смоленское 
сражение 10 июня — 10 сентября 1941 года и битва под 
Москвой 1941 года. Военные действия Германия начинает 
22 июня 1941 года. На главном направлении группа армий 
«Центр» столкнулась с организованным сопротивлением 
Красной Армии под Смоленском. Основной целью Смолен
ского сражения было не допустить прорыва противника в сто
рону московского стратегического направления, получитьдля 
С С С Р время на организацию обороны столицы. Важна роль 
И.С. Конева, под командованием которого 8 августа 1941 го
да соединения 19-й армии атаковали противника под Ду-
ховщиной. Героическое двухмесячное сопротивление РККА 
сорвало дальнейшие планы немецкого командования 
(«блиц-криг»), что позволило С С С Р завоевать тактическое 
преимущество, время для организации армии и лучше подго
товиться к обороне Москвы. 

Особое беспокойство советского командования вызвал 
Ельнинский выступ — возможный плацдарм для наступления 
немцев на Москву в районе города Ельни. Войска, возглав
ленные Г.К. Жуковым, в начале сентября 1941 г. вытеснили из 
выступа германскую группировку, которая понесла большие 
потери. Немцами был разработан план захвата столицы Со
ветского Союза, названный «Тайфун». Соединения против
ника стремительно продвигались к Москве. Срочно создан
ный Калининский фронт во главе с И.С. Коневым пытался 
сковать наступление вермахта. 10 октября 1941 г. войска За
падного и Резервного фронтов были объединены в Западный 
фронт под командованием генерала армии Т.К. Жукова. 

5-6 декабря 1941 года войска Красной Армии перешли 
в контрнаступление под Москвой. Калининский фронт 
И.С. Конева освободил город Калинин и устремился к Ржеву. 
Западный фронт под командованием Т.К. Жукова нанес по
ражение немцам и двинулся к Рузе и Волоколамску. Взятию 
Москвы — важнейшего политического, экономического и 
культурного центра — гитлеровцы придавали исключитель
ное значение. Таким образом, провал немецкого наступления 
на Москву развеял миф о непобедимости германской армии, 
план «Барбаросса» рухнул. 
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Начальный период Великой Отечественной войны, по 
мнению многих историков, был тяжелейшим. Именно в этот 
период страна потеряла миллионы своих граждан (гибель, 
плен), временно была утрачена значительная часть террито
рии европейской России, уничтожена половина техники и 
вооружения армии, созданных в период индустриализации. 
Многие определяют первый период войны (22 июня 1941 — 
18 ноября 1942 гг.) как период поражений, однако он ознаме
нован и первыми победами, которые позволили обеспечить 
начало коренного перелома в Великой Отечественной войне 
в конце 1942 — середине 1943 г. 

ПЕРИОД 1953-1964 

Этот период вошел в историю как время хрущевской «от
тепели». Это время начала процессов либерализации во внут
ренней и внешней политике. Были начаты преобразования в 
экономической и политической сферах. Шло духовное воз
рождение общества. Реформы инициировало высшее поли
тическое руководство СССР, при этом они были непосле
довательны и противоречивы. Партийно-государственный 
аппарат их не понимал и оказывал сопротивление их осу
ществлению. Это создавало предпосылки для их провала. 

Весной 1953 г., после смерти И.В. Сталина, Секретариат 
ЦК КПСС возглавил Н.С. Хрущев — известный партийный 
деятель. Председателем Совета Министров был назначен 
Г.М. Маленков, Председателем Верховного Совета СССР 
был утвержден К.Е. Ворошилов. Новые лидеры заявили о 
своей готовности осуществлять «коллективное руковод
ство» страной. Однако началась борьба между ними за по
литическое лидерство. Основными соперниками в ней были 
Л.П. Берия, Г.М. Маленков и Н.С. Хрущев. В то же время 
они понимали необходимость выбора нового политического 
пути, восстановления законности и некоторых реформ. 

Первые шаги для восстановления законности в стране 
были сделаны в апреле 1953 г. Прекратилось следствие по 
«делу врачей». В 1953 г. был арестован Л.П. Берия. Он об
винялся в намерении расширить полномочия МВД — своей 
главной опоры в борьбе за власть. Берия был исключен из 
партии как «враг народа» и предан суду. 
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Важное место в деятельности нового руководства зани
мала работа по преодолению культа личности И.В. Сталина. 
Переломным моментом стал XX съезд К П С С . В печати на
чалась критика культа личности И.В. Сталина. Осуществ
лялась работа по реабилитации невинных жертв репрессий. 
В числе реабилитированных лиц несправедливо осужденные 
по процессам 30-х годов XX в.: А.С. Бубнов, С В . Косиор, 
П.П. Постышев, А.В. Косарев, М.Н. Тухачевский и др. К на
чалу 1956 г. были реабилитированы около 16 тыс. человек. 

Для укрепления правопорядка была осуществлена ре
форма системы правосудия. Было разработано и утвержде
но новое уголовное законодательство, принято Положение о 
прокурорском надзоре. Дополнительными правами в эконо
мической и политической сферах наделялись органы власти в 
союзных республиках. 

В конце 50-х годов XX в. были сняты необоснованные об
винения с депортированных народов. Чеченцы, калмыки, 
ингуши, карачаевцы и балкарцы получили право вернуться 
на родину. Реабилитация не коснулась репрессированных в 
30-е годы советских корейцев и выселенного в годы Отече
ственной войны из Крыма татарского населения. 

Некоторые современные историки отмечают следующее 
важное обстоятельство: хрущевские начинания имели «об
щую направленность» и проводились по «определенной схе
ме», но их результаты оказались «неоднозначными», посколь
ку по существу они подрывали советский строй. 

В 1964 г. завершилась политика реформ, проводимых 
Н.С. Хрущевым. Преобразования этого периода явились 
первой и наиболее значительной попыткой реформиро
вать советское общество. Стремление руководства стра
ны преодолеть сталинское наследие, обновить политиче
ские и социальные структуры удалось претворить лишь отча
сти. Проводимые по инициативе сверху преобразования не 
имели ожидаемого эффекта. Ухудшение экономической си
туации вызвало недовольство политикой реформ и ее иници
атором — Н.С. Хрущевым. 

В октябре 1964 г. Н.С. Хрущев был освобожден от всех за
нимаемых постов и отправлен в отставку. 



Р А З Д Е Л Материалы 
для конструирования 

сочинении VII 
П Р Е Д П О С Ы Л К И ОБРАЗОВАНИЯ 
ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА 

Термины и понятия 
Вервь — община в Древней Руси. 
Вече — народное собрание. 
Княжеская дружина — профессиональные военные, под

чинявшиеся князю. 
Люди — свободные общинники. 
Мотыжное земледелие — тип земледелия, при котором ис

пользуется мотыга в качестве орудия обработки земли. 
Оседлость — образ жизни, состоящий в проживании на од

ном месте. 
Пашенное земледелие — традиционный тип земледелия 

восточных славян. 
Подсечно-огневая система земледелия — система земледе

лия, при которой на освобожденных от леса (вырубки, вы
жигание) землях в течение 2-3 лет выращивати сельскохо
зяйственные растения, используя естественное плодородие 
почвы. 

Племенное военное ополчение — военное формирование, 
создававшееся во время войны, состояло из свободных об
щинников — воев. Во главе ополчения стоял воевода. 

Старейшины — родоплеменная знать. 

Р У С Ь В Х - Х И ВЕКАХ 

Основные латы и события 
862 г. — призвание варягов на Русь. Первое летописное 

упоминание о Руси. 
882 г. — объединение Новгородских и Киевских земель в 

единое Древнерусское государство. 



38 П И Ш Е М И С Т О Р И Ч Е С К О Е С О Ч И Н Е Н И Е НА ЕГЭ 

907, 911 гг. — походы Олега на Царьград. Первые договоры 
с Византией. 

944 г. — договор с Византией. 
945 г. — восстание древлян и убийство князя Игоря. 
Ок. 957 г. — поездка Ольги в Константинополь и принятие 

христианства. 
964—972 гг. — походы Святослава. 
972—980 гг. — правление великого князя Ярополка. 
980—1015 гг. — княжение Владимира I . 
980 г. — языческая реформа Владимира. 
988 г. — принятие христианства. 
IX—X вв. — возникновение кириллицы. 
X в. — возникновение героического былинного эпоса. 
1015 г. — восстание в Новгороде против варягов. 
1036 т. — Ярослав Мудрый нанес сокрушительное пораже

ние печенегам, от которого они не смогли оправиться. 
1037 г. — заложен Софийский собор в Киеве. 
1045—1050 гг. — строительство Софийского собора в Нов

городе. 
1051 г. — образование Киево-Печерского монастыря. 
Середина X I в. — у границ Руси появились половцы. 
1097 г. — Любечский съезд русских князей. 
1113 г. — восстание в Киеве. 
Ок. 1113 г. — составление Нестором «Повести временных 

лет». 
30-е гг. X I I в. — условная дата начала феодальной раздро

бленности. 
1147 г. — первое летописное упоминание о Москве. 
1157—1174 гг. — княжение Андрея Боголюбского. 
1176—1212 гг. — княжение Всеволода Большое Гнездо. 

Персоналии 
Рюрик (862—879) — основатель династии Рюриковичей. 
Олег (879—912) — древнерусский князь. 
Игорь (912—945) — древнерусский князь. 
Ольга (945—964) — киевская княгиня, жена Игоря. 
Святослав (964—972) — древнерусский князь, выдающий

ся полководец. 
Владимир I Святой (980—1015) — великий князь киевский. 
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Ярослав Мудрый (1019—1054) — великий князь киевский 
(с 1019 г.), сын Владимира I . 

Изяслав (1054-1073, 1076-1078) — великий князь киев
ский, сын Ярослава Мудрого, один из создателей Правды 
Ярославичей. 

Святослав (1073-1076) — великий князь киевский, сын 
Ярослава Мудрого, один из создателей Правды Ярославичей. 

Всеволод (1078-1093) — великий князь киевский, сын 
Ярослава Мудрого, один из создателей Правды Ярославичей. 

Святополк I I (1093-1113) —великий князь киевский, сын 
Изяслава. 

Нестор — древнерусский летописец, автор первой редак
ции «Повести временных лет» (ок. 1113). 

Владимир Мономах (1053—1125) — князь смоленский 
(с 1073 г.), черниговский (с 1078), переяславский (с 1093), ве
ликий князь киевский (с 1113). 

Термины и понятия 
Антинорманнская теория — направление в российской 

историографии, сторонники которого считают, что истоки 
термина «Русь» нужно искать в глубокой древности. Против 
норманнской теории уже в XVI I I в. выступили В.Н. Татищев 
(1686-1750) и М.В. Ломоносов (1711-1765). 

Бояре — вотчинники, знать. 
Боярская республика — Новгородская республика, где выс

шим органом власти стало собрание свободных горожан — 
владельцев дворов и усадеб в городе — вече. 

Варяги — 1) в русских источниках — скандинавы, полуле
гендарные князья (Рюрик, Синеус, Трувор и др.); 2) наемные 
дружинники русских князей I X - X I вв.; 3) купцы, торговав
шие на пути «из варяг в греки». 

Вира — денежный штраф, судебная пошлина в пользу кня
зя за убийство. 

Вотчина — земельное владение, передаваемое по наслед
ству в боярских родах. 

Глаголица — одна из древнеславянских азбук IX в. 
Гривна — основная денежная единица в Киевской Руси. 
Дань — натуральный или денежный побор с покоренных 

племен и народов. 
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Династический брак — брак между представителями раз
личных монархических династий. 

Закупы — люди, попавшие в долговую кабалу, отрабатыва
ющие «купу» (ссуду). 

Кириллица — одна из двух славянских азбук. 
«Крестовый поход» — название похода Владимира Моно

маха против половцев в 1111 г. 
Изгои — люди, потерявшие связь с общиной, либо выку

пившиеся на волю холопы. 
Историография — одна из специальных исторических дис

циплин, изучающая развитие исторических знаний и истори
ческой науки. 

«Лествичный» (очередной) порядок престолонаследия — по
рядок престолонаследия, согласно которому власть должна 
передаваться старшему в роду. 

Летописи — погодные записи событий. 
Любечский съезд — съезд древнерусских князей, состояв

шийся в 1097 г. в городе Любече. 
Мозаика (буквально «сложенный из кусочков») — изобра

жение или узор, выполненные из цветных камней, смальты, 
керамических плиток и т.д. 

Норманнская теория — направление в российской и зару
бежной историографии, сторонники которого считают нор
маннов (варягов) основателями Древнерусского государства. 
Была сформулирована во второй четверти X V I I I в. немецки
ми учеными Г.З. Байером, Г.Ф. Миллером и др. 

Обычное право — совокупность неписаных правил поведе
ния (обычаев), сложившихся в обществе в результате их неод
нократного традиционного применения и санкционирован
ных государством. 

Погосты — место сбора дани. 
Политическая раздробленность — процесс дробления зе

мель, характеризующийся стремлением феодалов, ведущих 
вотчинное хозяйство, к независимости от власти великого 
князя. 

Половцы (кипчаки) — тюркоязычный народ, кочевавший в 
X I — начале X I I I в. в южнорусских степях. 

Полюдье — дань, размер которой не был определен, позже 
фиксированная денежная повинность. 

Посадник — глава Новгорода, ведавший управлением и су
дом, контролировавший деятельность князя. 
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Православие — одно из главных направлений в христиан
стве. 

Раннефеодальная монархия (IX—XI вв.) — форма политиче
ского режима, при котором монарх находится в договорных 
отношениях с другими князьями. 

Русская Правда — первый письменный свод законов Древ
ней Руси. 

Рядовичи — люди, заключившие «ряд» (договор) с феода
лом и попавшие в положение, близкое к рабскому. 

Смерды — социальный слой Древнерусского государства, 
занимавшийся сельским хозяйством, в положении которого 
переплетались элементы свободы и несвободы. 

Съезды князей — личные встречи носителей высшей вла
сти, уполномоченные принимать судьбоносные для страны 
решения. 

Тысяцкий — начальник новгородского ополчения. 
Уделы — совокупность земель, удельных имуществ и дохо

дов. 
Уроки — размер дани. 
Фреска — форма живописной росписи стен, когда краски 

наносятся на сырую штукатурку. 
Холопы — категория рабов, которые либо были посажены 

на землю, либо входили в состав челяди или дружины феодала. 
Челядь — домашние рабы. 

РУСЬ В XI I I -XV ВЕКАХ 

Основные латы и события 
1208—1223 гг. — завоевательные походы монголов в Си

бирь, Среднюю Азию, Закавказье. 
1223 г. — битва на реке Калке. 
1237—1238 гг. — поход Батыя на Северо-Восточную Русь. 
1239—1240 гг. — поход Батыя на Южную и Юго-Западную 

Русь. 
1233—1257 гг. — крестовые походы в Прибалтику. 
1237 г. — создание Ливонского ордена. 
1240 г. — разгром шведов на Неве Александром Ярослави-

чем. 
1242 г. — Ледовое побоище. 



42 П И Ш Е М И С Т О Р И Ч Е С К О Е С О Ч И Н Е Н И Е НА ЕГЭ 

Ок. 1243 г. — образование государства Золотая Орда. 
1252—1263 гг. — княжение Александра Невского. 
1325—1340 гг. — княжение Ивана Калиты. 
1327 г. — восстание в Твери. 
1378 г. — битва на реке Воже. 
1380 г. — Куликовская битва. 
1382 г. — набег хана Тохтамыша на Москву. 
10—20-е гг. XV в. — Андрей Рублев создал «Троицу». 
1425—1453 гг. — феодальная война. 
1425—1427 гг. — построен Спасский собор Спасо-Андро-

никова монастыря в Москве. 
1462—1505 гг. — княжение Ивана I I I . 
1478 г. — окончательное присоединение Новгорода к Мо

скве. 
1480 г. — стояние на Уфе. 
1485 г. — присоединение Твери к Москве. 
1497 г. — принятие Судебника Ивана I I I . 
XV — начало XVI в. — создание ансамбля Московского 

Кремля. 
1475—1479 гг. — сооружение Успенского собора в Москов

ском Кремле. 
1484-1489 гг. — строительство Благовещенского собора в 

Московском Кремле. 
XV в. — создан иконостас Благовещенского собора 

Кремля. 

Термины и понятия 
Автокефальная церковь — самостоятельная в администра

тивном отношении церковь в Православии. 
Араты — рядовые монголы-скотоводы. 
Баскаки — военная охрана сборщиков дани. 
Боярская дума — высший совет при князе (с 1547 г. — при 

царе) в Русском государстве X — начала X V I I I в. 
Былины — русские народные эпические песни-сказания. 
Волостель — глава волости, исполняющий администра

тивные, финансовые и судебные функции. 
«Задонщина» — памятник древнерусской литературы кон

ца XIV в. 
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Золотая Орда — государство, созданное в ходе монголь
ских завоеваний в начале 40-х гг. X I I I в. ханом Батыем. 

Историческая песнь — жанр русского фольклора. 
Кормление — система местного управления, когда 

кормленщики-наместники (управитель уезда) и волостели 
(управители волостей), имевшие штат чиновников, содержа
лись за счет населения. 

Ливонский орден — католическая государственная и воен
ная организация немецких рыцарей-крестоносцев в Восточ
ной Прибалтике. 

Местничество — система распределения служебных мест в 
Русском государстве в XIV—XV вв. с учетом происхождения, 
служебного положения предков человека и его личных заслуг. 

Наместник — должностное лицо на Руси в XII—XVI вв., 
возглавлявшее местное управление. 

Нойон (господин, князь) — название предводителей древ
них монгольских аристократических родов. 

Нукеры — дружинники на службе монгольской знати в 
Х Н - Х Ш вв. 

Ордынский выход — дань, выплачиваемая русскими князь
ями монголо-татарам. 

Ордынское иго (1243—1480) — система эксплуатации рус
ских земель монголо-татарскими завоевателями. 

Пожилое — пошлина в России конца XV—XVII в., которую 
уплачивал крестьянин при уходе от своего владельца за неде
лю до и неделю после Юрьева дня (осеннего). 

Поместье — владение, получаемое князьями-дворянами 
за службу. 

Помещики — держатели поместий, дворяне. 
Приказы — центральные правительственные учреждения. 
Светлица — часть крестьянского жилища восточных 

славян. 
Тумен — высшая организационно-тактическая единица 

монголо-татарского войска, насчитывавшая 10 тысяч воинов. 
Возглавлялся темником. 

Улус — родоплеменное объединение с определенной тер
риторией, подвластное хану или вождю. 

Хан (тюркский и монгольский титул в Средние века и Но
вое время) — вождь племени, государь. 

Централизация — процесс объединения земель, результа
том которого становится формирование единой верховной 
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власти, устанавливающей единый административный аппа
рат, подконтрольный центру, единые законы, общие воору
женные силы и др. 

Ярлык — грамота на княжение. 

Персоналии 
Чингисхан (1155—1227) — основатель Монгольской импе

рии. 
Джучи (ок. 1184 — ок. 1227) — старший сын Чингисхана. 
Угедей (Угэдэй) (1186—1241) — второй монгольский Вели

кий хан. 
Александр Невский (1221 — 1263) — новгородский князь в 

1236—1251 гг., с 1252 г. — великий князь владимирский. 
Батый (1207/08—1255) — монгольский хан, основатель го

сударства Золотая Орда. 
Иван I Калита (7—1340 г.) — князь московский, великий 

князь Владимирский. 
Семен (Симеон) Гордый (1316—1353) — великий князь 

московский и владимирский. 
Иван I I Красный (1326—1359) — великий князь владимир

ский и московский. 
Дмитрий Иванович Донской (1350—1389) — великий 

князь владимирский и московский. 
Василий I I Темный (1415—1462) —великий князь москов

ский. 
Василий Косой (7—1448) — удельный князь звенигород

ский. 
Дмитрий Шемяка (1420—1453) — князь Галича-Костром

ского. 
Юрий Дмитриевич (1374—1434) — князь звенигородский 

и Галича-Костромского. 
Иван I I I (1440—1505) — великий князь московский с 

1462 г. 
Феофан Грек (ок. 1340 — после 1405) — византийский 

(греческий) живописец. 
Даниил Черный (ок. 1360—1430) — русский живописец. 
Пахомий Логофет (Пахомий Серб) (?— 1480-е) — русский 

ученый, монах, писатель XVв. 
Афанасий Никитин (7—1474/75) — тверской купец, рус

ский путешественник. 
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Прохор с Городца — один из крупнейших русских живо
писцев начала XV в. 

Андрей Рублев (ок. 1360 — ок. 1430) — русский живописец, 
крупнейший мастер московской школы живописи. 

Солари Пьетро Антонио (1450—1493) — итальянский ар
хитектор, работавший в России с 1490 г. 

Филофей — русский религиозный писатель, публицист 
начала XVI в. 

Фиораванти Аристотель (1415/1420—1486) — итальянский 
архитектор и инженер, работавший с 1475 г. в России. 

Фрязины (Фрезини) Алевиз и Марко — итальянские зод
чие XV в. 

РОССИЯ В XVI ВЕКА 

Основные даты и события 
1505-1533 гг. — княжение Василия I I I . 
1533-1584 гг. — правление Ивана IV Грозного. 
1547 г. — венчание на царство Ивана IV Грозного. 
1550 г. — принятие Судебника. 
1551 г. — Стоглавый собор. 
1552 г. — взятие Казани, присоединение Казанского хан

ства к России. 
1556 г. — взятие Астрахани, присоединение Астраханского 

ханства к России. 
1558-1583 гг. — Ливонская война. 
1565-1572 гг. — опричнина. 
1569 г. — Люблинская уния. Образование Речи Поспо-

литой. 
1582 г. — начало присоединения Сибири к России. Поход 

Ермака. 
1581 г. — введение «заповедных лет». 
1505—1508 гг. — строительство Архангельского собора в 

Московском Кремле. 
1555—1560 гг. — строительство Покровского собора (храма 

Василия Блаженного) в Москве. 
1563 г. — основана первая русская типография в Москве. 
1585-1593 гг. — строительство стен Белого города в Мо

скве. 
1584-1598 гг. — правление Федора Ивановича. 
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1586 г. — отлита Царь-пушка. 
1589 г. — учреждение патриаршества в России. 
1597 г. — введение «урочных лет». 

Термины и понятия 

Астраханское ханство — татарское государство, существо
вавшее с середины XV до середины XVI в. на нижней Волге. 

Бармы — драгоценные оплечья, украшенные изображени
ями религиозного характера, у византийских императоров, 
русских князей и царей в XIV — начале X V I I I в. 

Барокко (от итал. Ьагоссо, букв. — «причудливый, вычур
ный») — стиль, преобладавший в европейском искусстве с 
конца XVI до середины XVI I I в.; 

Великие Четьи Минеи — собрание патериков, житий свя
тых, сочинений церковных писателей, кормчих книг, актов, 
грамот и др. 

Губа — территориальный округ в Русском государстве 
X V I - X V I I вв. 

Домострой — памятник русской литературы XVI в., свод 
житейских правил и наставлений. 

Дьяк — начальник и письмоводитель канцелярии разных 
ведомств в России до X V I I I в. 

«Заповедные лета» — годы, в которые запрещался переход 
крестьян от одного феодала к другому в Юрьев день (осенний). 

Засечная черта — линия крепостей, острогов, лесных зава
лов (засек) из срубленных деревьев к югу от Оки. 

Земский собор — собрание представителей различных со
словий для решения важнейших государственных дел. 

Земщина — основная часть территории Русского государ
ства, не включенная в опричнину Иваном IV Грозным. 

Избранная рада — неофициальное правительство Русского 
государства в конце 40-50-х гг. XVI в. 

Иосифляне — религиозно-политическое течение в Русском 
государстве в конце XV — начале XVI в. 

Казанское ханство — государство в Среднем Поволжье, су
ществовавшее в 1438-1552 гг. 

Крымское ханство — государство в Крыму, существовав
шее в 1443-1783 гг. 
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Нестяжатели — религиозно-политическое течение в Рус
ском государстве в конце XV — начале XVI в. 

Опричнина — название удела Ивана IV Грозного в 1565¬
1572 гг. с особой территорией, войском и государственным 
аппаратом. 

Сибирское ханство — государство в Западной Сибири, су
ществовавшее в конце XV в. и до конца XVI в. 

«Степенная книга» — систематическое изложение русской 
истории от Владимира I Святославича до Ивана IV включи
тельно по материалам летописей, хронографов, родословных 
книг и др. 

Стоглав — сборник решений Стоглавого собора 1551 г. 
Судебник Ивана IV — царский судебник, утвержден пер

вым на Руси Земским собором в 1550 г. 
«Урочныелета» — срок сыска беглых крестьян. 
Часослов — православная богослужебная книга, содержа

щая неизменяемые молитвословия богослужений дневного 
суточного крута. 

Ясак — в России X V - X X вв. — натуральный налог с наро
дов Сибири и Севера, главным образом пушниной. 

Персоналии 
Иван IV Грозный (1530-1584) — с 1533 г. — великий князь 

всея Руси, с 1547 г. — первый русский царь. 
Адашев Алексей Федорович (7-1561) — окольничий, член 

Избранной рады. 
Макарий (1482-1563) — русский митрополит, писатель. 
Курбский Андрей Михайлович (1528-1583) — русский 

князь, государственный деятель, писатель, переводчик. 
Сильвестр (7 — ок. 1566) — священник московского Бла

говещенского собора (конец 1540-х). 
Воротынский Михаил Иванович (ок. 1510—1573) — князь, 

боярин и воевода. 
Девлет-Гирей (7-1577 гг.) — крымский хан с 1551 г. 
Ермак (1532/1542-1585 гг.) — российский казачий атаман. 
Кучум ( ? - о к . 1598 г.) — хан Сибирского ханства с 1563 г. 
Пересветов Иван Семенович — русский дворянский писа

тель-публицист. 
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Сигизмунд I I Август (1520—1572) — король Польский с 
1548 г., великий князь Литовский с 1529 г. 

Баторий Стефан (1533-1586) — король Речи Посполитой 
с 1576 г., полководец. 

Ходкевич Ян Кароль (1560-1621) — польский полково
дец и государственный деятель, великий гетман литовский с 
1605 г. 

Вельский Богдан Яковлевич (7-1611) — фаворит Ивана 
Грозного. 

Борис Годунов (1549/1552—1605) — русский царь с 1598 г. 
Малюта Скуратов (7-1573) — прозвище думного дворяни

на Скуратова-Бельского Григория Лукьяновича, приближен
ного Ивана IV Грозного, главы опричного террора. 

Федор Иванович (1557-1598) — последний русский парь 
из династии Рюриковичей. 

Феодосий Косой — еретик, монах Кирилло-Белозерского 
монастыря, из беглых холопов. 

Филипп (Колычев Федор Степанович) (1507-1569) — рус
ский митрополит с 1566 г. 

Башкин Матвей — русский вольнодумец середины XVI в., 
дьяк. 

Дионисий (ок. 1440-1503/05) — русский художник. 
Иосиф Волоцкий (Иван Санин) (1439/40-1515) — осно

ватель и игумен Иосифо-Волоколамского монастыря, глава 
иосифлян, писатель. 

Конь Федор Савельевич — русский зодчий второй поло
вины XVI в. 

Нил Сорский (Николай Майков) (ок. 1433-1508) — осно
ватель и глава нестяжательства в России. 

Чохов Андрей (7—1629) — русский литейщик, пушечный и 
колокольный мастер. 

РОССИЯ В XVII ВЕКЕ 

Основные даты и события 
1601 — 1603 гг. — голод в России. 
1601 г. — появление в Польше Лжедмитрия I . 
1603 г. — восстание Хлопка. 
1605 г. — смерть Бориса Годунова. 
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1605- 1606 гг. — правление Лжедмитрия Г. 
1606- 1610 гг. — царствование Василия Шуйского. 
1606-1607 гг. — восстание И. И. Болотникова. 
1610 г. — присяга московских бояр королевичу Владиславу. 

Вступление поляков в Москву. 
1611-1612 гг. — первое и второе ополчение. 
1612 г. — освобождение Москвы вторым ополчением. 
1613 г. — избрание царем Михаила Федоровича Романова. 
1613—1645 гг. — правление Михаила Федоровича Рома

нова. 
1632-1634 гг. — русско-польская (Смоленская) война. 
1634 г. — Поляновский мирный договор. 
1639 г., 1642 г. — указы об увеличении срока сыска беглых 

крестьян до 9 лет и до 10 лет. 
1645—1676 гг. — правление Алексея Михайловича. 
1648 г. — Соляной бунт. 
1649 г. — принятие Соборного уложения. 
1649-1653 гг. — походы Хабарова на Амур. 
1654-1667 гг. — русско-польская война. 
1654 г. — Переяславская рада, провозгласившая переход 

Левобережной Украины в подданство русского царя. 
1653—1656 гг. — церковная реформа. 
1666-1667 гг. — Церковный собор, проклявший всех про

тивников реформы. 
1653 г. — принят Торговый устав. 
1662 г. — Медный бунт. 
1648 г. — открытие С. Дежневым пролива, отделяющего 

Азию от Америки. 
1667 г. — Андрусовское перемирие. 
1667 г. — принят Новоторговый устав. 
1677- 1678 гг. — Чигиринские походы. 
1678- 1681 гг. — проведена податная реформа. 
1681 г. — Бахчисарайский мир. 
1686 г. — подписан «вечный мир» России с Польшей. 
1676-1682 гг. — правление Федора Алексеевича. 
1682 г. — отмена местничества. 
1682-1689 гг. — регентство Софьи Алексеевны. 
1682-1696 гг. — двоецарствие Ивана V и Петра I . 
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1687 и 1689 гг. — Крымские походы. 
1687 г. — основание Славяно-греко-латинской академии. 

Термины и понятия 
Андрусовское перемирие — завершило русско-польскую во

йну 1654—1667 гг. за Украину и Белоруссию. 
Бахчисарайский мир — мирный договор России с Турцией 

и Крымским ханством. Заключен в Бахчисарае в 1681 г. 
«Вечный мир» 1686 г. — мир между Россией и Речью По-

сполитой. 
Землепроходцы — в Русском государстве X V I - X V I I вв. — 

организаторы и участники походов в Сибирь и на Дальний 
Восток. 

Земские соборы — высшие сословно-представительные уч
реждения в России середины XVI — конца XVII в. 

Крестьянское восстание 1670—1671 гг. — охватило Дон, 
Поволжье и Заволжье, связано с усилением закрепощения 
крестьян. Руководители — С Т . Разин, В.Р. Ус, Ф. Шелудяк и 
др. Участники — казаки, крепостные крестьяне, посадский 
люд, нерусские народы Поволжья (чуваши, мари, мордва, та
тары). Разин и его сторонники призывали послужить царю, 
«побить» бояр, дворян, воевод, торговых людей «за измену», 
дать «черным людям» свободу. 

Крымские походы — походы русских войск против Крым
ского ханства в 1687 и 1689 гг. 

Мануфактура — предприятие, основанное на разделении 
труда и ручной ремесленной технике. 

Медный бунт — восстание в Москве в 1662 г. 
Нарышкинское барокко (нарышкинский стиль, москов

ское барокко) — условное (по фамилии Нарышкиных) на
звание стилевого направления в русской архитектуре конца 
X V I I - н а ч а л а X V I I I в. 

Патриотизм — любовь к родине, привязанность к месту 
своего рождения, месту жительства. 

Поляновский мир — мирный договор между Россией и Ре
чью Посполитой 1634 г., завершил Смоленскую войну 1632— 
1634 гг. 

Протопоп — старший православный священник. 
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Регентство — в монархических государствах — временное 
коллегиальное (регентский совет) или единоличное (регент) 
осуществление полномочий главы государства в случае ва
кантное™ престола, малолетства, продолжительной болезни, 
недееспособности или длительного отсутствия монарха. 

Русско-польская война 1654—1667гг. — война между Росси
ей и Речью Посполитой за обладание Украиной, Белорусси
ей, западнорусскими землями. 

Семибоярщина — боярское правительство (7 человек) 
в России в 1610 г., номинально просуществовало до 1612 г. 

Славяно-греко-латинская академия — первое высшее об
щеобразовательное учебное заведение в Москве, основана в 
1687 г. 

Смоленская война — война 1632-1634 гг. за возврат Смо
ленской и Черниговской земель. 

Смутное время (Смута) — термин, обозначающий события 
конца XVI — начала XVII в. в России. 

Соборное уложение 1649 г. — свод законов Русского госу
дарства, основной закон в России до первой половины XIX в. 

Соловецкое восстание («Соловецкое сидение») — восстание 
1668—1676 гг. в Соловецком монастыре. 

Соляной бунт — восстание в Москве в 1648 г. 
Старообрядчество — совокупность религиозных групп и 

церквей в России, не принявших церковных реформ XVII в. 
Товарное хозяйство — тип хозяйства, в котором производ

ство ориентируется на рынок. 
Церковный раскол — отделение от Русской православной 

церкви части верующих, не признавших церковной реформы 
Никона 1653—1656 гг. 

Чигиринские походы — походы русских армий и украин
ских казаков 1677 и 1678 гг. в период русско-турецкой войны 
1677—1681 гг. к городу Чигирин, дважды осаждавшемуся ту
рецкой армией. 

Персоналии 
Лжедмитрий I (7-1606) — русский царь с 1605 г., самозва

нец (предположительно — Г.Б. Отрепьев). 
Лжедмитрий I I («Тушинский вор») (7-1610) — самозванец 

неизвестного происхождения. 
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Василий Шуйский (1552-1612) — русский царь в 1606— 
1610 гг. 

Болотников Иван Исаевич (7-1608) — предводитель вос
стания 1606-1607 гг. 

Владислав IV Ваза (1595-1648) — король Речи Посполи-
той с 1632 г., 

Минин Кузьма Минич (7-1616) — организатор нацио
нально-освободительной борьбы русского народа против 
польской интервенции начала XVII в. и один из руководите
лей второго земского ополчения 1611-1612 гг., народный ге
рой, соратник Д.М. Пожарского. 

Пожарский Дмитрий Михайлович (1578-1642) — князь, 
боярин (с 1613 г.), полководец, народный герой. 

Гермоген (ок. 1530-1612) — русский патриарх в 1606— 
1612 гг. 

Скопин-Шуйский Михаил Васильевич (1586-1610) — 
князь, боярин, полководец. 

Заруцкий Иван Мартынович (7—1614) —донской атаман. 
Трубецкой Дмитрий Тимофеевич (7-1625) — князь, боя

рин, воевода. 
Алексей Михайлович (1629-1676) — русский царь, сын 

царя Михаила Федоровича. 
Михаил Федорович (1596-1645) — избран русским царем 

в 1613 г., первый царь из династии Романовых. 
Никон (Минов Никита) (1605-1681) — русский патриарх 

с 1652 г. 
Аввакум Петрович (1620/1621-1682) — глава старообряд

чества и идеолог раскола в Православной церкви, протопоп, 
писатель. 

Филарет (Романов Федор Никитич) (ок. 1554/55— 
1633) — патриарх, отец царя Михаила Федоровича, боярин. 

Разин Степан Тимофеевич (ок. 1630-1671) — донской ка
зак, предводитель крестьянского восстания 1670-1671 гг. 

Ус Василий Родионович (7-1671) — соратник СТ. Разина, 
донской казак. 

Шелудяк Федор (7-1672) — соратник С Т . Разина. 
Голицын Василий Васильевич (1643-1714) — князь, боя

рин, фаворит правительницы Софьи. 
Дежнев Семен Иванович (ок. 1605-1673) — русский зем

лепроходец. 
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Ордин-Нащокин Афанасий Лаврентьевич (ок. 1605— 
1680) — российский дипломат, боярин, воевода. 

Попов Федот Алексеевич (XVII в.) — русский землепро
ходец. 

Шеин Михаил Борисович (7-1634) — боярин, воевода. 
Иван V (1666—1696) — русский царь, сын царя Алексея 

Михайловича. 
Софья Алексеевна (1657-1704) — русская царевна, пра

вительница Русского государства в 1682-1689 гг. при двух 
царях — ее малолетних братьях Иване V и Петре I . 

Хованский Иван Андреевич (прозвище Тараруй — пусто
меля) (7-1682) — князь, боярин, воевода. 

Шакловитый Федор Леонтьевич (7-1689) — окольничий, 
фаворит царевны Софьи Алексеевны. 

Палицын Авраамий (7-1627) — келарь Троице-Сергиева 
монастыря в 1608—1619 гг., организатор его обороны (1618 г.), 
писатель. 

Симеон Полоцкий (в миру Самуил Емельянович Петров-
ский-Ситнианович) (1629-1680) — белорусский и русский 
общественный и церковный деятель, писатель, проповедник, 
поэт. 

Ушаков Симон Федорович (1626-1686) — русский живо
писец и гравер. 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII—XVIII вв. 

Основные даты и события 
1682-1725 гг. — правление Петра I . 
1695-1696 гг. — Азовские походы. 
1696 г. — установление единоличного правления Петра I . 
1696 г. — начало создания русского флота. 
1697-1698 гг. — Великое посольство России в Европе. 
1699 г. — указ о введении нового летосчисления. 
1700-1721 гг. — Северная война. 
1700 г. — местоблюстителем и администратором патри

аршего престола стал Стефан Яворский, митрополит рязан
ский. 

1701 г. — восстановлен Монастырский приказ. 
1701 г. — открытие Навигацкой школы. 
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1702 г. — открытие первого публичного театра в Москве. 
1702 г. — начало издания официальной печатной газеты 

«Ведомости». 
1703 г. — основание Санкт-Петербурга. 
1705 г. — введение рекрутской повинности. 
1707— 1708 гг. — восстание под руководством К.А. Була-

вина. 
1708 г. — победа у Лесной. 
1708— 1710 гг. — губернская реформа. 
1708 г. — начало выпуска массовых ежегодных календарей. 
1708-1710 гг. — введение гражданской азбуки. 
1709 г. — Полтавская битва. 
1711 г. — Прутский поход. 
1714 г. — победа русского флота у мыса Гангут. 
1714 г. — открытие цифирных школ. 
1711 г. — учреждение Сената. 
1712 г. — указ об учреждении торгово-промышленных 

компаний. 
1714 г. — указ о единонаследии. 
1718—1720 гг. — введение коллегий. 
1718—1724 гг. — податная реформа. 
1721 г. — церковная реформа. 
1721 г. — окончание Северной войны, подписание 

Ништадтского мира. 
1721 г. — принятие Петром I титула императора. 
1721 т. — учреждение Синода. 
1721 г. — издан Духовный регламент, учреждавший Синод. 
1722 т. — указ о наследии престола. 
1722 г. — принятие Табели о рангах. 
1722 г. — указ об объединении мастеров-ремесленников в 

цехи. 
1724 г. — введение покровительственного таможенного та

рифа. 
1724 г. — учреждение Академии наук. 
1725 г. — основание в Петербурге Академии наук. 
1725—1727 гг. — царствование Екатерины I . 
1726 г. — учреждение Верховного тайного совета. 
1727-1730 гг. — царствование Петра I I . 
1730—1740 гг. — царствование Анны Иоанновны. 
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1735-1739 гг. — русско-турецкая война. 
1736 г. — указ о вечноотданных. 
1740- 1741 гг. — царствование Ивана VI Антоновича. 
1741- 1761 гг. — царствование Елизаветы Петровны. 
1755 г. — основание Московского университета. 
1757-1763 гг. — участие России в Семилетней войне. 
1757 г. — открытие Академии художеств. 
1761- 1762 гг. — царствование Петра I I I . 
1762 г. — Манифест о вольности дворянства. 
1762- 1796 гг. — правление Екатерины I I . 
1762 г. — указ Петра I I I о секуляризации церковных вла

дений. 
1763 г. — реформа Сената. 
1764 г. — ликвидация гетманства на Украине. 
1764 г. — указ Екатерины I I о секуляризации церковных 

штадений. 
1767- 1768 гг. — деятельность Уложенной комиссии. 
1768- 1774 гг. — русско-турецкая война. 
1774 г. — указ об упразднении Уложенной комиссии. 
1775 г. — «Учреждение о губерниях». 
1785 г. — Жалованная грамота дворянству и городам. 
1770 г. — разгром турецкого флота в Чесменской бухте. 
1772 г. — первый раздел Речи Посполитой. 
1773-1775 гг. — восстание под руководством Е.И. Пуга

чева. 
1774 г. — Кючук-Кайнарджийский мирный договор Рос

сии с Турцией. 
1775 г. — ликвидирована Запорожская Сечь. 
1782-1786 гг. — школьная реформа. 
1787- 1791 гг. — русско-турецкая война. 
1788- 1790 гг. — русско-шведская война. 
1790 г. — Верельский мирный договор России и Швеции. 
1791 г. — Ясский мирный договор России и Турции. 
1793 г. — второй раздел Речи Посполитой. 
1795 г. — третий раздел Речи Посполитой. 
1795 г. — Россия, Англия и Австрия оформили союз против 

Франции. 
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Термины и понятия 
Ассамблея (от франц. assemblee — собрание) — собра

ния-балы с участием женщин в домах российской знати, вве
денные и регламентированные в 1718 г. Петром I . 

Ассигнации — бумажные деньги, выпускавшиеся в России 
с 1769 г. 

Барская конфедерация — в 1768-1772 гг. вооруженный союз 
польской шляхты против короля Станислава Понятовского и 
России. 

Булавинское восстание — крестьянско-казацкое восстание 
1707-1708 гг. на Дону, Левобережной и Слободской Украине 
и в Среднем Поволжье под руководством К.А. Булавина. 

Великое посольство — посольство 1697—1698 гг. из России 
в Западную Европу во главе с царем Петром I . 

Верховный тайный совет — высшее совещательное госу
дарственное учреждение в России в 1726-1730 гг. 

Генерал-губернатор — высшая должность местной админи
страции России в 1703-1917 гг. 

Генерал-прокурор — одна из высших государственных 
должностей в имперской России. 

Даточные люди — в России X V - X V I I вв. лица из тяглого 
населения, отданные на пожизненную военную службу. 

Дворянское собрание — орган дворянского сословного са
моуправления в Российской империи в 1785-1917 гг. 

Духовный регламент — законодательный акт Петра I (1721) 
о реформе церковного управления. 

Жалованная грамота — документ, выдававшийся выс
шей властью в России (великим князем, царем, императо
ром), о предоставлении каких-либо прав или льгот отдель
ным лицам и монастырям (с X I I в.) или группам населения 
(с XVII в.). Жалованные грамоты дворянству (свод сословных 
привилегий) и городам (основы самоуправления) в 1785 г. 

Земские избы — орган городского самоуправления с 1699 г. 
Кабинет министров — высшее государственное учрежде

ние России в период царствования императрицы Анны Ив
ановны. 

Классицизм — стиль и направление в литературе и искус
стве X V I I — начала XIX в. 
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Коллегия — группа лиц, образующих руководящий, сове
щательный или распорядительный орган. Название высшего 
правительственного учреждения в России XVI I I в. 

Колонизация — заселение и хозяйственное освоение пусту
ющих окраинных земель страны (внутренняя колонизация), 
а также основание поселений за ее пределами (внешняя ко
лонизация). 

Кондиции — условия вступления на престол российской 
императрицы Анны Иоанновны. Выдвинуты в 1730 г. Верхов
ным тайным советом с целью ограничения монархии в пользу 
аристократической верхушки. 

Крестьянская война — война 1773—1775 гг. в России, ох
ватила Приуралье, Зауралье, Среднее и Нижнее Повол
жье. Возглавлялась Е.И. Пугачевым, И.Н. Белобородовым, 
И.Н. Чикой-Зарубиным, М. Шигаевым, Хлопушей (А. Соко
ловым) и др. 

Кунсткамера — в прошлом название различных истори
ческих, художественных, естественно-научных и других кол
лекций редкостей и места их хранения. 

Кючук-Кайнарджийский мир — заключен 21 июля 1774 г. в 
селении Кючук-Кайнарджа на реке Дунай, завершил русско-
турецкую войну 1768-1774 гг. 

Магистрат — сословный орган городского управления в 
России с 1720 г. (в 1727—1743 гг. назывался ратушей). 

Меркантилизм — экономическая политика эпохи так на
зываемого первоначального накопления капитала, выража
лась в активном вмешательстве государства в хозяйственную 
жизнь и проводилась в интересах купечества. 

Нация — историческая общность людей, складывающаяся 
в процессе формирования общности их территории, эконо
мических связей, литературного языка, этнических особен
ностей культуры и характера. 

Парцеллярное хозяйство — семейно-индивидуальное кре
стьянское хозяйство, основная форма ведения натурально-
потребительского производства в докапиталистическом об
ществе. 

Переселенчество — в Российской империи перемещение 
сельского населения центральных районов на постоянное 
жительство в малонаселенные окраинные местности (Си
бирь, Дальний Восток). 



58 П И Ш Е М И С Т О Р И Ч Е С К О Е С О Ч И Н Е Н И Е НА ЕГЭ 

Подушная подать — в России XVIII—XIX вв. основной 
прямой налог. 

Провинции — административно-территориальные едини
цы в России в 1719-1775 гг. в составе губернии. 

«Просвещенный абсолютизм» — обозначение политики 
абсолютизма в ряде европейских стран во второй половине 
X V I I I в. 

Протекционизм — экономическая политика государства, 
направленная на ограждение национальной экономики от 
иностранной конкуренции. 

Разделы Речи Посполитой — разделы Польского госу
дарства между Россией, Пруссией и Австрией в 1772, 1793 и 
1795 гг. 

Разряды — правительственные назначения на военную, го
сударственную и придворную службу с учетом местничества в 
России XV—XVII вв. 

Ратуша — орган самоуправления в городах России в 
X V 1 I I - X I X вв. 

Реализм — понятие, характеризующее познавательную 
функцию искусства: правда жизни, воплощенная специфи
ческими средствами искусства, мера его проникновения в 
реальность, глубина и полнота ее художественного познания. 

Редут — полевое фортификационное сооружение в виде 
квадрата, прямоугольника или многоугольника, подготов
ленное к круговой обороне. Использовались в XVI — начале 
XX в. 

Рекрутская повинность — способ комплектования русской 
регулярной армии в X V I I I - X I X вв. 

Речь Посполитая — официальное наименование объеди
ненного Польско-Литовского государства. 

Сенат — в России в 1711-1917 гг. — Правительствующий 
сенат, высший государственный орган, подчиненный импе
ратору. 

Сентиментализм — течение в европейской и американ
ской литературе и искусстве второй половины X V I I I — начала 
XIX в. 

Синод — собрание высшей церковной иерархии в Русской 
православной церкви, введено в 1721 г. 
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Табель о рангах — законодательный акт в России X V I I I -
XX вв., определявший порядок прохождения службы чинов
никами. 

Униатская церковь (греко-католическая) — христианское 
объединение, создано Брестской унией в 1596 г. 

Цифирные школы (арифметические школы) — в 1714¬
1744 гг. в России государственные начальные общеобразо
вательные школы для мальчиков всех сословий, кроме кре
стьян. 

Янычары — придворное войско турецкого султана. 
Ясский мир — мирный договор между Россией и Турци

ей, завершил русско-турецкую войну 1787-1791 гг. Заключен 
9 января 1792 т. в Яссах. 

Персоналии 
Петр I Великий, Ф.А. Головин, Г.И. Головкин, П. Гор

дон, Н . М Зотов, Ф.Я. Лефорт, А.Д. Меншиков, Ф.Ю. Ро-
модановский, А.С. Шеин, Август I I Сильный, Ф.М. Апрак
син, Карл X I I Шведский, С. Лещинский, И.С. Мазепа, 
П.П. Шафиров, Б.П. Шереметев. Алексей Петрович, Де
мидовы, А.К. Нартов, Ф. Прокопович, В.Н. Татищев. 
Анна Ивановна (Анна Иоанновна), Анна Леопольдов
на, А.П. Бестужев-Рюмин, Э.И. Бирон, А.П. Волынский, 
Екатерина I Алексеевна, Елизавета Петровна, Иван VI 
Антонович, М.В. Ломоносов, Б.К. Миних, Петр I I , Петр I I I 
Федорович, А.Г. Разумовский, П.С. Салтыков, Фридрих I I 
Великий, A . M . Черкасский, И.И. Шувалов, П.И. Шувалов. 
Екатерина I I Великая, Е.Р.Дашкова, Г.Р.Державин, С П . Кра
шенинников, И.И. Лепехин, Г.Г. Орлов, Н.И. Панин, Ста
нислав I I Август Понятовский, Г.А. Потемкин. М.И. Кутузов, 
А.Г. Орлов, П.А. Румянцев-Задунайский, Г.А. Спиридов, 
А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, В.И. Баженов, И.И. Бей
кой, И.Н. Болтин, В.Л. Боровиковский, М.Г. Земцов, 
М.Ф. Казаков, Н.М. Карамзин, Дж. Кваренги, Ж.-Б. Леблон, 
Д.Г. Левицкий, А.Н. Радищев, Б.К. Растрелли, В.В. Растрел
ли, Ф.С. Рокотов, В.М. Севергин, А.П. Сумароков, Д. Трези-
ни, Э.-М. Фальконе, Д.И. Фонвизин, М.М. Щербатов. 
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РОССИЯ В XIX ВЕКЕ 

Основные даты и события 

1796—1801 гг. — царствование Павла I . 
1797 г. — указ о престолонаследии. 
1801-1825 гг. — правление Александра!. 
1801 г. — учреждение Негласного комитета. 
1802 г. — учреждение министерств. 
1803 г. — указ о вольных хлебопашцах. 
1803 г. — положение об устройстве учебных заведений. 
1804 г. — университетский устав. 
1805- 1807 гг. — участие России в антифранцузской коа

лиции. 
1804—1813 гг. — русско-персидская война. 
1806— 1812 гг. — русско-турецкая война. 
1807 г. — Тильзитский мирный договор с Францией. 
1808-1809 гг. — русско-шведская война. Присоединение 

Финляндии к России. 
1810 т. — учреждение Государственного совета. 
1810 г. — создание первого военного поселения. 
12 июня 1812 г. — начало Отечественной войны. 
6 августа 1812 г. — сражение под Смоленском. 
26 августа 1812 г. — Бородинское сражение. 
2 сентября 1812 г. — вступление Наполеона в Москву. 
12 октября 1812 г. — сражение под Малоярославцем. 
14 декабря 1812 г. — изгнание остатков французских войск 

из России. 
4-7 октября 1813 г. — сражение под Лейпцигом. 
18 марта 1814 г. — вступление союзных войск в Париж. 
1814-1815 гг. — Венский конгресс. Создание Священного 

союза монархов России, Австрии, Польши. 
1817 г. — создание Министерства духовных дел и народно

го просвещения. 
1818-1821 гг. — «Союз благоденствия». 
1820 г. — открытие Антарктиды экспедицией Ф.Ф. Бел

линсгаузена — М.П. Лазарева. 
1821-1825 гг. — «Северное» и «Южное» общества декабри

стов. 
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1823 г. — создание кружка любомудров. 
14 декабря 1825 г. — выступление декабристов на Сенат

ской площади в Петербурге. 
1825- 1855 гг. — правление Николая I . 
1826 г. — учреждение Третьего отделения Собственной его 

императорского величества канцелярии. 
1826 г. — принятие нового устава о цензуре. 
1826- 1828 гг. — война России с Ираном. 
1828-1829 гг. — война России с Турцией. 
1828 г. — Туркманчайский мирный договор. 
1829 г. — Адрианопольский мирный договор. 
1833 г. — Ункяр-Искелесийский договор между Россией и 

Турцией. 
1833 г. — Манифест о введении в действие Свода законов 

Российской империи. 
1833 г. — указ о запрещении продажи крепостных с пу

бличного торга и с раздроблением семейства. 
1836 г. — публикация «Философических писем» П.Я. Ча

адаева. 
1837—1841 гг. — реформа государственной деревни, подго

товленная П.Д. Киселевым. 
1839—1843 гг. — денежная реформа Е.Ф. Канкрина. 
1842 г. — указ об обязанных крестьянах. 
30—40-е гг. XIX в. — дискуссии о путях общественного раз

вития между западниками и славянофилами. 
1840 г. — Лондонская конвенция, подтвердившая целост

ность Османской империи и утвердившая принцип нейтра
лизации черноморских проливов. 

1841 г. — вторая Лондонская конвенция, по которой 
Босфор и Дарданеллы переходили под международный кон
троль. 

1844-1849 гг. — существование кружка петрашевцев. 
1853-1856 гг. — Крымская война. 
1856 г. — Парижский мирный трактат. 
1857 г., январь — образование Секретного комитета для со

ставления проекта аграрной реформы. 
1857 г., ноябрь — создание губернских дворянских комите

тов для обсуждения условий освобождения крестьян. 
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1858 г. — преобразование Секретного комитета в Главный 
комитет по крестьянскому делу. Освобождение удельных кре
стьян. 

1859 г. — создание Редакционных комиссий для изучения 
материалов губернских комитетов. 

1860 г., октябрь — завершение работы над проектом аграр
ной реформы. 

1861 г., 19 февраля — подписание Манифеста и «Положе
ния» об освобождении крестьян. 

1863 г. — принятие либерального университетского устава, 
начало реформы в сфере образования. 

1863— 1864 гг. — восстание в Польше. 
1864 г. — начало земской реформы. 
1864 г., июль — принятие нового устава начальных школ. 
1864 г., ноябрь — принятие нового устава гимназий. 
1864 г., ноябрь — начало судебной реформы. 
1864— 1885 гг. — присоединение Средней Азии к России. 
1867 г. — продажа Аляски Соединенным Штатам Америки. 
1865 г. — реформа в области цензуры. 
1869 г. — открытие Д.И. Менделеевым периодического за

кона химических элементов. 
1870 г. — реформа городского управления. 
1871 г. — Лондонская конференция, отмена ограничитель

ных статей Парижского мира. 
1873 г. — оформление «Союза трех императоров». 
1874 г. — военная реформа. 
1874 г., весна — лето — «хождение в народ». 
1875 г. — трактат России и Японии о разделе владений на 

Курильских островах и острове Сахалин. 
1876 г. — создание «Земли и воли». 
1877 т., 12 апреля — начало войны с Турцией. 
1877 г., 17 апреля — взятие крепости Баязет. 
1877 г., июль — взятие Шипкинского перевала. 
1877 г., 28 ноября — пленение гарнизона Плевны. 
1878 г., 8 января — взятие Адрианополя. 
1878 г., февраль — взятие Эрзерума. 
1878 г., 19 февраля — подписание Сан-Стефанского мир

ного договора. 
1878 г., 13 июля — заключение Берлинского трактата. 
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1879 г. — раскол «Земли и воли» на «Народную волю» и 
«Черный передел». 

1881 г., 1 марта — убийство Александра I I народовольцами. 
1881 — 1894 гг. — правление Александра I I I . 
1881 г. — принятие закона о чрезвычайном положении. 
1881 г. — подписан договор о нейтралитете между Россией, 

Германией и Австро-Венгрией. 
1882 г. — принятие новых цензурных правил. 
1883 г. — основание группы «Освобождение труда». 
1884 г. — принятие нового университетского устава. 
1886 г. — Закон о забастовках. 
1887 г. — циркуляр министра внутренних дел о «кухарки

ных детях». 
1889 г. — принятие Положения о земских участковых на

чальниках. 
1892 г. — принятие нового Городового положения. 
1892 т. — военная конвенция между Россией и Францией. 
1893 г. — начало промышленного подъема. 
1897 г. — денежная реформа. 
1894—1917 гг. — правление Николая I I . 
1895 г. — создание «Союза борьбы за освобождение рабо

чего класса». 

Термины и понятия 
Айгунский договор — договор между Россией и Китаем 

(подписан в 1858 г.), устанавливал границу по Амуру. 
Аракчеевщина — политика крайней реакции, полицей

ского деспотизма и грубой военщины, проводившаяся 
А.А. Аракчеевым. 

Аренда — срочное и возмездное пользование имуществом. 
Артель — различные виды объединения граждан для об

щей хозяйственной деятельности. 
Архиерей— общее название высших православных свя

щеннослужителей (епископ, архиепископ, митрополит). 
Берлинский конгресс 1878г. — конгресс, созванный для пе

ресмотра условий Сан-Стефанского мира 1878 г. 
Военные поселения — особая организация войск в Россий

ской империи в 1810-1857 гг. с целью уменьшения военных 
расходов. 
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Вольные хлебопашцы — крестьяне, освобожденные от кре
постнической зависимости с землей, по указу 1803 г. на осно
вании добровольного соглашения с помещиками. 

Восточный вопрос — принятое в дипломатии и в историче
ской литературе обозначение международных противоречий 
в X V I I I — начале XX в., отношения России с великими евро
пейскими державами по поводу господства Турции на Балка
нах и в Леванте. 

Временнообязанные крестьяне — бывшие крепостные кре
стьяне, в 1861-1883 гг. не переведенные на выкуп после кре
стьянской реформы 1861 г. Несли повинности (издольщина, 
оброк) за пользование землей. 

Всеобщая воинская повинность — установленная законом 
обязанность населения (обычно с 18 лет) нести военную 
службу в вооруженных силах своей страны. 

Газават (джихад) — «священная война» мусульман против 
иноверцев. 

Гласные — выборные члены земских собраний и городских 
дум в России со второй половины XIX в. 

Городская управа — в России в 1870-1917 гг. исполнитель
ный орган городского самоуправления. Избиралась город
ской думой, возглавлялась городским головой. 

Епархия — церковно-административная территориальная 
единица в Православной церкви, возглавляемая архиереем 
(епископом). 

Епископ — в православной, католической, англикан
ской церкви высшее духовное лицо, глава церковно-
административной территориальной единицы (епархии). 

Западничество — одно из направлений русской обще
ственной мысли 1840-1850-х гг. Главные представители: 
П.В. Анненков, В.П. Боткин, Т.Н. Грановский, К.Д. Кавелин, 
М.Н. Катков, И.С. Тургенев, П.Я. Чаадаев, Б.Н. Чичерин 
и др. 

Земская управа — исполнительный орган земства в России 
(председатель, 2-3 члена); избиралась на земских собраниях 
на 3 года. 

Земство — выборный орган местного самоуправления в 
Российской империи. Введено земской реформой 1864 г. 

Имам — руководитель богослужения в мечети, светский и 
духовный глава общины у мусульман. 
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Имамат — мусульманское теократическое государство, 
возникшее в Дагестане и Чечне в конце 1820-х гг. XIX в. 

Инвестиции— долгосрочные вложения капитала в отрасли 
экономики как внутри страны, так и за границей. 

Инфраструктура — совокупность сооружений, зданий, 
систем и служб, необходимых для функционирования отрас
лей материального производства и обеспечения условий жиз
недеятельности общества. 

Канцелярия — название некоторых государственных уч
реждений в России XVII I — начала XX в. 

Коалиция — политический или военный союз государств, 
договорившихся о совместных действиях в тех или иных во
просах международных отношений. 

Кодификация — форма систематизации законодательства, 
результат которой выразился в составлении нового сводного 
акта. 

«Колокол» — первая русская революционная газета, изда
вавшаяся в 1857-1865 гг. в Лондоне, а в 1865-1867 гг. в Жене
ве. Издатели — А.И. Герцен и Н.П. Огарев. 

Коммунизм — общее название различных концепций, в ос
нове которых лежит отрицание частной собственности. 

Континентальная блокада — торговая блокада Великобри
тании, объявленная Наполеоном I в 1806 г. 

Контрреформы — принятое в литературе название меро
приятий правительства Александра I I I в 80-х гг. XIX в., пере
смотр реформ 1860-х гг. 

Кредитные билеты — знаки стоимости, выпускаемые 
эмиссионными банками. 

Курия — совокупность лиц, принадлежащих к той или 
иной группе избирателей, выделенной по национальным, ре
лигиозным, имущественным и другим признакам. 

Либерализм — идейное и общественнополитическое те
чение, возникшее в европейских странах в XVII—XVIII вв. и 
провозгласившее принцип гражданских, политических, эко
номических свобод. 

Мировой суд — низшее звено судебной системы. Рассма
тривая в упрощенном порядке мелкие уголовные и граждан
ские дела, мировой суд обязан стремиться к примирению сто
рон (отсюда название). 
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Модерн — стилевое направление в европейском и амери
канском искусстве конца XIX — начала XX в. 

Мюриды — последователи суфизма, беспрекословно под
чинявшиеся духовному руководителю (шейху, имаму и др.). 

Народничество — идеология и движение разночинной ин
теллигенции в России во второй половине XIX — начале XX в. 

Нейтрализация — предусмотренное международным до
говором запрещение превращать какую-либо территорию в 
театр военных действий. 

Обязанные крестьяне — крепостные в России, получившие 
согласно указу 1842 г. по договору с помещиком личную сво
боду и землю в наследственное пользование за повинности. 

Ополчение — военные формирования, создававшиеся во 
время войны в древности и Средние века (из свободных кре
стьян, дворян, горожан и др.). 

Откупщики — лица, приобретшие у государства за опреде
ленную плату право на какой-либо откуп. 

Отработки — в пореформенной России работа крестьян со 
своим инвентарем и скотом в помещичьих хозяйствах за взя
тую в аренду землю, денежную и продовольственную ссуды. 

Отрезки — часть находившихся в пользовании крестьян 
земель, отрезанных после крестьянской реформы 1861 г. в 
пользу помещиков. 

Партизанское движение — вооруженная борьба, которая 
ведется на территории, занятой противником. 

Пекинский трактат — заключен в 1860 г. между Россией 
и Китаем. 

Предпринимательство — инициативная, самостоятельная 
деятельность граждан без образования юридического лица, 
направленная на получение прибыли или личного дохода, 
осуществляемая от своего имени, на свой риск и под свою 
имущественную ответственность или от имени чьего-то и под 
чью-то имущественную ответственность. 

Присяжные заседатели — судьи-непрофессионалы, уча
ствующие в уголовном (в некоторых странах и в граждан
ском) процессе. 

Прокламации — воззвания, обращения в форме листовок. 
Разночинцы — люди разного чина и звания в России конца 

X V I I I - X I X в. 
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Редакционные комиссии — комиссии, рассматривавшие в 
1859-1860 гг. проекты крестьянской реформы, составленные 
губернскими комитетами. 

Романтизм — идейное и художественное направление 
в европейской и американской духовной кулыуре конца 
XVII I — первой половины XIX в. 

Русское географическое общество — основано в 1845 г. 
Самодержавно-бюрократический строй — характерная для 

России первой половины XIX в. форма абсолютной монар
хии, при которой законодательная инициатива принадлежала 
исключительно императору и верхам бюрократии. 

Сан-Стефанский мир — предварительный мир между Рос
сией и Турцией, заключен в Сан-Стефано. Завершил русско-
турецкую войну 1877-1878 гг. 

Славянофильство — одно из направлений русской обще
ственной мысли 40-50-х гг. XIX в. Главные представители: 
И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. и П.В. Киреевские, А.И. Коше-
лев, Ю.Ф. Самарин, А.С. Хомяков, В.А. Черкасский и др. 

«Современник» — ежемесячный журнал, 1847-1866 гг. Ре
дакторами были Н.А. Некрасов и И.И. Панаев. 

Социализм — обозначение учений, в которых в качестве 
цели и идеата выдвигается осуществление принципов соци
альной справедливости, свободы и равенства, а также установ
ление общественного строя, воплощающего эти принципы. 

Стачка — прекращение работы лицами наемного труда с 
предъявлением администрации определенных требований, 
касающихся условий труда. 

Теория «официальной народности» — в исторической лите
ратуре обозначение системы взглядов в области просвещения, 
науки и литературы в период царствования Николая I . В ос
нове — формула «Православие, самодержавие, народность». 

«Ходынка» — трагические события на Ходы иском поле 
18 мая 1896 г. во время раздачи царских подарков по случаю 
коронации Николая II. 

Цензура — система государственного надзора за печатью и 
средствами массовой информации. 

Циркуляр — ведомственный правовой акт, содержащий 
определенные предписания подчиненным органам. 
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Эклектика — механическое соединение разнородных, ча
сто противоположных принципов, взглядов, теорий, художе
ственных элементов и т.п. 

Персоналии 
Павел I , Александр Г, iM.M. Сперанский, П.И. Баграти

он, М.Б. Барклай-де-Толли, П.Х. Витгенштейн, Л.-Н. Даву, 
Д.В. Давыдов, А.П. Ермолов, В. Кожина, И. Мюрат, Напо
леон I Бонапарт, М.И. Платов, Н.Н. Раевский, Ф.В. Ростоп
чин, А.Н. Сеславин, А.П. Тормасов, Н.А. Тучков, А.С. Фиг
нер, Е.В. Четвертаков (Четвертак), П.В. Чичагов. Николай I , 
A. Х. Бенкендорф, С.С. Уваров. Е.Ф. Канкрин, П.Д. Кисе
лев, Шамиль. И.С. Аксаков, В.Г. Белинский, А.И. Герцен, 
Т.Н. Грановский, К.Д. Кавелин, И. В. Киреевский, Н.П. Ога
рев, М.В. Петрашевский (Буташевич-Петрашевский), 
Ю.Ф. Самарин, Н.В. Станкевич, А.С. Хомяков, П.Я. Ча
адаев, A . M . Горчаков, А.С. Грибоедов, B.C. Завойко, 
B. И. Истомин, В.А. Корнилов, А.С. Меншиков, П.С. На
химов, П.П. Аносов, Ф.Ф. Беллинсгаузен, Н.Я. Бичурин, 
В.М. Головнин, Н.Н. Зинин, И.Ф. Крузенштерн, М.П. Ла
зарев, Ю.Ф. Лисянский, Ф.П. Литке, Н.И. Лобачевский, 
ПИ. Невельской, В.В. Петров, Н.И. Пирогов, В.Я. Струве, 
Б.С. Якоби (Мориц Герман), А.А. Алябьев, А.А. Бетанкур, 
М.И. Глинка, Н.В. Гоголь, А.С. Даргомыжский, А.А. Ива
нов, О.А. Кипренский, М.Ю. Лермонтов, А.С. Пушкин, 
К.А. Тон, В.А. Тропинин, П.А. Федотов, Серафим Саров
ский, Филарет (В.М. Дроздов). Александр II Николаевич, 
Н.А. Добролюбов, В.А. Жуковский, К.Д. Кавелин, 
Н.Г. Чернышевский, Н.А. Милютин, В.Н. Панин, М.П. Позен, 
Я.И. Ростовцев, Ю.Ф. Самарин, A . M . Унковский, 
П.А. Валуев, Д.А. Милютин, Н.А. Милютин. О. Бисмарк, 
С П . Боткин, Вильгельм I Гогенцоллерн, Н.В. Склпфосов-
ский, Франц Иосиф I Габсбург, И.В. Гурко, Б. Дизраэли, 
М.Т. Лорис-Меликов, Ф.Ф. Радецкий, М.Д. Скобелев, 
Н.Г. Столетов. М.А. Бакунин, П.Г. Заичневский, В.И. Засулич, 
П.А. Кропоткин, П.Л. Лавров, М.А. Натансон, С Л . Перов
ская, Г.В. Плеханов, К.П. Победоносцев, Н.А. Серко-Со-
ловьевич, П.Н. Ткачев, Д.А. Толстой, Н.В. Чайковский, 
С Ю . Витте, Николай I I Александрович, П.А. Гейден, 
В.И. Ленин (Ульянов). 
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XX ВЕК. 1900-1920 гг. 

События 
1900-1903 гг. — экономический кризис. 
1901 г. — создание партии эсеров. 
1903 г. — I I съезд РСДРП. Основание партии. 
1904- 1905 гг. — русско-японская война. 
1905- 1907 гг. — первая российская революция. 
1905 г., 9 января — Кровавое воскресенье. 
1905 г., май — Политическая стачка ткачей в Иваново-Воз-

несенске. Образование первого Совета. 
1905 г., июнь — Восстание на броненосце «Потемкин». 
1905 г., октябрь — Всероссийская политическая стачка. 
1905 г., 17 октября — Манифест «Об усовершенствовании 

государственного порядка». 
1905 г., ноябрь — Восстание экипажа крейсера «Очаков». 
1905 г., декабрь — Вооруженное восстание в Москве (бар

рикадные бои) и в других городах. 
1906 г., апрель-июнь — I Дума. 
1907 г., 3 июня — Роспуск I I Думы, новый избирательный 

закон (Третьеиюньский переворот). 
1906 г. — начало Столыпинской аграрной реформы. 
1907 г. — завершение создания Антанты. 
1907-1912 гг.- деятельность I I I Государственной Думы. 
1912 г., апрель — расстрел рабочих на Ленских приисках. 
1912-1917 гг. — деятельность IV Государственной Думы. 
1914-1918 гг. — Первая мировая война. 
1914 г., июль — объявление Германией войны России. 
1914, август-сентябрь — операция в Восточной Пруссии, 

Галиции. 
1915 г. — поражение русских войск в Галипии (Горлицкий 

прорыв). 
1916 г. - м а й - и ю л ь — Брусиловский прорыв. 
1915 г. - образование «Прогрессивного блока» в Думе. 
1917 г., 27 февраля — восстание в Петрограде, начало Фев

ральской революции. 
1917 г., 2 марта — отречение Николая I I от престола. Паде

ние монархии в России. 
1917 г., март — формирование Временного правительства. 
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1917 г., апрель — возвращение В.И. Ленина в Россию. 
1917 г., апрель, июнь, июль — три кризиса Временного 

правительства. 
1917 г., май — 1 Всероссийский съезд советов. 
1917 г., август — Корниловский мятеж. 
1917 г., 1 сентября — провозглашение России республикой. 
1917 г., 24—26 октября — вооруженное восстание в Петро

граде, арест Временного правительства. 
1917-1991 гг.— Советская республика. 
1917- 1922 гг. — приход к власти большевиков, становле

ние Советской власти. Революция и Гражданская война. 
1917 г., 25-27 октября — I I Всероссийский съезд Советов, 

первые декреты советской власти. 
1917 г., октябрь — 1918 г., февраль — установление Совет

ской власти на большей части территории страны. 
1918 г., 5-6 января — открытие и роспуск Учредительного 

собрания. 
1918 г., 3 марта — Брестский мир. 
1918 г., июль — левоэсеровский мятеж. 
1918 г., июль — принятие Конституции РСФСР. 
1918 г., 17 июля — расстрел царской семьи. 
1918- 1922 гг. — Гражданская война в России. 
1918 г., март-август — интервенция стран Антанты, вос

стание чехословацкого корпуса. Советская Россия в кольце 
фронтов. 

1918 г., осень — 1919 г., март — контрнаступления Красной 
Армии на Восточном фронте, на Дону, в Прибалтике. Расши
рение интервенции и действий антибольшевистских сил. 

1919 г., март — 1920 г., март — решающие сражения на 
Восточном и Южном фронтах, разгром войск Н.Н. Юденича, 
А.В. Колчака, А.И. Деникина. 

1920 г., апрель-ноябрь — заключительный этап войны в 
европейской части России, советско-польская война, раз
гром П.Н. Врангеля. 

Конец 1920-1922 г . - завершение Гражданской войны в За
кавказье и на Дальнем Востоке. Разгром армий Н.И. Махно и 
А.С. Антонова. 

1921 г., март — Кронштадтский мятеж. 
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Термины 
Авангардизм — художественное направление XX в., высту

пающее за разрыв с принципами прошлого и поиск новых 
форм и средств выражения окружающего мира, что прояви
лось в таких течениях, как кубизм, экспрессионизм, сюрре
ализм и др. 

Акмеизм — направление в русской поэзии начала XX в. 
(Н. Гумилев, А. Ахматова, О. Мандельштам и др.), высту
павшее за поэтизацию чувств, познание «идеального», точ
ность значения слова. 

Антанта — военный блок Великобритании, Франции и 
России, оформившийся в 1907 г. и выступавший в I мировой 
войне против Тройственного союза во главе с Германией. 

Антисемитизм — одна из форм национализма, направлен
ная против семитского народа — евреев. 

Баррикадная тактика — в революции 1905-1907 гг. в Рос
сии широко использовались баррикады — искусственные 
оборонительные сооружения, перекрывавшие улицы, доро
ги, мосты для того, чтобы остановить продвижение государ
ственных войск. 

Белая гвардия — военные формирования антибольшевист
ских сил, выступивших после Октябрьской революции про
тив советской республики. Белый цвет считался символом 
«законного правопорядка». 

Большевизм — течение политической мысли и политиче
ское движение во главе с В.И. Лениным. 

Булыгинская дума — разработанный в июле 1905 г. мини
стром внутренних дел А.Г. Булыгиным, закон об учреждении 
Думы — высшего законосовещательного представительного 
органа и положение о выборах в нее. 

Бунд (союз) — «всеобщий еврейский союз в Литве, Поль
ше, России» — национальная социал-демократическая орга
низация, основанная в 1897 г., состояла из полупролетарских 
слоев еврейских ремесленников западных областей России. 

Буржуазия (капиталисты) — владельцы частной собствен
ности на средства производства, использующие наемный 
труд. 
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Буржуазно-демократическая революция — общественный 
переворот, в результате которого укрепляется власть буржуа
зии и проводятся широкие демократические преобразования. 

Великодержавный шовинизм — националистическая по
литика возвеличивания основной нации и принижения всех 
остальных народов. 

Военный коммунизм — социально-экономическая поли
тика Советского государства в условиях Гражданской войны 
1918-1920 гг. 

Гапоновщина — провокационная деятельность петербург
ской охранки по созданию легальной рабочей организации 
под контролем полиции во главе со священником Г.А. Тало
ном. 

Государственная Дума — законосовещательный представи
тельный орган России (1906-1917 гг.), учрежденный Манифе
стом от 17 октября 1905 г. Действовало 4 Думы: 1) 27 апреля — 
8 июля 1906 г., 2) 20 февраля — 3 июня 1907 г., 3) 1 ноября 
1907 — 9 июля 1912 г., 4) 15 ноября 1912 — 27 февраля 1917 г. 

Двоевластие — своеобразное переплетение двух властей 
в России после февральской революции (2 марта — 4 июля 
1917). 

«Демократическая контрреволюция» — лозунг, выдвинутый 
эсерами после прихода к власти большевиков, означающий 
возвращение к демократическим завоеваниям Февральской 
революции. 

Диктатура пролетариата — в марксистской теории есть 
политическая власть рабочего класса, осуществляемая в сою
зе с трудовым крестьянством и другими слоями трудящихся. 

Директория — в России орган государственного управле
ния, коллегия из пяти министров (Совет пяти) Временного 
правительства во главе с А.Ф. Керенским. 

«Зеленые» — лица, которые скрывались в лесах в годы 
Гражданской войны, уклоняясь от службы в белых армиях. 

Интервенция — насильственное вмешательство одного 
или нескольких государств во внутренние дела другого го
сударства, нарушение его суверенитета. 

Кадеты — участники конституционно-демократической 
партии («Партия народной свободы»), главной партии ли-
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берально-монархической буржуазии в России, возникшей в 
октябре 1905 г. 

Конфискация — принудительное безвозмездное изъятие 
государством имущества частного лица. 

Корниловщина — мятеж (25-31 августа 1917 г.) генерала 
Л.Г. Корнилова, который в июле 1917 г. назначен верховным 
главнокомандующим и должен был укрепить власть Времен
ного правительства введением военной диктатуры. 

Красная гвардия — вооруженные отряды, состоявшие в ос
новном из рабочих промышленных городов России, форми
ровавшиеся с марта 1917 г. 

Левые коммунисты — группа в ЦК РКП(б) во главе с 
Н.И. Бухариным, возникшая в начале 1918 г. при обсуждении 
условий Брестского мира. 

Левые эсеры — политическая партия в России, образован
ная осенью 1917 г. как левое крыло партии эсеров. 

«Межрайонцы» («Международная организация объеди
ненных социал-демократов», 1913-1917) — социал-демокра
тическая группа из меньшевиков и большевиков, вышедших 
из своих партий и выступавших за объединение большевиков 
и меньшевиков в единую РСДРП. 

Меньшевизм — течение в российской социал-демократии, 
сформировавшееся на I I съезде РСДРП (1903) из части деле
гатов, получивших меньшинство во время выборов руководя
щих органов. 

Меньшевики-интернационалисты — левое крыло меньше
визма, выступившее в годы I Мировой войны против войны, 
но не порвавшее с оборонцами до июльского кризиса 1917 г. 

«Мир искусства» — русское художественное объедине
ние (1898-1924) во главе с А.Н. Бенуа и С П . Дягилевым. 
Входили Л.С. Бакст, К.А. Сомов, Е.Е. Лансере и др. 

Мировая война — результат обострения противоречий 
капиталистических стран за сферы влияния, источники 
сырья, мировое господство. 

Мировая социалистическая революция — идея Маркса и Эн
гельса, развитая Лениным, основанная на замене капитализ
ма коммунизмом посредством социалистической революции, 
установления диктатуры пролетариата и строительства соци
ализма — первой фазы коммунизма. 
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Национализация — переход частных предприятий и от
раслей экономики в собственность государства как через 
безвозмездную экспроприацию — принудительное лишение 
частной собственности, так и на основе выкупа (полного или 
частичного), а также обобществления мелкой собственности 
при кооперировании. 

Национализм — идеология и политика подчинения одних 
наций другим, проповедь национальной исключительности, 
превосходства, разжигания национальной вражды, недове
рия, конфликтов. 

Октябристы — члены праволиберальной партии «Союз 
17 октября», созданной после опубликования Николаем I I 
Манифеста от 17 октября 1905 г. Лидеры: А.И. Гучков, 
М.В. Родзянко, Д .Н. Шипов и др. 

Прогрессивная партия (прогрессисты) — партия крупной 
буржуазии в России (1912-1917), занимала промежуточное 
положение между октябристами и кадетами. Руководители: 
А.И. Коновалов, В.П. и П.П. Рябушинские и др. 

Продналог (продовольственный налог) — введен в 1921 г. вза
мен продразверстки, что явилось началом НЭПа. 

Продовольственная диктатура — система чрезвычайных 
мер Советской власти 1918-1921 гг. (по снабжению продо
вольствием рабочих, Красной Армии, бедняков деревни). 

Продотряды — составная часть продармии — продоволь
ственно-реквизиционных сил в проведении проддиктатуры, 
состояли из вооруженных рабочих, крестьянской бедноты, 
соединялись с войсками внутренней охраны, с комбедами 
(комитетами бедноты, созданными в деревнях), использова
ли террористические методы, вызывая отпор крестьян. 

Продразверстка (продовольственнаяразверстка) — система 
заготовок сельхозпродуктов в период «военного коммунизма» 
(1919—1921), установлена после проддиктатуры. 

«Продамет», «Продаруд», «Продвагон», «Продпаровоз», 
«Продуголь» — синдикаты в России, созданные в начале XX в. 

Профсоюзы (профессиональные союзы) — массовые обще
ственные организации наемных работников, основанные на 
общности интересов и стремлении улучшить условия жизни 
и труда своих членов. 

Революционная ситуация — совокупность объективных 
факторов возможности революции. 
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Революция — глубокие качественные изменения в обще
стве, экономике, мировоззрении, науке, культуре и т.д. 

РСДРП — Российская социал-демократическая рабочая 
партия, создана на I съезде в 1898 г., в 1912 г. образована партия 
большевиков РСДРП(б), в 1918 г. стала называться РКП(б), 
с 1925 г. - ВКП(б) и с 1952 по 1991 гг. - КПСС. 

Сепаратный мир — мир, заключенный с противником од
ним из государств, входящих в коалицию стран, ведущих вой
ну, без ведома или согласия своих союзников. 

Середняки — крестьяне в России, занимавшие среднее эко
номическое положение между беднотой и зажиточным кре
стьянством. 

Символизм — направление в литературе и искусстве кон
ца XIX — начала XX в.. берущее за основу раскрытия окру
жающего символ, идею художественной осмысленности об
раза, находящегося за пределами чувственного восприятия 
(А. Блок, А. Белый, Ф. Сологуб, М. Врубель и др.). 

Синдикат — форма монополии картельного типа при объ
единении коммерческой деятельности (определение цен, 
закупка сырья, сбыт продукции и др.) и сохранении произ
водственной и юридической самостоятельности входящих 
предпринимателей. В России возникли в 80-х гг. XIX в. 

Советы — выборные политические организации, возник
ли в революции 1905-1907 гг. как Советы рабочих депутатов, 
Советы крестьянских депутатов, Советы солдатских (матрос
ских) депутатов. До декабря 1936 г. выборными органами госу
дарственной власти считались Советы рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов. С 1936 по 1977 гг. — Советы де
путатов трудящихся, с 1977 г. — Советы народных депутатов. 
С 1988 г. высшим органом государственной власти стал Съезд 
народных депутатов (до 1991 г.). 

Столыпинская аграрная реформа — по закону от 9 ноября 
1906 г., подготовленному П.А. Столыпиным, проводилась ре
форма крестьянского надельного землевладения с выходом 
из общины, созданием хуторов и отрубов. 

Террор — форма политического запугивания, устрашения с 
использованием крайне жестоких методов вплоть до физиче
ского уничтожения противника. 
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Трест — форма монополии, в которой участники объеди
нения теряют производственную и коммерческую самостоя
тельность, подчиняются единому управлению. 

Третьеиюньский государственный переворот 1907 г. — рос
пуск I I Государственной Думы в нарушение Манифеста 17 ок
тября 1905 г., издание нового избирательного закона. 

Троцкизм — направление в российском и международном 
революционном движении, названное по фамилии его идео
лога Л.Д. Троцкого. 

Трудовики — «трудовая группа» в I—IV Государственных 
Думах из депутатов-крестьян и народнической интеллиген
ции, выступавших в блоке с левыми силами за национали
зацию земли и передачу ее крестьянам по трудовой норме, 
за демократические свободы (1906-1917). 

Учредительное собрание — парламентское учреждение, 
которое должно законодательно утвердить новую систему 
власти. 

Эсеры — члены партии социалистов-революционеров, 
крупнейшей партии в России 1901-1923 гг. Лидеры: В.М.Чер
нов, А.Р. Гоц, Н.Д. Авксентьев и др. 

Персоналии 
Николай I I (1894-1917 гг.), С Ю . Витте (государственный 

деятель, министр финансов в 1890-1900-е гг.), П.А. Столыпин 
(государственный деятель, министр внутренних дел, предсе
датель Совета министров в 1906-1910-е гг.), А.А. Брусилов 
(военачальник, участник I мировой войны), А.Ф. Керен
ский (российский политический и общественный деятель, 
министр-председатель Временного правительства в 1917 г.), 
Г.В. Плеханов (теоретик марксизма, деятель российского и 
международного социалистического движения), В.И. Ленин 
(политический и государственный деятель, создатель Россий
ской социал-демократической рабочей партии (большеви
ков), председательСНК 1917-1924 гг.), Л.Д. Троцкий (теоретик 
марксизма, один из лидеров РСДРП(б) , нарком по военным 
и морским делам и председатель Революционного военного 
совета в 1918-1925 гг., лидер внутрипартийной левой оппози
ции), И.В. Сталин (Генеральный секретарь ЦК ВКП(б), ли
дер С С С Р с конца 1920-х гг. до 1953 г.), А.И. Деникин (один из 
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главных руководителей Белого движения в годы Гражданской 
войны), А.В. Колчак (один из главных руководителей Бело
го движения, Верховный правитель России в 1918-1920 гг.) 

1920-1930-е гг. 

События 
1920-1921 гг. — установление дипломатических отноше

ний РСФСР с соседними государствами. 
1921 г., март — X съезд РКП(б), переход от политики «во

енного коммунизма» к НЭПу. 
1922 г.- изъятие церковных ценностей, судебные процес

сы против церковнослужителей. 
1922 г., апрель-май — Генуэзская конференция и совет

ско-германский договор в Рапалло. 
1922 г., август — высылка из России деятелей науки и куль

туры («философский пароход»). 
1922 г., 30 декабря — I Всесоюзный съезд Советов, образо

вание СССР. 
1924 г., 21 января — смерть В.И. Ленина. 
1924 г., январь — Конституция СССР. 
1924-1925 гг. — полоса дипломатического признания 

СССР. 
1925 г., декабрь — XIVсъезд ВКП(б) — принятие курса на 

ускоренную индустриализацию. 
1927 г., декабрь — XV съезд ВКП(б) — выдвижение задач 

коллективизации. 
1928 г. — введение пятилетних планов (1928-1932 гг. — 

1-я пятилетка, 1933-1937-2-я пятилетка). 
1933 г. — установление дипломатических отношений меж

ду Россией и США. 
1934 г., сентябрь — вступление С С С Р в Лигу Наций. 
1934 г., декабрь — убийство С М . Кирова. Начало массо

вых репрессий. 
1935 г., август — начало стахановского движения. 
1936-1937 гг. — серия политических процессов над видны

ми деятелями партии, военачальниками. 
1936 г., декабрь — принятие новой Конституции СССР. 
1936-1939 гг. — оказание помощи Испанской республике. 
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1938 гг. — советско-японский конфликт у о. Хасан. 
1939 г. — бои в районе р. Халхин-Гол. 
1939 г., август — переговоры военных делегаций СССР, Ве

ликобритании и Франции в Москве. 
1939 г., 23 августа — пакт Молотова-Риббентропа. 
1939 г., 1 сентября — нападение Германии на Польшу. На

чало Второй мировой войны. 
1939 г., 17 сентября — вступление войск Красной Армии в 

Восточную Польшу. 
1939, ноябрь — 1940 г., март — советско-финляндская 

война. 
1939 г., декабрь — исключение СССР из Лиги Наций. 
1939—1940 гг. — включение в состав СССР территорий За

падной Украины и Западной Белоруссии, Эстонии, Латвии, 
Литвы, Бессарабии, Северной Буковины. 

Термины 
Автономизация — идея, выдвинутая И.В. Сталиным в 

1922 г., согласно которой все советские республики не объе
диняются в новое государство, а входят в состав РСФСР на 
правах автономий, что нарушало их самостоятельность и рав 
ноправие. 

Автономия — широкое внутреннее управление определен
ного региона государства как его неотъемлемой части, дейст
вующее в рамках Конституции. 

Авторитаризм — система политической власти, унич
тожающая демократические принципы и устанавливающая 
всевластие отдельной (авторитарной) личности, подчиняю
щей себе все стороны жизни общества. 

Агрессия — военное нарушение суверенитета государства, 
его независимости и целости границ. Вооруженное вторже
ние в другое государство проводится для того, чтобы силой 
навязать ему свой диктат. 

Антоновщина — название, данное в советское время вос
станию крестьян Тамбовской и части Воронежской губер
ний, выступивших против политики военного коммунизма 
(1920-1921 гг.) за свободу торговли и отмену продразверстки. 
Движение, названное по имени руководителя А.С. Антонова. 

Басмачество — выступление антисоветских сил в Средней 
Азии за восстановление прежних порядков. 
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ГОЭЛРО (Государственная электрификация России) — пер
вый единый перспективный план восстановления и разви
тия хозяйства Советского государства на 10-15 лет, принят в 
1920 г. 

Гражданская война — наиболее острая форма социальной 
борьбы населения внутри государства (война граждан) за 
власть и решение основных жизненных проблем противобор
ствующих сторон (в 1918-1922 гг. произошло столкновение 
антибольшевистских сил с режимом Советской власти). 

ГУЛАГ (Главное управление исправительно-трудовых лаге
рей, трудовых поселений и мест заключений) — образовано в 
1934 г. в ведении НКВД (Народного комиссариата внутрен
них дел). 

Двадцатипятитысячники — в СССР рабочие из числа 
членов партии и комсомольцев, отправленные по решению 
ноябрьского (1929) Пленума ЦК ВКП(б) в деревню в начале 
1930 г. для проведения коллективизации и раскулачивания. 

Идеологизация — процесс насильственного подчинения 
общественного сознания официальным идеологическим 
концепциям и установкам властных структур. Составная 
часть тоталитарного режима. 

Индустриализация — процесс создания крупного машин
ного производства в промышленности и других отраслях 
хозяйства для роста производительных сил и подъема эконо
мики. 

Коллективизация — преобразование сельского хозяйства 
в СССР насильственным путем, массовым созданием кол
лективных хозяйств (колхозов) в конце 20-х — начале 30-х гг. 
XX в. 

Коминтерн (Коммунистический Интернационал, III Интер
национал) — международная организация компартий мира 
(1919-1943) с центром в Москве. 

Кулак — в советское время кулаком считался зажиточный 
крестьянин, эксплуатировавший односельчан, угнетатель. 

Культ личности — единовластие тоталитарного режима, 
сложившееся в СССР как культ И.В. Сталина. Возвеличи
вание роли одного человека, приписывание ему при жизни 
определяющего влияния на ход исторического развития, ког
да личность подменяет руководство партии, ликвидирует де
мократию, устанавливает диктаторский режим. 
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Культурная революция — переворот в духовном и культур
ном развитии советских народов, идеологизация культуры, 
создание «пролетарской культуры», основанной на рево
люционной марксистской идеологии, «коммунистическом 
воспитании», массовости культуры. 

Лига Наций — международная организация сотрудниче
ства народов за мир и безопасность (1919-1946). 

Маннергейма линия — система финских укреплений на 
Карельском перешейке, созданная в 1927—1939 гг. и назван
ная по имени главнокомандующего финской армией марша
ла Маннергейма. 

«Новая оппозиция» — группа в ВКП(б) в 1925 г. во главе с 
Г.Е.Зиновьевым и Л.Б.Каменевым, выступила на XIV съезде 
партии с критикой деятельности Сталина, предлагая сме
стить его с поста Генсека ЦК. 

Новая экономическая политика (НЭП) — введена Совет
ским руководством в марте 1921 г. на X съезде РКП(б), на
правлена на преодоление массового недовольства действо
вавшей политикой «военного коммунизма». 

«Ножницы цен» — разрыв в ценах на продаваемые и по
купаемые товары, высокие цены на промтовары при низких 
ценах на сельхозтовары, что приводит к неэквивалентному 
обмену между городом и деревней. 

Образ врага — стереотип, используемый властями в идео
логической обработке масс запугиванием постоянной опас
ностью как внутри страны (действием подосланных шпио
нов, диверсантов, скрытых «врагов народа»), так и возможной 
агрессией извне. 

Пролеткульт (пролетарская культура) — литературно-
просветительная организация в 1917-1932 гг., объединявшая 
пролетарскую самодеятельность, особенно в литературе, жи
вописи, театре. 

Реввоенсовет (РВС) — Революционный военный совет в 
Советском государстве 1918-1934 гг. Руководил вооружен
ными силами страны, возглавлялся наркомом по военным 
и морским делам (Л.Б. Троцкий до 1925 г., М.В. Фрунзе — 
1925 г., К.Е. Ворошилов до 1934 г.). Высший коллегиальный 
орган военной власти. 

Совет народных комиссаров (СНК) — в 1917-1946 гг. выс
ший исполнительный и распорядительный орган (правитель-
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ство) Советского государства. В 1946 г. преобразован в Совет 
министров. 

Совхоз (советское хозяйство) — государственное сель
скохозяйственное предприятие с 1918 г. Имущество совхоза 
принадлежало государству, но закреплялось за совхозом. 

Сталинизм — период террористической диктатуры Стали
на в СССР, навязанный странам «мирового социализма» по
сле I I мировой войны. 

Ударники — в С С С Р передовики производства, добивав
шиеся высоких (ударных) темпов работы. 

Унитарное государство — форма государственного устрой
ства, при котором территория, в отличие от федерации, не де
лится на автономные части, а имеет лишь административно-
территориальное деление (области, районы и т.д.). 

Фальсификация — злостное, преднамеренное искажение 
фактов. 

Фашизм — правоэкстремистское политическое движение, 
возникшее после I мировой войны; появился в Италии и Гер
мании, а затем во многих странах. 

Персоналии 
М Ы . Тухачевский (советский военный деятель, воена

чальник РККА в период Гражданской войны), Н.И. Бухарин 
(экономист, советский политический, государственный и 
партийный деятель), В.М. Молотов (советский политиче
ский и государственный деятель, Председатель С Н К в 1930— 
1941 гг., нарком, а затем министр иностранных дел в 1939— 
1949 и 1953-1956 гг.), Л.П. Берия (советский государственный 
и политический деятель, руководитель органов государствен
ной безопасности в 1938-1953 гг.), А. Стаханов (зачинатель 
движения ударников), М.А. Шолохов (советский писатель). 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 
(22 ИЮНЯ 1941 - 9 МАЯ 1945 гг.) 

События 
1941 г., 22 июня — 1942 г., 18 ноября — начальный период и 

оборонительный этап войны. 
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1942 г., 19 ноября — 1943 г., конец — период коренного пе
релома в ходе войны. 

1944 г. — 9 мая 1945 г. — завершающий период Великой 
Отечественной войны, освобождение С С С Р и стран Европы, 
разгром нацистской Германии. 

1945 г., 6 августа — 2 сентября — завершающий этап Вто
рой мировой войны, разгром Японии. 

1941 г. 
22 июня — нападение Германии на СССР, начало Великой 

Отечественной войны. 
30 июня — создание ГКО. 
10 июля — 10 сентября — Смоленское сражение. 
8 сентября — начало блокады Ленинграда. 
29 сентября — 1 октября — Московская конференция 

представителей СССР, США, Великобритании. 
30 сентября 1941 г. — апрель 1942 г. — битва под Москвой. 
19 октября — объявление осадного положения. 
7 ноября — парад на Красной площади. 
5—6 декабря — начало контрнаступления Красной Армии. 
Декабрь 1941 г. — нападение войск Японии на Перл-Хар-

бор, вступление С Ш А в войну. 
1942 г. 
1 января — подписание Декларации Объединенных наций 

о борьбе против стран фашистского блока. 
Апрель—май — неудачное наступление Красной Армии в 

Крыму. 
Май — создание Центрального штаба партизанского дви

жения. 
Июль 1942 г . - февраль 1943 г. — Сталинградская битва. 
3 сентября — прорыв немцев к Волге. 
19 ноября — переход Красной Армии в контрнаступление. 
28 июля — издание приказа № 227 («Ни шагу назад!») 
1943 г. 
Январь — прорыв блокады Ленинграда. 
Январь-февраль — освобождение Кавказа. 
2 февраля — капитуляция окруженной немецкой группи

ровки. 
5 и ю л я - 5 августа — Курская битва. 
12 июля — танковое сражение у деревни Прохоровка. 
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5 августа — первый салют в Москве в честь победы совет
ских войск (освобождение Орла и Белгорода). 

23 августа — освобождение Харькова. 
Август-декабрь — битва за Днепр. 
6 ноября — освобождение Киева. 
28 ноября - 1 декабря — конференция глав правительств 

СССР, Великобритании и США в Тегеране. 
1944 г. 
Январь-февраль — Ленинградско-Новгородская опера

ция, Корсунь-Шевченковская операция. 
28 января — снятие блокады Ленинграда. 
Январь-март — Днепровско-Карпатская операция. 
Апрель-май — Крымская операция. 
Июнь—август — Белорусская операция («Багратион»). 
6 июня — открытие второго фронта в Западной Европе. 
Июль-август — Львовско-Сандомирская операция. 
Июль-сентябрь — Прибалтийская операция. 
Август — Ясско-Кишиневская операция 
Сентябрь-октябрь — Восточно-Карпатская операция. 
Октябрь — Петсамо-Киркенесская операция. 
1945 г. 
Январь-февраль — Висло-Одерская операция. 
Январь-апрель — Восточно-Прусская и Померанская 

операция. 
Февраль — Крымская (Ялтинская) конференция «Боль

шой тройки». 
Февраль — Будапештская операция. 
Март-апрель — Венская операция. 
16 апреля-2 мая — Берлинская операция. 
25 апреля — встреча советских и американских войск на 

р. Эльбе. 
Апрель-июнь — Конференция Объединенных Наций в 

Сан-Франциско, принятие Устава ООН. 
С 8 на 9 мая — подписание акта о безоговорочной капиту

ляции Германии. 
9 мая — Пражская операция. 

Термины 
Блицкриг (нем. — молниеносная война) — созданная в на

чале XX в. тактика немецкого военного командования, осно
ванная на ведении скоротечной войны, приводящей к победе 
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в самые сжатые сроки, пока противник не собрал силы. По
терпела крах в I и I I мировых войнах. 

Блокада (англ. — преграда) — изоляция территории госу
дарства или его части, для того чтобы принудить к выполне
нию определенных требований. 

Контрнаступление — переход от обороны в наступление 
против наступающего противника, часто перерастает в общее 
наступление. 

Ленд-лиз — система передачи взаймы или в аренду воору
жения, боеприпасов, продовольствия, медикаментов и т.д., 
предпринятая С Ш А в годы I I мировой войны. 

Мобилизация — перевод вооруженных сил из мирного со
стояния в боевую готовность. 

Нацизм — одно из названий германского фашизма, про
изошедшее от названия Национал-социалистской партии 
Германии (нацистской), действовавшей в 1919-1945 гг. во 
главе с Гитлером (с 1921 г.), захватившей власть и установив
шей фашистский режим (1933 г.). 

Организация Объединенных Наций (ООН) — международ
ная организация поддержания и укрепления мира (1945). 
Главный орган — Генеральная Ассамблея, созывается еже
годно. Действуют Совет Безопасности и др. органы. Центр в 
Нью-Йорке. 

Совинформбюро — советское информационное бюро 
(1941-1961), орган руководства средствами массовой ин
формации, дававший сводки о положении на фронтах Вели
кой Отечественной войны как единственный официальный 
источник информации. 

Фронт — объединение вооруженных сил против ар
мии врага на определенном стратегически выделенном на
правлении (пример: Сталинградский фронт и др.). 

Персоналии 
Г.К. Жуков (советский военачальник, участник Ве

ликой Отечественной войны, министр обороны СССР 
в 1955-1957 гг.), К.К. Рокоссовский (советский вое
начальник, участник Великой Отечественной войны), 
В.М. Молотов, С.К. Тимошенко, С М . Буденный, К.Г. Во
рошилов, Б.М. Шапошников (советские военачальники), 
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В.А. Бегма, П.П. Вершигора, С.А. Ковпак, В.И. Коз
лов, П.М. Машеров, Д.Н. Медведев, К.П. Орловский, 
А.Ф. Федоров (руководители партизанского движения). 

1945-1953 гг. 
События 

1945,17 и ю л я - 1 августа — Берлинская (Потсдамская) кон
ференция глав правительств СССР, Великобритании и США. 

1945, 6, 9 августа — атомные бомбардировки Хиросимы и 
Нагасаки. 

1945, 8 августа — вступление СССР в войну против Япо
нии. 

1945, август — разгром Квантунской армии. 
1945, 2 сентября — подписание акта о безоговорочной ка

питуляции Японии. Конец Второй мировой войны. 
1946-1950 гг. — пятилетка восстановления и дальнейшего 

развития народного хозяйства (4-я пятилетка). 
1947 г. — денежная реформа, отмена карточной системы. 
1949 г. — создание СЭВ (Совета экономической взаимо

помощи). 
1949 г. — испытание первой советской атомной бомбы. 
1946-1953 гг. — кампания против «космополитизма», «Ле

нинградское дело», «дело врачей». 
Март 1953 г. — смерть И.В. Сталина. 

Термины 
Биполярная система международных отношений — система, 

основанная на противостоянии двух сверхдержав и создан
ных ими военно-политических блоков — НАТО и ОВД. 

Военно-промышленный комплекс (ВПК) — союз системы 
национального военного производства и политических сил, 
заинтересованных в его постоянном развитии. 

Космополитизм — идеология мирового гражданства, отри
цание узких рамок национального патриотизма и восхвале
ния своей самобытности, замкнутости своей национальной 
культуры. 

Лысенковщина — антинаучная концепция наследственно
сти, проводимая Т.Д. Лысенко и поддержанная советскими 
властями в 30-60 гг. XX в. Нанесла ущерб развитию генетики, 
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биологии, привела к репрессиям против ученых, выступала 
под лозунгом защиты «мичуринского учения». 

Предприятия группы «А» — предприятия, создающие сред
ства производства. 

Предприятия группы «Б» — предприятия, создающие пред
меты личного потребления. 

«Холодная война» — состояние конфронтации, противо
борства между С С С Р и его союзниками, с одной стороны, 
и западными государствами — с другой, продолжавшееся с 
1946 г. по конец 80-х гг. 

Пензура — система государственного надзора за печатью и 
средствами массовой информации; просмотр произведений, 
предназначенных для печати или постановки, а также писем 
с целью контроля. 

ГУЛАГ- Главное управление лагерей НКВД (МВД) СССР. 
Употребляется для обозначения системы концентрационных 
лагерей, существовавших при Сталине. 

Персоналии 
И.В. Сталин (Генеральный секретарь ЦК ВКП(б), ли

дер С С С Р с конца 1920-х гг. до 1953 г.) Л.П. Берия (со
ветский государственный и политический деятель, ру
ководитель органов государственной безопасности в 1938¬
1953 гг.), А.А. Жданов, Н. Вознесенский (советские руко
водители), Т.Д. Лысенко, Н.И. Вавилов (ученый-генетик), 
С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, А.И. Хачатурян (компо
зиторы), М.М. Зошенко (писатель), А.А. Ахматова (поэтесса). 

1953-1964 гг. 

События 

1953 г., сентябрь — избрание Н.С. Хрущева Первым се
кретарем ЦК К П С С . Испытание в СССР первой водородной 
бомбы. 

1953—1955 гг. — начало реабилитации жертв сталинских 
репрессий. 

1954 г. — начало освоения целинных и залежных земель. 
Пуск первой в мире атомной электростанции. 

1955 г. — создание ОВД. 
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1956 г., октябрь — XX съезд КПСС. 
1956 г. — подавление восстания в Венгрии. 
1957 г., февраль — создание совнархозов. 
1957 г., лето — VI Всемирный фестиваль молодежи и сту

дентов в Москве. 
1957 г., октябрь — запуск первого в мире искусственного 

спутника Земли. 
1961 г., 12 апреля — полет в космос Ю.А. Гагарина. 
1961 г. — XXII съезд КПСС, принятие программы постро

ения коммунизма. 
1962 г. — выступление рабочих в Новочеркасске. 
1962 г. — Карибский кризис. 
1963 г. — договор о запрещении ядерных испытаний в трех 

средах. 
1964 т., октябрь — отстранение Н.С. Хрущева от руковод

ства партией и страной. Избрание Первым секретарем ЦК 
КПСС Л.И. Брежнева. 

Термины 

«Оттепель» — изменения в СССР, произошедшие после 
смерти И.В. Сталина (1953). Восстанавливались демократи
ческие нормы и законность, усилилась роль Советов, обще
ственных организаций, возвращались права репатриирован
ных народов, началась политическая реабилитация жертв 
сталинского террора. 

Волюнтаризм — деятельность, не считающаяся с объек
тивными законами развития, навязывающая свою волю, иг
норирующая реальные возможности, когда желаемое выдает
ся за действительное. 

Диссидент — инакомыслящий, противопоставляющий 
свои убеждения официальной идеологии страны. 

«Железный занавес» — термин, обозначавший изоляцию 
С С С Р от капиталистического мира. 

Пленум — собрание в полном составе членов выборно
го руководящего органа государственной, партийной, об
щественной организации (Пленум Ц К КПСС, пленум суда 
и т.д.). 
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Реабилитация — восстановление в правах, возвращение 
доброго имени, репутации неправильно обвиненного, опо
роченного человека. 

Персоналии 
Н.С. Хрущев (Первый секретарь Ц К К П С С в 1953— 

1964 гг., Председатель Совета Министров СССР в 1958— 
1964 гг.), Г.В. Маленков (советский государственный и пар
тийный деятель, Председатель Совета Министров СССР 
в 1953-1955 гг.), Ю.А. Гагарин (космонавт), И. Эренбург, 
В. Панова, Ф. Панферов, М. Кольцов, И. Бабель, А. Веселый, 
И. Катаев, В. Дудинцев, Д. Гранин, А.И. Солженицын, 
А. Вознесенский, Г. Гвтушенко, С. Кирсанов, К. Паустов
ский, Г. Дорош (писатели и поэты «шестидесятники»), 
Д. Шостакович, С. Прокофьев, А. Хачатурян ( композиторы), 
Э. Неизвестный (скульптор), Р. Фальк (художник), М. Хуциев 
(режиссер), С. Королев, М. Келдыш, А. Туполев, В. Челомей, 
А. Сахаров, И. Курчатов (ученые). 

1964-1985 гг. 

События 
1965 г. — Косыгинская реформа в экономике. 
Середина 1960-х гг. — начало диссидентского движения. 
1968 г. — ввод советских войск в Чехословакию. 
1975 г. — Совещание по безопасности и сотрудничеству в 

Гвропе в Хельсинки. 
1977 г. — Конституция «развитого социализма». 
1979 г. — начало афганской войны. 
1980 г. — X X I I Олимпийские игры в Москве. 
1982 г. — Продовольственная программа. 
1982 г., ноябрь — смерть Л.И. Брежнева. 
1982 г., ноябрь - 1984 г., февраль — пребывание на посту 

руководителя страны Ю.В. Андропова. 
1984 г., февраль - 1985 г., март — пребывание на посту ру

ководителя страны К.У. Черненко. 

Термины 
Коррупция — преступная деятельность должностных лиц, 

использующих свое положение в корыстных целях ради 
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обогащения: подкуп, взяточничество, протекционизм (вы
движение своих людей). 

Научно-техническая революция (НТР) — коренное качест
венное преобразование производительных сил на основе пре
вращения науки в решающий фактор развития общества. 

Номенклатура — круг должностных лиц, назначаемых вла
стями. Правящий слой, господствующий в бюрократической 
системе управления. 

Политика — сфера деятельности, связанная с отношения
ми между социальными группами, классами, нациями и др. в 
их стремлении играть определенную роль в обществе. Разли
чают внутреннюю и внешнюю политику. 

Политика с позиции силы — демонстрация военного, 
военно-технического, экономического и т.д. превосходства, 
открытая угроза, давление более сильного по отношению к 
слабому для навязывания своей воли, диктата. 

Политические требования — требования изменения поли
тического режима. 

Политический режим — совокупность приемов, методов, 
форм, способов осуществления политической, включая го
сударственную, власти в обществе. Обычно подразделяют 
на демократический, авторитарный и тоталитарный виды ре
жимов. 

Разоружение — система мероприятий, направленных на 
прекращение гонки вооружений, ограничение, сокращение 
и ликвидацию средств ведения войны, создание условий для 
устранения угрозы ее возникновения. 

Разрядка — процесс преодоления недоверия, соперниче
ства, напряженности между государствами, отказ от полити
ки силы и военной угрозы. 

Совет министров — в СССР действовал в 1946-1990 гг. как 
правительство, с конца 1990 и в 1991 г. — Кабинет министров. 

Совет экономической взаимопомощи (СЭВ) — международ
ная организация стран социалистического содружества по 
экономическим вопросам с центром в Москве (1949-1991). 

Экстенсивное хозяйство — развитие производства за счет 
его расширения. Противоположно интенсивному — исполь
зованию качественно новых методов и технического усовер
шенствования, что значительно повышает производитель
ность труда. 
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Персоналии 
Л.И. Брежнев (руководитель С С С Р в 1964-1982 гг.), 

Ю.В. Андропов (советский государственный и политический 
деятель, Председатель КГБ С С С Р в 1967-1982 гг., Генераль
ный секретарь ЦК КПСС в 1982-1984 гг.), А.Н. Косыгин (со
ветский государственный и партийный деятель, Председатель 
Совета министров С С С Р в 1964-1980 гг., инициатор проведе
ния экономических реформ), А.А. Громыко (крупный дипло
мат и государственный деятель СССР, министр иностранных 
дел С С С Р в 1957-1985 гг.), А.Д. Сахаров (советский физик, 
академик АН С С С Р и политический деятель, диссидент и 
правозащитник, один из создателей советской водородной 
бомбы), А.И. Солженицын (писатель, общественный и поли
тический деятель, лауреат Нобелевской премии по литературе 
1970 г., диссидент) 

1985-1991 гг. 

События 
1985 г., март — избрание М.С. Горбачева Генеральным се

кретарем ЦК К П С С . 
1986 г. — авария на Чернобыльской АЭС. 
1987 г. — подписание договора о ликвидации ракет сред

ней и меньшей дальности. 
1988 г. — XIX партконференция, начало политических ре

форм. 
1989 г. — вывод войск из Афганистана. 
1990—1991 гг.- вывод войск из стран Восточной Гвропы. 
1990 г. — провозглашение суверенитета Литвы, Эстонии, 

Латвии. 
1990 г., 12 июня — провозглашение суверенитета РФ. 
1991 г., 12 июня — избрание Б.Н. Гльцина Президентом 

РСФСР. 
1991 г. - роспуск ОВД и СЭВ. 
1991 г., август — выступление ГКЧП. 
1991 г., декабрь — Беловежское соглашение о роспуске 

С С С Р и создании СНГ. Отставка М.С. Горбачева с поста Пре
зидента СССР. 
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Термины 
Гласность — открытость, доступность информации для 

общественного ознакомления, обсуждения и контроля над 
деятельностью учреждений и должностных лиц. 

Глобальные проблемы — основные задачи, вставшие перед 
человечеством, от которых зависит дальнейший прогресс об
щества в целом: предотвращение термоядерной войны, обе
спечение мира всем народам, преодоление разрыва в уровне 
социально-экономического развития между странами, оказа
ние помощи при стихийных бедствиях, борьба с экологиче
ским кризисом, развитие экономики, науки, культуры и пр. 

Депортация — в период массовых репрессий 1920-
1940-х гг. изгнание многочисленных народов СССР. Высе
лению в 1921—1945 гг. подверглись баткарпы, ингуши, кал
мыки, карачаевцы, крымские татары, советские немцы, тур-
ки-месхетинцы, чеченцы и др. Депортация в стране осуждена 
как тяжелейшее преступление. 

Перестройка — политика, провозглашенная руководством 
СССР в сер. 80-х гг. и продолжавшаяся до августа 1990 г. с це
лью привести страну в соответствие с общечеловеческими 
ценностями, значительно поднять экономику, культуру, жиз
ненный уровень населения. 

Плюрализм — демократическое право, предоставляемое 
политической системой власти, открыто излагать позиции, 
мнения, требования как отдельным лицам, так и организаци
ям, группам. 

Рыночная экономика — сфера товарного обмена при го
сподстве свободных цен, регулируемых спросом. 

Рэкет — вымогательство, шантаж, угрозы, жестокое наси
лие, используемые группой преступников. 

Самоуправление — право местных органов власти само
стоятельно решать вопросы, относящиеся к их компетенции. 
Основано на демократическом принципе выборности, сме
няемости, подконтрольности представительных органов. 

Свобода — способность человека действовать в соответ
ствии со своими интересами, целями, осуществлять намечен
ный выбор в рамках конкретных условий, ответственности и 
сознательности. 
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Свободы демократические — политические и правовые 
нормы, определяющие положение человека в государстве. 
Политические свободы: слова, печати, собраний, митингов, 
шествий, демонстраций. Личные свободы: неприкосновен
ность личности, жилища, тайна переписки, телефонных раз
говоров, свобода совести — право исповедовать любую рели
гию или не придерживаться никакого вероисповедания. 

Теневая экономика — все виды экономической деятельно
сти, не учтенной официальной статистикой и не включенной 
в валовой национальный продукт (сокрытие доходов от на
логообложения, взяточничество, спекулятивные сделки, под
польные виды производства и услуг, запрещенные законом 
и др.). 

Частная собственность — форма собственности, при ко
торой гражданин или юридическое лицо имеет абсолютное 
право на конкретное имущество (землю, другое движимое и 
недвижимое имущество). 

Персоналии 
М. Горбачев (руководитель С С С Р в 1985-1991 гг.), Н. Рыж

ков, В. Павлов (председатель Совета министров СССР) , 
Б. Ельцин, Г. Лигачев, А. Яковлев, Л. Абалкин, Н. Андреева. 

С 1992 ПО НАШИ Д Н И 

События 

1992 г., январь — радикальная экономическая реформа 
(«шоковая терапия»). 

1992 г., март — Федеративный договор. 
1992 г., август — начало ваучерной приватизации. 
1993 г. — Договор о сокращении стратегических наступа

тельных вооружений ( С Н В - П ) . 
1993 г., 25 апреля — Всероссийский референдум о доверии 

политике Президента России. 
1993 г., 21 сентября — указ Президента Российской Феде

рации «О поэтапной конституционной реформе и роспуске 
Верховного Совета РФ». 

1993 г., 3-4 октября — вооруженные столкновения между 
сторонниками Верховного Совета и Президента. 
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1993 г., 12 декабря — выборы в Государственную Думу. Ре
ферендум по проекту Конституции РФ. 

1994 г., август — завершен вывод российских войск из 
стран Гвропы. 

1994-1996 гг. — первая Чеченская война. 
1995 г., 17 декабря — выборы в Государственную Думу. 
1996 г., 3 июля — избрание Президентом Российской Фе

дерации Б.Н. Ельцина 
1998 г. — дефолт, девальвация рубля. 
1999 г., 19декабря — выборы в Государственную Думу. 
1999 г., 31 декабря — отставка Б.Н. Ельцина. 
1999-2002 гг. — вторая Чеченская война. 
2000 г. — избрание В.В. Путина на пост Президента РФ. 
2000 г., май — указ Президента РФ о создании на террито

рии России семи федеральных округов. 
2000 г., декабрь — принятие Государственной Думой Феде

ральных конституционных законов о государственных сим
волах России. 

2002 г., октябрь — проведение Всероссийской переписи 
населения. 

2003 г., май — принятие закона «О крестьянском (фермер
ском) хозяйстве» 

2003 г., декабрь — выборы в Государственную Думу IV со
зыва. 

2003 г. — референдум в Чечне. 
2004 г. — избрание В.В. Путина на пост Президента РФ на 

второй срок. 
2004 г., сентябрь — введение нового порядка избрания рос

сийских губернаторов. 
2008 г. — избрание Д.А. Медведева на пост Президента РФ. 
2012 г. — избрание В.В. Путина на пост Президента РФ. 
2014 г. — вхождение Крыма в состав РФ. 

Термины 
Бюджет — роспись количества доходов и расходов госу

дарства, организации или отдельного человека. 
Бюрократия — власть чиновников, система управления, 

осуществляемая с помощью аппарата власти, обладающего 
определенными функциями и привилегиями, стояшего над 
обществом. 
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Валюта — денежная единица какой-либо страны. 
Валютный коридор — установленные государством преде

лы колебания рубля по отношению к доллару. 
Ваучер — в 1992-1994 гг. ценная бумага целевого назначе

ния, предназначенная для бесплатной передачи гражданам 
объектов государственной собственности. 

Гражданское общество — общество, в котором власть госу
дарства поставлена под контроль общества и осуществляется 
строго на основе законов. 

Декларация — официальное заявление о внутреннем 
и внешнеполитическом курсе государства, программных 
установках политических партий, международных организа
ций. 

Популизм — деятельность, направленная на обеспечение 
популярности в массах, основанная на демагогических обе
щаниях и лозунгах; заигрывание с массами для достижения 
дешевого авторитета. 

Приватизация — передача или продажа в частную соб
ственность части государственной собственности. 

Совет Федерации — верхняя палата Федерального Собра
ния РФ, образованная в декабре 1993 г. 

Персоналии 
Б. Ельцин (Президент России в 1991-1999 гг.), В. Путин 

(Президент России в 2000-2008, 2012 гг., Председатель Пра
вительства РФ 2008-2012), Д. Медведев (Президент России 
2008-2012 г.), Е. Гайдар (российский государственный и по
литический деятель, экономист, идеолог и руководитель 
экономических реформ начала 1990-х гг.), В. Черномырдин 
(государственный деятель, Председатель Правительства РФ 
в 1993-1998 гг., посол России в Украине в 2001-2009 гг.), 
Р. Хасбулатов, А. Руцкой. 
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Учебно-методическое пособие предназначено 
д л я подготовки к ЕГЭ по истории . Книга дает воз
можность научиться писать историческое сочи 
нение, которое является заданием № 25 ЕГЭ, сис
тематизировать знания по истории, отработать 
и закрепить умения и навыки, необходимые д л я 
успешной сдачи ЕГЭ. 

Издание содержит 9 примеров авторских сочи 
нений, соответствующих требованиям и к о д и 
фикатору Ф Г О С по истории , а также б о л ь ш о й 
объем справочного материала, который помо
жет самостоятельно сконструировать и с т о р и 
ческое сочинение. 

Пособие предназначеноучащимся 11-х классов, 
учителям и методистам д л я использования как 
в учебном процессе, так и при самостоятельной 
работе дома. 


