
ГЛОССАРИЙ ПО ИСТОРИИ 
А 

Абсолютизм — это государственный строй, установившийся в европейских 
континентальных государствах в Новое время (XVII‒XVIII вв.), при котором верховная 
власть не была ограничена представительными институтами в противоположность 
конституционным государствам. В научном смысле термин абсолютизм совпадает по 
значению с термином абсолютная монархия. Абсолютизм достиг апогея при французском 
короле Людовике XIV, который провозгласил «L’Etat c’est moi» (государство — это я). 

Автаркия — политика хозяйственного обособления, создание замкнутого, 
самообеспечивающегося хозяйства в рамках отдельной страны. 

Автономия — определенная независимость части государства, право на 
самостоятельное решение внутренних вопросов какой-либо частью государства. 

Авторитарный политический режим (лат. auctoritas власть, влияние) — политический 
режим, для которого характерны монополия на власть одной группы, партии или коалиции; 
централизованная структура власти; полный или частичный запрет на деятельность 
оппозиции; сохранение ограниченного плюрализма, наличие дифференцированных 
отношений между обществом и государством; наследование и кооптация как главные 
способы пополнения рядов правящей элиты; отсутствие возможности ненасильственной 
смены власти; использование силовых структур для удержания власти. 

Агрессивная война — применение вооруженной силы государством против 
суверенитета, территориальной неприкосновенности или политической независимости 
другого государства или каким-либо другим образом, несовместимым с Уставом 
Организации Объединенных Наций. Планирование, подготовка, развязывание или ведение 
агрессивной войны — преступление против мира и безопасности человечества 

Административно-территориальное устройство — раздел территории на 
определенные части — административно-территориальные единицы (края, области, 
провинции, штаты, департаменты, губернии, районы и т. п.) где создаются и функционируют 
органы государственной власти и управления на местах. 

Анархо-синдикализм — течение в рабочем движении, ставящее целью уничтожение 
капиталистического строя посредством революционной борьбы синдикатов (французское 
название профсоюзов). 

Аннексия — насильственное присоединение государством территории, принадлежащей 
другому государству или народу. 

Антропогенез — часть биологической эволюции, которая привела к появлению 
человека разумного (Homo sapiens), отделившегося от прочих гоминид и человекообразных 
обезьян, процесс историко-эволюционного формирования физического типа человека, 
первоначального развития его трудовой деятельности и речи. 

Антропоцентризм — философское идеалистическое представление, согласно которому 
человек есть средоточие Вселенной, которого Бог выбрал для господства на земле. В 
античной философии идею сформулировал Сократ, позднее их придерживались теологи. В 
эпоху Возрождения человек перестал рассматриваться как причастный к Богу. 
Гелиоцентрическая система мира Коперника и эволюционная теория Ч. Дарвина сместили 
фокус с человека на Солнце и спустили человека с вершины бытия. 

Анты — отдельная древнеславянская этноплеменная группировка, которая 
сформировалась в III‒IV вв. в составе черняховской культуры в условиях взаимодействия 
восточных венетов с ираноязычным и фракийским населением. Название полиэтноса ввели 
византийские и готские источники VI‒VII вв. Данное объединение племён имело зачатки 
государственности (вождь Божа, знать, войска) и просуществовало до VII вв. (602 г. н. э.). 

Археологическая культура — совокупность археологических памятников, 
объединенных территорией, историческим временем существования и имеющих 
специфические черты погребений, керамики, построек и т. д. 
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Атлантизм — идейно-политическая концепция, в основе которой лежит тезис об 
общности интересов и судеб стран Атлантического региона. Получил распространение в 
условиях «холодной войны», когда геополитические «Запад» и «Восток» стали символами 
двух противоборствующих общественных систем, а атлантическая солидарность — 
синонимом антикоммунизма. 

Б 
Барщина — даровой, принудительный труд зависимого крестьянина, работающего 

личным инвентарём в хозяйстве земельного собственника. Барщина исчислялась либо 
продолжительностью отработанного времени (числом дней, недель), либо объёмом работы. 
На Руси барщину зафиксировал свод законов «Русская Правда». Широкое распространение 
получила в Европейской части России во второй половине XVI — первой половине XIX в. 

Большевизм — революционное марксистское течение политической мысли и 
политическое движение, связанное с формированием жёстко централизованной, сплочённой и 
дисциплинированной партии социальной революции, ориентированной на свержение 
государственного строя, захват власти и установление диктатуры пролетариата. 

Бонапартизм — политическая философия, которая зародилась в период Первой империи во 
Франции при Наполеоне Бонапарте и получила развитие в идеологии голлизма в ХХ в. 
Основывается на ограничении политического либерализма, в том числе деятельности 
политических партий и общественных движений, представляющих «групповой», а не 
общественный интерес. Гарантом индивидуальных социальных прав и экономических свобод 
и гражданского мира во имя интересов нации рассматривает авторитарную диктатуру. 

Бояре-вотчинники — феодалы на Руси, которые владели крупными земельными 
владениями, передаваемыми по наследству. 

Бронзовый век — исторический период с ІV до начала І тыс. до н. э., когда основные 
орудия труда стали изготавливаться из бронзы. Бронзовый век является переходным 
периодом от каменного к железному веку. 

Буржуазия — социально-классовая категория, которой соответствует господствующий 
класс капиталистического общества, обладающий собственностью (в форме денег, средств 
производства, земли и иного имущества) и существующий за счёт доходов от этой 
собственности. 

Буржуазная революция — социальная революция, основной задачей которой является 
уничтожение феодального строя и его пережитков, замена феодальной на капиталистическую 
собственности, утверждение рыночных отношений и системы свободного наемного труда. 

Бюрократия (от фр. Bureau «бюро, канцелярия» + греч. Κράτος господство, власть») — 
система управления, осуществляемая с помощью аппарата, оторванного от народа и стоящего 
над обществом. Бюрократия наделена специфическими функциями и привилегиями. 

В 
Ваххабиты — последователи религиозно-политического течения в исламе, возникшего в 

Аравии в XVIII в. Воинственно призывают к возврату первоначальных норм ислама VII в. 
Официальной идеологий Саудовской Аравии является ваххабизм. 

Великая депрессия — мировой экономический кризис в 1929–1939 гг., наиболее острая 
фаза проходила в 1929–1933 гг. Более всего затронула промышленные города США, Канады, 
Великобритании, Германии и Франции, но ощущалась и в других государствах Запада. Из-за 
сокращения спроса цены на сельскохозяйственную продукцию упали на 40–60 %. В русской 
историографии термин употребляется лишь в отношении экономического кризиса в США. 

Великая Отечественная война (22 июня 1941 г. — 9 мая 1945 г.) — в западной 
историографии назывался Восточный фронт Второй мировой войны (1 сентября 1939 г. —
 2 сентября 1945 г.). Война Союза Советских Социалистических Республик против 
вторгшихся на советскую территорию войск нацистской Германии и её европейских 
союзников (Венгрии, Италии, Румынии, Словакии, Финляндии и Хорватии). Важнейшая 
составная часть Второй мировой войны, завершившаяся победой Красной Армии и 
безоговорочной капитуляцией вооружённых сил Германии. 
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Великодержавность — политика крупной страны, проникнутая духом национального 
превосходства. 

Великое переселение народов – условное название гигантского процесса перемещения 
народов, длившегося со II по IX в. н. э. Пик этнического миграционного процесса пришелся 
на Европу в IV–VII вв. Толчок к переселению дало нашествие гуннов, которые около 370 г. 
через Волгу вторглись в Северное Причерноморье и вместе с аланами выступили против 
северо-причерноморских готов (германские племена). Движение готов привело к разрушению 
Римской империи и образованию ряда королевств — вандалов, бургундов, лангобардов, а 
также англосаксонского завоевания Британии. 

Венеды — племенная группа, известная до VI в. и упоминаемая древними историками 
Геродотом, Плинием Старшим, Тацитом, Клавдием Птолемеем и Иорданом, размещаемая 
ими к востоку от Вислы — от балтийского побережья до северных Карпат и низовьев Дуная. 
Исследователи считают венедов предками древних славян VI–VIII вв. (вендов, склавен и 
антов). 

Вече — народное собрание в древней и средневековой Руси и всех народах славянского 
происхождения, до образования государственной власти раннефеодального общества. Вече 
обсуждало общие дела и непосредственно решало насущные вопросы общественной, 
политической и культурной жизни; Вече — одна из исторических форм прямой демократии 
на территории славянских государств. 

«Военный коммунизм» — название политики Советского государства в 1918–1921 гг. 
в условиях Гражданской войны. Характерными чертами были крайняя централизация 
управления экономикой, национализация крупной, средней и даже мелкой промышленности 
(частично), государственная монополия на продукцию сельского хозяйства, продразвёрстка, 
запрет частной торговли, свёртывание товарно-денежных отношений, уравнивание в 
распределении материальных благ и милитаризация труда. Основывалась на 
коммунистической идеологии, в которой идеал планового хозяйства виделся в превращении 
страны в единую фабрику, управляемую из единого центра. Идея быстрого построения 
бестоварного социализма путем замены торговли организованным в общегосударственном 
масштабе распределением продуктов зафиксировала II Программа РКП(б) (VIII съезд РКП(б), 
1919 г.). 

Военно-политический блок — союз (коалиция) или соглашение государств с целью 
совместных действий для решения общих политических, экономических, военных и других 
задач. 

Возрождение — эпоха в истории культуры Европы, пришедшая на смену Средним 
векам и предшествующая Просвещению и Новому времени. Термин «возрождение» 
происходит из интереса к античной культуре и её ценностей. Эпоха началась в Италии в XIV 
в., повсеместно в Европе — с XV–XVI вв., в отдельных странах — до начала XVII в. 
Отличительной чертой является светский характер культуры, гуманизм и антропоцентризм 
(интерес к человеку и его деятельности).  

Война — это вооруженная борьба между государствами или народами. Война по сути 
является продолжением политики иными, вооруженными средствами. По характеру войны 
бывают справедливыми (национально-освободительная, отечественная война) и 
несправедливыми (агрессивная, колониальная, захватническая война). 

Вотчина — господствующий вид (комплекс) феодальной собственности на землю в 
большинстве стран Западной Европы с VIII–IX вв., в Киевской Руси — с ІХ–Х вв. до XVIII в. 
Комплекс наследственного земельного владения включал постройки, инвентарь, права на 
холопов и аппарат властного управления (суд, администрация и т.д.). Крестьяне сохраняли 
общинную организацию, что наряду с обязательным потомственным характером владения 
отличало вотчину от бенефиция и поместья. 

Вспомогательные исторические дисциплины — дисциплины, имеющие сравнительно 
узкий предмет исследования, изучающие его детально и таким образом способствующие 
более глубокому пониманию исторического процесса в целом. 
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Второй фронт — в советской историографии условное наименование боевых действий 
в Западной Европе, в первую очередь второго их периода, начавшегося с высадки союзников 
в Сицилии в июле 1943 года. 

Г 
Гегемония — преобладание, руководство. 
Генеалогия — вспомогательная историческая дисциплина, которая изучает 

происхождение городов и фамилий. 
Геноцид — истребление отдельных групп населения по расовым, национальным или 

религиозным мотивам. 
Геополитика — (географическая политика; др.-греч. γῆ — земля, πολιτική — 

государственные или общественные дела) — направление политической мысли, концепция о 
контроле над территорией, о закономерностях распределения и перераспределения сфер 
влияния (центров силы) различных государств и межгосударственных объединений. 
Относится к роду общественно-географических наук и является частью политической 
географии. 

Геополитика — понятие, характеризующее место и формы воздействия 
территориального положения государств на его политику и международные процессы. 

Геральдика — вспомогательная историческая дисциплина, которая изучает гербы 
стран, городов, отдельных семей. 

Глобальная экономика — многоуровневая, глобальная система хозяйствования, 
объединяющая национальные экономики стран мира на основе международного разделения 
труда посредством системы международных экономических отношений. Международная 
специализация экономик стран повлекла за собой их объединение — кооперацию. 

Глобальные проблемы человечества — это совокупность социально-природных 
проблем, от решения которых зависит прогресс человечества и сохранение цивилизации. 
Характеризуются динамизмом, возникают как объективный фактор развития общества, 
охватывают все стороны жизни людей, требуют для их решения усилий всего человечества. К 
глобальным проблемам относятся: проблема «Север-Юг» (разрыв между богатыми и 
бедными странами, нищета, голод и неграмотность); угроза термоядерной войны, 
распространение ядерных технологий; загрязнение окружающей среды; снижение 
биоразнообразия; исчерпание природных ресурсов; глобальное потепление; демографический 
взрыв; терроризм и др. 

Государственно-монополистический капитализм — форма монополистического 
капитализма, для которой характерно соединение силы капиталистических монополий с 
силой государства. 

Государственный аппарат — это система органов, организаций и учреждений, 
осуществляющих государственную власть для достижения поставленных целей и выполнения 
поставленных задач. Его деятельность направлена на разработку общеобязательных правил 
поведения, их закрепление в юридических нормах, использование в правовых отношениях, 
обеспечение эффективности санкций и предоставленных гарантий. 

Государство — политическая форма организации общества на определённой 
территории, политико-территориальная суверенная организация публичной власти, 
обладающая аппаратом управления и принуждения, которому подчиняется всё население 
страны. В науке и в международном праве не существует единого и общепризнанного всеми 
странами мира определения понятия 
«государство»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0
%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE - cite_note-%D0%B1%D1%80%D1%8D-1. 
«Страна» является близким, но не тождественным государству термином, как правило 
понимаемым более широко, чем «государство». Крупнейшая международная организация, 
Организация Объединённых Наций не имеет полномочий определять, является ли то или 
иное образование государством или нет, это вопрос международно-правового признания 
другими государствами и правительствами. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#cite_note-%D0%B1%D1%80%D1%8D-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#cite_note-%D0%B1%D1%80%D1%8D-1
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Готический стиль – стиль в западноевропейском искусстве XII -XV (XVI) вв., 
завершивший его развитие в средневековый период, сменивший романский стиль. Готическое 
искусство, развиваясь в рамках феодально-религиозной идеологии, по-прежнему оставалось 
преимущественно культовым; оно отличалось высоким худож.-стилевым единством: 
господство линии, вертикализм композиций, виртуозная деталировка, подчиненная логике 
целого, неразрывная связь архитектуры и скульптуры. 

Гуманизм (от лат. humanitas — «человечность», humanus — «человечный», homo — 
«человек») — 1) система построения человеческого общества, где высшей ценностью 
является жизнь человека, а все материальные и не материальные ресурсы направлены на то, 
чтобы сделать эту жизнь комфортной и безопасной; 2) этическая жизненная позиция, 
утверждающая, что люди имеют право в свободной форме определять смысл и форму своей 
жизни. Гуманизм не принимает «сверхъестественное» видение реального мира. Гуманизм 
утверждает высшей ценностью жизнь человека, его право на самоопределение и свободное 
волеизъявление. 

Д 
Движение Сопротивления — движение в годы Второй мировой войны, целью 

которого было сопротивление оккупационным властям на территориях, оккупированных 
нацистской Германией и её союзниками, а также самой Германии и в странах-союзниках 
Германии. Принимало различные формы: гражданское неповиновение, пропаганда, саботаж и 
диверсии на предприятиях, помощь бежавшим военнопленным и сбитым пилотам, спасение 
жертв Холокоста, вооружённое сопротивление. Наибольший размах приобрело в СССР, 
Польше, Югославии и Греции и Италии. 

Дворянство — сословная часть феодалов, обладающая передаваемыми по наследству 
привилегиями. Главной сословной обязанностью дворян являлась военная служба сеньору, 
позже её дополнила государственная служба монарху. 

Демократический режим — это способ функционирования политической системы, 
организации общественной жизни, основанный на признании народа в качестве источника 
власти, на его праве участвовать в решении государственных и общественных дел и 
наделении граждан достаточно широким кругом прав и свобод. 

Десталинизация —  процесс преодоления культа личности и ликвидации политической 
и идеологической системы, созданной в СССР в период правления И. В. Сталина. Этот 
процесс привёл к частичной либерализации общественной жизни, называемой «оттепелью». 
Термин «десталинизация» употребляется в западной литературе с 1960-х гг. Исследователи 
отмечают 3 «волны» десталинизации — в советское время при Хрущёве и Горбачёве, а также 
современной российской. 

Дикое поле — историческое название украинских и южно-российских степей между 
Доном, Верхней Окой и левыми притоками Днепра и Десны. Стихийно осваивалось в XVI–
XVII вв. беглыми крестьянами. 

Дипломатика — вспомогательная историческая дисциплина, которая изучает 
исторические акты. 

Дискриминация — ограничение или лишение прав граждан по признаку расовой 
принадлежности (расовая дискриминация), национальности, по признаку пола, по религиозным 
и политическим убеждениям и т. д. 

Диссидент — (от лат. — несогласный) — человек, не придерживающийся 
господствующего вероисповедания, в широком смысле — инакомыслящий, несогласный с 
господствующей идеологией. 

Доиндустриальная эпоха — это ранняя стадия развития общества, существовавшее до 
середины XVIII в., для которой характерны низкие темпы экономического роста, развития 
производительных сил, техники и технологии и медленные темпы изменений в формах жизни 
общества. Темпы экономического роста примерно соответствовали темпам роста населения 
при стабильно низком уровне среднедушевого потребления. 

http://economicportal.ru/ponyatiya-all/ekonomicheskiy-rost.html
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Древнерусская народность (древнерусский этнос) — концепция, согласно которой на 
протяжении X–XIII вв. в Древнерусском государстве из восточнославянских союзов племён в 
процессе этногенеза сформировалась единая этническая, социальная и культурная общность, 
которая говорила на общем древнерусском языке. Концепция древнерусской народности 
утверждает, что 3 современных восточнославянских народов — белорусы, русские и 
украинцы — возникли в результате постепенного распада единой народности. 

Древнерусское раннефеодальное государство — совокупность Киевского и местных 
вассальных феодальных княжеств. По форме правления являлось раннефеодальной 
монархией. Великий князь был старшим (сюзереном) по отношению к местным князьям, 
владел сильным княжеством и по мере укрепления власти заменил местных князей 
ставленниками из династии Рюриковичей. Взаимоотношения с князьями строились на основе 
договоров, определявших права и обязанности великого князя (защищать и получать помощь 
от вассалов) и князей-вассалов. В середине XII в. обособление новых политических центров 
привело к возникновению самостоятельных княжества. 

Дружина — княжеское войско, которое являлось необходимым элементом 
древнерусского общества. Дружинники как военная сила обеспечивали внутренний порядок, 
обороняли от внешних врагов и были советниками князя. 

Ж 
Железный век — историческая эпоха с конца II тыс. до н.э. до середины IV в. н. э., 

которая характеризовалась распространением металлургии железа и изготовлением железных 
орудий, что способствовало резкому повышению производительности труда, возникновению 
имущественного неравенства и первых государств. 

З 
Западничество — направление общественной и философской мысли в России в 1830–

1850-х гг. Западники выступали за отмену крепостного права и западноевропейский путь 
развития России. По происхождению и положению принадлежали к дворянам-помещикам, 
разночинцам и купечеству, впоследствии стали преимущественно учёными и писателями. 

Земщина — в классическом смысле — «земля, как понятие противоположное 
государству, всему государственному и государевому в древней Руси». Особое значение 
термин получил в XVI в. после отъезда царя Ивана Грозного в Александровскую слободу в 
1564 г. Вернувшись на царство по челобитью духовенства и бояр, царь Иван IV Васильевич 
учредил опричнину и, став во главе её, отделил для нее от земли «опроче» людей и доходы; 
все, что не вошло в эту опричнину, было земщиной, во главе которой стояли свои земские 
бояре и даже особый земский царь (Симеон Бекбулатович, в 1574 г.). 

«Застой» — период в истории СССР с момента прихода к власти Л. И. Брежнева 
(1964 г.) до XXVII съезда КПСС (февраль 1986 г.), на котором это понятие впервые 
использовал М. С. Горбачев. За два десятилетия так называемого «развитого социализма» 
СССР достиг наивысшего расцвета экономики, политической стабильности, роста 
материального благосостояния граждан, подъёма культуры и искусства, а также высокого 
международного статуса. Но отсутствие реформ привело к консервации советской модели и 
ожиданию в обществе перемен. 

И 
Инакомыслие — суждение в области морали или общественной жизни, отличающееся 

от принятого в обществе или коллективе, а также открытое отстаивание данного суждения. 
Люди, выражающие подобного рода мнения, называются инакомыслящими. В тоталитарных 
государствах и общественных структурах инакомыслие преследуется. Меры наказания 
варьируются от самых жестоких (убийство, смертная казнь, сожжение на костре, пытки) до 
относительно мягких (общественное порицание, административное наказание). 

Индустриализация — создание крупной, технически развитой промышленности, 
значительное увеличение доли промышленного производства в экономике. 
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Индустриализация социалистическая (Сталинская индустриализация) — это 
процесс превращения СССР в конце 1920-х – 1930-е гг. из преимущественно аграрной страны 
в ведущую индустриально-аграрную державу мира. 

Индустриальное общество — тип общества, для которого характерны развитая система 
разделения труда при сильной специализации, массовое производство товаров на широкий рынок, 
машинизация и автоматизация производства и управления, научно-техническая революция, 
разветвленные системы средств транспорта и коммуникаций, высокая степень мобильности 
населения и урбанизации, качественные сдвиги в структуре национального потребления. 

Интеграция экономики — это форма интернационализации хозяйственной жизни, 
объективный процесс переплетения национальных хозяйств и проведения 
скоординированной экономической политики на национальном и международном уровнях в 
различных формах: свободной торговли, таможенных союзов, общих рынков, экономических 
союзов, валютно-экономических и политических союзов. 

Интеллигенция — социальный слой, состоящий из лиц, для которых умственный труд 
является профессией (исторически сложилась во времена индустриального общества, которое 
усиливает противоположность физического и умственного труда). 

Интервенция – вмешательство одного или нескольких государств в дела другого 
государства. Вмешательство может быть, как военным, так и мирным, использующим 
исключительно политические и экономические средства. 

Интернационал — международная революционная пролетарская организация, которая 
заложила идейные основы борьбы международного пролетариата за социализм. В истории 
мирового рабочего движения существовало 4 Интернационала. 

Интернационал Коммунистический (Коминтерн, III-й Интернационал), 
международная революционная пролетарская организация, которая существовала в 1919–
1943 гг. и состояла из компартий различных стран. Заложила идейные основы борьбы 
международного пролетариата за ликвидацию строя капиталистического рабства и 
империалистического угнетения народов и замену этого строя строем социалистическим, за 
уничтожение эксплуатации человека человеком. 

Информационное общество — тип общества, в котором ведущую роль 
приобретают информационные технологии и средства массовой коммуникации. 

Искусственный интеллект — 1) наука и технология создания интеллектуальных 
машин, особенно интеллектуальных компьютерных программ; 2) свойство интеллектуальных 
систем выполнять творческие функции, которые традиционно считаются прерогативой 
человека. 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Kismet_robot_at_MIT_Muse
um.jpgСвязан со сходной задачей использования компьютеров для понимания человеческого 
интеллекта, но не обязательно ограничивается биологически правдоподобными методами. 

Искусство — это форма творческой деятельности. Это универсальный способ 
конкретно-чувственного выражения духовного опыта человека. Одна из форм духовной 
культуры как созидательной – продуктивной человеческой духовно-практичной 
деятельности. 

Ислам — самая молодая и вторая по численности приверженцев, после христианства, 
мировая монотеистическая авраамическая религия. Число приверженцев — более 1,8 млрд. 
человек, проживающих в 125 странах мира. В 28 странах ислам является государственной или 
официальной религией. Около 90 % мусульман (приверженцев ислама) составляют сунниты, 
остальные — шииты, ибадиты. Проповедник ислама — пророк Мухаммед (571–632 гг.). 
Важнейшие источники исламского вероучения и права — священная книга Коран и Сунна — 
совокупность преданий (хадис) об изречениях и деяниях пророка Мухаммеда. Язык 
богослужения — арабский. 

Историография — вспомогательная историческая дисциплина, которая описывает и 
анализирует взгляды, идеи и концепции историков, а также изучает закономерности в 
развитии исторической науки. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Kismet_robot_at_MIT_Museum.jpg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Kismet_robot_at_MIT_Museum.jpg
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Исторические источники — комплекс документов и предметов материальной 
культуры, непосредственно отразивших исторический процесс и запечатлевших отдельные 
факты и события, на основании которых воссоздается представление об исторической эпохе, 
выдвигаются гипотезы о причинах или последствиях, повлекших за собой исторические 
события. 

История — это наука о прошлом человеческого общества и его настоящем, о 
закономерностях развития общественной жизни в конкретных формах, в пространственно-
временных измерениях. Содержанием истории вообще служит исторический процесс, 
который раскрывается в явлениях человеческой жизни, сведения о которых сохранились в 
исторических памятниках и источниках. Явления эти чрезвычайно разнообразны, касаются 
развития хозяйства, внешней и внутренней общественной жизни страны, международных 
отношений, деятельности исторических личностей. 

Источниковедение — вспомогательная историческая дисциплина, которая исследует 
исторические источники. 

К 
Казачество — сборное название казаков в Украине и России (XV–XVI вв.). 

Возникновение связано с ростом сопротивления крестьян (прежде всего в форме ухода) 
против феодального и социального угнетения. Привело к колонизации беглыми крестьянами 
и мещанами юго-восточных украинских степей, где основывали поселения и объявляли себя 
свободными людьми — казаками. 

Каменный век — первый и самый длительный период в истории (1,5 млионов лет). Это 
условное обозначение временных рамок, когда человек изготавливал орудия труда из камня 
(кремня), дерева и кости. Люди каменного века жили небольшими группами родственников, 
вели кочевой/полукочевой образ жизни, обитали на временных стоянках и занимались 
собирательством и охотой. 

Капитализм — экономическая система производства и распределения, основанная на 
частной собственности, юридическом равенстве и свободе предпринимательства. Главным 
критерием для принятия экономических решений является стремление к увеличению 
капитала и получению прибыли. 

Картель — форма монополистического объединения или соглашения в рамках одной 
отрасли, при котором предприятия сохраняют финансовую и производственную 
самостоятельность. Объектами соглашения являются ценообразование, сферы влияния, 
условия продаж, использование патентов, объёмы производства, условия сбыта продукции и 
найма рабочих. Затрудняет функционирование рыночных механизмов, поэтому в ряде стран 
попадает под действие антимонопольного законодательства. 

Католицизм — одно из главных направлений христианства (одновременно с 
православием и протестантизмом), которое признает исключительное положение в церкви 
римского папы, особую роль духовенства; характеризуется пышностью богослужения и 
развитым фетишизмом (использованием многочисленных реликвий и т.п.). Процесс 
формирования католицизма начался в связи с возникновением в 395 г. Восточной и Западной 
Римской империй и завершился разделом христианской церкви на западную и восточную в 
1054 г. 

Киевская Русь (Древняя Русь) — научно-историческое название государства 
восточных славян конца IX в. – 1240-х гг. Образовалась вследствие объединения славянских 
племен Восточной Европы в союзы (V–VIII вв.), часть из них объединилась в племенные 
княжества в Среднем Приднепровье и в землях ильменских словенов. Охватывала 
территорию от Балтики до Черного моря, от Закарпатья до Волго-Окского междуречья. 
Политическая форма — раннефеодальная монархия (глава — великий князь киевский). 

Колхоз советский — производственное объединение крестьянских хозяйств, 
преимущественно состоящее из бедняков и середняков. В основу колхозного строительства 
был заложен принцип полного обобществления средств производства и совместного ведения 
хозяйства по единому народнохозяйственному плану СССР. 
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Коллективизация в СССР — курс советского руководства на модернизацию сельского 
хозяйства. В 1927 г. XV съезд ВКП(б) провозгласил цель создание эффективного 
сельхозпроизводства и формирование нового класса советского общества — колхозного 
крестьянства. Объективной предпосылкой коллективизации стало отсутствие частной 
собственности на землю в соответствии с Декретом о земле (1917 г.). Введение системы 
централизованных закупок зерна по твердым государственным ценам позволило превратить 
колхозы в «донора» индустриализации, осуществлять за рубежом закупки техники и 
технологий и обеспечить продовольствием рабочих и солдат Красной Армии. В процессе 
коллективизации качественно улучшилось техническое оснащение сельхозпроизводства. 

Колониализм — система господства группы развитых стран (метрополий) над 
остальным миром в XVI–XX вв. 

Колониальная политика — это политика завоевания и зачастую эксплуатации 
военными, политическими и экономическими методами народов, стран и территорий 
преимущественно с инонациональным населением, как правило, экономически менее 
развитых. 

Коммуна (от фр. commune «община») — это идейная община совместно живущих 
людей, имеющих общие интересы, собственность, ресурсы и, в наиболее радикальных 
случаях, общую работу и доход. 

Коммунизм — утопический бесклассовый общественный строй, разработанный 
классиками марксистко-ленинской философии. Характерными чертами коммунистического 
общества являются общенародная собственность на средства производства, общественное 
самоуправление, торжество принципа «от каждого — по способностям, каждому — по 
потребностям», слияние умственного и физического труда и ликвидация границы между 
городом и селом. Попытка построения в СССР коммунистического общества не увенчалась 
успехом. 

Конвейерное производство — система поточного производства на базе двигающегося 
объекта для сборки, которая превратила процесс сборки сложных изделий, требовавший 
высокой квалификации, в рутинный, монотонный, низкоквалифицированный труд, 
значительно повысив эффективность производства. Положило начало массовому 
производству товаров в индустриальную эпоху. 

Консерватизм (от лат. conservo — сохраняю) — идеологическая движение, которое во 
внутренней политике провозглашает главной ценностью сохранение традиций, ценностей и 
религиозных доктрин, существующих государственных институтов и общественного порядка 
и отвергает радикальные реформы. Во внешней политике консерваторы делают ставку на 
укрепление безопасности, допускают применение военной силы, стараются поддерживать 
традиционных союзников, во внешнеэкономических отношениях отстаивают протекционизм. 

Конституция (от лат. Constitutio «устройство, установление») — основной закон 
государства, особый нормативный правовой акт, имеющий высшую юридическую силу. 
Конституция определяет основы политической, правовой и экономической систем 
государства, системы государственных органов, порядок их образования и деятельности, 
права и обязанности граждан и основные цели создания государства. В большинстве стран 
Конституция принимается учредительным собранием или на референдуме. 

Конфессия или вероисповедание — особенность вероисповедания в пределах 
определённого религиозного учения, а также объединение верующих, придерживающихся 
этого вероисповедания. Например, в христианстве, церкви, в исповедании употребляющие 
разные символы веры, образуют разные конфессии. 

Концерн — финансово-промышленная группа компаний разных отраслей 
промышленности. Участники концерна сохраняют юридическую и хозяйственную 
самостоятельности, но координируются доминирующими финансовыми структурами. 
Основным преимуществом концерна является концентрация финансовых и других ресурсов. 
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Концессии — договор о передаче принадлежащих государству источников 
природных богатств или хозяйственных объектов в эксплуатацию на временный срок 
иностранным фирмам или частным лицам. 

Корпоративная система — система монопольных огосударствленных фашистских 
предпринимательских организаций и соответствующих параллельных принудительных 
фашистских профсоюзов, созданная в Италии в период фашистской диктатуры (1922–
1943 гг.). Цель создания — экономическое и политическое закабаление трудящихся, 
форсированный перевод экономики на военные рельсы и подготовка к захватническим 
войнам. Б. Муссолини демагогически представлял корпорации как фактор «национальной 
общности и солидарности», средство ликвидации «трагических противоречий между трудом 
и капиталом» и установления между ними «корпоративного сотрудничества». 

«Красногвардейская атака на капитал» — термин, характеризующий методы 
осуществления социально-экономических мероприятий Советского государства в первые 
4 месяца существования (ноябрь 1917 – февраль 1918 г.), когда была поставлена задача 
овладения командными высотами в экономике через экспроприацию экспроприаторов. 
Государство создало Высший совет народного хозяйства и местные совнархозы, установило 
рабочий контроль над производством и распределением, осуществило национализацию 
банков, транспорта, торгового флота, внешней торговли и значительной части крупной 
промышленности, что подорвало экономическую базу буржуазии и создало основы 
социалистического сектора народного хозяйства. 

Краеведение — вспомогательная историческая дисциплина, которая изучает историю 
местности, региона, края. 

Крепостное право — система правовых норм, которая устанавливала зависимость 
крестьянина от феодала и неполную собственность последнего на крепостного крестьянина. 
Находит юридическое выражение в прикреплении крестьянина к земле, права феодала на 
труд и имущество крестьянина, ограничение дееспособности крестьянина. 

Крепостной крестьянин — лично зависимый от помещика и прикрепленный к земле 
(земельному наделу) крестьянин. 

Крестьянские повинности — обязанности зависимых крестьян в виде барщины, 
оброка, церковной десятины и т.п. 

Кризис политической системы — состояние политической системы общества, которое 
выражается в углублении и обострении имеющихся конфликтов и резком усилении 
политической напряженности. Различают внешнеполитические кризисы, обусловленные 
международными конфликтами и противоречиями, внутриполитические кризисы 
(правительственный, парламентский, конституционный и др.). 

Культура — система материальных и духовных ценностей, которая создается в 
процессе духовно-практической деятельности людей и которая в своем наиболее обобщенном 
проявлении выступает как мера творческого развития человека, раскрытия его сущностных 
сил и способностей. 

Культурная революция в СССР — коренной переворот в духовном развитии 
общества, осуществленный в СССР в 1920–1930-е гг., составная часть социалистических 
преобразований. Нацелена на создание «пролетарской культуры» на основе марксистской 
идеологии, «коммунистическом воспитании» и массовости культуры. Предусматривала 
ликвидацию неграмотности, создание социалистической системы народного образования и 
просвещения, формирование новой, социалистической интеллигенции, перестройку быта, 
развитие науки, литературы, искусства под партийным контролем. В результате в культурном 
развитии СССР вышел на передовые рубежи в мире. 

Культурно-национальная автономия — программа по национальному вопросу, 
рассчитанная на объединение трудящихся по национальному признаку. Идея культурно-
национальной автономии выдвинута австрийской социал-демократией (О. Боуэр, К. Реннер). 
Ее суть состоит в провозглашении необходимости объединения граждан многонациональных 
стран в автономные национальные союзы для решения национальных вопросов. 
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Курган — разновидность древних погребальных памятников в виде земляной насыпи 
над погребальной ямой. Данный вид захоронений распространен на всех заселенных 
континентах земного шара. 

Л 
Легитимность (от лат. Legitimus «согласный с законами, законный, правомерный») —

 политико-правовое понятие, означающее положительное отношение жителей страны или 
государства, больших групп, общественного мнения (в том числе и зарубежного) к 
действующим в конкретном государстве или стране институтам власти, признание их 
правомерности. Чем ниже уровень легитимности, тем чаще власть опирается на силовое 
принуждение. 

Ленд-лиз —  государственная программа, основанная на «Законе по обеспечению 
защиты Соединенных Штатов» (11.03.1941 г.) по оказанию помощи любой стране, чья 
оборона признавалась жизненно важной для США. Союзникам во Второй мировой войне 
США поставляли боевые припасы, технику, продовольствие, лекарства и сырьё на условиях 
полной или частичной оплаты на основе долгосрочных кредитов или возвращения после 
войны. 

Либерализм (от лат. liberalis — свободный) — философское и общественно-
политическое течение, провозглашающее незыблемость прав и индивидуальных свобод 
человека как высшую ценность и устанавливает их правовой основой общественного и 
экономического порядка. 1) либерализм в общем — стремление к свободе человеческого 
духа от стеснений, налагаемых религией, традицией и государством к общественным 
реформам, имеющим целью свободу личности и общества. Важнейшими свободами в 
современном либерализме признаются свобода публично высказываться, выбор религии и 
представителей народа на выборах; 2) в экономическом отношении принципами либерализма 
являются неприкосновенность частной собственности, свобода торговли и 
предпринимательства: 3) в юридическом смысле — верховенство закона над волей 
правителей и равенство граждан перед законом вне зависимости от богатства, положения и 
влияния. 

Либерально-реформистская модель (рейнская модель) — регулируемое рыночное 
хозяйство с достаточно развитой системой государственного социального обеспечения 
(Италия, Франция, Испанию, Греция). Правительства, организации предпринимателей и 
профсоюзы с помощью переговоров стремятся достичь согласования интересов при 
урегулировании трудовых отношений. Характерно достаточно сильное профсоюзное 
движение. 

Лоббизм (от англ. — кулуары, коридоры) — система связей и отношений в среде 
политиков, государственных чиновников, экспертов и т. д., позволяющая подготавливать и 
принимать государственно-политические и административные решения, отвечающие 
интересам определенных промышленных, финансовых и иных групп. 

М 
«Молодая гвардия» — (молодогвардейцы) — советская подпольная антифашистская 

комсомольская молодёжная организация, действовавшая в годы Великой Отечественной 
войны с сентября 1942 г. по январь 1943 г. в г. Краснодоне Ворошиловградской области 
Украинской ССР против оккупационных режима нацистской Германии. Насчитывала более 
100 юношей и девушек. В результате предательства в январе 1943 г. были сброшены 
71 человек в 58-метровый шурф шахты № 5, часть из них — живыми. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 13 сентября 1943 г. членам штаба «Молодой гвардии» — Олегу 
Кошевому, Ульяне Громовой, Сергею Тюленину, Ивану Земнухову, Любови Шевцовой — 
было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Исламский мир — 1) в религиозном смысле исламский мир относится к мусульманам; 
2) в культурном смысле — к исламской цивилизации, включающей в себя немусульман, 
живущих в этой цивилизации. В современном геополитическом смысле, этот термин обычно 
относится к странам с мусульманским большинством. В 2010 г. более 1,6 млрд. человек или 
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около 23,4 % мирового населения являлись мусульманами. Из них около 62 % живут в Азии и 
Тихоокеанском регионе, 20 % на Ближнем Востоке и Северной Африке, 15 % в Центральной 
Африке, около 3 % в Европе и 0,3 % в Америке. 

Магдебургское право — одна из систем феодального городского права. Оформилось в 
XIII в. в немецком городе Магдебург. Юридически закрепило права и свободы горожан, их 
право на самоуправление. 

Магнат [от лат. Magnat — властитель, вельможа] — 1) большой землевладелец-феодал; 
2) крупный буржуа (капиталист). 

Макиавеллизм — термин, обозначающий государственную политику, основанную на 
культе силы и пренебрежении нормами морали. Термин произведён от имени итальянского 
мыслителя Никколо Макиавелли. В бытовом употреблении соответствует понятиям 
коварство и вероломство. 

Марксизм — течение общественно-политической мысли; система философских, 
экономических, социально-политических взглядов, которые составляют революционную 
идеологию пролетариата. 

Междоусобные войны — конфликты (распри) между князьями и местными боярами в 
рамках одного государства. 

Методология — способ изучения исторических закономерностей через их конкретные 
проявления – исторические факты, способ извлечения из фактов новых знаний. Исторический 
метод — это путь исследования, способ построения и обоснования знаний. 

Метрология — вспомогательная историческая дисциплина, которая изучает систему 
мер. 

Мир (вервь) — территориальная соседская община на Руси 
Мировая война — термин, используемый для обозначения 2-х глобальных конфликтов, 

беспрецедентных по масштабу событий и количеству жертв, которые произошли в XX в. 
(Первая мировая война 28 июля 1914 г. – 11 ноября 1918 г. и Вторая мировая война 1 
сентября 1939 г. – 2 сентября 1945 г.). Эти войны затронули большинство государств мира, в 
том числе все великие державы и крупные государства и охватывали несколько континентов. 

Мировой экономический кризис — кризисное состояние мировой экономики, которое 
характеризуется резким и значительным падением производства. 

Мифология — совокупность мифов, то есть чудесных историй о богах и героях, в 
которых выражено определенное отношение разных народов к реальному миру. 

Мобилизация — (мобилизационное развёртывание, фр. mobilisation, от mobiliser — 
приводить в движение) — это совокупность мероприятий, которые направлены на 
приведение государственной инфраструктуры и вооружённых сил в военное положение ввиду 
чрезвычайных обстоятельств в нём или в мире. 

Модернизация в мировой истории — это переход в XVI‒XIX вв. от традиционного 
аграрного общества к индустриальному, а ХХ в. — к постиндустриальному. Модернизация 
как комплексный процесс охватывает все сферы общественной жизни и способствует 
формированию социальной структуры индустриального общества, созданию рыночной 
экономики, основанной на индустриализации всех отраслей хозяйства, образованию наций и 
централизованного государства, становлению гражданского общества и правового 
государства, а также современного образования, идеологического плюрализма, современных 
средств информации и отделению светских ценностей от религиозных. 

Модернизм в широком значении: большой круг явлений культуры и искусства 
авангардно – модернистского характера, возникших под влиянием НТП в техногенной 
цивилизации XX века (начиная с символизма и импрессионизма и кончая новейшими 
направлениями в искусстве XX века, вплоть до постмодернизма). В узком значении 
модернизм – это академизировавшийся авангард; он утверждает многое из авангардных 
новаторских, художественно-эстетических находок уже в качестве само собой разумеющейся 
классики. 

Монархизм — приверженность монархическому образу правления. 
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Монополия — крупное предприятие, контролирующее производство и сбыт одного или 
нескольких видов продукции; это структура, при которой на рынке отсутствует конкуренция 
и функционирует одна фирма. Производит уникальный, не имеющий аналогов продукт и 
защищена от вхождения на рынок новых фирм. Впервые создавались сверху санкциями 
государства, когда одной фирме давалось привилегированное право торговли тем или иным 
товаром. 

Москвофильство (русофильство) — языково-литературное и общественно-
политическое течение среди украинского населения Галичины, Буковины и Закарпатья в 
середине XIX – 1930-хгг. Москвофилы отстаивали национально-культурное, а позже — 
государственно-политическое единство с русским народом и Россией. 

Н 
Наместничество — 1) единица административно-территориального деления в 

некоторых странах, управляемая наместником; 2) высшая единица административно-
территориального деления в Российской империи с 1776 г. в царствование Екатерины II. 
Упразднены Павлом I в 1796 г. В XIX – начале XX в. существовали Кавказское 
наместничество (1844–1883 гг., 1905–1917 гг.); Наместничество Дальнего Востока (1903–
1905 гг.) и Царство Польское (1815–1874 гг.). 

Народничество — идеология и движение демократической интеллигенции, 
стремящейся к ликвидации крепостничества и его пережитков (1861 г. – до конца XIX в.). 

Народность — историческая форма этнической общности, которая образовывается из 
племен. В развитом виде ей присущи свойства: относительная общность языка, территории, 
некоторых черт культуры и характера людей, этническое самоосознание, самоназвание, 
определенные хозяйственные связи. 

Народ — 1) в лингвокультурном плане означает то же, что этнос; 2) в социально-
политическом и историческом планах — население страны, совокупность классов, наций, 
народностей, имеющих общую историческую судьбу; 3) в бытовом плане — большую группу 
людей. 

Народный фронт — форма организации широких народных масс (рабочего класса, 
крестьянства, городских средних слоев, прогрессивной интеллигенции), сложившаяся в ряде 
стран в целях сплочения масс на борьбу против фашизма и войны, за демократию, 
социальный прогресс и национальную независимость, а также в защиту экономических 
интересов трудящихся. Основа Народного фронта — единый рабочий фронт. Задача его 
создания приобрела первостепенное значение в начале 1930-х гг. в связи с наступлением 
капитала, захватом власти фашистами в Германии (1933 г.), консолидацией фашистской 
диктатуры в Италии, активизацией фашизма во Франции, Испании и ряде других стран, 
ростом военной опасности. 

Натуральное хозяйство — тип хозяйства, в котором продукты труда предназначены 
для внутреннего употребления, а не для продажи и не являются товаром. 

Научно-техническая революция в широком смысле  — коренное качественное 
преобразование, скачок в структуре и динамике развития производительных сил. Научно-
техническая революция в узком смысле — коренная перестройка технических основ 
материального производства, начавшаяся в 1940–1950-е гг. на основе превращения науки в 
ведущий фактор производства, в результате которого произошла трансформация 
индустриального общества в постиндустриальное. Главные направления современной НТР: 
автоматизация и электронизация производства; создание новых конструкционных 
материалов, освоение космического пространства, робототехника, компьютеризация и др. 

Научно-технический прогресс (НТП) — развитие техники и технологии производства, 
а также рост организации производства, повышение технического уровня кадров, изменение 
их профессиональной структуры и др., — необходимая предпосылка расширенного 
воспроизводства. 

Националистическое движение — движение (и соответственно идеология), которая 
провозглашает нацию одной из самых больших ценностей, считает, что нация должна быть 
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свободной и представлять отдельный политический фон (автономию, или же самостоятельное 
государство). 

Национал-социализм (нем. Nationalsozialismus), более известный как нацизм — 
официальная политическая идеология в Третьем рейхе, являющаяся формой фашизма с 
элементами расизма и антисемитизма. Национал-социализм иногда называют германским 
(немецким) фашизмом (наряду с итальянским фашизмом). Национал-социализм провозгласил 
целью создание и утверждение на обширной территории расово чистого государства т. н. 
«арийской расы», имеющего всё необходимое для благополучного существования на 
протяжении неопределенно долгого времени («тысячелетний рейх»). Национал-социализм 
представляет собой одну из разновидностей тоталитаризма. 

Национальная идентичность — осознание принадлежности к определенной 
нации. 

Национальная идея — стремление к сохранению национального существования, к 
свободе и независимости. 

Национальное меньшинство — часть социально-этнической общности, которая 
составляет меньшинство относительно основной (господствующей) нации (народности). Для 
него присущи единый язык, специфические рисы культуры и характера, историческая память 
и самоназвание. 

Национальное самосознание — совокупность представлений, традиций и понятий 
представителей нации или этноса, позволяющих воспроизводить эту общность людей как 
целое и причислять каждого индивида к данной социальной целостности. 

Национальное угнетение — притеснения, которые испытывают в многонациональных 
государствах национальные меньшинства. Они проявляются в преследовании и запрете 
народного языка, фольклора, традиций, религии, в ограничении прав, в препятствиях к 
национальному объединению с целью получения национальной независимости. 

Национально-культурное возрождение — движение в духовной жизни Украины. 
Утверждение в самосознании украинского народа понимания единой родной земли, отчизны, 
незыблемой связи поколений, исторической ответственности восприятия и сохранения 
духовных достижений для потомков — культуры, языка, народного творчества, обычаев, 
родительской веры, независимого и свободного существования народа. 

Национально-освободительная война — период украинской истории, период 
создания государства. Началась восстанием 1648 г. под предводительством Богдана-Зиновия 
Хмельницкого. 

Нация — исторически высшая форма социально-этнической общности, объединенная 
единым языком, специфическими чертами культуры и характера, национальным интересом, 
исторической памятью и самоназванием, глубокими экономическими связями, территорией. 

Неоконсерватизм (приверженцы — «неоконы») — идеология части консервативных 
политиков в США (членов Демократической партии), которая появилось в 1970-х гг. как 
реакция на недовольство войной во Вьетнаме и скептицизм в отношении социальных 
программ «Великого общества». Выступают за использование экономической и военной 
мощи для победы над авторитарными режимами и установление демократии. В целом 
являются сторонниками свободного рынка, но не возражают против вмешательства 
государства в жизнь общества (в частности, против увеличения налогов). 

«Новый порядок» — оккупационный режим, установленный нацистской Германией в 
захваченных европейских странах и части территории СССР. Целью «нового порядка» 
являлось создание «жизненного пространства» для «арийской расы господ» и ликвидация 
«нежелательных этнических элементов» (физическое уничтожение или выселение местных 
жителей), а также обеспечение поставок в Третий рейх сырья, продовольствия и рабочей 
силы. 

Неолиберализм — направление политической и экономической философии, возникшее 
в 1930-е гг. благодаря экономистам Б. Лаверню и А. Рюстови. Сформировалось как идеология 
в 1980–1990-е гг. в связи с политикой экономического либерализма и монетаризма. 
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Внедрялось в Чили при диктатуре А. Пиночета, Великобритании при М. Тэтчер (тэтчеризм), 
США при Р. Рейгане (рейганомика) и ставшей господствующей в мире экономической 
моделью в конце XX в. Неолиберализм имеет широкое значение, охватывая: 1) идеологию; 2) 
способ управления; 3) пакет политических программ. 

Неосталинизм — 1) авторитарный режим в СССР (конец 1960-х — середина 1980-х 
 гг.). Умеренный вариант сталинского режима, без масштабных политических репрессий, но 
допускающий преследование политических оппонентов и тотальный контроль над 
политической сферой и политической активностью в обществе; 2) попытки исторической 
реабилитации культа личности И. Сталина, ностальгия по сталинскому периоду в истории 
России. 

Новая экономическая политика (НЭП) — один из самых удачных экономических 
проектов советского периода. Принята в 1921 г. на X съезде РКП(б) с целью преодоления 
экономической разрухи как следствия Первой мировой и Гражданской войн и «военного 
коммунизма». Восстановление народное хозяйство произошло за счет государственного 
регулирования смешанной экономики с использованием плановых и рыночных механизмов. 
Содержание нэпа — замена в селе продразвёрстки (изъятие 70 % зерна) продналогом (30 %), 
использование рынка и различных форм собственности, привлечение иностранного капитала 
(концессии), проведение денежной реформы (1922‒1924 гг.), превращение рубля в 
конвертируемую валюту. 

«Новые» дворяне — (джентри) — мелкопоместные землевладельцы в Англии, с XV в. 
приспосабливавшие своё хозяйство к буржуазным экономическим отношениям. Угроза 
разорения в конкуренции с крупными землевладельцами вынуждала их использовать 
наёмный труд и ориентироваться на рыночный спрос. К середине XVII в. джентри, многие из 
которых превосходили по богатству лордов, образовали вместе с купцами сильный средний 
класс, сыгравший важную роль в Английской буржуазной революции. 

«Новый курс Ф. Рузвельта» — название экономической политики администрации 
Ф. Д. Рузвельта (1933–1936 гг.) с целью выхода из Великой депрессии (1929–1933 гг.). 
Программа включала меры по трудоустройству безработных, социальное страхование и 
страхование вкладов, а также восстановление государственного регулирования экономики. 
Управление регулирования сельского хозяйства контролировало цены и скупало излишки 
продовольствия, отложило выплаты задолженности фермеров, оплачивало сокращение 
посевных площадей и поголовья скота. Управление восстановления промышленности 
содействовало заключению «кодексов честной конкуренции» предпринимателей, которые 
договаривались о ценах, объёме производства, заработной плате, рынках сбыта и т. д. 

Номады — воинственные кочевые племена скотоводов, которые проживали в Великой 
Степи — огромной полосы от Корейского полуострова на востоке до Карпатских гор на 
западе. По занятиям и образу жизни номады качественно отличались от племен звероловов и 
оседлых земледельческих племен. 

Номы — города-государства, которые состояли их нескольких территориальных 
общин, объединенных вокруг наиболее сильного поселения, в странах Древнего Востока. 

Нумизматика — вспомогательная историческая дисциплина, которая изучает монеты, 
медали, ордена, денежные системы, историю торговли. 

О 
Оброк — 1) одна из повинностей зависимых крестьян, заключающаяся в выплате дани 

помещику продуктами или деньгами; 2) форма феодальной ренты. В России продуктовый 
оброк был отменен реформой 1861 г., а денежный сохранялся до 1883 г. 

Общественный договор (социальный контракт) — понятие общественного договора 
подразумевает, что люди полностью откажутся от своих суверенных прав в пользу 
государства, чтобы обеспечивать свои интересы через его посредство. Общественный договор 
и означает тем самым соглашение, достигаемое гражданами по вопросам правил и принципов 
государственного управления с соответствующим им правовым оформлением. 
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Объект исторической науки — это совокупность обществ, составляющих 
человечество. 

Оккупация — (от лат. occupatio — «захват, занятие») в общем случае — занятие 
вооружёнными силами государства не принадлежащей ему территории, не 
сопровождающееся обретением суверенитета над ней, обычно временное. 

Олигархия — «власть немногих», политическое и (или) экономическое господство 
небольшой социальной группы. 

Оппозиция (от лат. — противопоставлении) — имеет двойственное значение: 1) 
противодействие, сопротивление взглядов, действий и т. д. другим взглядам и действиям; 
2) группа лиц, проводящая политику противопоставления мнениям большинства. 

Опричнина — 1) личный удел русского царя Ивана Грозного в 1565–1572 гг. с особой 
территорией, войском и государственным аппаратом, доходы от которого поступали в 
государственную казну; 2) государственная политика в Русском государстве, состоявшая в 
реализации чрезвычайных репрессивных мер, конфискации феодального имущества и земель 
в пользу государства, борьбе с предполагаемой изменой в среде боярско-княжеской знати, 
заключавшейся в применении массовых казней; 3) период в истории России, когда 
самодержавная власть приняла форму террористической деспотии. 

Организация Североатлантического договора, Североатлантический Альянс (англ. 
NATO; фр. OTAN) — военно-политический блок, объединяющий 28 стран Европы, США и 
Канаду. НАТО основали 4 апреля 1949 г. 12 стран с целью защиты Европы от советского 
влияния. Одной из декларированных целей является обеспечение сдерживания любой формы 
агрессии в отношении территории любого государства — члена НАТО или защиты от неё. 

Отходники — это крепостные крестьяне (в основном нечерноземных губерний России), 
отпускавшиеся помещиками на заработки с целью уплаты денежного оброка. 

«Оттепель» — неофициальное обозначение периода в истории СССР после смерти И. 
В. Сталина, продолжавшегося около 10-ти лет (с середины 1950-х — до середины 1960-х гг.), 
который характеризовался трансформацией политического режима — от сталинского 
тоталитарного к авторитарному. Основным содержанием «оттепели» является курс на 
десталинизацию, либерализацию и демократизацию общественных отношений. 

П 
Палеография — вспомогательная историческая дисциплина, которая изучает 

рукописные памятники и старинное письмо. 
Пантеизм — учение, отождествляющее бога и природу. 
Партизанское движение (партизанская война 1941–1945 гг.) — одна из сторон 

сопротивления СССР войскам Германии и союзников во время Великой Отечественной 
войны. Масштабное и хорошо организованное партизанское движение имело четкую систему 
командования, было легализировано и подчинялось советской власти. Насчитывало до 1 млн. 
человек и 6 тыс. подпольных отрядов, которые разрушали инфраструктуру немецкой армии, 
срывали поставок продовольствия и оружия и дестабилизировали работу всей фашистской 
машины. 

Патернализм (от лат. — отец) — доктрина и деятельность с позиций «отеческой 
заботы» по отношению к слоям и группам, менее защищенным в социальном и 
экономическом отношении. 

Патриотизм — это любовь к Родине, выраженная в заботе, уважении, знании культуры 
и истории, ответственном отношении к своему отечеству. 

Пацифизм — идеология сопротивления насилию ради его исчезновения. Пацифистское 
движение, движение за мир — антивоенное общественное движение, противодействующее 
военным методам решения политических конфликтов, в частности осуждением их 
аморальности.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Die_In.jpg 
Смыкается с антимилитаристским и антивоенным движением. Пацифисты осуждают всякую 
войну, отрицая саму возможность войн быть правомерными, освободительными, священными 
и т. п. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Die_In.jpg
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Первоначальное накопление капитала —  насильственный процесс превращения 
массы непосредственных производителей (прежде всего, крестьян) в наёмных рабочих, а 
средств производства и денежных богатств — в капитал; исторически предшествовал 
капиталистическому способу производства. Подготовлено развитием производительных сил, 
ростом товарно-денежных отношений и формированием достаточно широких национальных 
рынков. 

«Перестройка» — период в истории СССР в 1986‒1991 гг., когда группа партийно-
государственной номенклатуры во главе с Генеральным секретарем ЦК КПСС 
М. С. Горбачёвым инициировала проведение полномасштабных реформ во всех сферах жизни 
общества. Попытка всесторонней демократизации идеологической, политической и 
экономической сфер жизни советского общества привела к системному кризису и распаду 
СССР. 

Периодизация истории — это установление хронологически последовательных этапов 
в общественном развитии. В основу выделения этапов должны быть положены решающие 
факторы, общие для всех стран или для ведущих стран. 

Плебей, плебс — (лат. «простой народ») в различные исторические эпохи термин 
обозначал широкие слои городской бедноты. 

Плюрализм — множественность мнений, взглядов и т. п. 
Политика — это деятельность групп, партии, индивидов, государства, связанная с 

реализацией общезначимых интересов с помощью политической власти. 
Политика «умиротворения» агрессора — 1) политика, основанная на уступках и 

потаканиях агрессору, урегулировании искусственно разжигаемых государством-агрессором 
международных споров и разрешения конфликтов посредством сдачи второстепенных, с 
точки зрения авторов доктрины, позиций; 2) внешняя политика Британии (Н. Чемберлен) в 
отношении нацистской Германии и фашистской Италии в 1933–1939 гг., которая привела к 
деградации Версальской системы, Лиги Наций и системы коллективной безопасности, 
ослаблению геополитических позиций Великобритании и Франции и усилению Германии во 
главе с А. Гитлером. 

Политическая реакция — активное противодействие властных политических 
организаций и институтов общественному развитию с целью сохранения и укрепления 
отживших социальных порядков. 

Политическая система — совокупность государственных политических организаций и 
институтов, в границах которых осуществляется государственная власть, общественная 
жизнь. 

Политический режим (от фр. régime — управление) — политическое управление, 
совокупность тех или иных методов, приёмов и форм осуществления политических 
отношений в обществе, государстве или стране, или способ функционирования его 
политической системы. Политический режим характеризуется методами осуществления 
политической власти, мерой участия граждан в управлении, отношением государственных 
институтов к правовым основам собственной деятельности, степенью политической свободы 
в обществе, открытостью или закрытостью политических элит с точки зрения социальной 
мобильности, фактическим состоянием правового статуса личности. 

Польско-шведская интервенция — действия захватчиков из Речи Посполитой 
(Польша) и Швеции в XVII в., направленные на расчленение Московского царства на 
отдельные части и его ликвидацию как самостоятельного государства. 

Поместье — форма феодального землевладения (конец XV – начало XVIII вв.), которое 
получали во временное владение за службу; его нельзя было дарить, завещать, продавать и 
т.п. С течением времени превращается в вотчину. 

Постиндустриальное общество — стадия общественного развития, на которой ведущую 
роль приобретают наука и образование. 

Постмодернизм – это новый, современный этап художественно-эстетической культуры, 
объединяющий ряд нереалистических художественных направлений второй половины 
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ХХ столетия. Постмодернизм — результат отрицания отрицания: модернизм отрицал 
академическое и классическое традиционное искусство; однако к концу века сам модернизм 
стал традиционным. Отрицание традиций модернизма обрело риторически-художественное 
значение, что и привело к возникновению нового периода художественного развития — 
постмодернизма. 

Православие — восточное ответвление христианства, одно из главных его направлений 
(вместе с католицизмом и протестантизмом). Как самостоятельное течение существует с 
1054 г. Определяет главой церкви Иисуса Христа, не имеет единой централизованной 
организации: еще в V в. начали возникать автокефальные (независимые, самостоятельные) 
православные церкви. 

Предмет исторической науки — это изучение закономерностей развития общества (а 
также его отдельных сегментов, явлений). 

Преступления против человечности — группа преступлений против жизни, носящих 
массовый характер. Определение дано в Римском статуте (статья 6) Международного 
уголовного суда, который в 1945 г. составили представители стран антигитлеровской 
коалиции. К преступлениям против человечества относятся: убийства, истребление, 
порабощение, ссылка и другие жестокости, совершенные в отношении гражданского 
населения до или во время войны, или преследования по политическим, расовым или 
религиозным мотивам в целях осуществления или в связи с любым преступлением, 
подлежащим юрисдикции. 

Приватизация — форма преобразования собственности, представляющая процесс 
передачи-продажи (полной или частичной) государственной (муниципальной) собственности 
в частные руки. В приватизации участвуют минимум две стороны, и обязательно одна из 
сторон — организация — даже такая, как государство. Разгосударствление и приватизация — 
не однозначные, хотя и тесно связанные между собой понятия. 

Приказы — 1) органы центрального управления в России XVI — начала XVIII вв. В 
основе имели судебную функцию (Земский приказ, Поместный приказ, Казённый приказ, 
Посольский приказ и др.). Кроме общегосударственных были приказы с областной 
компетенцией (приказ Казанского дворца, Сибирский приказ, Новгородская четь и др.); 2) 
названия стрелецких полков в XVI–XVII вв. 

Приписные крестьяне — это государственные, дворцовые и экономические крестьяне 
в России XVII – первой половине XIX в. вместо уплаты подушной подати работавшие на 
казённых или частных заводах и фабриках, то есть прикреплённые (приписанные) к ним. В 
начале XIX в. приписные крестьяне под названием «непременные работники» вошли в 
категорию посессионных крестьян, которая была ликвидирована в 1861–1863 гг. с отменой 
крепостного права. 

Продналог — твёрдофиксированный продовольственный натуральный налог, 
взимаемый с крестьянских хозяйств в соответствии с первым актом Новой экономической 
политики — декретом ВЦИК от 21.03.1921 г. вместо продразвёрстки. 

Продовольственная развёрстка (продразверстка) — политика обеспечения заготовок 
продовольствия за счёт обложения крестьян налогом на зерновые («хлеб») и другие продукты, 
проводимая в период с 1916 по 1921 гг. Начало продразвёрстки положило правительство 
Российской Империи в ноябре (декабре) 1916 г. и продолжили Временное (в виде «хлебной 
монополии») и Советское правительства РСФСР. 

Пролетариат — социальный класс, для которого работа по найму (продажа 
собственной рабочей силы) является по существу единственным источником средств к 
существованию. 

Промышленная революция (промышленный переворот, Великая индустриальная 
революция) — массовый переход от ручного труда к машинному, от мануфактуры к 
фабрике, который произошел в XVIII–XIX вв. в ведущих государствах мира. Основной 
чертой промышленной революции являлась индустриализация — переход от аграрной 
экономики к промышленному производству и трансформация аграрного общества в 
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индустриальное. В целом изменения проходили во второй половине XVIII —XIX вв. и 
проявились в росте производительных сил на базе крупной машинной индустрии и 
утверждении капитализма как господствующей мировой системы хозяйства. 

Протекционизм — внешнеторговая политика государства, направленная на временное 
ограничение ввоза импортных и поддержку производства однородных внутренних товаров и 
услуг с целью роста валового национального дохода, увеличения занятости населения и 
улучшения социальных показателей. 

Протестантизм — одно из трёх, наряду с православием и католицизмом, главных 
направлений христианства, представляющее совокупность независимых церквей, церковных 
союзов и деноминаций. Происхождение протестантизма связано с Реформацией — широким 
антикатолическим движением XVI в. в Европе. 

Р 
Рабочие — социальный слой наемных работников, занятых в непосредственном 

материальном производстве. 
Раздробленность феодальная — процесс децентрализации в Руси, ослабление власти 

киевского князя. Вызвана развитием феодальных отношений. Данный период развития 
Древнерусского государства не означал его распада; изменилась форма государства: на смену 
раннефеодальной, единоличной монархии X-XI вв. в середине XII в. пришла монархия 
федеративная в форме коллективного сюзеренитета. 

Расизм — совокупность концепций, основу которых составляют положения о физической 
и психической неравноценности человеческих рас и о решающем влиянии расовых различий на 
историю и культуру общества, об исконном разделении людей на высшую и низшую расы, из 
которых первые якобы являются единственными создателями цивилизации, призванными к 
господству, а вторые не способны к созданию и даже усвоению высокой культуры и обречены на 
эксплуатацию. 

Ревизионизм — идейные направления, провозглашающие необходимость пересмотра 
(ревизии) какой-либо устоявшейся теории или доктрины. Термин впервые был применен в 
немецкой социал-демократии по отношению к концепции Э. Бернштейна 
(бернштейнианство), объявившего о необходимости «ревизии» марксизма в новых 
исторических условиях. 

Революция социальная — коренное качественное изменение политической и 
экономической структуры общества; способ перехода к качественно другому состоянию 
общества; замена устаревшего социального порядка другим, более жизнеспособным. 

Редистрибутивные отношения — перераспределение в феодальном обществе 
созданного продукта в соответствии с социальным положением человека, которое 
определялось его происхождением, заслугами, способностями или потребностями. Формы 
редистрибуции: 1) натуральное хозяйство; 2) передача сеньором феода вассалу. 

Рейганомика — неоконсервативный переворот в экономике при 40-м президенте США 
республиканце Р. Рейгане (1981–1989 гг.). Концептуально была основана на экономической 
теории предложения и включала комплекс реформ, направленных на стимулирование 
производства за счет благоприятствования производству товаров и услуг, снятие различных 
запретов и снижение налогов, технологическую и структурную перестройку, инвестиционные 
вложения. 

Религия — форма мировоззрения, основанная на вере в существование 
сверхъестественных сил, которая организует поведение людей в соответствии с высшим, 
божественным смыслом и возвышает человека до абсолютных и вечных ценностей. 

Религиозный гнет — притеснения со стороны официальной церкви и властных 
структур относительно религиозных конфессий национальных меньшинств в 
многонациональных государствах. Религиозный гнет украинского населения в составе Речи 
Посполитой проявлялся в засилье католицизма, попытках полонизации украинского народа, 
преследовании православных и ограничении их прав, в закрытии православных церквей, 
монастырей, национальных школ. 
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Референдум — всенародное голосование по важнейшим вопросам государственной 
жизни. 

Реформация — широкое религиозное и общественно-политическое движение в 
Западной и Центральной Европе XVI — начала XVII в., направленное на реформирование 
католической Церкви. Начало положило выступление доктора богословия Виттенбергского 
университета Мартина Лютера, который в 1517 г. прибил к дверям Замковой церкви «95 
тезисов», в которых выступал против существующих злоупотреблений католической церкви 
(продажи индульгенций). Концом Реформации стало подписание Вестфальского мира в 
1648 г., когда религиозный фактор перестал играть существенную роль в европейской 
политике. 

Родовая община — форма социальной организации (община), где люди связаны 
родством, коллективным трудом и потреблением. Охота, расчистка леса, земледелие при 
примитивных орудиях труда требовали коллективных усилий. Появились примерно 40 тыс. 
лет назад. Усовершенствование орудий труда (мотыга, плуг с железным лемехом, железный 
топор, лопата, лук и стрелы, стальные мечи) способствовали переходу к соседской общине. 

Романский стиль (X-XII ст.) — первый общеевропейский художественный стиль, в 
котором доминирует архитектура храмов, замков, монастырей. Это религиозно-монашеский 
стиль архитектуры периода войн, рыцарских поединков и завоеваний. 

Рыночная модель экономики — экономическая система, основанная на принципах 
свободного предпринимательства, многообразия форм собственности на средства 
производства, рыночного ценообразования, договорных отношений между хозяйствующими 
субъектами, ограниченного вмешательства государства в хозяйственную деятельность 
субъектов. 

Рыночные отношения — общественные отношения между людьми в процессё 
производства и обмена товаров. Общей и господствующей формой становятся при 
капитализме, когда обмен товаров опосредствован деньгами и рабочая сила превращается в 
товар. 

С 
Самодержавие — (автократия, самовластие) — историческое понятие, имевшее в 

истории России разное значение. В Новое время самодержавие было монархической формой 
правления в России, при которой носитель верховной власти (царь, император) обладал 
неограниченной верховной властью в законодательной, административной и судебной сферах 
(абсолютизм; российская монархия). Несмотря на появление в 1905‒1906 гг. элементов 
конституционной монархии, самодержавие в России просуществовало вплоть до 
февральского этапа Российской революции 1917 г.  

Сельская община — общественно-административная единица, члены которой 
совместно пользовались сельскохозяйственными угодьями и имели сельское управление, 
состоящее из сельского схода и сельского старосты. Могли выбирать или назначать 
должностные лица: сборщиков налогов, писарей, надзирателей хлебных магазинов, училищ и 
больниц, лесных и полевых сторожей. 

Семибоярщина — название временного правительства из 7 бояр во главе с 
Мстиславским в период 1610–1612 гг., которое образовалось в связи с потерей влияния 
«боярского царя» Василия Шуйского. «Семибоярщина» использовала неудачи русских войск 
в борьбе с интервенцией Речи Посполитой (с 1609 г.) и подавлении восстания Лжедмитрия II 
(с 1607 г.). Боярское правительство должно было организовать выборы нового царя, однако, 
чтобы избежать борьбы кланов, они пригласили на престол польского царевича Владислава. 
Это привело к установлению временного господства поляков в Русском государстве. 

Синдикат — одна из форм объединения предприятий в XIX–XX вв. с целью 
монополизации рынка, устранения конкуренции и улучшения условий коммерческой 
деятельности (цены, закупки сырья, сбыт продукции), но сохраняющая за членами синдиката 
производственную и юридическую самостоятельность. В настоящее время во многих странах 
мира приняты законы, направленные против любых форм монополистических объединений. 
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Система коллективной безопасности — совокупность межгосударственных 
организаций, международных договоров и соглашений, коллективных органов и сил, 
созданная усилиями нескольких государств или всего мирового сообщества для 
предотвращения или нейтрализации различного рода угроз (экономических, военных, 
экологических и др.) существованию и развитию человеческой цивилизации на региональном 
или глобальном уровне. 

Система кормлений — вид пожалования великих и удельных князей своим 
должностным лицам, по которому княжеская администрация содержалась за счёт местного 
населения в течение периода жизни. 

Склавины — общее название социально-политических объединений славянских 
племён и обозначение территории их проживания по сведениям раннесредневековых и 
ранневизантийских авторов VII–X вв. 

Славяне древние  (в древности словене) — крупнейшая группа родственных по языку 
этносов в восточной и юго-западной Европе, объединенная общностью происхождения. 
Расселения славянских племён охватывает период с VI по VIII вв. В зависимости от языковой 
и культурной близости славяне делятся на 3 большие группы: восточную, западную и 
южную.  

Примерно в V в. началась славянская экспансия, вероятно, с территории Прикарпатья, 
верховий Днестра, а также правобережья среднего Поднепровья, на запад, юг и северо-восток. 
На запад славяне мигрировали в направлении верховий Вислы, а затем Эльбы, огибая 
внешние Западные Карпаты. На восток славянские племена распространялись в направлении 
верховий Волги и Оки, а на юг они двигались в бассейн Дуная, вторгаясь в пределы 
Византийской империи. Советские исследователи отстаивали версию автохтонности славян в 
Восточной Европе или Польши, но последние археологические данные указывают на 
формирование славян как единого этноса в ареале киевской археологической культуры (II–IV 
вв.). 

Славянофильство — литературно и религиозно-философское течение русской 
общественной и философской мысли 1840-х гг. Ориентировано на выявление самобытности 
России, её типовых отличий от Запада. Обосновывали идею особого типа культуры, 
возникшего на духовной почве православия, и отличный от западноевропейского русский 
путь, который позволит донести православную истину до впавших в ересь и атеизм 
европейских народов. Отвергали тезис западников, что Пётр I вернул Россию в лоно 
европейских стран и она должна пройти по их пути в политическом, экономическом и 
культурном развитии. 

Соборное Уложение — свод законов Русского царства, принятый Земским собором в 
1649 г. и действовавший почти 200 лет, до 1832 г. 

Солидаризм — идеи социального примирения, классовых компромиссов, ограничения 
крайних форм экономической эксплуатации и укрепления правовой природы государства. 

Социал-демократия — социальная политика и идейно-политическое течение, 
возникшее в рамках социализма и впоследствии трансформировавшееся на позиции 
постепенного совершенствования капитализма с целью утверждения социальной 
справедливости, солидарности и большей свободы. 

Социалистическая (пролетарская) революция — тип социальной революции, 
осуществляющей переход от капиталистической к коммунистической общественно-
экономической формации. Начало эпохе пролетарской революции положил октябрьский этап 
Российской революции (1917 г.). Включает комплекс разрушительных и созидательных задач: 
взятие власти рабочим классом, слом старой государственной машины, утверждение 
общественной собственности на средства производства, ликвидацию классовых и 
национальных антагонизмов, эксплуатации человека человеком, культурную революцию и 
др. 

Социалистическая модернизация — комплекс государственных мероприятий, 
проведенных в СССР в конце 1920-х – начале 1940-х гг. для преодоления общей отсталости 
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от индустриально развитых стран Запада, построения материально-технических основ 
социализма и создания мощной обороной промышленности. 

Социалистическое соревнование — соревнование между государственными 
предприятиями, цехами, бригадами и отдельными рабочими за повышение 
производительности труда, снижение себестоимости продукции и укрепление трудовой 
дисциплины. Соцсоревнование заменяло капиталистическую конкуренцию. 

Социальная идея — идея справедливого устройства общества с равной для всех 
обязанностью работать и распределением продуктов по труду. 

Социальная структура общества — разделение общества на слои людей одного 
социального, имущественного, правового положения, рода занятий. Права и обязанности 
социальных слоев закреплены в обычае или законе. 

Социально-демократическая модель государства — это модель, для которой 
характерна всеобщность (универсальность) гарантированной государством качественной 
социальной защиты населения (бесплатное медицинское обслуживание, образование и т. п.). 
Отличается высокой ролью государства в обобществлении доходов и общенациональными 
социальными механизмами управления. Основана на концепции «солидарности» (социальная 
защита — это дело всего общества, а не отдельных индивидуумов) и «социального 
гражданства» (требование равенства в социальной защите выше либерального требования 
«каждый сам заботится о своем благосостоянии и обеспечении»). Экономическая основа 
модели — эффективное производство, полная занятость, сильные объединения работодателей 
и профсоюзов и договорные отношения между ними, высокий уровень перераспределения 
общественного продукта. 

Средневековье (средние века) — период истории Европы и Ближнего Востока, 
следующий после Античности (с момента падения Западной Римской империи в 476 г.) и 
предшествующий Новому времени (Английская буржуазная революция XVII в.). Условно 
Средневековье делится на 3 периода: 1). Раннее Средневековье (конец V ‒ середина XI  в.); 2). 
Высокое, или Классическое, Средневековье (середина XI ‒ конец XIV  в.); 3). Позднее 
Средневековье или Раннее Новое время (XIV‒XVI в.). В узком смысле термин применяется по 
отношению к европейскому Средневековью с характерными специфическими чертами: 
феодальная система землепользования (феодалы-землевладельцы и полузависимые 
крестьяне), система вассалитета (отношения сеньора и вассала), доминирование церкви в 
религиозной и политической сферах (инквизиция, церковные суды, епископы-феодалы), 
идеалы монашества и рыцарства (сочетание духовной практики аскетизма и служения 
обществу), расцвет средневековой архитектуры — готики. В широком смысле термин 
применяется к любой культуре, но обозначает хронологическую принадлежность без 
указания особенностей европейского Средневековья («средневековый Китай»), либо 
указывает на исторический период, имеющий аналогичные признаки (феодализм), но не 
совпадает по хронологии (японское Средневековье). 

Сталинизм — (по фамилии главного выразителя его идеологии и практики — Иосифа 
Сталина, родился в 1878 и умер в 1953 гг.) — политическая система в СССР в конце 1920-
х — начале 1950-х годов и лежавшая в её основе идеология. Сталинизм характеризовался 
господством авторитаризма, усилением карательных функций государства, сращиванием 
государственных органов и правящей Коммунистической партии, жёстким идеологическим 
контролем над всеми сторонами жизни общества. Сталинизм является левой формой 
тоталитаризма. 

Стратегическая инициатива — возможность навязывания в течение длительного 
времени противнику своей воли в стратегическом масштабе. Захват стратегической 
инициативы и её удержание — одно из главных условий успешного ведения войны 
и стратегических операций. 

«Старые» дворяне — «старая» аристократия в Англии в XVI–XVII вв., которая 
сохранила в своих земельных поместьях феодальные порядки, что приводило к оскудению их 
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вотчин (маноров), истощению земель. «Старые» дворяне отрицали новые капиталистические 
порядки и предпринимательство, что коренным образом отличало их от «новых» дворян. 

Суверенитет — политическая независимость и самостоятельность государства, 
недопустимость любого вмешательства во внутреннюю или внешнеполитическую 
деятельность. Национальный суверенитет — совокупность прав нации (народа) на свободу 
выбора общественного строя, на территориальную целостность, экономическую 
независимость и т, д. 

Судебник — сборник законов периода сословной монархии в России и некоторых 
других странах. Например, памятником русского феодального права XV в., созданного в 
эпоху правления Ивана III, был Судебник 1497 г., созданный в целях систематизации 
существующих норм права. 

Сфрагистика — вспомогательная историческая дисциплина, которая изучает печати. 
Т 

Топонимика — вспомогательная историческая дисциплина, которая изучает 
происхождение географических названий. 

Тоталитаризм — особый тип общественной идеологии и общественных отношений, 
основанный на приоритете тоталитарной государственности — формировании системы 
вождизма, однопартийной политической системы, системы государственного террора, 
идеологической государственной системы. В условиях фашистского общества (Австрия в 
1930-е гг. Италия в 1920–1930-е гг., Испания в 1940–1970-е гг.) тоталитарная 
государственность является одной из опор общественных отношений. В тоталитарных 
обществах (нацистская Германия, СССР) она приобретает определяющее значение для всех 
сторон общественной жизни и ориентирована на воспитание «нового человека», изменение 
самих основ существования человека. 

Тоталитарный политических режим — это политический режим, характеризующийся 
тотальным контролем государства над всеми сферами общества и общественными 
отношениями. Признаки тоталитарного политического режима: тотальный контроль 
государства над всеми сферами общества; принцип «Разрешено то, что прямо разрешено 
законом»; опора на методы принуждения; отсутствие реальных гарантий прав и свобод 
человека и гражданина; традиционализм — приверженность национальным, культурным, 
религиозным традициям. 

Традиционное общество — тип общества, связанный с существованием многоукладной, 
технически и технологически консервативной экономики, не ориентированной на 
расширенное воспроизводство, преобладанием в социальной структуре сословных, кастовых, 
корпоративных связей и отношений, минимальной социальной мобильностью, 
патриархальной, традиционалистской духовной культурой. 

Тред-юнионизм — мелкобуржуазное течение в рабочем движении, в тред-юнионах 
(профсоюзах в Англии), отрицающее руководящую роль рабочей партии, отказывающегося 
от политической борьбы за завоевание власти и выступающее за сотрудничеству верхушки 
рабочего класса с буржуазией. 

Трест — одна из форм монополистических объединений, в рамках которой участники 
теряют производственную, коммерческую, а порой даже юридическую самостоятельность. 
Реальная власть сосредоточена в руках правления или главной компании. Наиболее широко 
распространены в XIX в. 

Троцкизм (большевики-ленинцы, революционные марксисты) — теория лидера левой 
оппозиции в СССР Л. Троцкого, возникшая в 1920–1930-е гг. Ключевые положения 
троцкизма: поддержка теории перманентной революции в противоположность теории 2-х 
стадий; проведение мировой социалистической революции в противоположность теории 
социализма в отдельно взятой стране; критика отсутствия внутрипартийной демократии и 
требование реальной рабочей демократии; критика сталинского политического режима и 
поддержка антибюрократической политической революции; поддержка в развитых 
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капиталистических странах массовых действий рабочего класса; использование принципов 
переходных требований. 

Тэтчеризм — политика консервативного правительства Великобритании под 
руководство М. Тэтчер (1981–1990 гг.), сопровождавшаяся приватизацией ранее 
национализированных предприятий и отраслей экономики, монетаризмом в финансово-
экономической сфере, сворачиванием социальных программ, приватизацией социальных сфер 
образования и здравоохранения. Идеология М. Тэтчер, сочетающая идеалы свободного 
рынка, но сильного правительства, по сути, британский вариант политической философии 
«новых правых». Концепция тэтчеризма тесно связана с социально-экономическими 
понятиями и категориями неолиберализма и «шоковой терапии». 

У 
Урбанизация — процесс сосредоточения населения и экономической жизни в 

крупных городах, а также распространение черт и особенностей, свойственных городской 
жизни, на другие районы. 

Уния [от лат. Unio — единение, союз] — вид союза, объединение государств в решении 
определенных вопросов. Выделяются: Уния личная (персональная) — объединение двух 
монархических государств под властью одного монарха; Уния церковная — христианское 
объединение православной и римско-католической церквей; одно из направлений политики 
Ватикана с целью подчинения всех христианских церквей под своей властью. 

Ф 
Фашизм (итал. fascismo, от fascio «союз, пучок, связка, объединение») — обобщённое 

название крайне правых политических движений, идеологий и соответствующая им форма 
правления диктаторского типа, характерными признаками которых называют милитаристский 
национализм (в широком понимании), антилиберализм, ксенофобию, реваншизм и шовинизм, 
антикоммунизм, вождизм, презрение к выборной демократии и либерализму, веру в 
господство элит и естественную социальную иерархию, этатизм и, в ряде случаев, 
синдикализм, расизм и политику геноцида. 

Флаговедение — вспомогательная историческая дисциплина, которая изучает флаги. 
Фольварк — 1) комплекс хозяйственных зданий и земельных угодий в XIV – начале 

XIX вв., на которых феодал вел собственное хозяйство (производство хлеба на продажу и 
переработка сельскохозяйственного сырья), применяя труд дворовой челяди, а с XVI в. — 
крепостных крестьян; 2) хутор, ферма. 

Х 
Халифат — 1) арабо-мусульманское государство, созданное пророком Мухаммедом и 

впоследствии возглавляемое халифами («заместителями, наследниками»); 2) система 
теократического исламского государства. 

Хронология — вспомогательная историческая дисциплина, которая изучает системы 
отсчета времени. 

Хунта — понятие имеет двойственное значение: 
1) группа заговорщиков, незаконно захватывающих власть и правящих диктаторскими 

методами; 
2) исполнительный, правительственный орган власти в некоторых латиноамериканских 

странах. 
Христианство — авраамическая мировая религия (одна из трех вместе с исламом и 

буддизмом). Возникло в I в. в Палестине, находившейся под властью Римской империи, на 
основе жизни и учении Иисуса Христа, описанных в Новом Завете. Христиане верят, что 
Иисус из Назарета есть Мессия, Сын Божий и Спаситель человечества. Наиболее крупные 
течения в христианстве — католицизм, православие и протестантизм. В 1054 г. произошёл 
раскол христианской церкви на западную (католическую) и восточную (православную). 
Появление протестантизма стало результатом реформационного движения в католической 
церкви в XVI в. 

Э 
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Экономический кризис (от греческ. «krisis» — переломный момент) — состояние 
экономики, которое характеризуется резким и значительным падением производства. Первые 
крупные кризисы происходили в Англии в XVII в. С развитием рыночной индустриальной 
экономики кризисы приобрели циклический характер и стали одной из фаз экономического 
цикла. Следствием экономического кризиса является уменьшение валового национального 
продукта, массовые банкротства и безработица, снижение жизненного уровня населения. 

Эмиграция — перемещение населения из стран постоянного проживания в другие 
страны, обусловленное социальными, экономическими, политическими, религиозными 
причинами. Есть постоянная и временная (сезонная). Известна со времен Древней Греции и 
Рима. 

Этническая общность — группа людей, которая исторически сложилась и связана 
общностью территории, где она формировалась, общностью языка, культуры, быта и 
особенностями психологического склада (отдельные племена, группы племен, народности, 
нации). 

Эпоха дворцовых переворотов — временной промежуток в политической жизни 
России XVIII в. (1725–1762 гг.), когда переход высшей государственной власти происходил 
путём совершения гвардейцами или придворными дворцовых переворотов. 

Эмират — 1) форма правления исламского государства, возглавляемого эмиром; 2) 
исторические и современные государства в рамках исламского мира, которые фактически 
трансформировались в королевства, отличительными признаками которых являются 
небольшой размер территории и наследственный характер власти. Изначально эмиров 
избирала исламская община — умма. Обязательным условием для эмирата является 
претворение в жизнь мусульманских законов — шариата. 

Энеолит — переходная эпоха в развитии человеческого общества от неолита к 
бронзовому веку, которая датируется V–IV тыс. до н. э. В период энеолита наравне с 
каменными орудиями труда древние люди стали использовать первый металл — медь. 

Эпиграфия — вспомогательная историческая дисциплина, которая изучает надписи на 
камне, глине, металле. 

Этнос — (от греч. ethnos «племя, народ») – исторически сложившаяся на определенной 
территории устойчивая совокупность людей, которая обладает общими чертами и 
стабильными особенностями культуры (включая язык), психического склада, а также 
сознанием своего единства и отличия от других подобных образований.Формирование этноса 
происходит на основе единства территории и хозяйственной деятельности. Признаки этноса 
— это единство языка, народного искусства, обычаев, обрядов, традиций, норм поведения, 
привычек, т. е. передающиеся поколениям компоненты культуры, которые образуют 
специфическую этническую культуру и этническое самосознание. 

Этногенез — это процесс сложения этнической общности (этноса) на базе различных 
этнических компонентов. Этногенез представляет собой начальный этап этнической истории. 
По его завершении может происходить включение в сложившийся этнос других 
ассимилируемых им групп, дробление и выделение новых этнических групп. 

Ц 
Царь — 1) один из титулов монарха. Первым правителем, принявшим титул «царь», 

был болгарский князь Симеон I в X в. В иносказательной речи слово используется для 
обозначения первенства, доминирования: «лев — царь зверей»; 2) основной титул монархов 
Русского государства с 1547 г. по 1721 г. (от Ивана IV до Пётра I). Впоследствии его сменил 
титул император Всероссийский, но слово «царь» продолжало входить в полный титул и 
использовалось как в российском обществе, так и на Западе. 

Централизованное государство — это государство, в котором сильная центральная 
власть управляет и координирует систему местных органов самоуправления, а земли 
(территории, административные подразделения и т.п.) объединены политически общим 
законодательством и экономически единым рынком. На стадии объединения земель 
устанавливается неограниченная монархия в форме абсолютизма (самодержавия). 
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Цивилизация — от лат. civilis — гражданский, государственный): 
1) общефилософское значение — социальная форма движения материи, 

обеспечивающая её стабильность и способность к саморазвитию путём саморегуляции 
обмена с окружающей средой (человеческая цивилизация в масштабе космического 
устройства); 

2) историко-философское значение — единство исторического процесса и совокупность 
материально-технических и духовных достижений человечества в ходе этого процесса 
(человеческая цивилизация в истории Земли); 

3) стадия всемирного исторического процесса, связанная с достижением определённого 
уровня социальности (стадия саморегуляции и самопроизводства при относительной 
независимости от природы, дифференцированности общественного сознания); 

4) локализованное во времени и пространстве общество. Локальные цивилизации 
являются целостными системами, представляющими собой комплекс экономической, 
политической, социальной и духовной подсистем и развивающиеся по законам витальных 
циклов. 

Я 
Язычество — принятый в христианском богословии и в исторической литературе 

термин, обозначающий традиционные и нехристианские религии. В более узком смысле, 
язычество — политеистические религии. Однако, далеко не все «языческие религии» 
политеистичны. Термин язычество происходит из Нового завета, в котором под язычеством 
подразумевались народы или «языки», противополагаемые первохристианским общинам. 
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