


3. Ниже приведён список терминов. Все они, за 
исключением двух, относятся к событиям 

(явлениям) XIX в.
• 1) вольные хлебопашцы; 
• 2) министерства; 
• 3) декабристы; 
• 4) третьеиюньский переворот; 
• 5) мировые судьи; 
• 6) октябристы. 
• Найдите и запишите порядковые номера 
терминов, относящихся к другому 
историческому периоду



4. Запишите термин, о котором идёт 
речь. 

• Основная часть территории России, 
не включённая в опричнину Иваном 
IV. 

• Ответ: ___________________________.



Древнерусское государство. 
IX-XII в.

• Бортничество- сбор меда диких пчел
• Бояре- вотчинники, знать
• Варяги- скандинавы
• Вервь- соседская община 
• Вече- народное собрание
• Вира- денежный штраф, заменивший 
обычай кровной мести

• Вотчина- земельное владение, 
передаваемое по наследству





Древнерусское государство. 
IX-XII в.

• Рядович – категория зависимого населения Древнерусского 
государства. Заключали с феодалом договор (ряд), который ставил их в 
определенную зависимость от феодала.

• Смерд – в Древней Руси категория неполноправных людей. Жизнь 
смерда в “Русской Правде” защищалась минимальной вирой – 5 гривен. 
Возможно, так называли жителей недавно присоединенных территорий, 
обложенных повышенной данью. Есть мнение, что смердами называли 
всех земледельцев, среди которых были как зависимые, так и 
свободные. 

• Холоп – категория зависимого населения в России Х-XVIII вв. Самая 
бесправная часть населения, по своему правовому положению близкая 
к рабам. Феодал мог убить, продать, наказать холопа, а также нес 
ответственность за действия своего холопа. Холопами становились в 
результате пленения, продажи за долги, женитьбы на холопке. Как 
правило, холопы не имели собственного надела и входили в число 
челяди.

• Челядь – в широком смысле слова прислуга. В Древней Руси категория 
зависимых людей, рабы.



Древнерусское государство. 
IX-XII в.

• Гривна- денежная единица в Древней Руси
• Дружина-профессиональные военные
• Десятина – налог в пользу церкви.

• Барщина – повинность, состоявшая в обязанности крестьянина, 
имевшего собственный надел, работать на господском поле в течение 
определенного количества дней в неделю.

• Оброк натуральный – повинность, заключавшаяся в обязанности 
крестьянина вносить в пользу владельца земли определенное количество 
продуктов, произведенных в собственном хозяйстве.

•  Оброк денежный – повинность, заключавшаяся в обязанности 
крестьянина уплачивать владельцу земли определенную сумму деньгами.

•  Митрополит – глава русской православной церкви до учреждения 
патриаршества в 1589 



Древнерусское государство. 
IX-XII в.

• Путь “из варяг в греки” – 
водный (морской и речной) 
путь из Скандинавии через 
Восточную Европу в 
Византию в Средние века. 
Один из водных путей 
экспансии варягов из района 
проживания (побережье 
Балтийского моря) на Юг – в 
Юго-Восточную Европу и 
Малую Азию в VIII-XIII веках н. 
э. Этим же путём 
пользовались русские купцы 
для торговли с 
Константинополем и со 
Скандинавией.





Древнерусское государство. 
IX-XII в.

• Наместник – на Руси X-XVI вв. должностное лицо, 
возглавлявшее местное управление. Назначался 
князем. В XIV-XV вв. получал кормление. Должность 
наместника упразднена с отменой кормлений в 
1555-1556 г.

• Норманнская теория – направление в российской и 
зарубежной историографии, сторонники которого 
считали норманнов (варягов) основателями 
государства в Древней Руси. Сформулирована во 
второй четверти XVIII в. Г. З. Байером, Г. Ф. 
Миллером и др. Норманнскую теорию отвергали М. 
В. Ломоносов



Огнищанин – главный слуга, управитель 
хозяйства вотчины



Древнерусское государство. 
IX-XII в.

• Повоз – система сбора дани, которую ввела княгиня 
Ольга, вместо полюдья, установив ее фиксированный 
размер (уроки) и место сбора (погосты).

•  Погост – по налоговой реформе княгини Ольги место 
сбора дани, куда ее свозило население и где 
располагался двор княжеского чиновника (тиуна), 
следившего за своевременным и правильным 
поступлением налогов в казну. 

• Урок – по налоговой реформе княгини Ольги 
фиксированный размер дани, взимаемой с подвластного 
населения.





Древнерусское государство. 
IX-XII в.

• Поместье – вид феодального 

землевладения в России. Впервые 

поместья появляются в XIV в. как 

земельные владения, предоставляемые за 

несение военной службы без права 

передачи земли по наследству (так 

называемое условное землевладение). На 

протяжении XVI-XVII вв. наблюдается процесс сближения 

поместья с вотчиной. В начале XVIII в. этот процесс 

завершится слиянием поместья и вотчины. Владельцы 

поместий называются помещиками. 



Древнерусское государство. 
IX-XII в.

• Посад – название торгово-ремесленной части города на Руси.

• Посадник – в эпоху существования Древнерусского государства 
наместник князя. Позднее этот термин стал обозначать высшую 
государственную должность в Новгороде и Пскове (до конца XV 
– начала XVI в.). Посадники избирались на вече из 
представителей наиболее знатных и богатых боярских родов. 

• Тиун – слуга-управитель в хозяйстве вотчинника; княжеские 
тиуны выполняли также различные государственные поручения. 

• Тысяцкий – в Древнерусском государстве возглавлял 
ополчение. В Новгородской республике выбирался на вече на 
один год, являлся помощником посадника. К середине XV в. эта 
должность постепенно исчезает.



Древнерусское государство. 
IX-XII в.

• Удел – часть княжества-земли, полусамостоятельное владение, 
выделенное одному из младших членов правящей династии.

• Удельные князья – в XIV-XVI вв. родственники великого 
князя или царя, получившие часть территории 
государства в удел. В пределах своего удела они 
являлись полновластными государями, но не могли вести 
самостоятельную внешнюю политику и обязаны были 
участвовать в предпринимаемых великим князем 
походах. По своему статусу они были вассалами великого 
князя. Изредка удельные князья привлекались к решению 
общегосударственных дел, но их влияние на внутреннюю 
политику было, как правило, незначительным из-за 
недоверия со стороны великих князей

• Фреска – роспись водяными красками по сырой 
штукатурке





XIII- XY вв.

• Баскак – монгольский чиновник, ведавший сбором дани и учетом 
населения на завоеванных территориях. Как правило, вместе с 
баскаками шел военный отряд для подавления возможного 
сопротивления. На Руси баскаки появились в середине XIII в., но 
в середине XIV в. монгольские ханы вынуждены были передать 
право сбора дани в руки русских князей.

•  Боярская дума – высший совет знати при великом князе (во 
времена Киевской Руси и периода раздробленности), а с XVI в. 
при царе. Боярская дума была постоянным 
законосовещательным органом и принимала участие в решении 
вопросов внутренней и внешней политики государства. Боярская 
дума состояла из думных чинов: думных бояр, окольничих, 
думных дворян и думных дьяков. Была упразднена в 1711 г.



XIII- XY вв.

• Закуп – категория зависимого населения 
Древнерусского государства. Свободный человек 
брал у феодала ссуду, “купу” (скотом, деньгами, 
орудиями труда и т.д.) и обязан был отработать ее. 
Бежавший закуп делался обельным, т. е. полным 
холопом. Вернув ссуду, закуп освобождался от 
зависимости. 

• Зернь – узор из мельчайших золотых или 
серебряных зерен, которые напаивались на 
металлическую пластинку. 

• Дьяк – чиновник центрального аппарата в Российском 
государстве



XIII- XY вв.

• Иосифляне – идейное 
направление в среде 
русского духовенства 
XV-XVI вв., 
последователи 
игумена Иосифа 
Волоцкого, 
сторонники 
сохранения церковно-
монастырского 
землевладения и 
расправы с еретиками. 

• Нестяжатели – 

последователи идейного 

направления в среде 

русского духовенства 

XV-XVI вв., выступавшего 

за отказ Церкви от 

владения селами и 

эксплуатации труда 

крестьян. Наиболее 

известный лидер этого 

направления – старец 

Нил Сорский.



XIII- XY вв.

• Золотая Орда – монголо-татарское 
государство, основано в начале 40-х гг. XIII в. 
ханом Батыем. В состав Золотой Орды входили 
территории Западной Сибири, Северного 
Хорезма, Волжской Болгарии, Северного 
Кавказа, Крыма, восточная часть Казахстана. В 
вассальной зависимости от Золотой Орды 
находились русские княжества. Столицы: 
Сарай-Бату, с первой половины XIV в. – Сарай-
Берке (Нижнее Поволжье). В XV в. распалась на 
Сибирское, Казанское, Крымское, Астраханское 
и др. ханства.



XIII- XY вв.

• Кормление – вид княжеского пожалования своим 
должностным лицам, при котором местная 
администрация содержалась за счет взимания с 
населения в свою пользу различных “кормов” 
(хлебом, мясом, сыром, сеном и т.п.) и судебных пошлин 
(присудов). Кормление давалось в награду за прежнюю, 
чаще всего военную, службу. Административные 
обязанности при этом являлись лишь дополнением к 
возможности кормиться. Жалованья за 
административную и судебную деятельность 
кормленщики не получали. Система кормлений 
ликвидирована в 1556 г.



XIII- XY вв.

• Местничество – система назначения членов 
Государева двора на служебные посты на 
основе служебного положения предков и 
ближайших родственников.

•  Пожилое – установленная законами плата крестьянина владельцу 

земли за право уйти на другие земли, к другому владельцу.

• Политическая (феодальная) раздробленность – этап в 
истории средневековых европейских государств, когда они 
были разделены на феодальные владения и собственник 
каждого из них сам издавал законы, судил, собирал налоги, 
содержал свою армию, а центральный правитель не имел 
реальной власти.



Армия монголов





XIII- XY вв.

• Ярлык – ханская грамота, которая выдавалась 
русским князьям и подтверждала их право на 
княжение. Ярлык выдавался также 
митрополиту. Согласно этому документу, 
церковь освобождалась от налогов и 
повинностей.

• Ясак – в России XVI-XVII вв. натуральная подать, 
которой облагались народы Поволжья, 
Приуралья и Сибири. Взимался пушниной или 
скотом. Плательщики ясака именовались 
ясачными людьми. Позднее заменен 
денежными выплатами.



XYI в.

• Заповедные лета – годы, в которые 

запрещался переход крестьян от одного 

владельца к другому (“заповедь” – 

запрет). Первоначально были введены 

Иваном IV в 1581 г. и планировались как 

временная мера. Однако потом 

неоднократно продлевались.



XYI в.

• Земский собор – высший законосовещательный 
орган власти в России в XVI-XVII вв. Первый Земский 
собор созван в 1549 г. В дальнейшем соборы 
созывались вплоть до конца XVII в. по инициативе царя. В 
состав участников Земского собора входили 
представители всех основных сословий: бояре (в составе 
Боярской Думы), духовенство (“Освященный собор”), 
дворяне, горожане и даже черносошные крестьяне. 
Земские соборы собирались нерегулярно и для решения 
важнейших государственных дел (избрание нового царя, 
важнейшие реформы внутри страны, вопросы внешней 
политики). Время действия Земских собор связывают со 
временем существования сословно-представительной 
монархии в России.



XYI в.

• Земщина – часть территории Русского государства, не 
включенная Иваном IV в свой личный удел – опричнину. В 
земщине сохранялись традиционные для того времени органы 
власти: Боярская дума, приказы, местное управление. Имелась 
также своя армия. 

• Избранная рада – круг приближенных царя Ивана IV 
Васильевича, фактически неофициальное правительство России 
в 50-х гг. XVI в. Активные члены Избранной рады: протопоп 
Сильвестр, А. Ф. Адашев, князь А. М. Курбский, И. М. Висковатый, 
митрополит Макарий. 

• “Рада” – польский термин, происходит от немецкого rat – “совет”. 
Термин “рада” впервые употреблен А. М. Курбским, писавшим 
свое сочинение в Литве, куда он бежал в 1564 г.



XYI в.

• Приказ – орган центрального управления в 

России XVI – начале XVIII вв. В обиход термин 

“приказ” вошел в середине XVI в. В формировании 

приказной системы значительную роль сыграли 

преобразования Избранной Рады. Ликвидирована 

приказная система была в начале XVIII в., в 

процессе петровских реформ. 

• Царь – титул монарха России в 1547-1917 гг.



XYI в.

• Слобода – в России в XII – первой половине XVI вв. 
отдельные поселения или группа поселений, в том числе 
около города-крепости, население которых временно 
освобождалось от государственных повинностей 
(отсюда название “слобода” – свобода). В XVI в. 
сформировались слободы служилых людей (стрельцы, пушкари 
и т. п.), ямщиков и казённых ремесленников, а также иностранцев 
(Иноземные слободы). В первой половине XVIII в. превратились в 
обычные сёла или поселения городского типа. В XIX-XX вв. 
название “слобода” получали иногда пригородные 
промышленные посёлки.

• Требование посадских людей ликвидировать привилегии белых 
слобод стало одной из причин ряда городских восстаний, в том 
числе Соляного бунта 1648 г. в Москве. Окончательно 
уничтожены по Соборному уложению 1649 г.





XYI в.

• Стрельцы – в Русском государстве XVI – начала XVIII 
вв. служилые люди, составлявшие постоянное 
войско; пехота, вооружённая огнестрельным 
оружием. Изначально набирались из свободного 
сельского и городского населения, затем их служба 
стала пожизненной и наследственной. Получали 
жалованье деньгами, хлебом, иногда землёй. Жили 
слободами и имели семьи, занимались также ремёслами 
и торговлей. 

• Стрельцы были активными участниками Московского 
восстания 1682 и стрелецкого восстания 1698. Стрелецкое 
войско упразднено Петром I в связи с созданием 
регулярной русской армии.



XYI в.

• Стоглавый собор – церковный собор с 
участием Ивана IV в 1551 г. Был созван по 
инициативе светской власти. Унифицировал 
церковные обряды, определил общерусских 
Святых, предписал создание училищ для 
подготовки священнослужителей, 
регламентировал нормы поведения 
духовенства, запретил монастырям основывать 
слободы в городах, установил неподсудность 
духовенства светскому суду и 
неприкосновенность церковного имущества.



XYI в.

• Судебник – свод законов единого Российского государства, принятый 
великим князем московским Иваном III Васильевичем в 1497. Были 
установлены единые нормы суда для всей территории страны. 57-я статья 
Судебника вводила ограничение на крестьянский переход: крестьяне 
могли уходить от своих владельцев раз в году – неделю до и после 
осеннего Юрьева дня (26 ноября). При этом обязательна была выплата 
“пожилого” – единовременного платежа за проживание на земле 
феодала. Судебник также ограничил источники холопства. Судебник 
Ивана IV (1550 г.) подтвердил ограничение крестьянского перехода, 
ликвидировал судебные привилегии удельных князей и усилил роль 
центральных государственных судебных органов. 

• Думные дворяне – чин в России XVI-XVII вв. Выполняли придворные и 
военные обязанности, руководили приказами. Иногда дослуживались до 
боярского чина. В XVI в. принадлежали к родовитым фамилиям и были 
немногочисленны.



XYI в.

• Урочные лета – срок, в течение которого производился 

сыск беглых крестьян или холопов. Впервые введены 

указом царя Федора Ивановича в 1597 г. с 5-летним сроком. 

Позднее продолжительность урочных лет менялась, 

составляя от 5 до 15 лет. Окончательно отменены с 

введением бессрочного сыска беглых по Соборному 

уложению 1649 г.

• Юрьев день – впервые введен Судебником 1497 г. 
Начиная с этого времени крестьянский переход 

ограничивался двумя неделями в году: неделей до и 

неделей после осеннего Юрьева дня (26 ноября).



XYI в.

• Секуляризация – обращение 

государством церковной собственности 

(преимущественно земли) в светскую. 

Замыслы секуляризации вынашивали 

Иван III и Иван IV, но осуществить ее на 

практике удалось лишь Екатерине II в 

1764 г.
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• Семибоярщина – боярское правительство в 
его состав входили (семь человек: Федор 
Мстиславский, Иван Воротынский, Василий 
Голицын, Иван Романов, Федор Шереметев, 
Андрей Трубецкой и Борис Лыков), взявшее 
власть в Москве после свержения с престола 
Василия Шуйского в 1610 г. Номинально 
оставалось у власти до 1612 г. Фактически 
передало власть польскому гетману С. 
Жолкевскому, с которым заключило 
соглашение о призвании на российский трон 
королевича Владислава, сына польского 
короля Сигизмунда III.
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• Новоторговый устав – свод правил 
торговли в России, принятый в 1667 г. по 
инициативе А. Л. Ордина-Нащокина. С его 
принятием иноземные купцы должны были 
платить двойную пошлину за продажу 
товаров внутри России, могли вести только 
оптовую торговлю и продавать свои товары 
только русским. Торговля в России между 
иностранцами была запрещена.



XYII

• Парсуна – (искажённое 
лат. persona – личность, 
особа) – первоначально 
синоним современного 
понятия портрет вне 
зависимости от стиля, 
техники изображения, 
места и времени 
написания. Понятие 
“парсуна”, как 
произведение переходного 
периода от иконописи к 
светской портретной 
живописи.



XYIII

• Ассамблеи – при Петре I прием гостей в знатном доме.

• Коллегии – отраслевые органы управления, созданные в 
1718 г. Возглавлялись президентами. 

• Бироновщина – термин, используемый для 
характеристики правления императрицы Анны 
Иоанновны (1730-1740). Происходит от имени ее фаворита 
Э. И. Бирона. Характерными чертами данного периода 
являлось засилие иноземцев, преимущественно немцев, 
во всех отраслях государственной и общественной жизни, 
жестокое преследование недовольных, хищения, 
шпионаж, доносы.





XYIII

• Верховный тайный совет – высшее совещательное 
государственное учреждение России в 1726-1930 (7-8 
человек). Создан Екатериной I как совещательный орган, 
фактически решал важнейшие государственные вопросы.

• Гвардия – отборная, привилегированная часть 
войска. В России первыми гвардейскими полками 
были Преображенский и Семеновский, выросшие из 
“потешного войска” Петра I. Гвардия готовила 
офицеров для армии и состояла в основном из людей 
знатного происхождения. Оказывала значительное влияние 
на политическую жизнь страны в эпоху дворцовых 
переворотов. На протяжении XVIII – начала XIX в. количество 
гвардейских частей увеличилось, теперь гвардия включала 
все роды войск и флот.



XYIII

• Просвещённый абсолютизм – 

политика, осуществляемая монархом, 

имеющим неограниченную власть, в 

соответствии с идеями эпохи 

Просвещения.



XYIII

• Губерния – высшая единица административно-
территориального деления в России (Российской 
империи, Российской республике, РСФСР, СССР) с 
1708 по 1929 год, оформившаяся при Петре I в 
процессе организации абсолютистского 
государства. 

• Дворцовый переворот – это захват политической 
власти в России XVIII столетия, имеющий причиной 
отсутствие чётких правил наследования престола, 
сопровождающийся борьбой придворных 
группировок и совершающийся, как правило, при 
содействии гвардейских полков.



XYIII
• Кунсткамера – музей, созданный по инициативе Петра I. Был открыт 

для посетителей в 1719 г. в специально построенном для него здании 
в Петербурге. В основе были личные коллекции Петра I. На 
протяжении XVIII-XIX вв. коллекция музея постоянно увеличивалась за 
счет как зарубежных, так и отечественных материалов. 

• Мануфактура – крупное предприятие, использующее ручной труд и 
применяющее разделение труда.

•  Меркантилизм – экономическая политика, которое исходит из того, 
что благосостояние государства зависит от возможно большего 
скопления в стране денег (золота, серебра). 

• Протекционизм – экономическая политика государства, 
направленная на поддержку национальной экономики. 
Осуществляется путем ограничения импорта иностранных товаров, 
финансовой поддержки национального производства, 
стимулирования экспорта продукции, иногда путем ограничения 
экспорта сырья



XYIII

• Месячина – месячное довольствие, которое помещик 
выдавал крестьянину, лишенному надела и все шесть 
рабочих дней недели работающему на господском поле. 
Месячина распространилась в России в конце XVIII в.

• Отходничество – уход крестьян с места их 
традиционного проживания на заработки на 
определенный срок. Было распространено в 
Центральном нечерноземном районе, Приуралье, 
северных губерниях России ввиду малого плодородия 
почв и низкой эффективности сельскохозяйственного 
труда. Большое распространение отходничество 
получает со второй половины XVIII в. в связи с 
увеличением размера оброка.



XYIII

• Посессионные крестьяне – категория крестьян, 
считавшихся собственностью не владельца, а завода, на 
котором они работали. Не могли быть проданы отдельно 
от завода. Труд посессионных крестьян особенно широко 
применялся в металлургии Урала. Получали денежное 
жалованье и обеспечивались небольшими участками под 
огороды. Освобождены по Крестьянской реформе 1861 г.

•  Приписные крестьяне – категория крестьянства в 
России в XVII – первой половине XIX в. Обязана была 
вместо уплаты оброка и подушной подати работать на 
заводах. Обычно такие крестьяне “приписывались” или 
прикреплялись к заводам навечно.



XYIII

• Подушная подать – в России XVIII-XIX 

вв. основной прямой налог, который был 

введен в 1724 г. и заменил подворное 

обложение. Подушной податью 

облагались все мужчины податных 

сословий, независимо от возраста.



XYIII

• Самодержавие – неограниченная 
монархическая форма правления. В России 
впервые употребляется после прекращения 
ордынского владычества (1480 г.) для 
подчёркивания внешнего суверенитета 
правления Ивана III. При Иване Грозном 
характеризует неограниченную внутреннюю 
власть. Со времён Петра I используется как 
аналог европейского абсолютизма. 
Существовало в России до марта 1917 г.



XYIII

• Сенат – государственный орган 
управления. В России был 
учрежден в 1711 году. Он стал 
высшей исполнительной и 
судебной инстанцией, 
обладавшей и значительными 
законодательными 
полномочиями. В дальнейшем, в 
ХVIII – первой половине ХIХ века, 
неоднократно реформировался, 
утрачивая свои законотворческие 
функции. По судебной реформе 
1864 года стал высшей судебной 
инстанцией. Просуществовал до 
1917 года

• Синод – собрание духовных лиц, 
управляющих делами церкви. В 
России был учрежден в 1721 г. по 
указу Петра I в ходе церковной 
реформы в качестве высшего 
органа по делам русской 
православной церкви вместо 
патриаршества. В ноябре 1917 
года в стране вновь была 
восстановлена патриархия. 
Синод стал совещательным 
органом при Патриархе Русской 
Православной Церкви





XIX

• Военные поселения – особая организация вооруженных сил в 1810-1857 
гг., совмещавшая строевую службу с ведением хозяйства. Часть 
государственных крестьян переводилась на положение военных поселян. 
Поселяне сочетали сельскохозяйственный труд с военной службой. 
Предполагалось со временем перевести всю армию на поселенное 
положение. Создание поселений должно было сократить расходы на 
содержание армии, уничтожить рекрутские наборы, избавить массу 
государственных крестьян от рекрутчины, превратив их по существу в 
свободных людей. Александр I рассчитывал таким образом сделать еще 
один шаг к ликвидации крепостного права. Жизнь в военных поселениях, 
подчиненная детальной регламентации, превратилась в каторгу. 
Поселения и ведавший их устройством А.А. Аракчеев вызывали 
всеобщую ненависть. Поселяне неоднократно бунтовали. Самое крупное 
выступление – восстание Чугуевского и Таганрогского поселенных полков 
в 1819 г.



XIX

• Священный союз – договор, заключенный 
в 1815 г. в Париже императорами России, 
Австрии и королем Пруссии. Инициатива 
создания Священного союза принадлежала 
российскому императору Александру I. 
Впоследствии к этому договору 
присоединились и все остальные 
европейские государства, за исключением 
Ватикана и Великобритании. Главными 
своими задачами Священный союз полагал 
недопущение новых войн и революций в 
Европе



XX

• Анархисты – политическая философия, 
заключающая в себе теории и взгляды, 
которые выступают за ликвидацию 
любого принудительного управления и 
власти человека над человеком. 
Анархизм – идея о том, что общество 
может и должно быть организовано без 
государственного принуждения.





XIX

• Петрашевцы – участники вечеров, проходивших по пятницам в 
доме литератора М.В.Петрашевского. На встречах обсуждались 
проблемы переустройства самодержавной политики, 
крепостного права. Петрашевцы разделяли идеи французских 
социалистов-утопистов. Среди участников кружка были 
литераторы Ф.М. Достоевский, М.Е. Салтыков-Щедрин, Н.Я. 
Данилевский, В.Н. Майков, композиторы М.И. Глинка, А.Г. 
Рубинштейн, географ П.И. Семенов–Тян-Шанский и др. В конце 
1848 г. революционно настроенная часть петрашевцев решила 
добиваться реализации задуманного насильственным путем, 
для чего создать тайное общество и наладить выпуск 
прокламаций. Однако выполнить намеченное не удалось. Члены 
общества были арестованы, 21 из них приговорены к смертной 
казни. В день исполнения казни она была заменена каторгой. 
Осужденные петрашевцы были отправлены в Сибирь.



XIX

• Земства – выборные органы местного самоуправления (земские 
собрания и земские управы). Введены земской реформой 1864 г. 
Ведали просвещением, здравоохранением, строительством 
дорог и т.д. Контролировались Министерством внутренних дел и 
губернаторами, имевшими право отмены постановлений 
земства.

•  Издольщина – вид аренды земли, при которой арендная плата 
передается собственнику долей урожая. Являлась формой, 
переходной от феодальной аренды земли к капиталистической. 
Сословия – социальные группы, обладающие закрепленными в 
обычае или законе и передаваемыми по наследству правами и 
обязанностями

• Сословия – социальные группы, обладающие закрепленными в 
обычае или законе и передаваемыми по наследству правами и 
обязанностями



XIX

• Временнообязанные крестьяне – крестьяне, вышедшие 
из крепостной зависимости и обязанные до перехода на 
выкуп выполнять прежние повинности в пользу помещика.

• Выкупные платежи – в России 1861-1906 гг. выкуп 
крестьянами у помещиков земельных наделов, 
предоставленных крестьянской реформой 1861 г. Правительство 
выплатило помещикам сумму выкупа за землю, и крестьяне, оказавшиеся в долгу у 
государства, должны были погасить этот долг за 49 лет по 6% ежегодно (выкупные 
платежи). Сумма исчислялась из величины оброка, который крестьяне платили 
помещикам до реформы. Взимание платежей прекратилось в ходе революции 
1905-1907 гг. К этому времени правительство успело взыскать с крестьян более 1,6 млрд 
руб., получив около 700 млн руб. дохода. 

• Отработки – в пореформенной России система обработки 
крестьянами помещичьей земли собственным инвентарем за 
арендованную землю (в основном за отрезки), ссуды хлебом, 
деньгами и т.д. Пережиток барщинного хозяйства.



XIX

• Отрезки – часть крестьянских наделов, 

отошедшая к помещикам в результате 

реформы 1861 г. (сокращение наделов 

производилось, если их размер 

превышал установленную для данной 

местности норму).



XIX

• Министерства – созданы 8 сентября 
1802 г., заменив собой коллегии. Целью 
реформы было переустройство 
центральных органов власти на основе 
принципа единоначалия. 
Первоначально было создано восемь 
министерств: Военно-сухопутных сил (с 
1815 – Военное), Морских сил (с 1815 – 
Морское), Иностранных дел, Внутренних 
дел, Коммерции, Финансов, Народного 
просвещения и Юстиции).
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• Народники – представители идейного течение в среде радикальной 
интеллигенции во второй половине XIX в., выступавшие с позиций 
“крестьянского социализма” против крепостничества и 
капиталистического развития России, за свержение самодержавия путём 
крестьянской революции (революционные народники) или за 
осуществление социальных преобразований посредством реформ 
(либеральные народники). Родоначальники: А. И. Герцен (создатель 
теории “крестьянского социализма”), Н. Г. Чернышевский; идеологи: М. А. 
Бакунин (бунтарское течение), П. Л. Лавров (пропагандистское течение), 
П. Н. Ткачёв (заговорщическое течение). Возрождение революционного 
народничества на рубеже XIX-XX вв. привело к созданию партии 
социалистов-революционеров (эсеров).

• Разночинцы – выходцы из разных сословий: духовенства, крестьянства, 
купечества, мещанства – занимавшиеся умственной деятельностью. Как 
правило, носители революционно-демократических взглядов.
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• Теория официальной народности – 

государственная идеология, возникшая в 

период царствования Николая I. В ее 

основе лежали консервативные взгляды на 

просвещение, науку, литературу, 

высказанные министром народного 

просвещения С. С. Уваровым. Главная 

формула этой идеологии – “православие, 

самодержавие, народность”.
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• Передвижники – художники, входившие в российское 
художественное объединение-Товарищество 
передвижных художественных выставок, образованное в 
1870. Обратились к изображению повседневной жизни и 
истории народов России, ее природы, социальных 
конфликтов, обличению общественных порядков. 
Идейными руководителями передвижников стали И. Н. 
Крамской и В. В. Стасов. Основные представители: И. Е. 
Репин, В. И. Суриков, В. Г. Перов, В. М. Васнецов, И. И. 
Левитан, И. И. Шишкин; в числе передвижников были 
также художники Украины, Литвы, Армении. В 1923-1924 
часть передвижников вошла в АХРР.



ХХ

• Декадентство (фр. decadence, лат. 

decadentia – “упадок”) – общее 

наименование кризисных, упадочных 

явлений в искусстве к. XIX – нач. XX вв., 

отмеченных индивидуалистическим 

пессимизмом, неприятием жизни, 

эстетизацией небытия.
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• Зубатовщина – политика “полицейского 
социализма”, внедрявшаяся начальником 
Московского охранного отделения С.В. 
Зубатовым (с 1896 г.) и Особого отдела 
департамента полиции (1902-1903). Зубатов 
создал систему политического сыска, 
легальных рабочих организаций под контролем 
полиции. После Февральской революции 1917 г. 
покончил жизнь самоубийством.



XX

• Меценат – покровитель развития науки и 
искусства. В России меценатство было 
широко распространено в XIX – начале XX 
вв. Русские предприниматели сумели 
развить широкую деятельность и 
поддержать русскую культуру. Многие 
сделали свои коллекции произведений 
искусства основой доступных народу 
музейных собраний: Третьяковская 
галерея, Щукинский и Морозовский музеи 
современной французской живописи



XX

• Отруб – по Столыпинской аграрной реформе – крестьянское хозяйство, 
отделившееся от общины землей. При этом дом оставался на территории 
общины. 

• Хутор – по Столыпинской аграрной реформе – хозяйство, отделившееся 
от общины вместе с землёй и домом. Являлся частной собственностью.

• Третьиюньский переворот – роспуск 3 июня 1907 года Государственной 
думы и изменение избирательного закона. Считается концом Первой 
русской революции 

• Трудовики – фракция депутатов-крестьян и народнической интеллигенции 
в 1-4-й Государственных думах (1906-1917). Программа близка программе 
партии народных социалистов, включала требования введения 
демократических свобод, национализации помещичьих земель. Печатный 
орган – газета “Трудовой народ” . В июне 1917 слились с народными 
социалистами



XX

• Черносотенцы (от древнерусского “черная сотня” – 
тяглое посадское население) – члены крайне правых 
организаций в России в 1905-1917, выступавших под 
лозунгами монархизма, великодержавного шовинизма и 
антисемитизма (“Союз русского народа”, “Союз Михаила 
Архангела”, “Союзы русских людей” и др.). Лидеры и 
идеологи: А.И. Дубровин, В.М. Пуришкевич, Н.Е. Марков. В 
годы революции 1905-1907 поддерживали репрессивную 
политику правительства, устраивали погромы, 
организовали убийства ряда политических деятелей. 
После Февральской революции 1917 деятельность 
черносотенных организаций была запрещена.



XX

• Аннексия (от лат. “присоединение”) – насильственный захват 
победителем части территории побежденного государства.

• Интервенция (от лат. “вторжение”) – вмешательство одного государства 
во внутренние дела другого. Современное международное право 
рассматривает интервенцию в качестве правонарушения. Интервенция 
может быть как военной, так и экономической, идеологической, 
осуществляться в других формах.

•  Контрибуция (от лат. “собирать”) – взимаемые после войны с 
побежденного государства государством-победителем деньги или другие 
материальные ценности, а также принудительные денежные поборы, 
взимаемые властями с населения на оккупированной территории.

•  Репарации – возмещение побежденным государством ущерба 
государству-победителю.



XX

• Военно-революционный комитет (ВРК) 
– орган Петроградского совета по 
подготовке и руководству вооруженным 
восстанием. Положение о ПВРК 
утверждено Исполкомом Петросовета 
12.10.1917. Большинство членов – 
большевики, входили также левые эсеры и 
анархисты. В ноябре-декабре – высший 
чрезвычайный орган государственной 
власти. Распущен в декабре 1917.



XX

• ВЦИК – Всероссийский Центральный исполнительный комитет советов рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов (после января 1918 г. – рабочих, крестьянских и 
казачьих депутатов) – орган, осуществлявший общее руководство советами в 
перерыве между съездами Советов. Председателями ВЦИК были : с 27 октября 1917 г. 
– Л.Б. Каменев, с 8 ноября 1917 г. – Я.М. Свердлов, с 30 марта 1919 г. – М.И. Калинин. 
После принятия новой Конституции в 1937 г. ВЦИК прекратил свое существование.

•  

• ВЧК – Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, 
спекуляцией и преступлениями по должности; до августа 1918 г. – по борьбе с 
контрреволюцией и саботажем) – образована при СНК (постановление от 7 декабря 
1917 г.). В декабре 1921 г. “в связи с переходом к мирному строительству” В.И. Ленин 
предложил реорганизовать ВЧК, ограничив ее компетенцию политическими 
задачами. Декретом от 6 февраля 1922 г. ВЦИК преобразовал ВЧК в Государственное 
политическое управление (ГПУ) при НКВД РСФСР.   Ф. Дзержинский 

•  



XX

• Декрет (от лат. “постановление”) – нормативный правовой акт, 
издаваемый правительством. После Октябрьской революции в форме 
декретов издавались законодательные акты, принимавшиеся съездами 
Советов, ВЦИК, СНК. По выражению В.И. Ленина, “Декреты – это 
инструкции, зовущие к массовому практическому делу”.

•  Диктатура пролетариата – в марксистской литературе это понятие 
определяется как государственная власть пролетариата, 
устанавливаемая в результате ликвидации капиталистического строя и 
разрушения буржуазной государственной машины. Установление 
диктатуры пролетариата является основным содержанием 
социалистической революции, необходимым условием и главным 
результатом ее победы. Пролетариат использует свою власть для 
подавления сопротивления эксплуататоров и их полного уничтожения; 
затем власть используется для революционных преобразований во всех 
сферах социальной жизни



• Красногвардейская атака на капитал – 
термин, характеризующий методы 
осуществления социально-экономических 
мероприятий Советского государства в 
первые 4 месяца его существования (нояб. 
1917 – февр. 1918). Конфискация частной 
собственности в пользу государства.

• Национализация – переход частных 
предприятий и отраслей экономики в 
собственность государства.



XX

• Ликбез – ликвидация безграмотности, то 

же, что ликвидация неграмотности. 

Массовая кампания по обучению 

основам грамотности взрослого 

населения в 1920–1930-е гг. В результате 

кампании к концу 30-х гг. уровень 

грамотности в СССР достиг 90%.



XX

• Продотряд – продовольственные отряды, вооруженные отряды рабочих 
и крестьян-бедняков в 1918-1921. Создавались органами Наркомата 
продовольствия (входили в Продармию), профсоюзами, фабзавкомами, 
местными Советами (заготовительные, уборочно-заготовительные, 
уборочно-реквизиционные отряды; руководящий орган – Военпродбюро 
ВЦСПС). Проводили продразверстку на селе; действовали совместно с 
комбедами, продкомами и местными Советами. Половину изъятого хлеба 
получала пославшая отряд организация.

•  Продразвёрстка – система заготовок сельхозпродуктов в период 
“военного коммунизма”, установлена после введения продовольственной 
диктатуры. Обязательная сдача крестьянами государству по твердым 
ценам всех излишков хлеба и других продуктов. Вызвала недовольство 
крестьян, вела к сокращению сельскохозяйственного производства, была 
заменена в 1921 г. продналогом.



XX

• Учредительное собрание – представительное учреждение в 
России, созданное на основе всеобщего избирательного 
права, предназначенное для установления формы 
правления и выработки конституции. Было избрано в 
ноябре–декабре 1917 г. собралось 5 января 1918 г. в 
Петрограде и через 13 часов его работы было закрыто по 
требованию караула.

• Совнарком – Совет народных комиссаров (СНК) высший исполнительный 
и распорядительный орган государственной власти, правительство 
советского государства. Впервые был избран в ходе Октябрьской 
революции на II Всероссийском съезде Советов 26 октября (8 ноября) 1917 
г. Вплоть до смерти его возглавлял В.И. Ленин, с 1924 по 1930 г. А.И. 
Рыков, с 1930 по 1941 г. В.М. Молотов, а затем И.В. Сталин (в 1946 г. 
преобразован в Совет министров).



XX

• “Великий перелом” – выражение Сталина, которым он 
охарактеризовал начатую в конце 1920-х в СССР политику 
форсированной индустриализации и коллективизации сельского 
хозяйства.

•  ГОЭЛРО (сокр. от Государственная комиссия по 
электрификации России) – первый единый государственный 
перспективный план восстановления и развития народного 
хозяйства РСФСР. Разработан в 1920 г. под руководством В. И. 
Ленина Государственной комиссией по электрификации России. 
Был рассчитан на 10-15 лет, предусматривал коренную 
реконструкцию хозяйства на базе электрификации. В основном 
выполнен к 1931 г. Первенец ГОЭЛРО – Волховская ГЭС в 
Ленинградской области.



XX

• ГУЛАГ – Главное управление исправительно-
трудовых лагерей, трудовых поселений и мест 
заключений), в 1934-1956 подразделение НКВД 
(МВД), осуществлявшее руководство системой 
исправительно-трудовых лагерей (ИТЛ). В лагерях 
были установлены тяжелейшие условия, 
применялись суровые наказания за малейшие 
нарушения режима, чрезвычайно высока 
смертность от голода, болезней и непосильного 
труда. Заключенные бесплатно работали на 
строительстве каналов, дорог, промышленных и 
других объектов на Крайнем Севере, Дальнем 
Востоке и в других регионах.





XX

• Реабилитация – восстановление (по суду 

или в административном порядке) в правах, 

восстановление доброго имени, прежней 

репутации. Реформа преследовала цель 

избавиться от избыточной денежной массы, 

находившейся в наличном обращении, и 

хотя бы частично решить проблему 

дефицита на товарном рынке СССР



XX

• Двадцатипятитысячники – рабочие 
промышленных центров СССР, поехавшие по 
призыву партии большевиков на хозяйственно-
организационную работу в деревню в начале 
1930 г. в период массовой коллективизации 
сельского хозяйства. Постановлением 
ноябрьского (1929 г.) пленума ЦК ВКП(б) 
предусматривалось направить 25 тыс. человек, 
фактически поехало 27,6 тыс.



XX

• Коминтерн – международное объединение коммунистических 
партий различных стран. Был образован по инициативе В.И. 
Ленина, действовал с 1919 по 1943 г. с центром в Москве, по 
существу стал орудием осуществления идеи мировой 
революции. Высшие органы: Конгресс (в 1935 г. прошел 
последний 7-й конгресс), Исполком (постоянно действующий 
орган). Коминтерн был историческим преемником I 
Интернационала (1864-1876 гг.) и II Интернационала (1889-1914 
гг.). С конца 20-х гг. большевики стали отказываться от идеи 
осуществления мировой революции. 15 мая 1943 г. И. В. Сталин 
распустил эту организацию, которая, как он объяснил, 
“выполнила свою миссию”. В 1951 г. был образован 
Социалистический Интернационал (Социнтерн) , объединивший 
76 партий и организаций социал-демократического направления.



XX

• Культурная революция – коренной переворот 
в духовном развитии общества, 
осуществленный в СССР в 20–30-е гг. XX в., 
составная часть социалистических 
преобразований. Культурная революция 
предусматривала ликвидацию неграмотности, 
создание социалистической системы народного 
образования и просвещения, формирование 
новой, социалистической интеллигенции, 
перестройку быта, развитие науки, литературы, 
искусства под партийным контролем.



XX

• Стахановское движение – движение 
работников в СССР за повышение 
производительности труда и лучшее 
использование техники. Возникло в 1935 в 
угольной промышленности Донбасса, а 
затем распространилось в др. отраслях 
промышленности, на транспорте, в 
сельском хозяйстве; названо по имени его 
зачинателя – А. Г. Стаханова.



XX

• Троцкизм – одно из идейно-политических течений в 
рабочем движении. Троцкисты, как и К. Маркс, связывали 
возможность построения социализма в одной стране лишь с победой 
мировой революции. Многое из того, что они пропагандировали, было 
вскоре применено в сталинском СССР. В дискуссии 1923-1924 гг. 
троцкисты требовали изменения норм внутрипартийных отношений, 
расширения партийной демократии, свободы фракций и группировок 
и вместе с тем более централизованной хозяйственной политики, 
провозглашали лозунги “диктатуры промышленности”, 
“сверхиндустриализации”. 13-я партконференция в 1924 г. 
охарактеризовала троцкизм как мелкобуржуазный уклон в РКП(б). XV 
съезд партии в 1927 г. объявил принадлежность к троцкизму 
несовместимой с пребыванием в партии. С 1929 г. троцкизм как 
политическое течение в РКП(б) перестал существовать в связи с 
высылкой Л. Троцкого за границу, однако и много позже обвинение в 
троцкизм считалось одним из самых серьезных в годы сталинских 
репрессий.



XX

• Блицкриг – теория скоротечной войны с 

достижением победы в кратчайший 

срок. Созданная в Германии в начале XX 

в., эта тактика немецкого военного 

командования потерпела крах в Первой 

и Второй мировых войнах.



XX

• Депортация (от лат. “изгнание”) – в период 
массовых репрессий изгнание ряда народов 
СССР. В 1941-1945 гг. выселению подверглись 
балкарцы, ингуши, калмыки, карачаевцы, 
крымские татары, советские немцы, турки-
месхетинцы, чеченцы и др. В 1989 г. принята 
Декларация о признании незаконными и 
преступными репрессивных актов против 
народов, подвергшихся насильственному 
переселению.



XX

• Ленд-лиз – система передачи взаймы или в 
аренду вооружения, боеприпасов, 
продовольствия, медикаментов и т.д., 
предпринятая США в годы Второй мировой 
войны. Расходы США на проведение операций 
по ленд-лизу с 11 марта 1941 г. по 1 августа 1945 
г. равнялись 46 млрд. долларов. Объем 
поставок Британской империи составил свыше 
30 млрд. долл. (% кредита составил 472 млн.) 
Советскому Союзу 10 млрд. долларов (% 
кредита составил 1,3 млрд. долл.).



XX

• Оккупация (от лат. “захват”) – временный захват чужой 
территории военной силой без законных на нее прав.

• “Рельсовая война” – название крупной операции советских 
партизан во время Великой Отечественной войны в августе-
сентябре 1943 по выводу из строя железнодорожных 
коммуникаций противника на оккупированной территории 
Ленинградской, Калининской, Смоленской и Орловской 
областей, Белоруссии и части Украины.

•  Эвакуация (от лат. “опорожнять, удалять”) – вывод войск, 
военного имущества или населения во время войны, стихийных 
бедствий из опасных районов, а также из мест, планово 
предназначенных для каких-либо крупных хозяйственных 
преобразований (например, затопление местности при 
гидростроительстве).



XX

• Биполярная система международных 
отношений – разделение мира на сферы 
влияния между двумя полюсами силы. 
Примером биполярного мирового 
устройства является “холодная война” 
между Советским Союзом и 
Соединенными Штатами (1946-1991). 
Вторая половина XX века была 
единственным периодом в истории 
человечества, когда мир был разделен 
на два лагеря. 



XX

• Волюнтаризм – политика, не 

считающаяся с объективными законами, 

реальными условиями и 

возможностями. Обвинения в 

субъективизме и волюнтаризме были 

предъявлены Н.С. Хрущёву в октябре 

1964 г. на Пленуме ЦК КПСС, что 

привело к его отставке.



XX

• ГКЧП – Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР, 
создан в ночь с 18 на 19 августа 1991 г. представителями властных 
структур, несогласными с политикой реформ М.С. Горбачева и проектом 
нового Союзного договора. В состав ГКЧП вошли: О.Д. Бакланов, первый 
заместитель председателя Совета обороны СССР; В.А. Крючков, председатель КГБ 
СССР; В.С. Павлов, премьер-министр СССР; Б.К. Пуго, министр внутренних дел 
СССР; В.А. Стародубцев, председатель Крестьянского союза СССР; А.И. Тизяков, 
президент Ассоциации государственных предприятий и объектов промышленности, 
строительства, транспорта и связи СССР; Г.И. Янаев, вице-президент СССР, член 
Совета безопасности СССР. В крупные города были введены войска, прекратили 
вещание практически все программы телевидения, была приостановлена 
деятельность партий, движений и объединений, оппозиционных КПСС, запрещен 
выпуск оппозиционных газет. Далее члены ГКЧП проявили нерешительность. В этой 
ситуации наибольшую активность проявил президент РФ Б.Н.Ельцин. Он призвал 
всех граждан к неповиновению и всеобщей забастовке. Центром сопротивления ГКЧП 
стал Белый дом – здание российского правительства. В течение трех дней стало ясно, 
что выступление ГКЧП (путч) общество не поддержало. Члены ГКЧП отправились в 
Крым к М.С. Горбачеву, где были арестованы. Им было предъявлено обвинение по 
статье 64 Уголовного кодекса РСФСР (измена Родине) по делу “ГКЧП”. Позже они 
были освобождены из-под стражи. Попытка переворота, предпринятая ГКЧП, 
ускорила процесс распада СССР.
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• Диссиденты – “инакомыслящие”. Название участников 
движения против тоталитарного режима в СССР с конца 1950-х 
гг. Диссиденты в разных формах выступали за соблюдение прав 
и свобод человека и гражданина (правозащитники), против 
преследования инакомыслия, протестовали против ввода 
советских войск в Чехословакию (1968) и Афганистан (1979). 
Подвергались репрессиям со стороны властей.

• “Космополитизм” (от греч. “гражданин мира”) – идеология 
мирового гражданства, отрицание национального патриотизма. 
Отказ от национальных, культурных традиций, государственного 
и национального суверенитета в пользу т.н. “общечеловеческих 
ценностей”. Кампания борьбы с космополитами развернулась в 
СССР в послевоенные годы. Их обвиняли в аполитичности и 
безыдейности, “низкопоклонстве перед Западом”. Вылилась в 
разгул национализма, в гонения и репрессии против 
национальных меньшинств.
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• “Лысенковщина” – наименование политической 
кампании, вылившейся в преследование и 
шельмование генетиков, отрицание генетики и 
временный запрет генетических исследований в 
СССР. Относится к событиям, происходившим в 
научных биологических кругах, примерно с 
середины 1930-х до первой половины 1960-х годов. 
События происходили при прямом участии 
политиков, биологов, философов, в том числе 
самого руководителя государства, И. В. Сталина, Т. 
Д. Лысенко (ставшим со временем символом 
кампании) и многих других лиц.
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• Шестидесятники – представители 
советской интеллигенции, в основном, 
поколения, родившегося 
приблизительно между 1925 и 1935 
годами. Историческим контекстом, 
сформировавшим взгляды 
“шестидесятников” были годы 
сталинизма, Великая Отечественная 
Война и эпоха “оттепели”.
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• Ваучер, приватизационный чек – в Российской Федерации в 
1992-1994 государственная ценная бумага (на предъявителя) 
целевого назначения с указанной номинальной стоимостью. 
Приватизационный чек использовался в процессе приватизации 
предприятий и других объектов собственности (федеральной, 
республик в составе Российской Федерации, автономных 
областей и автономных округов, Москвы и Санкт-Петербурга). 
Правом на получение приватизационного чека были наделены 
все граждане Российской Федерации.

•  Девальвация – официальное уменьшение золотого содержания 
денежной единицы или понижение курса национальной валюты 
по отношению к золоту, серебру или какой-либо национальной 
валюте, обычно доллару США, японской иене, немецкой марке.
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• Дефолт – экономический кризис 1998 года в России был одним из самых 

тяжёлых экономических кризисов в истории России. Основными 

причинами дефолта были: огромный государственный долг России, 

порождённый обвалом азиатских экономик, кризис ликвидности, низкие 

мировые цены на сырьё, составлявшее основу экспорта России, а также 

популистская экономическая политика государства и строительство 

пирамиды ГКО (государственные краткосрочные обязательства). 

Собственно датой дефолта является 17 августа 1998 года. Курс рубля по 

отношению к доллару упал за полгода более чем в 3 раза – c 6 рублей за 

доллар перед дефолтом до 21 рубля за доллар 1 января 1999 года. Было 

подорвано доверие населения и иностранных инвесторов к российским 

банкам и государству, а также к национальной валюте. Разорилось 

большое количество малых предприятий, лопнули многие банки. 

Банковская система оказалась в коллапсе минимум на полгода. Население 

потеряло значительную часть своих сбережений, упал уровень жизни. 
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• Импичмент (от англ. “порицание, 

обвинение”) – особый порядок привлечения 

к ответственности (через нижнюю палату 

парламента) высших должностных лиц.

•  Конверсия – перевод военно-

промышленных предприятий на выпуск 

мирной продукции.



16 17 18 19 20
Шатровый стиль Нарышкинское 

барокко – 
нарышкинский 
стиль 
(нарышкинское 
барокко, 
московское 
барокко), 

Нарышкинское 

барокко – 

нарышкинский 

стиль 

(нарышкинское 

барокко, 

московское 

барокко), 

Сентиментализм 

–

Классицизм 
Ампир 
Романтизм
Русско-
византийский 
стиль

Неорусский стиль

авангардизм


