
СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ, ХРОНОЛОГИЯ 

ВАЖНЕЙШИХ ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ, 

ПЕРЕВОД СТАРЫХ РУССКИХ МЕР В МЕТРИЧЕСКИЕ 

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

 

А 

 

Абсолютизм (абсолютная монархия) – форма феодального государства, при которой 

монарху принадлежит неограниченная верховная власть. При абсолютизме достигается 

высшая степень централизации, создается постоянная армия и полиция, деятельность же 

сословно-представительных органов прекращается. Период расцвета абсолютизма в 

странах Западной Европы – ХУШ-Х1Х вв. 

Анархизм (греч. безначалие, безвластие) – общественно-политическое тече-ние, 

выступающее за уничтожение всякой государственной власти. создание федерации 

мелких автономных ассоциаций производителей. По мнению анархистов, государство – 

это всегда принуждение, а поскольку принужде-ние чуждо человеческой природе, то 

государство - это зло. 

«Аракчеевщина» – реакционный внутриполитический курс самодержавия в последнее 

десятилетие (1815-1825 гг.) правления Александра I. Для этого периода характерно 

стремление навести бюрократические порядки во всех сферах жизни российского 

общества: насаждение военных поселений, ужесточение дисциплины в армии, усиление 

гонений на просвещение и печать. 

Аренда – договор о представлении имущества во временное пользование за определенное 

вознаграждение. 

Армия – (от лат. armo – вооружаю). 1) совокупность вооруженных сил государства. 2) 

Сухопутные войска в отличие от ВМФ. 3) Оперативное объединение, состоящее из 

нескольких соединений и отдельных частей различных родов войск и специальных войск. 

Бывают общевойсковые, таковые, воздушные и другие армии. 

Ассимиляция – слияние двух народов с утратой одним из них своего языка, культуры, 

национального самосознания. 

 

Б 

 

Барщина – форма феодальной ренты, даровой принудительный труд феодально-

зависимого крестьянина, работающего собственным инвентарем в хозяйстве феодала. 

Баскак – монголо-татарский чиновник, ведавший стадом дани в завоеванных землях. 

Беломестцы – в России в ХVI – ХVII в. население на белых землях, освобожденное от 

уплаты государственных налогов. 

Берлинская конференция 1945 – (Потсдамская конференция) (17 июля – 2 августа, 

Потсдам) глав правительств главных держав-победительниц во 2-й мировой войне: СССР 

(И.В. Сталин), США (Г. Трумэн) и Великобритании (У. Черчилль), с 28 июля К. Эттли). 

Приняла решение о демилитаризации и денацификации Германии, уничтожении 

германских монополий, о репарациях, о западной границе Польши; подтвердила передачу 

СССР г. Кёнигсберг и прилегающего к нему района и др. 

Благочиние - своеобразный духовный уезд, составная часть епархии с середины ХУШ в. 

Возглавлявший каждое благочиние благочинный осуществлял надзор за состоянием 

церковных служб, содержанием духовных проповедей, настроениями прихожан и 

духовенства.  

Бюрократия (букв. господство канцелярии) - 1) специфическая форма социальных 

организаций в обществе (политических, экономических, идеологических и др.), в которых 

центры исполнительной власти практически независимы от большинства их членов; 2) 

система управления, осуществляемого с помощью аппарата власти, обладающего 



специфическими функциями и привилегиями; 3) узкий, привилегированный чиновничье-

административный слой.  

Большевизм - течение политической мысли и политическая партия в России, появившаяся 

в результате раскола российской социал-демократии на втором съезде в 1903 г. Идеология 

- В. И. Ленина. ВКП (б) - Всесоюзная Коммунистическая партия большевиков. 

 

В 

 

Великая отечественная война – Советского союза 1941-1945 гг., освободительная война 

народов СССР против фашисткой Германии и её союзников (Венгрия, Италия, Румыния, 

Финляндия); часть 2-й мировой войны. В ходе В.О.в. на советско-германском фронте 

были разгромлены и пленены 607 дивизий противника, уничтожено 75% его военной 

техники. По различным данным потери вермахта составили от 6 млн. до 13,7 млн. ч. СССР 

потерял около 27 мл. ч., в т.ч. 11,3 млн. ч. на фронте, 4-5 млн. ч. партизан, много людей 

погибло на оккупированной территории и в тылу страны. В фашистском плену оказалось 

около 6 млн. ч. Материальный ущерб составил 679 млрд. руб. СССР внес решающий 

вклад в освобождение Европы от фашистского ига. 

Версальская система – договор, подведший итоги. Первой мировой войны. Военные 

поселения - особая организация части войск в Российской империи в 1810 - 1857 гг. 

Целью их создания было сокращение расходов на содержание армии и создание резерва 

обученных войск. Жившие в военных поселениях занимались и строевой службой, и 

сельскохозяйственными работами. 

ВКП(б) – Всесоюзная Коммунистическая партия большевиков. 

Военная наука – система знаний о подготовке и ведении войны. Военная наука тесно 

связана со специальными отраслями различных общественных, естественных и 

технических наук. 

Военное искусство – теория и практика подготовки и ведения военных действий на суше, 

море и в воздухе; теория Военного искусства – часть военной науки. 

Военные поселения – особая организация части войск в Российской империи в 1810 - 

1857 гг. Целью их создания было сокращение расходов на содержание армии и создание 

резерва обученных войск. Жившие в военных поселениях занимались и строевой службой, 

и сельскохозяйственными работами. 

Война – организованная вооруженная борьба между государствами, нациями (народами), 

социальными группами Война внутри страны за государственную власть называется 

гражданской войной.  

Вольные хлебопашцы (свободные хлебопашцы) – крестьяне, освобожденные от 

крепостной зависимости с землей по взаимной договоренности с помещиком на 

основании указа 1803 г.  

«Военный коммунизм»  – экономическая политика Советского госу-дарства в 1918 – 1920 

гг., включающая в себя национализацию всей промышленности, централизацию 

руководства, распределения, продраз-верстку, запрещение частной торговли, всеобщую 

торговую повинность, пла-новое снабжение населения, уравнительность в оплате труда и 

т. д. 

Вотчина – форма феодального землевладения в Х – ХVII вв., передавалась по наследству. 

В начале ХVIII в. Слилась с поместьем в имение. 

Временно-обязанные крестьяне – категория бывших помещичьих крестьян, 

освобожденных от крепостной зависимости по «Положениям» 19 февраля 1861 г., но не 

переведенных на выкуп. 28 декабря 1881 г. был издан закон об обязательном выкупе 

наделов временнообязанных крестьян с 1 января 1883 года.    

Всероссийский Центральный Исполнительный комитет (ВЦИК) – высший 

законодательный, распорядительный и контролирующий орган государственной власти в 

РСФСР  1917 – 1937 гг. Избирался Всероссийским съездом Советов и действовал в 



периоды между съездами. Председателем ВЦИК был Я.М. Свердлов, а с 30.03.1919 г. – 

М.И. Калинин. 

Выкупная операция - государственная кредитная операция, проведенная российским 

правительством в связи с крестьянской реформой 1861 г. Размеры выкупных платежей за 

землю исчислялись из расчета оброка, который крестьяне платили помещикам до 

реформы. 

 

Г 

 

Генезис – происхождение, возникновение. 

Генеральное межевание – точное определение границ земельных владений помещиков, 

общин государственных крестьян, церкви, городов и др., проводившееся в России с 1765 

г. 
Генеральный регламент – российский законодательный акт, устав государственной 

гражданской службы в XVIII – начале XIX вв. Издан Петром I в 1720 г. Определял 

обязанности должностных лиц новых учреждений-коллегий, устанавливал порядок 

службы во всех учреждениях государства. 

Городничий – в 1775-1862 гг. - глава административно-полицейской власти уездного 

города. 
Городская дума – бессословный орган городского самоуправления в России в 1785-1917 

гг. Занималась вопросами благоустройства, здравоохранения, другими хозяйственными 

делами. Возглавлялась городским головой (председатель городской думы и городской 

управы). 
Государственные крестьяне – в России XVIII – 1-й половине XIX вв. – сословие, 

образованное из бывших черносошных крестьян, половников, однодворцев и других. 

Крестьяне, жившие на казенных землях, считались лично свободными, несли феодальные 

повинности в пользу государства. В середине ХIХ в. составляли около 45% крестьянства.  

Государственный Совет – высшее законодательное учреждение Российской империи с 1 

января 1810 г. Рассматривал вносимые министрами законопроекты до их утверждения 

императором, ежегодные отчеты министерств, смет общих государственных приходов и 

расходов, жалобы на определение департаментов Сената и других органов. 

Гражданская война – вооруженная борьба за государственную власть между различными 

социальными группами, политическим течениями, наиболее острая форма социальной 

борьбы. 

Гражданские свободы  –  личные свободы, которыми владеют граждане независимо от 

сословной принадлежности, происхождения и положения в обществе. 

 

Д 

 

Дарственники – бывшие крепостные крестьяне в России во второй половине XIX в., 

получившие земельный надел (одна четвертая часть высшей нормы, установленной 

«Положениями» 1861 г.) бесплатно по добровольному соглашению с помещиком. Такой 

надел назывался дарственным. 

Декабристы – принятое в исторической и мемуарной литературе название участников 

тайных обществ первой четверти XIX в., организовавших 14 декабря 1825 г. первое в 

истории России открытое вооруженное выступление против самодержавного строя. 

Декрет – нормативный акт, издаваемый главой государства или прави-тельства. В СССР 

до принятия Конституции 1936 г. декреты – это акты высших органов государственной 

власти и управления. 

Демагог (греч. вождь народов) – в Древней Греции политический деятель, проявивший 

заботу о народе. Постепенно это слово получило отрицательный смысл и стало обозначать 

человека, дающего лживые, пустые обещания, облеченные в высокопарные фразы. 



Деспотия (греч. неограниченная власть) – форма самодержавной, неограниченной 

власти, тирании. 
Диссиденты – люди, придерживающиеся иных, отличных от государственной идеологии 

взглядов. 

Дружина – отряд воинов при князе, участвовавших в войнах и управлении княжеством. 

Делилась на старшую (княжие мужи) и младшую (гриди, отроки). 

 

Е 

 

Европоцентристское ведение мира – сравнение всех народов с западными (европейскими) 

странами, достигшими наибольших результатов в технико-экономическом плане, признание их в 

качестве вектора развития всего человечества. 

 

Ж 

 

Жалованная грамота – документ, выдававшийся высшей властью в России (великим 

князем, царем, императором) о предоставлении каких-либо прав или льгот отдельным 

лицам и монастырям (с XII в.) или группам населения (XVII в.). 

Жандармерия – полиция, имеющая военную организацию и выполняющая охранные 

функции внутри страны и в армии. 

 

З 

 

Заказчики – лица, находившиеся на государственной службе в России в ХIII – ХVII вв., 

поверявшие личную свободу, но освобожденные от уплаты государственного налога. 

Засека – система оборонительных сооружений для защиты от кочевников. 

Заемы государственные – кредитные операции правительства, осуществляемые от лица 

государства внутри страны или за рубежом. Реализуются в виде облигаций и других 

ценных бумаг. 

Западники – представители направления русской общественной мысли середины XIX в., 

полемизировавшие со славянофилами в спорах о путях развития России, основываясь на 

признании общности России и Западной Европы как нераздельных частей одного 

культурно-исторического целого. Были сторонниками реформирования российского 

общества «Сверху», без социальных потрясений. Выступали за установление 

конституционной монархии, провозглашение политический свобод. Выдвигали проекты 

освобождения крестьян с землей. 

Земская интеллигенция – в Российской империи после земской реформы 1864 г. 

служащие уездных и губернских управ: учителя, врачи, акушерки, агрономы, статистики и 

др. 

Земские собрания – уездные и губернские. Распорядительные органы земского 

самоуправления. Введены в ходе земской реформы 1864 г. Состояли из гласных. 

Утверждали земский бюджет, ведали раскладкой земских повинностей, обсуждали и 

принимали решения по всем вопросам местной жизни. Контрреформы в России. Название 

мероприятий правительства Александра III 1880-х гг., пересмотр Великих реформ 1860-х 

гг., осуществленных Александром II. 

Земское движение – либерально-оппозиционное общественно-полити-ческое движение 

земских гласных и земской интеллигенции во второй половине 1860-х гг. - начале XX в. 

Направлено на расширение прав земства и распространение принципов земского 

самоуправления на высшие государст-венные учреждения. 

Земщина – часть территории Русского государства не включенная Иваном Грозным в 

опричнину. 



 

И 

 

Император (лат. повелитель) – титул главы империи. С 1721 г. император – титул 

российских монархов. 

Индустриализация – процесс создания крупного машинного производства во всех 

отраслях экономики, и, прежде всего, в промышленности. В СССР осуществлялась в годы 

довоенных пятилеток. Промышленность начинает играть главную роль в экономике, 

большинство населения оказывается занятым в индустриальном секторе экономике, 

развиваются города как крупные промышленные центры. 

Индустриальное общество – общество, в котором завершен процесс создания крупной, 

технологически развитой промышленности (как основы и ведущего сектора экономики) и 

соответствующих ей социальных и политических структур. 
Исправник – глава уездной полиции в России. В 1775-1862 гг. избирался дворянами и 

назывался капитан-исправник. 
Иностранная интервенция – насильственное вмешательство одного или нескольких 

государств во внутренние дела другого государства. Интервенция может быть военная, 

экономическая, идеологическая. 

 

К 

 

Казаки – военное сословие, сформировавшееся из вольных людей на южной, юго-

западной и восточной окраинах Русского государства. Казачество возникло в ХIV в. И 

было уничтожено как сословие в советский период. 

Каторга (греч. галера) – особый вид наказания за преступления. Сочетал в себе лишение 

свободы с особо строгим режимом и принуждением заключенных к тяжелому 

физическому труду. В России стала применяться с нача,1а XVIII в. 
Квартальный (квартальный надзиратель) - в Российской империи с 1782 г. до середины 

XIX в. должностное лицо в городской полиции, в обязанности которого входило следить 

за порядком в определенном квартале. 
Князь – правитель государства или княжества, позднее – наследственный дворянский 

титул. 

Кодификация законов –  систематизация, упорядочение законодательст-ва. В России 

проводилась в 1826 – 1832 гг. Результатом стало издание Полно-го собрания законов 

Российской империи и Свода законов Российской империи. 

 

Коллективизация – процесс объединения мелких единоличных крестьянских хозяйств в 

крупное кооперативное хозяйство (колхозы). Курс на коллективизацию был взят в 1929 г., 

к концу 1932 г. коллективизация была завершена. К 1936 г. полностью сложился 

колхозный строй, сформировался новый план – колхозное крестьянство. 

Консерватизм (лат. сохранение) –  приверженность общественного сознания 

традиционным ценностям, сложившимся установкам, стабильности, неприятие нового, 

неустоявшегося, недоверие к реформистским проектам. Консерватизмом называются 

также политические взгляды, ориентированные на защиту традиционных устоев 

общественной жизни, отрицание радикальных изменений. 

Концессия – договор о передаче в эксплуатацию на определенный срок природных 

богатств и других хозяйственных объектов, принадлежащих государству. 

Кормление – система содержания должностных лиц (наместников, волостелей и др.) за счет 

местного населения на Руси. 

Крепостные крестьяне – крестьяне, находящиеся в крепостной зависимости (личной, 

поземельной и государственной) от феодала. 



Крымская конференция 1945 – (Ялтинская конференция) глав правительств 3 союзных 

держав во 2-й мировой войне: И.В. Сталина (СССР), Ф.Д. Рузвельта (США) и У. Черчилля 

(Великобритания) 4-11 февр. в Ялте. Были определены и согласованы военные планы 

союзных держав и намечены основные принципы их послевоенной политики с целью 

создания прочного мира и системы международной безопасности; участники К.к. заявили 

о своей цели – уничтожить германский милитаризм и нацизм; были приняты решения о 

создании в Германии зон оккупации 3 держав (а также Франции, в случае её согласия) и 

общегерманского контрольного органа союзных держав, о взыскании с Германии 

репараций, о создании ООН и др. СССР выразил согласие на определенных условиях 

вступить в войну против Японии через 2-3 месяца после окончания войны в Европе. 

 

Л 

 

Легитимное правительство – законное правительство, право на власть,  

подтвержденное законом. 

Либерал (лат. свободный) –  первоначально свободомыслящий человек, вольнодумец. 

Последователь и сторонник либерализма, сторонник парламентского строя, 

демократических свобод, предпочитает реформистский (мирный) путь развития. 

Либерализм –  идеологическое и общественно-политическое течение, объединяющее 

сторонников парламентарного строя, свободы предпринимательства, гражданских и 

политических прав и свобод личности. Тесно связан с индивидуализмом, идеями 

гражданского общества и правового государства. 

Линеарная концепция истории – представление о поступательном прогрессивном развитии 

человечества как единого целого, от дикости и варварства к цивилизации. 

Литература – произведения письменности, имеющие общественное значение. Часто под 

литературой понимают художественную литературную продукцию. Художественная 

литература как вид искусства возникает на почве синкретического творчества мифологии 

и устно-поэтического народного творчества. Творчество выдающихся деятелей 

художественной литературы знаменует важнейшие фазы развития мировой и 

национальной культуры. Литература изучается филологией, по-преимуществу 

литературоведением. 

 

М 

 

Магистраты – сословные органы городского управления в Российской империи с 1720 г. 

Маргиналы (лат. край) – лица, не имеющие устойчивого, определенного социального 

положения, оторвавшиеся от своих социальных корней.  

Меньшевизм – течение в российской социал-демократии, появившиеся в результате 

раскола на втором съезде в 1903 г., не было единым, бьли оппонентами большевиков. 

Мещане, мещанство – в Российской империи со второй половины ХVIII в. 

непривилегированное сословие. К мещанству относились лица, занимающиеся наукой и 

несущие службу, лица, занимающиеся торговлей. ремесленники, работные люди. 

Министерства (лат. служу, управляю) – центральные органы государственного 

управления, ведающие отдельными отраслями хозяйства или управления и 

существовавшие с 1802 г. по 1917 г. 

Модернизация (франц. современный) – становление и развитие индустриального 

общества, его способность к самоусовершенствованию. понятие предельно широкое. 

Выделяется два типа модернизации: политическая и экономическая. Экономическая 

модернизация включает в себя развитие современной крупной промышленности, 

транспорта, связи, сферы услуг. Политическая модернизация предполагает 

предоставление населению демократических прав и свобод, формирование политических 

партий, развития парламентаризма. 



Монистическая интерпретация истории – представление об истории как едином и 

закономерном процессе развития человеческого общества, подчиняющимся общим законам.  

Общественно-экономическая формация – целостная социальная система, возникающая на 

основе определенного способа производства материальных благ и присущих ему объективных 

законов. Способ производства – это производительные силы (средства производства и люди, 

приводящие их в движение) и производственные отношения (отношения, складывающиеся между 

людьми в производства, распределения, обмена и потребления материальных благ). 

Монотеизм  (народный комиссариат) – в советский период центральный орган 

государственного управления отдельной сферы деятельности или отдельной отраслью 

хозяйства. Были созданы  в октябре 1917 г., в 1946 г. были преобразованы в министерства. 

МТС – машинно-транспортные станции, государственные предприятия, созданные для 

обслуживания колхозов. Существовали с 1928 по 1958 гг. 

Муниципализация земли – передача земли (безвозмездно или за выкуп) органам местного 

самоуправления. В России в революции 1905-1907 гг. эту меру предлагали меньшевики. 

 

Н 

 

Народннчество – ведущее направление в освободительном движение в пореформенной 

России, захватившее в основном разночинную интеллигенцию. Основывалось на системе 

взглядов об особом, самобытном пути развития России, способной, минуя стадию 

капитализма и опираясь на крестьянскую общину, создать «разумно устроенное» 

социалистическое общество. 

Нигилизм (лат. ничто) – течение общественной мысли, получившее распространение в 

1860-х гг. в среде разночинной интеллигенции. Нигилизм ставил задачу личного 

освобождения от семейных и бытовых предрассудков, от груза вековых обычаев, 

традиций, моральных норм, слепого поклонения авторитетам. 

НЭП -– новая экономическая политика, проводившаяся в Советской России (СССР) с 

марта 1921 г.по 1928г. 

Нюрнбергский процесс – суд над главными нацистскими преступниками. Проходил в 

Нюрнберге с 20.11.1945 г. по 1.10.1946 г. 12 обвиняемых (Геринг, Кейтель, 

Кальтенбруннер и др.) были приговорены к смертной казни, еще 7 человек – к тюремному 

заключению. 

 

О 

 

Оброк – ежегодный сбор денег и продуктов с крепостных крестьян помещиками. 

Опричнина – территориальное владение, выделенное Иваном Грозным в собственное 

пользование. Также опричниной называли политику, проводимую Грозным в 1565 – 1572 

гг. 

Оппозиция – партия и группа, выступающая вразрез с мнением большинства или 

господствующим мнением, ведущая политику противодействия. 

Отходничество - в России временный уход крестьян на заработки в города или на 

сельскохозяйственные работы в другие местности. Было распространено среди 

помещичьих оброчных крестьян. 

Официальной народности теория - национальная государственная доктрина Российской 

империи, выдвинутая в правление Николая I. В ее основе было противопоставление 

России сотрясаемому революциями Западу. Благодаря попечительной власти 

самодержавного монарха и патриархаль-ной заботе помещика о своих крепостных в 

России обеспечивается социальный мир. Главные принципы теории сформулировал 

министр просвещения С. С. Уваров в 1832 г.: «Православие, самодержавие, народность». 

 

П 



 

Пакт – (от лат. pactum – договор, соглашение), одно из наименований международного 

договора. 

Патриарх – высший духовный титул в православной иерархии. 

Плюралистическая интерпретация истории  – отрицание единства исторического процесса. 

Подушная подать – основной прямой налог в Российской империи ХVIII-ХIХ вв. 

Заменила в 1724 г. подворное положение. Подушной податью облагались все мужчины 

податных сословий независимо от возраста.  

Повесть – прозаический жанр  неустойчивого объёма (преимущественно среднего между 

романом и рассказом), тяготеющий к хроникальному сюжету, воспроизводящему 

естественное течение жизни.  

Политика – (греч. politika – государственные или общественные дела, от polis – 

государство), сфера деятельности, связанная с отношениями между социальными 

группами, сутью которой является определение форм, задач, содержания деятельности 

государства. Различают внешнюю и внутреннюю политику. Внутренняя политика 

охватывает основные направления деятельности государства, партий (экономическая, 

социальная, культурная, техническая политика и др.). Внешняя политика охватывает 

сферу отношений между государствами. 

Политический кризис – резкий, крутой перелом в деятельности существующей власти, 

невозможность для нее и дальше управлять страной старыми методами. 

Поместье – условное феодальное владение в конце ХV – начале ХVIII вв. В отличие от 

вотчины поместье не передавалось по наследству. С изданием в 1714 г. Петром I указа о 

престолонаследии произошло слияние поместья с вотчиной в единый вид собственности – 

в имения. 

Посессионные (лат. владение) крестьяне – категория феодально-зависимого населения, 

введена при Петре I указом 1721 г., обязанного работать на казенных и частных заводах 

(ХVII – середина ХIХ вв.). Формально приписные крестьяне находились в собственности 

государства, фактически же – в собственности владельца предприятия. 

Предпринимательство – вид деятельности, при которой человек вкладывает средства, 

капиталы в какое-либо дело (производство, торговлю и т. д.) с целью получения прибыли. 

Приказы – органы центрального управления в России, которые начали формироваться в ХVI веке.  

Продразверстка – система заготовок сельскохозяйственных продуктов в Советском 

государстве в 1919 – 1921 гг. Обязательная сдача крестьянами государству по твердым 

ценам всех излишков (всего, что было произведено сверх того, что необходимо для 

личного потребления). Норма личного потребления определялась государством.  

Промышленный переворот – начальный этап процесса индустриализации, скачок в 

развитии производительных сил, заключающийся в переходе от мануфактуры, 

использовавшей в основном ручной труд, к машинному производству. 

Протекционизм  – экономическая политика, покровительствующая отечественной 

промышленности путем введения высоких вводимых пошлин, поощрения вывоза товаров 

и т.д. 

 

Р 

 

Разночинцы (люди разного чина и звания) – в России конца XVIII— XIX в. межсословная 

категория населения, выходцы из разных сословий среды (духовенство, мещане, 

купечество, мелкое чиновничество). Юридически никак не была оформлена. Разночинцы 

занимались в основном умственным трудом. 

Рассказ – малая форма эпической прозы, соотносимая с повестью как более развёрнутой 

формой повествования. Восходит к фольклорным жанрам (сказке, притче); как жанр 

обособился в письменной литературе; часто неотличим от новеллы, а с 18 в. – и очерка. 

Иногда новеллу и очерк рассматривают как полярные разновидности рассказа. 



РВС (Реввоенсовет) – высший коллективный орган военной власти и политического 

руководства во фронтах, армиях, флотах в Советской России в 1918 – 1921 гг. 

Революция (лат. поворот, переворот) социальная – коренной, качественный переворот в 

социально-экономической структуре общества. Термин употребляется обычно при 

объяснении смены политических режимов и государственного строя. Как правило, 

революции сопровождаются насилием со стороны сторонников этих изменений и 

массовыми выступлениями населения. 

Рекрут – солдат, избираемый по повинности. Рекрутская повинность была введена в 1705 

г. (1 рекрут с 20 дворов). Изначально рекруты служили в армии пожизненно. В 1874 г. 

рекрутская повинность была заменена всеобщей воинской повинностью. 

Рекрутская повинность – способ комплектования российской регулярной армии в 

ХУШ— XIX вв. Податные сословия обязаны были выставлять от своих общин 

определенное число рекрутов. 

Республика (лат. общественное дело) – форма правления, при которой высшая 

государственная власть принадлежит выборному представительному органу. Глава 

государства также избирается населением или специальной коллегией избирателей. 

Репарация – денежные или материальные платежи, производимые побежденной страной, 

по вине которой возникла война, победителю в возмещении убытков от войны. 

Реформа – преобразование, изменение, переустройство каких-либо сторон общественной 

жизни, не затрагивающее основ существующей социальной структуры, 

Речь Посполитая (польская республика) – официальное название объединенного 

польско-литовского государства со времени заключения люблинской унии (1569 г.) до 

раздела Польши в 1795 г. 

РККА – Рабоче-крестьянская Красная Армия. 

Роман – литературный жанр, эпическое произведение большой формы, в котором 

повествование сосредоточено на судьбах отдельной личности в её отношении к 

окружающему миру, на становлении, развитии её характера и самосознания. Роман – эпос 

нового времени.  

 

С 

 

Сенат – высший государственный строй в России, утвержденный в 1711 г. Петром I. 

Прекратил существование в 1917 г. 

Синод – высший государственный орган, ведавший делами церкви, утвержденный в 1721 

г.  

Славянофилы, славянолюбы – представители одного из оппозиционных направлений 

русской общественной мысли 40-70-х гг. XIX в. Выступили с идеей о глубоком отличии 

России от западноевропейских стран, особом пути ее развития. Главные особенности 

России они усматривали в крестьянской общине и православной вере. 

Служилые люди – люди, находившиеся на государственной службе в России в ХIV – Х 

VIII вв. С середины ХVI в. делились на служивых людей по отечеству (бояре, дворяне, 

дети боярские…), владевшие землей с крестьянами, имевшие юридические привилегии, 

занимавшие руководящие должности в армии, в управлении. Служилые люди «по 

прибору» (стрельцы, пушкари и др.) – набирались из крестьян, посадских людей, 

получали денежное и хлебное жалованье и освобождались от государственыхналогов и 

повинностей. 

Смерды – крестьяне-общинники в Древней Руси (IХ – ХIV вв.). Изначально были 

независимыми, но со временем попали в зависимость к феодалам. 

Совет Народных Комиссаров (СНК) – с 1917 по 1946 гг. название высшего органа 

исполнительной и распорядительной власти в СССР. 

Сословно-представительная монархия – монархия, опирающаяся на органы, включающие 

представителей сословий.  



Секуляризация (лат. мирской. светский) – обращение государством церковной 

собственности (преимущественно земли) в светскую. 

Сословия – социальные группы многих обществ, обладающие закрепленными в обычае 

или законе и передаваемыми по наследству правами и обязанностями. В России со второй 

половины XVIII в. утвердилось сословное деление на дворянство, духовенство, 

крестьянство, купечество, ме-щан. Официально сословия в России упразднены в 1917 г. 

Социализация земли – переход земли из частной собственности в общенародное 

достояние. Требование выдвигали эсеры, предусматривали уравнительное распределение 

земли между крестьянами по трудовой и потребительской норме. 

СССР – Союз Советских Социалистических Республик, существовал с декабря 1922 по 

декабрь 1991 г. 

Союз писателей СССР – творческая общественная организация профсоюзов советских 

литераторов (1934-1991). 

Старообрядцы – приверженцы старообрядчества, не признававшие религиозную 

реформу Никона и оппозиционные церкви и властям. 

Стратегия военная – область военного искусства. Охватывает вопросы теории и 

практики подготовки страны и вооруженных сил к войне, её планирование и ведение, 

исследует закономерности войны. Стратегия военная определяется военной доктриной 

государства.  

Стрельцы – служилые люди, основа русской армии в ХVI – ХVII вв., получали 

небольшое жалование и занимались промыслами. 

 

Т 

 

Тактика – (греч. taktika - искусство построения войск, от tasso – строю, выравниваю). 1) 

составная часть военного искусства, включающая теорию и практику подготовки и 

ведения боя соединениями, частями (кораблями) и подразделениями различных видов 

вооруженных сил, родов войск (сил флота) и специальных войчк на суше, в воздухе и на 

море. 2) Совокупность средств и приёмов для достижения намеченной цели. 

Тарханные грамоты – податные привилегии монастырей. 

Тегеранская конференция 1943 – конференция руководителей трех союзных во 2-й 

мировой войне держав: СССР (И.В. Сталин), США (Ф. Рузвельт) и Великобритании (У. 

Черчилль); состоялась 28 ноября – 1 декабря в Тегеране (Иран). Приняты декларации о 

совместных действиях в войне против Германии и послевоенное сотрудничество трёх 

держав, решение об открытии не позднее 1 мая 1944 г. второго фронта в Европе; о 

послевоенных границах Польши и др. решения. Делегация СССР, идя навстречу 

пожеланиям союзников, обещала объявить войну Японии после разгрома германской 

армии. 

Темник – военачальник у монголов, предводитель 10-тысячного отряда (тьма). 

Теория «русского социализма» – одна из разновидностей утопического социализма, 

сложившаяся на рубеже 1840 - 1850-х гг. Главной ее идеей стало представление об 

особом,  самобытном пути России к социализму, минуя капитализм, на основе 

крестьянской общины. Впервые ее основные положения были изложены А. И. Герценом и 

получили развитие в теории народничества. 

Традиционное общество – общество, в котором человек не мыслит себя вне природы; 

над ним всецело властвуют вековые традиции и обычаи (обряды, запреты и проч.). Такое 

общество не склонно к восприятию каких бы то ни было новшеств. 

 

У 

 

Удел – государственное образование на Руси в VII – ХVI вв., доля члена княжеского рода 

в княжестве. 



Удельные крестьяне – крестьяне, принадлежавшие царскому роду. 

Уложение – закон или свод законов. 

Унитарное государство – форма государственного устройства, при которой территория 

государства, в отличие от федерации, не имеет в своем составе федеральных единиц, 

когда территориальные образования полностью делегируют свои права центральной 

власти и являются исключительно административными единицами. 

Управа благочиния  –  созданное по Уставу благочиния местное (общегородское) 

полицейское учреждение, принуждавшее жителей к исполнению законов и 

постановлений, приводившее в исполнение повеления местной администрации и решения 

судов, Заведовала городским благоустройством, надзирала за соблюдением правил 

торговли, законов о паспортах, сохранением церковного благочиния и др.  

Учредительное собрание – парламентское учреждение в России, выбранное в ноябре 

1917 г. после взятие власти большевиками, созванное 5 января 1918 г., распущенное 6 

января 1918 г. так как большинство его депутатов не захотело признать декреты 

Советской власти без обсуждения. 

 

Ф 

 

Фаворит – любимец высокопоставленного лица. 

Федерация – форма государственного устройства, при которой входящие в ее состав 

федеральные единицы имеют собственные конституции, законодательные, 

исполнительные и судебные органы. 

Фритредерство (англ. свободная торговля) – возникшее в Великобритании в последней 

трети XVIII в. движение промышленной буржуазии за свободу торговли, 

невмешательство государства в частнопредпринимательскую деятельность. 

 

Х 

 

Холоп – в Древней Руси крестьянин, находившийся в зависимости у феодала, по форе 

близкой к рабству. 

«Хождение в народ» – уникальное явление в российской истории: стихийное массовое 

движение радикальной молодежи, вдохновленной идеями революционного народничества 

и стремившейся поднять народ на «всеобщий бунт», в 1873- 1874 гг. Мужики не 

поддержали призывов к бунту. Свыше тысячи юношей и девушек были арестованы, 193 

наиболее активных участника «хождения» предстали перед судом. 

«Художественная литература» - государственное издательство, Москва. Основано в 

1930 г. как Государственное издательство художественной литературы, в 1934-63 гг. – 

Гослитиздат. Выпускало собрания сочинений, избранные произведения отечественной и 

зарубежной классики, современных иностранных писателей, серийные издания (200-

томная «Библиотека всемирной литературы» и др.), книги по литературоведению и 

критике. Издаёт журнал «Детская литература».  

 

Ц 

 

Цивилизация – это территориальное, культурно-графическое объединение людей; общество 

(совокупность родственных обществ), сохраняющее свою идентичность на протяжении длительного 

времени. 

 

Ч 

 



Черносошные крестьяне – категория крестьянского населения в ХIV –ХVII вв., 

владевшая черными землями и свободная от частной феодальной зависимости, 

эксплуатируемая непосредственно государством. 

 

Э 

 

Экономические крестьяне – в России второй половины XVIII – первой половины XIX в. 

категория государственных крестьян, образованная после секуляризации церковных 

земель в 1764 г. Состояла из бывших монастырских и церковных крестьян, которые 

отошли в ведение коллегии экономии. Обладали относительной личной свободой, несли 

государственные повинности. 

Экспансия – расширение сферы влияния. 

Этнос  – коллектив людей, существующий в пространстве и времени. 

Этногенез – становление нового этноса. Например, по концепции Л. Н. Гумилева, развитие этноса 

можно сравнить с человеческой жизнью: период подъема, существование как бы по инерции, спад. 

Продолжительность жизни каждого этноса одинакова, составляет приблизительно 1500 лет (Л. Н. 

Гумилев «Этногенез и биосфера Земли»). 

 

Я 

 

Ярлык – грамота на правление, жалованная монгольскими ханами зависимым от них 

правителям. 

 

 

 

 

 

  



ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА 

 

IX в. – Образование Древнерусского государства. 

862 г. – Упоминание в летописи о призвании варяжского конунга Рюрика на княжение в 

Новгороде.  

882 г. – Объединение Новгорода и Киева под властью князя Олега.  

907, 911г. – Походы  князя  Олега  на Царьград  (Константинополь). Подписание договора 

Руси с греками.  

912 – 945 гг. – Княжение Игоря.  

945 г. – Восстание в земле древлян. Введение княгиней Ольгой уставов, уроков и 

погостов. 

945-972 гг. – Княжение Святослава Игоревича.  

964-966 гг. – Походы князя Святослава на камских болгар, хазар, ясов и касогов. 

967-971 гг. – Война князя Святослава с Византией.  

980-1015 гг. – Княжение Владимира 1 Святославовича.  

988 г. – Принятие Русью христианства как государственной религии. 

1019-1054 гг. – Княжение Ярослава Мудрого.  

Начало XI в. – Составление первых статей "Русской Правды".  

1068-1072 гг. – Народные восстания в Киеве, Новгороде, Ростово-Суздальской и 

Черниговской землях. Дополнение "Русской Правды" "Правдой" Ярославичей". 1097 г. – 

Съезд русских князей в Любече.  

1113 г. – Восстание горожан, смердов и закупов в Киеве. Дополнение "Русской Правды" 

"Уставом" князя Владимира.  

1113-1117 гг. – Написание "Повести временных лет".  

1113-1125 гг. – Княжение Владимира II Мономаха в Киеве.  

1125 – 1157 гг. – Княжение Юрия Владимировича Долгорукого. 

1136 г. – Восстание в Новгороде. Отделение Новгорода от Киева. 

1147 г. – Первое упоминание о Москве в летописи.  

1153-1187 гг. – Княжение Ярослава Осмомысла в Галиче.  

1157-1174 гг. – Княжение Андрея Юрьевича Боголюбского. 

1176-1212 гг. Поход князя Игоря Новгород-Северского против полов-цев. "Слово о полку 

Игореве".  Княжение Всеволода Юрьевича Большое Гнездо. 

1185г. – Поход князя Игоря Новгород-Северского против половцев. "Слово о полку 

Игореве". 

1199 г. –  Объединение Волынского и Галицкого княжеств.  

1223 г. 31 мая. – Сражение русских и половцев с монголами на р. Калка.   

1237-1241 гг. – Завоевание Руси монголами. 

1240 г. 15 июля. – Разгром  князем   Александром   Ярославичем   шведских рыцарей на р. 

Нева (Невская битва). 

1242 г. 5 апреля. – Разгром князем Александром Ярославичем Невским крестоносцев на 

Чудском озере (Ледовое побоище). 

1243 г. –  Образование государства Золотая Орда. 

1252-1263 гг. – Княжение  великого князя  Владимирского  Александра Ярославича 

Некого. 

1276-1303 гг. – Княжение Даниила Александровича. Образование Московского княжества. 

1299 г. – Перенос митрополичьей кафедры из Киева во Владимир.   

1325-1340 гг. – Княжение Ивана Даниловича Калиты. 

1326 г. – Захоронение митрополита Петра в Москве. Перенос митрополичьей кафедры из 

Владимира в Москву. 

1327 г. – Восстание в Твери против золотоордынцев. 

1359-1389 гг. – Княжение Дмитрия Ивановича Донского.  

1378 г. – Разгром князем Дмитрием Ивановичем ордынцев на р. Вожжа. 



1380 г. 8 сентября – Куликовская битва. 

1382 г. – Поход хана Тохтамыша на Москву. 

1462-1505 гг. – Княжение Василия II Темного. 

1471 г. – Победа московского войска над новгородским на реке Шелонь. 

1478 г. – Присоединение Новгорода Великого к. Москве.   

1480 г. – "Стояние" на реке Угра - освобождение русских земель от золотоордынского ига. 

1485 г. – Присоединение Твери к Москве. 

1497 г. – Принятие "Судебника" Ивана Ш Васильевича. 

1505-1533 гг. – Княжение Василия Ш Ивановича. 

1533-1584 гг. – Правление Ивана IV Васильевича Грозного. 

1547 г.  – Венчание на царство Ивана IV. 

1549 г.  – Созыв первого Земского собора. 

1550 г. – Составление нового "Судебника". 

1551 г. – Проведение церковного собора и принятие "Стоглава". 

1552 г. – Присоединение Казанского ханства к России. 

1556 г. – Присоединение Астраханского ханства к России.  

1556 г. – Принятие "Уложения о службе".  

1558-1583 гг. – Ливонская война.  

1565-1572 гг. – Опричнина.  

1581 г. – Начало похода Ермака в Сибирь. 

1582 г. – Подписание Ям-Запольского перемирия России с Польшей. 

1583 г. – Подписание Плюсского мира России со Швецией. 

1584 -1598 гг. –  Царствование Федора Иоанновича. 

1589 г. –  Учреждение патриаршества в России. 

1598-1605 гг. – Царствование Бориса Годунова. 

1603 г. –  Восстание под предводительством Хлопка. 

1605-1606 гг. –  Правление Лжедмитрия I. 

1606-1607 гг. –  Восстание под предводительством И.И. Болотникова. 

1606-1610 гг. –  Царствование Василия Шуйского. 

1607—1610 гг. –  Попытка Лжедмитрия II захватить власть в России.  

1610-1613 гг. – "Семибоярщина".  

1611 г. сентябрь - октябрь – Образование в Нижнем Новгороде второго ополчения под  

руководством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского. 

1612 г. 26 октября – Освобождение Москвы от интервентов вторым ополчением 

1613 г. – Избрание   Земским   собором Михаила Романова на царство.  

1645-1676 гг. – Царствование Михаила Федоровича Романова. 

1649 г. – Принятие "Соборного уложения". 

1653 г. – Начало церковной реформы патриархом Никоном. 

1653 г. – Земский собор по вопросу о присоединении Украины к России. 

1654-1667 гг. – Война России с Польшей за Украину. 

1654 г. – Переяславская Рада. 

1662 г. – Восстание в Москве - "медный бунт". 

1670-1671 гг. – Восстание под предводительством С.Т. Разина. 

1676-1682 гг. – Царствование Федора Алексеевича Романова. 

1682 г. – Отмена местничества. 

1682-1696 гг. – Царствование Ивана V Алексеевича совместно с Петром Алексеевичем 

при регентстве царевны Софьи Алексеевны. 

1682-1725 гг. – Царствование Петра I Алексеевича Великого (до 1689 г. - при регентстве 

царевны Софьи, до 1696 г. - совместно с Иваном V). 

1695, 1696 гг. – Азовские походы Петра I. 

1697-1698 гг. – "Великое посольство" Петра I в Европу.  

1698г. – Восстание стрельцов в Москве. 



1700-1721 гг. – Северная война. 

1700 г. 1 января – Введение в России нового (юлианского) летоисчисления. 

1702г. – Начало издания газеты "Ведомости". 

1703 г. – Основание г. Санкт-Петербург. 

1709 г. 27 июня – Разгром шведской армии Карла ХП войсками Петра I (Полтавская 

битва).  

1710-1711 гг. – Прутский поход. 

1714 г. – Учреждение в Петербурге Кунсткамеры. 

1714 г. – Создание в Петербурге первой государственной публичной библиотеки. 

1721 г. – Заключение Ништадского мира России со Швецией. 

1721 г. – Принятие Петром I титула императора. 

1722-1723 гг. – Война России с Ираном. 

1724 г. – Издание указа о запрещении крестьянам уходить от помещика на заработки без 

письменного разрешения – начало паспортной системы в России. 

1725-1727 гг. – Царствование Екатерины I Алексеевны. 

1725 г. – Учреждение Академии наук. 

1727-1730 гг. – Царствование Петра II Алексеевича. 

1730-1740 гг. – Царствование Анны Иоанновны. 

1741-1761 гг. – Царствование Елизаветы Петровны. 

1755 г. – Основание Московского университета. 

1756-1763 гг. – Семилетняя война. 

1761-1762 гг. – Царствование Петра  III Федоровича. 

1762 г. – Издание Манифеста "О даровании вольности и свободы всему российскому 

дворянству". 

1762-1796 гг. – Царствование Екатерины IIАлексеевны Великой. 

 

1767-1768 гг. – Деятельность "Комиссии для сочинения проекта нового Уложения". 

1768-1774 гг. – Русско-турецкая война. 

1772,1793,1795 гг. – Разделы Польши между Россией, Австрией и Пруссией. 

1773-1775 гг. – Восстание под предводительством Е.И. Пугачева. 

1785 г. – Издание Жалованных грамот дворянству и городам. 

1787-1791 гг. – Русско-турецкая война. 

1796-1801 гг. – Царствование Павла I Петровича. 

1801-1825 гг. – Царствование Александра I Павловича. 

1802 г. – Учреждение министерств в России. 

1803 г. – Издание указа о "свободных хлебопашцах". 

1804-1813 гг. – Русско-иранская война.  

1805-1807 гг. – Участие   России   в   Ш и IV антинаполеоновских коалициях. 

1812 г. 12 июня - 21 декабря. – Отечественная война. 

1812 г. 26 августа. – Сражение при Бородино. 

1813-1814 гг. – Заграничный поход русской армии. 

1815 г. май – сентябрь. – Создание Священного союза монархов России, Австрии и 

Пруссии. 

1817-1864 гг. – Кавказская   война:   завоевание  Россией Северного Кавказа. 

1825 г. 14 декабря. – Восстание декабристов в Петербурге. 

1825-1855 гг. – Царствование Николая I Павловича. 

1828-1829 гг. – Русско-турецкая война. 

1837 г.  – Строительство железной дороги из Петербурга в Царское Село. 

1853-1856 гг. – Крымская война. 

1855-1881 гг. – Царствование Александра П Николаевича. 

1861 г. 19 февраля. – Отмена крепостного права в России.  

1873 г. – Создание Союза трех императоров. 



1874 г. –  Первое массовое "хождение в народ". 

1876-1879 гг. –  Деятельность народнической организации "Земля и воля". 

1877-1878 гг.  – Русско-турецкая война. 

1879-1881 гг. – Деятельность организации "Народная воля".  

1879-1881 гг. – Деятельность организации "Черный передел".  

1879-1882 гг. – Оформление Тройственного союза. 

1881 г. 1 марта. – Убийство царя Александра II народовольцами.  

1881-1894 гг. – Царствование Александра Ш Александровича.  

1891-1893 гг. – Оформление русско-французского союза.  

1891-1905 гг. – Строительство Сибирской железной дороги. 

1894-1917 гг. – Царствование Николая II Александровича. 

1897 г. – Проведение первой всеобщей переписи населения в России. 

1897г. – Проведение С.Ю. Витте денежной реформы.  

1898г. – I съезд РСДРП. 

1902г. – Объединение    неонароднических    кружков:    создание "Партии социалистов-

революционеров" (эсеры). 

1903 г. – II съезд РСДРП: создание Российской социал-демократической рабочей партии.  

1904-1905 гг. – Русско-японская война. 

1905-1907 гг. – Первая буржуазно-демократическая революция в России. 

1905 г. 9 января. – "Кровавое воскресенье". 

1905 г. август. – Заключение Портсмутского мирного договора России с Японией. 

1905 г. октябрь. – Всеобщая всероссийская политическая стачка. 

1905 г. октябрь – Создание   "Конституционно-демократической   партии" (кадеты). 

1905 г. 17 октября. – Издание Манифеста "Об усовершенствовании государственного 

порядка". 

1905 г. ноябрь. – Создание "Союза русского народа". 

1905 г. ноябрь.  – Создание партии "Союз 17 октября". 

1905 г. декабрь.  – Вооруженные восстания в Москве и других городах. 

1906 г. апрель – июль.  – Деятельность I Государственной думы. 

1906 г. 9  ноября. – Издание указа о выходе крестьян из общины и праве закрепления 

надельной земли в личную собственность домохозяина - начало аграрной реформы. 

1907 г.  февраль – июнь. – Деятельность П Государственной думы. 

1907 г. 3 июня. – Разгон П Государственной думы и принятие нового избирательного 

закона. 

1907-1912 гг. – Деятельность Ш Государственной думы. 

1908 г. – Создание "Союза Михаила Архангела". 

1912 г. ноябрь - 1917 г. февраль 1914 г. – Участие России в первой мировой войне. 

19 июля —1918 г. 3 марта 1914 г. 15 (28) июня. – Убийство    в    городе    Сараево    

наследника    австро-венгерского престола эрцгерцога Франца Фердинанда. 

1917 г. 23 февраля. – Демонстрация рабочих и работниц Петрограда. 

1917 г. 27 февраля. – Образование Временного Комитета Государственной думы и 

Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. 

1917 г. 2 марта. –  Отречение Николая П от престола. Образование Временного 

правительства. 

1917 г. май. – Образование 1-го коалиционного Временного правительства. 

1917 г. июль. – Образование 2-го коалиционного Временного правительства. 

1917 г. 1 сентября. – Провозглашение России республикой. 

1917 г. сентябрь. – Создание 3-го коалиционного Временного правительства. 

1917 г. 25-26 октября. – Свержение Временного правительства в результате 

вооруженного восстания в Петрограде. 

1917 г. 25 октября – 3 ноября. – Принятие "Декларации прав народов России".   

1918 г. 6 -7 января. – Разгон Учредительного собрания. 



1918 г. 26 января. – Принятие Декрета о переходе на новый (григорианский) календарный 

стиль с 1 (14) февраля 1918 г. 

1918 г. 3 марта. – Заключение Брестского мирного договора Советской России с 

Германией и ее союзниками. 

1918 г. 4-10 июля. – Принятие V Всероссийским съездом Советов Конституции РСФСР. 

1918 г. декабрь - 1920 г. январь. – Борьба Советского правительства против войск А.В. 

Колчака. 

1919 г. июль - 1920 г. март. – Борьба Советского правительства против объединенных 

Вооруженных сил Юга России под командованием А.И. Деникина. 

1920 г. апрель – октябрь. – Советско-польская война. 

1921 г. февраль. – Восстание матросов и солдат в Кронштадте. Забастовки - март рабочих 

в Петрограде.  

1921г. март. – Принятие X съездом РКП(б) решения о переходе к новой экономической 

политике. 

1922 г. декабрь. – Созыв I Всесоюзного съезда Советов: образование СССР. 

1928–1932 гг.– Первый пятилетний план развития народного хозяйства СССР. 1930 г. – 

Начало сплошной коллективизации сельского хозяйства в СССР.  

1933-1937 гг. – Второй пятилетний план развития народного хозяйства в СССР. 

1936 г. – Принятие второй Конституции СССР.  

1938–1939 гг. – Вооруженные столкновения СССР и Японии у озера Хасан и в районе 

реки Халхин-Гол. 

1939 г. 23 августа. – Заключение советско-германского Пакта о ненападении. 

1939 г. 1 сентября. – Нападение Германии на Польшу - начало второй мировой войны. 

1939 г. 28 сентября. – Заключение советско-германского договора "о дружбе и границе". 

1939 г. ноябрь - 1940 г. март. – Советско-финляндская война. 

1941г. 22 июня - 1945 г. 9 мая. – Великая Отечественная война. 

1941 г. июль-октябрь. – Создание антигитлеровской коалиции: подписание ряда 

соглашений между СССР, Великобританией и США. 

1941 г. октябрь – декабрь. – Битва за Москву. 

1942 г. ноябрь - 1943 г. февраль. – Сталинградская битва. 

1943 г. июль – август. – Курская битва. 

1943 г. ноябрь – декабрь. – Конференция глав правительств СССР, США и 

Великобритании в Тегеране. 

1945 февраль. – Конференция глав правительств СССР, США и Великобритании. 

1945 г. 9 мая. – День Победы Советского Союза над Германией. 

1945 г. июнь. – Международная конференция в Сан-Франциско. Подписание Устава 

Организации Объединенных Наций (ООН). 

1945 г. июль – август - 2 сентября. – Разгром Японии. Окончание Великой 

Отечественной и второй мировой войны. 

1945 г. ноябрь - 1946 г. октябрь. – Нюрнбергский процесс. 

1946-1950 гг. – Четвертый пятилетний план восстановления и развития народного 

хозяйства. 

1949 г. январь. – Создание Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ).  

1949 г. август. – Испытание в СССР атомной бомбы 

1951-1955 гг. – Пятый пятилетний план развития народного хозяйства СССР. 

1954 г. – Пуск в СССР первой в мире промышленной атомной электростанции. 

1955 г. май. – Подписание в Варшаве договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной 

помощи между социалистическими странами (создание Организации Варшавского 

Договора - ОВД). 

1956 г. февраль. – XX съезд КПСС. Доклад Н.С. Хрущева "О культе личности и его 

последствиях". 

1957 г  октябрь. – Запуск в СССР первого в мире искусственного спутника Земли. 



1959-1965 гг. – Семилетний план развития народного хозяйства. 

1961г. 12 апреля. – Первый в истории полет человека в космос (Ю.А. Гагарин). 

1962 г. – Карибский кризис. 

1964 г. октябрь. – Отставка Н.С. Хрущева с занимаемых постов. 

1965 г. март. – Постановление Пленума ЦК КПСС "О неотложных мерах по 

дальнейшему развитию сельского хозяйства СССР". 

1965 г. сентябрь. – Постановление Пленума ЦК КПСС "Об улучшении управления 

промышленностью, совершенствовании планирования и усилении экономического 

стимулирования промышленного производства". 

1966-1970 гг. – Восьмой пятилетний план развития народного хозяйства СССР. 

1968 г. август. – Ввод войск стран Организации Варшавского Договора в Чехословакию. 

1971-1975 гг. – Девятый пятилетний план развития народного хозяйства СССР. 

1972 г. – Подписание между СССР и США договора ОСВ-1. 

1975 г. – Совещание в Хельсинки по безопасности и сотрудничеству в Европе. 

1977 г. октябрь. – Принятие третьей Конституции СССР. 

1979-1989 гг. – "Необъявленная война" в Афганистане. 

1985 г. март. – Избрание Генеральным секретарем ЦК КПСС М.С. Горбачева. 

1989 г. май-июнь. – I Съезд народных депутатов СССР. 

1990 г. март. – Избрание на Ш Съезде народных депутатов СССР М.С. Горбачева 

Президентом СССР. 

1990 г. 12 июня. – Принятие Декларации  о  государственном  суверенитете РСФСР. 

1991 г. весна. – Роспуск Совета Экономической Взаимопомощи и Организации 

Варшавского Договора. 

1991 г. 12 июня. – Избрание всенародным голосованием президентом РСФСР Б.Н. 

Ельцина. 

1991 г. 19-21 августа. – Антигосударственный путч в Москве. 

1991 г. 8 декабря. – Беловежское соглашение. Решение руководства России, Украины и 

Белоруссии о роспуске СССР и создании Содружества Независимых Государств (СНГ). 

1991 г. 25 декабря. – Отставка М.С. Горбачева с поста президента СССР. 

1992 г. январь. – Начало радикальной экономической реформы в Российской Федерации. 

1993 г. январь. – Подписание договора между Россией и США об ограничении  

стратегических наступательных     вооружений (ОСНВ-2). 

1993 г. 3-4 октября. – Выступление оппозиционных сил в Москве. 

1994 г. август. – Завершен вывод российских войск из стран Европы. 

1994 г. декабрь - 1996 г. декабрь. – Война в Чечне. 

1995 г. 17 декабря. – Выборы в Государственную Думу. 

1996 г. 4 июля. – Избрание президентом Российской Федерации Б.Н. Ельцина на второй 

срок. 

1998 г. август – Начало финансового кризиса в России. 

1999 г. 16 августа – Назначение Председателем Правительства РФ В. В. Путина. 

1999 г. 8 декабря – Договор о создании Союза Беларуси и России. 

1999 г. 28 декабря – Отставка первого Президента России Б. Н. Ельцина. 

2000 г. 25 марта – Избрание В. В. Путина Президентом РФ. 

2008 г. – Избрание Д. А. Медведева Президентом РФ. 

2012 г. – Избрание В. В. Путина Президентом РФ. 

 

 

 

 

  



ПЕРЕВОД СТАРЫХ РУССКИХ МЕР В МЕТРИЧЕСКИЕ 

 

Узаконенные основные соотношения между старыми русскими 

мерами и метрическими: 

 

1 аршин = 0,7112000 метра. 

1 фунт = 0,40951241 килограмма. 

 

Нижеследующие соотношения выведены из этих двух основных. 

МЕРЫ МАССЫ (ВЕСА) 

1 пуд = 40 фунтов = 0,01638 тонны = 0,1638 центнера = 16,38 килограмма. 

1 фунт = 32 лота = 0,4095 килограмма = 409,5 грамма. 

1 лот = 3 золотника = 12,8 грамма. 

1 золотник = 4,266 грамма. 

1 доля = 44,43 миллиграмма. 

1 карат = 200 миллиграмм. 

МЕРЫ ДЛИНЫ 

1 верста = 500 саженей = 1,067 километра. 

1 сажень = 3 аршина = 2,134 метра. 

1 аршин = 4 четверти = 0,7112 метра = 71,12 сантиметра. 

1 четверть (пядь) = 4 вершка = 17,78 сантиметра. 

1 вершок = 4,445 сантиметра. 

1 фут = 0,3048 метра = 30,48 сантиметра. 

1 дюйм = 2,540 сантиметра = 25,40 миллиметра. 

1 линия = 2,540 миллиметра. 

1 точка = 0,2540 миллиметра. 

1 сотая сажени = 2,134 сантиметра. 

1 географическая миля (1/15 градуса земного экватора) = 7,420 километра. 

1 морская миля (одна минута дуги земного меридиана) = 1,852 километра. 

 
СЗАГС 

 

1 кабельтов = 0,1 морской мили = 185,2 метра. 1 ярд = 91,44 сантиметра. 

 

МЕРЫ ПЛОЩАДИ 

 

1 квадратная верста =1,138 квадратного километра. 

1 десятина = 1,093 гектара. 

1 квадратная сажень = 4,552 квадратного метра. 

1 квадратный аршин = 0,5058 квадратного метра. 

1 квадратный вершок = 19,76 квадратного сантиметра. 

1 квадратный фут = 9,290 квадратного дюйма = 0,09290 квадратного метра. 

1 квадратный дюйм = 6,452 квадратного сантиметра. 

1 квадратная линия = 6,452 квадратного миллиметра. 

 

МЕРЫ ОБЪЕМА 

 



1 кубическая сажень = 9,713 кубического метра. 1 кубический аршин = 0,3597 

кубического метра. 1 кубический вершок = 87,82 кубического сантиметра. 1 кубический 

фут = 28,32 кубического дециметра. 1 кубический дюйм = 16,39 кубического сантиметра. 

1 кубическая линия = 16,39 кубического миллиметра. 

 

МЕРЫ ОБЪЕМ  ЖИДКИХ  И СЫПУЧИХ ТЕЛ 

 

1 ведро (т. н. московское ведро или «ведро Срггаого двора» (питейная мера)) = 1,230 

декалитра = 12,30 литра. В ведре - 10 стоп или 100 чарок. 

1 чарка = 1/100 ведра = 123 миллилитра, 

1 ковш = 3 чарки = 369 миллилитров. 

1 штоф (стопа) = 1/10 ведра = 1,23 литра; четырехгранная бутылка для вина (водки) 

такой вместимости. 

1 бутылка (для виноградного вина) = 1/16 ведра = 0,7687 литра. 

1 водочная бутылка (полуштоф) = 5 чаркам = 1/20 ведра=0,6150 литра. 

1 шкалик (осьмушка, косушка) = 0,5 чарка = 1/200 ведра = 0,06 литра; бутылка для вина 

(водки) такого объема. 

1 мерзавчик - 1/8 литра = 125 грамм. 

1 бочка («указная») = 30 ведер = 369 литров. 

 

Изучение исторических дисциплин 

 

бочонок = 5 ведер = 61,5 литра. 

четверть = 5 водочным бутылкам = 3,075 литра; бутылка для мил (водки) такого объема.  

четвертняк (мера) = 2,624 декалитра = 26,24 литра. I гарнец = 3,280 литра. 

 

РУССКИЕ ДЕНЕЖНЫЕ ЕДИНИЦЫ 

 

Основная денежная и весовая единица в древней Руси, являющая собой серебряный 

слиток весом около фунта. При царе Михаиле Федоровиче Романове (1613) - 16 лотов или 

фунта.  

рубль (тина) = 1/4 гривны = 100 копеек. 

1/2 рубля = 50 копеек.  

юлтана = 1/4 рубля = 25 копеек.  

гаериал - русская золотая монета (с 1755 г.) достоинством 110 рублей, а после 1897 г. - в 

15 рублей. 

иец - золотая монета достоинством 3 рубля, имевшая хождение в России, начиная с XVIII 

в., золотая монета достоинством 5, а затем в 10 рублей во второй половине XIX - начале 

XX в. и денежный кредитный билет номиналом в 10 рублей, находившийся в обращении в 

СССР с 1922 г. по 1947 г. 

гривенник = 1/10 рубля = 10 копеек.  

алтын - 3 копейки. 

грош (семишник) = 2 копейки =1/50 рубля.  

копейка = 1/100 рубля = 2 деньги = 4 полушки.  

ьга = 1/2 копейки = 2 полушки. 

1/2 деньги = 1/4 копейки (в алтыне двенадцать полу сороков), а в рубле десять гривенная 

монета (двугривенник) = 20 копеек. 

монета (пятнадцатикопеечник) =15 копеек; (пятикопеечник) = 5 копеек. 

ок - старинное русское название обращавшегося в России, а также других иностранных 

монет; на некоторых из них: клейма, состоящие из российского герба и года (1655), 

кенных поведением царя Алексея Михайловича Романова. 

шмок с «признаками» - происходит от слова ДоасЫтзгЫег = 1копейки 


