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Аннотация
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программе, утвержденной Министерством образования и науки
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От автора

 
Уже наши далекие предки, первые летописцы, задавались

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

Хорошо известно, что история нашего Отечества, исто-
рия России ставит своей целью показать место и роль ее на-
родов в развитии всего человечества, определить историче-
ские корни, место народов России в средневековой, новой
и новейшей истории Европы и Азии. Народы нашей стра-
ны создали свое первое могущественное государство – Ки-
евскую Русь, игравшую на востоке Европы ту же роль, что
на западе государство Карла Великого. В годину нашествия
Батыя Русь спасла Западную Европу от тягот монголо-татар-
ского ига. В результате преобразований Петра Великого Рос-
сия стала могущественной мировой державой и в  следую-
щем веке на равных с другими европейскими государствами
решала проблемы общемировой политики.

Вступив в  XIX  – начале XX  в. на  путь борьбы с  кре-
постничеством и с самодержавием, Россия избрала особый
путь развития, определившийся в результате трех револю-



 
 
 

ций начала XX в. Наш народ выдержал тяжелейшие испы-
тания строительства новой государственности, устоял в кро-
вавой бойне второй мировой войны, выйдя из нее победите-
лем. В последующие десятилетия ценой беззаветного труда
наших дедов и отцов Советский Союз превратился в одну
из наиболее развитых в промышленном и научном отноше-
нии держав мира.

Однако если бы история нашей страны развивалась толь-
ко по восходящей линии, то познать ее и предугадать буду-
щее было бы значительно легче. На определенном этапе ее
развития стало ясно, что тот путь, по которому пошла стра-
на после 1917 года, не смог себя полностью оправдать. От-
сюда – те глубокие потрясения, которые испытывает нынеш-
нее поколение нашего Отечества. Поэтому, что-то воспри-
няв из прошлого и от чего-то отказавшись, теперь мы сами
оставляем в наследство потомкам не только все свои дости-
жения, но и все свои ошибки и просчеты.

Помочь глубже осознать очень сложное и не всегда пред-
сказуемое прошлое нашей Родины, со  всеми его достиже-
ниями, взлетами и падениями, должен предлагаемый ниже
блок исторического материала. Здесь подобраны сведения,
иллюстрирующие историю Отечества от ее зарождения в се-
редине I тысячелетия по конец современного нам XX века.
Так как в школьном курсе мировой истории русская история
изучается как бы прерывно – сначала с «Рассказов» в четвер-
том классе, затем, уделив истории древнего мира все время



 
 
 

в пятом, начинается как бы сначала в шестом и завершается
в девятом классе, мы сочли возможным предложить читате-
лю весь комплекс исторических материалов по отечествен-
ной истории без разделения на отдельные исторические пе-
риоды. Это поможет всем, кто интересуется историей Рос-
сии, – от ученика-четвероклашки до будущего студента, –
найти ответы на интересующие вопросы. Все факты, терми-
нология, события и имена полностью уложены в программу
изучения русской истории в школе, а также соответствуют
программе для  поступающих на  исторические факультеты
университетов (МГУ, в частности). Любой пытливый уча-
щийся сможет отыскать здесь полезную для него информа-
цию.



 
 
 

 
A

 
АБОСКИЙ МИРНЫЙ ТРАКТАТ 1743 г.  – договор, за-

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

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

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



 
 
 

АВВАКУМ (1620 или 1621–1682  гг.) – протопоп, цер-
ковный и политический деятель, писатель, сельский священ-
ник Нижегородского уезда. В 1640‑х годах в Москве входил
в состав близких к царю Алексею Михайловичу ревнителей
православия. Выступил против церковных реформ патриар-
ха Никона и стал вождем церковного раскола и старообряд-
ческого движения, за что в 1653 г. был арестован и сослан.
Аввакум был возвращен в 1662  г. в Москву, где при под-
держке своих сторонников категорически отказался согла-
ситься с церковной реформой. В 1666 г. его лишили сана,
вновь сослали, и по царскому указу в 1682 г. он был казнен
(сожжен на костре).

АГРАРНЫЙ КРИЗИС В РОССИИ В КОНЦЕ
XIX в. – первый в истории России общий капиталисти-

ческий кризис перепроизводства в сельском хозяйстве. Про-
должался с  начала 80‑х до  середины 90‑х годов. Был  свя-
зан с мировым аграрным кризисом, вызванным увеличиваю-
щимся ввозом в Европу более дешевого американского хле-
ба. В поисках выхода из кризиса часть помещиков в более
развитых сельскохозяйственных районах (западная и южная
окраины России) стремилась удешевить производство хле-
ба путем совершенствования агротехники и культуры зем-
леделия, вводила посевы технических культур, развивала
молочное хозяйство, строила винокуренные и свеклосахар-
ные заводы, то есть шла по пути углубления капиталисти-



 
 
 

ческого характера производства. Другая, наоборот, возвра-
щалась к полукрепостническим, отработочным приемам ве-
дения хозяйства. Крестьянская буржуазия лучше помещи-
ков справилась с возникшими трудностями, так как ее хо-
зяйство было менее связано с крепостническими пережит-
ками. Таким образом, влияние аграрного кризиса на поме-
щичье и крестьянское хозяйство было различным, но в це-
лом кризис ускорил ломку натуральных отношений, усилил
развитие капитализма в сельском хозяйстве России.

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

1713  гг. Россия уступила Турции Азов и  примыкающие
к нему территории по реке Орель, обязалась вывести войска
из Польши. Этим договором Россия обеспечила себе свобо-
ду действий в борьбе за выход в Балтийское море.

1829 г. – Договор завершил русско-турецкую войну 1828–
1829 гг. К России отошли устье Дуная с островами, Кавказ-
ское побережье Черного моря от устья реки Кубань до се-
верной границы Аджарии. Турция признала присоединение
к России Грузии, Имеретии, Мингрелии, Гурии, ханств Эри-
ванского и Нахичеванского, перешедших от Ирана, автоно-
мию Молдавии, Валахии, Сербии и Греции, что способство-
вало их освобождению от турецкого ига. Кроме того, Тур-
ция обязалась уплатить России контрибуцию и предоставить
русским и другим иностранным торговым судам право сво-



 
 
 

бодного прохода через проливы Босфор и Дарданеллы.

АЗОВСКИЕ ПОХОДЫ ПЕТРА I (1695–1696 гг.) – по-
ходы русских войск и  флота во  главе с  Петром  I к  Азо-
ву, в  устье Дона, во  время русско-турецкой войны 1686–
1699 гг. за выходы в Азовское и Черное моря. Первый азов-
ский поход 1695  г., проведенный сухопутными войсками,
был неудачен. В результате второй кампании (1696 г.) турец-
кая крепость Азов была взята совместными действиями ар-
мии и флота. Россия получила выход к Азовскому и Черно-
му морям. Взятие Азова явилось первой крупной победой
русских войск и впервые созданного в России флота, нача-
лом превращения России в морскую державу.

«АЗОВСКОЕ СИДЕНИЕ» – героическая оборона Азо-
ва донскими казаками в 1637–1642  гг., отвоевавшими его
у  турок. Опираясь на  Азов, крымские и  ногайские тата-
ры совершали разорительные набеги на южные районы Рос-
сии. Летом 1642 г. по указу русского правительства (Россия
не была готова к войне с Турцией) казаки оставили Азов,
разрушив его укрепления.

АКАДЕМИЯ НАУК   – высшее научное учреждение
страны. Российская Академия наук была основана по ука-
зу Петра  I 28  января 1724  г. Первоначально называ-
лась Российской, короткое время  – Петербургской, затем



 
 
 

до 1917 г. – Императорской, в 1917–1925 гг. – вновь Россий-
ской, а с 1925 г. стала называться Академией наук СССР. По-
сле распада СССР вернула себе название Российской Акаде-
мии наук (РАН).

АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ (ок. 1220–1263 гг.) – русский
государственный деятель, полководец, князь новгородский
в 1236–1251 гг., великий князь владимирский с 1252 г., сын
князя Ярослава Всеволодовича. Александр возглавлял рус-
ские войска, отстоявшие северо-западные земли Руси от за-
хвата шведскими и немецкими феодалами. 15 июля 1240 г.
в Невской битве войска Александра разгромили шведов, по-
неся небольшие потери. В честь этой победы Александр был
прозван «Невским». Но  успех в  этом сражении, увеличив
политическое влияние Александра Невского, в  то  же вре-
мя способствовал обострению его отношений с боярством,
в результате столкновения с которым он был вынужден по-
кинуть Новгород. Однако после вторжения ливонских рыца-
рей на Русь новгородцы послали к Александру делегацию.
Весной 1241  г. он вернулся и быстро создал сильное вой-
ско, изгнавшее захватчиков из  русских городов (Копорье,
Псков). Против Александра Невского выступило большое
конное войско во главе с магистром ордена, потерпевшее со-
крушительное поражение 5 апреля 1242 г. на льду Чудско-
го озера (Ледовое побоище). Победа в этой битве поставила
Александра в ряд крупнейших военачальников своего вре-



 
 
 

мени.
Александр продолжал укреплять северо-западные грани-

цы Руси, показал себя осторожным и дальновидным поли-
тиком. Своими умелыми действиями он предотвращал ра-
зорительные нашествия татар на Русь. Несколько раз Алек-
сандр ездил в Орду, добился освобождения русских от обя-
занности выступать с войском на стороне татарских ханов
в их войнах с другими народами. При Александре Невском
началось вытеснение представителей ханской власти на Руси
и передача их функций великому князю. Он прилагал мно-
го усилий для укрепления великокняжеской власти в стране
в ущерб влиянию бояр. Умер в Городце, возвращаясь из Зо-
лотой Орды. По приказу Петра I останки Александра Нев-
ского были перевезены в Петербург. Он был канонизирован
русской церковью.

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



 
 
 

личной власти.
Император Александр  I воспитывался под  присмотром

своей бабки Екатерины П.  Он был знаком с  идеями про-
светителей  – Вольтера, Монтескье, Руссо. Однако Алек-
сандр Павлович мысли о  равенстве и  свободе не  отделял
от  самодержавия. Эта  половинчатость и  стала особенно-
стью как преобразований, так и правления императора Алек-
сандра I.

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

Вся работа, связанная с либерализацией жизни, сосредо-
точилась в Негласном комитете,  где собрались друзья Алек-
сандра  I: П. А. Строганов, В. П. Кочубей, Аларторыйский
и Н. Н. Новосильцев – приверженцы конституционализма.
Просуществовал комитет с  1801 по  1805  год и  занимался
в основном подготовкой программы освобождения крестьян
от  крепостной зависимости и  реформой государственного
строя. Результатом этой деятельности стал закон от 12 декаб-
ря 1801  года, разрешавший государственным крестьянам,
мещанам и купцам приобретать незаселенные земли, и указ
от 20 февраля 1803 года «о  вольных хлебопашцах», давав-
ший помещикам право по  их желанию отпускать на  волю
крестьян с наделением их землей за выкуп. Правда, серьез-



 
 
 

ных последствий эти указы не имели.
Серьезной реформой была реорганизация высших и цен-

тральных органов государственной власти. В  стране учре-
ждались министерства: военно-сухопутных сил, финансов,
коммерции и народного просвещения, Государственное каз-
начейство и  Комитет министров, которые получили еди-
ную структуру и  строились на  принципе единоначалия.
С  1810  года стал действовать, в  соответствии с  проектом
статс-секретаря М. М. Сперанского, Государственный совет.
Однако принципа разделения властей Сперанский провести
не  смог. Госсовет из  промежуточного органа превратился
в назначаемую сверху законодательную палату. Реформы на-
чала XIX века не затронули основ самодержавия, и хотя всем
было ясно, что предложения М. М. Сперанского направле-
ны на ликвидацию противоречий между государственными
институтами, вокруг проектов М. М. Сперанского вспыхну-
ла острая политическая борьба, которая закончилась его по-
ражением, а сам реформатор и сторонник конституционных
преобразований в марте 1812 г. был отправлен в ссылку.

Однако конституционные преобразования все же имели
место. В  мае 1815  г. присоединенному к  России Царству
Польскому была дарована конституция. Конституционный
акт от 1818 года был предоставлен и Бессарабской области.
Получила свой законодательный орган – Сейм – и консти-
туционное устройство Финляндия, вошедшая в состав Рос-
сийской империи в 1809 году. Таким образом, конституци-



 
 
 

онное правление существовало на части территории России
и внушало надежды на его распространение по всей импе-
рии. В  канцелярии Новосильцева в  1819  году даже нача-
лась разработка «Уставной грамоты Российской империи».
За год этот документ был закончен, но так и не увидел свет.
К 1822 г. император утратил интерес к государственным де-
лам, работа над реформами была свернута, а среди советни-
ков Александра I выделилась фигура нового временщика –
Аракчеева, который не только стал первым после императо-
ра человеком в государстве, но и правил как всесильный фа-
ворит.

Последствия реформаторской деятельности Александра I
и его советников оказались незначительными.

В последние годы жизни император пытался уйти в рели-
гию, полюбил парады и большую часть своего времени про-
водил в поездках только для того, чтобы забыться и полно-
стью уйти от государственных дел. В одной из таких поездок
он скончался в городе Таганроге в возрасте 48 лет.

АЛЕКСАНДР II И «ВЕЛИКИЕ РЕФОРМЫ»
19 февраля 1855 года на российский престол вступил им-

ператор Александр II (1818–1881 гг.), который вошел в ис-
торию России под  именем Освободителя. Новый импера-
тор по сравнению со своим отцом Николаем I являлся до-
статочно заурядной личностью. Он не обладал столь глубо-
ким умом, как его отец, и не унаследовал его железной во-



 
 
 

ли. В довершение всего он был весьма консервативным че-
ловеком. Однако это не  мешало Александру Николаевичу
быть прагматичным: он не принимал отвлеченных от жиз-
ни идей и  принципов, понимая и  необходимость уступок,
а  также компромисса в интересах государственной жизни.
Воспитанный на идеях гуманизма поэтом В. А. Жуковским,
Александр II склонялся к мысли о необходимости перемен
в политической сфере.

После восшествия на  престол молодой император ввел
в  кабинет министров своего брата Константина, который
был убежденным либералом. Следующие шаги императо-
ра также носили прогрессивный характер: разрешался сво-
бодный выезд за границу, были амнистированы декабристы
и петрашевцы, снята цензура на публикации, были проведе-
ны другие либеральные мероприятия. С большой серьезно-
стью отнесся император и к проблеме отмены крепостного
права.

Главную роль в осуществлении реформ сыграла экономи-
ческая исчерпанность крепостничества – незаинтересован-
ность крестьян в результатах труда, жестокая эксплуатация
и деградация аграрного сектора производства. Все это при-
вело к росту социальной нестабильности и активности низов
и радикально настроенных общественных деятелей. Чтобы
сложившаяся ситуация не привела к революции, правитель-
ство было вынуждено пойти на проведение реформ.

Начиная с конца 1857 г. в России был создан ряд комите-



 
 
 

тов и комиссий, основной задачей которых являлось реше-
ние вопроса освобождения крестьянства от крепостной за-
висимости. В начале 1859 года для суммирования и обра-
ботки проектов комитетов были созданы Редакционные ко-
миссии. Выработанный ими проект был передан в государ-
ственные органы.

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

Правительство считало, что нормальное развитие аграр-
ного сектора дает возможность сосуществовать двум типам
хозяйств: крупному помещичьему и мелкому крестьянско-
му. Однако крестьянам досталось земли под наделы на 20 %
меньше тех участков, которыми они пользовались до осво-
бождения. Это  сильно осложнило развитие крестьянского
хозяйства, а в ряде случаев и свело его на нет. За полученную
землю крестьяне должны были выплатить землевладельцам



 
 
 

выкуп, превышающий ее стоимость в полтора раза; это бы-
ло нереально, и поэтому 80 % стоимости земли помещикам
выплачивало государство. Таким образом, крестьяне стали
должниками государства и должны были вернуть эту сумму
в течение 50 лет с процентами.

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

Крестьянская реформа  повлекла за  собой и преобразо-
вание всех сторон общественной и государственной жизни.
1864 г. стал годом рождения земств – органов местного са-
моуправления. Низовым звеном было уездное земство, ко-
торое избиралось представителями всех сословий. Уездные
земства, в свою очередь, посылали депутатов в губернское
земское собрание. Депутаты земств получили название глас-
ных. Возглавляли эти собрания предводители дворянских
собраний – органов самоуправления дворянства. Исполни-
тельными органами на местах стали земские управы, кото-
рые формировались земскими собраниями. Сфера компе-
тенции земств была хоть и ограничена, но достаточно ши-
рока: они имели право собирать налоги для местных нужд
и нанимать служащих, ведали хозяйственными вопросами,
школами, медицинскими учреждениями, а также вопросами
благотворительности.

Коснулись реформы и городской жизни. С 1870 г. органы



 
 
 

самоуправления стали формироваться и в городах. Они ве-
дали в основном хозяйственной жизнью. Орган самоуправ-
ления получил название городской думы, которая формиро-
вала управу. Во главе думы и исполнительного органа стоял
городской голова. Сама же дума избиралась городскими из-
бирателями, которые формировались в соответствии с соци-
альным и имущественным цензом.

Однако самой радикальной была судебная реформа,  про-
веденная в 1864 г. Прежний суд был отменен – ушел в про-
шлое сословный, закрытый суд. Вердикт о виновности в ре-
формированном суде выносили присяжные заседатели, яв-
лявшиеся представителями общественности. Сам  процесс
стал публичным, устным и состязательным: от имени госу-
дарства выступал обвинитель-прокурор, а защиту обвиняе-
мого осуществлял адвокат – присяжный поверенный.

Не  были обойдены средства массовой информации
и учебные заведения. В 1863 и 1864 гг. были введены но-
вые университетские уставы, возвратившие им автономию,
и введено новое положение о школьных учреждениях, по ко-
торому заботу о них брали на себя государство, земства и го-
родские думы, а также церковь. Образование провозглаша-
лось доступным для всех сословий и конфессий. В 1865 г.
была снята предварительная цензура на публикации и ответ-
ственность за уже вышедшие статьи возлагалась на издате-
лей.

Серьезные по  своей глубине реформы были проведены



 
 
 

и в  армии. Россия была разделена на пятнадцать военных
округов. Видоизменялись военные учебные заведения и во-
енно-полевой суд. С 1874 г. вместо рекрутских наборов вво-
дилась всеобщая воинская повинность. В армии была введе-
на система льгот в зависимости от образования, что в свою
очередь должно было его стимулировать. Преобразования
затронули и  сферы финансов, православного духовенства
и церковных учебных учреждений. Активнее стала прояв-
ляться и веротерпимость по отношению к другим конфесси-
ям.

Эти реформы, получившие название «великих», приве-
ли общественно-политическое устройство России в соответ-
ствие с потребностями второй половины ХЕХ в., мобилизо-
вали всех представителей общества на решение общенаци-
ональных задач. Был сделан первый шаг к формированию
правового государства и гражданского общества. Россия вы-
шла на новый, капиталистический путь своего развития.

АЛЕКСАНДР III И КОНТРРЕФОРМЫ
Александр  III (1845–1894  гг.) вступил на  престол

в 1881 году в возрасте тридцати шести лет после гибели сво-
его отца Александра II от бомбы террориста И. И. Гриневиц-
кого.

Упорный и  настойчивый, не  лишенный практической
сметки, Александр  III был человеком прямолинейного
и примитивного ума. Его идеалом было отеческое, патриар-



 
 
 

хальное правление, единение императора с народом, поддер-
жание в обществе устойчивых сословий и национально-са-
мобытное развитие.

В первые месяцы после гибели Александра II в правитель-
стве царила растерянность: ничего не зная о силах народни-
ков, Александр III не рискнул отправить в отставку сторон-
ника либеральных методов действия, министра внутренних
дел М. Глорис-Меликова. Но рассчитывать на то, что новый
император будет сочувствовать либералам, не собирался ни-
кто.

Первые шаги государственной деятельности Алек-
сандра III были впечатляющими. Была значительно усовер-
шенствована карательная система, что позволило оконча-
тельно разгромить внутренне ослабленную «Народную во-
лю». Уже в  августе 1881  г. было утверждено «Положение
о мерах к сохранению государственной безопасности и об-
щественного спокойствия». Этот документ расширял полно-
мочия губернаторов и давал им право вводить чрезвычай-
ное положение на неограниченный срок и проводить любые
репрессивные акции. Возникли «охранные отделения», на-
ходившиеся в ведении жандармского корпуса, деятельность
которых была направлена в первую очередь на подавление
и пресечение любой деятельности, прямо или косвенно свя-
занной с изменением существующего строя и порядка.

В  августе 1882  г. были приняты меры по  ужесточению
цензуры, а через два года высшие учебные заведения были



 
 
 

фактически лишены системы самоуправления.
На рубеже 90‑х годов были приняты реакционные зако-

ны, которые сводили на нет реформы самоуправления: со-
хранилась и закрепилась крестьянская сословная обособлен-
ность, а власть передавалась должностным лицам из числа
местных помещиков, соединявшим в своих руках судебную
и административную власть; а новое Земское уложение и Го-
родовое положение не только значительно урезали самосто-
ятельность местного самоуправления, но и в три-четыре ра-
за уменьшили число избирателей, которые к тому же дели-
лись строго по сословному признаку. Правда, не удалось из-
менить реформированную судебную систему, были проведе-
ны лишь незначительные дополнения в деятельность судов.

Реакционность правительства Александра III проявилась
и в социально-экономической сфере. Попытка защитить ин-
тересы разоряющихся помещиков привела к  ужесточению
политики по отношению к крестьянству, в результате кото-
рой, с целью недопущения возникновения сельской буржу-
азии, ограничивались семейные разделы крестьян и стави-
лись препоны отчуждению крестьянских наделов. Однако
правительство в условиях осложняющейся международной
обстановки не могло не поощрять развитие капиталистиче-
ских отношений и в первую очередь в области промышлен-
ного производства, хотя делало это не очень последователь-
но. Приоритет отдавался предприятиям и отраслям страте-
гически важного значения. Проводилась политика их поощ-



 
 
 

рения и государственной защиты, что фактически превра-
щало их в монополистов. В результате этих действий нарас-
тали угрожающие диспропорции, которые могли привести
к экономическим и общественным потрясениям.

Реакционные преобразования 1880‑1890‑х годов получи-
ли название контрреформ. Их  успешное проведение было
обусловлено отсутствием в русском обществе сил, которые
были бы способны создать действующую оппозицию поли-
тике правительства. Своих целей контрреформы не достиг-
ли: общество было уже невозможно остановить в его разви-
тии. В довершение ко всему они крайне обострили отноше-
ния между властью и обществом.

АЛЕКСЕЙ  – русский митрополит с  1354  г. Был  тесно
связан с московскими великими князьями и активно помо-
гал им в борьбе за объединение русских земель. Во время
княжения Ивана Ивановича Красного (Ивана II) и в пери-
од малолетства князя Дмитрия Ивановича Донского Алексей
фактически был главой правительства, поддерживал Дмит-
рия в  борьбе с  тверскими и  суздальско-нижегородскими
князьями, выступал за сохранение единства русской митро-
полии, против притязаний литовских князей. Он  являлся
сторонником соглашения с Золотой Ордой для предотвра-
щения новых вторжений на Русь.

АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ  (1629–1676 гг.) – русский



 
 
 

царь с 1645 г., сын Михаила Федоровича Романова. В 1654 г.
создал Приказ тайных дел, который подчинялся непосред-
ственно царю и  осуществлял контроль над  государствен-
ным управлением. Алексей Михайлович первым из русских
царей стал собственноручно подписывать указы и  другие
документы, непосредственно участвовал во  многих воен-
ных походах, руководил внешнеполитическими переговора-
ми со шведами, поляками и др., усилил контроль за деятель-
ностью русских послов. В экономической области его пра-
вительство поощряло промышленную деятельность, поддер-
живало отечественное купечество. С этой целью были при-
няты Таможенный (1653 г.) и Новоторговый (1667 г.) уставы.

Настойчиво развивая и проводя в жизнь идею неограни-
ченной царской власти и ее божественного происхождения,
Алексей Михайлович успешно боролся с притязаниями пат-
риарха Никона поставить церковную власть выше царской.
При этом царе прекратилась деятельность Земских соборов,
уменьшилась роль Боярской думы.  Он проводил активную
внешнюю политику, наиболее крупным успехом которой бы-
ло воссоединение Украины с  Россией в  1654  г. и  возвра-
щение части исконно русских земель – Смоленска, Север-
ской земли с Черниговом и Стародубом. В правление Алек-
сея Михайловича началось введение в армии «полков ново-
го строя».

АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ  (1690–1718 гг.) – царевич, сын



 
 
 

Петра I и Евдокии Лопухиной. С 1711 г. был женат на Шар-
лотте Вольфенбютельской, сестре австрийского императора,
которая умерла в 1715 г. В 1716 г. бежал в Вену к своему шу-
рину – австрийскому императору Карлу VI, но был возвра-
щен в Россию в конце 1717 г. и приговорен к смертной каз-
ни. Умер в камере накануне казни. По существующей версии
Алексей был задушен приближенными Петра I.

АМПИР  – стиль, возникший во  Франции на  рубеже
XVIII–XIX  вв. Является органическим завершением дли-
тельного развития классицизма. Ампир проявился преиму-
щественно в архитектуре, скульптуре и живописи. Основная
его особенность – сочетание массивных простых геометри-
ческих форм с предметами военной эмблематики – мечами,
венками, щитами, копьями. Его источником является рим-
ская скульптура, от нее ампир унаследовал торжественную
суровость и четкость композиции.

Ампир сложился во Франции в эпоху Великой француз-
ской революции 1789–1794 гг. и отличался ярко выражен-
ным гражданским пафосом. В период империи Наполеона I
искусство должно было прославлять военные успехи и до-
стоинства императора. Отсюда происходит увлечение стро-
ительством различного рода триумфальных арок, памят-
ных колонн, обелисков, важными элементами декоративно-
го убранства становятся портики. В отделке интерьеров ча-
сто используются бронзовое литье, роспись плафонов и аль-



 
 
 

ковов. Для мебели в стиле ампир характерно сочетание цен-
ных пород дерева и деталей из меди или позолоченной брон-
зы. Здесь наблюдалась определенная эклектичность, свой-
ственная этому стилю, – использование мотивов египетских
рельефов, этрусских ваз, помпейских росписей, греческого
и римского декора.

В России ампир получил распространение уже в начале
XIX века, когда в Петербурге создавались основные градо-
строительные ансамбли (Театральная улица, стрелка Васи-
льевского острова, Адмиралтейство).

После победы в войне 1812 г. стиль ампир стал исполь-
зоваться для выражения идеи независимости и величия рус-
ского государства. Наиболее характерные постройки этого
периода – памятник Минину и Пожарскому в Москве рабо-
ты скульптора И. Мартоса и здание Александрийского теат-
ра в Петербурге, построенное по проекту архитектора Росси.
Использовался ампир и в декоративно-прикладных целях.

Классической постройкой в стиле ампир считаются Про-
виантские склады в Москве. Сочетание простых геометри-
ческих форм и нарочитая суровость плоских белых стен со-
здают впечатление основательности и торжественной мону-
ментальности.

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



 
 
 

АНГЛО-РУССКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 1907  г.  – дого
вор о разграничении сфер влияния в Иране, Афганистане
и Тибете. Соглашение явилось важным шагом на пути к со-
зданию англо-франко-русского союза (Антанты). В январе
1918 г. было расторгнуто Советским правительством.

АНГЛО-ФРАНКО-СОВЕТСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ
1939 г. (МОСКОВСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ)  – прохо дили
в апреле-августе с целью заключения договора о взаимопо-
мощи в обстановке усилившейся угрозы германской агрес-
сии в Европе. В ходе переговоров английское и французское
правительство вначале уклонились от принципов взаимопо-
мощи, а затем стали ограничивать свои обязательства. При-
бывшие в СССР англо-французские военные представите-
ли не имели никаких полномочий. И. В. Сталин, располагая
сведениями об одновременных тайных переговорах Лондо-
на и Парижа с Берлином, был вынужден принять предложе-
ние Германии о заключении договора о ненападении.

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

АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ БОГОЛЮБСКИЙ  (после 1111–



 
 
 

1174 гг.) – сын Юрия Долгорукого, внук Владимира Моно-
маха, брат Всеволода Большое Гнездо. С 1157 г. – великий
князь владимиро-суздальский. В 1174 г. Андрей Боголюб-
ский был убит боярами-заговорщиками.

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

АНДРЕЙ ПЕРВОЗВАННЫЙ – в христианском веро-
учении один из двенадцати апостолов. По преданию пропо-
ведовал христианство балканским и причерноморским на-
родам, в  частности скифам, и  был распят по  распоряже-
нию римского магистра на кресте, имевшем форму буквы
«X» (так называемый Андреевский крест). Когда в зону пра-
вославия вошла Русь, ставшая после падения Византии глав-
ной православной державой, возникла потребность отожде-
ствить скифов, которым проповедовал Андрей, со славяна-
ми. Киевская Русь увидела в Андрее защитника русской го-
сударственности; в императорской России он стал по пре-
имуществу покровителем русского военно-морского фло-
та. В  1699  г. Петром  I был учрежден Андреевский флаг,



 
 
 

несколько раньше – орден Андрея Первозванного – старей-
ший и высший русский орден.

АНДРЕЙ РУБЛЕВ (ок. 1360–1370 – 1427 гг.) – вели-
кий русский живописец, создатель московской школы живо-
писи. В творчестве Андрея Рублева русская фресковая жи-
вопись и иконопись достигли высшей степени выразитель-
ности и совершенства. Андрей Рублев был монахом Трои-
це-Сергиева, затем московского Спасо-Андроникова мона-
стыря. Вместе с Феофаном Греком и Прохором из Город-
ца расписывал стены Благовещенского собора Московско-
го Кремля, позже с Даниилом Черным – Успенский собор
во Владимире. Они же работали над фресками и иконами
для Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря. Самая
известная работа Андрея Рублева – «Троица» из иконоста-
са Троицкого собора. В конце жизни мастер трудился в Ан-
дроникове монастыре, где умер и похоронен. Дата смерти –
спорная.

АНДРУСОВСКОЕ ПЕРЕМИРИЕ 1667  г.   – договор,
заключенный на тринадцать с половиной лет между Росси-
ей и Речью Посполитой. Перемирие завершило русско-поль-
скую войну 1654–1667 гг. России возвращались Смоленское
и Черниговское воеводства, Северская земля. Признавалось
воссоединение Левобережной Украины с Россией; Правобе-
режная Украина и Белоруссия оставались за Речью Поспо-



 
 
 

литой, Запорожская Сечь – под совместным управлением.
Киев по Андрусовскому перемирию оставался на два года
за Россией, но был удержан ею по условиям «вечного мира»
1686 г.

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

АННА ИВАНОВНА (ИОАННОВНА)  (1693 1740 гг.) –
российская императрица с  1730  г. Дочь Ивана  V Алексе-
евича, племянница Петра  I. В  1710  г. была выдана замуж
за  курляндского герцога Фридриха Вильгельма. Овдовев,
жила в Курляндии. На престол была приглашена «верховни-
ками» на условиях («Кондициях») ограничения самодержа-
вия в  пользу феодальной аристократии. Опираясь на  дво-
рянство и гвардейских офицеров, отказалась от выполнения
«Кондиций», ликвидировала Верховный Тайный Совет, да-
ровала дворянству значительные льготы. Императрица уде-
ляла мало внимания государственным делам. Главной опо-
рой Анны Ивановны были прибалтийские дворяне-немцы,
занявшие во главе с ее фаворитом Бироном господствующее
положение в правительстве.

АННА ЛЕОПОЛЬДОВНА (1718–1746  гг.)  – «прави-
тельница» России при своем малолетнем сыне императоре
Иване VI Антоновиче. Дочь герцога Мекленбург-Шверин-



 
 
 

ского и царевны Екатерины Ивановны, дочери царя Ивана V,
племянница императрицы Анны Ивановны. С 1739  г. Ан-
на Леопольдовна была замужем за принцем Антоном Уль-
рихом Брауншвейгским. После дворцового переворота, от-
странившего от власти Бирона, была провозглашена регент-
шей. Свергнута переворотом, возведшим на престол Елиза-
вету Петровну, и сослана в Холмогоры.

АНТАНТА
В  1891–1893  годах оформился франко-русский союз.

В  1893  году в  Россию прибыл президент Франции Карно,
и стороны подписали договор о взаимопомощи. Образова-
ние франко-русского союза было ответной мерой на созда-
ние Тройственного союза и  помогло восстановить равно-
весие в Европе, нарушенное усилением Германии. Однако
формирование в  Европе двух противостоящих друг другу
военных блоков подстегнуло гонку вооружений, в которую
включились все ведущие страны Европы.

Конец  XIX  века ознаменовался еще одним кризисом.
В это время на первое место выходит англо-германское со-
перничество. Несоответствие между быстрым ростом эко-
номического потенциала Германии, обогнавшей Англию,
и распределением колоний и сфер влияния, в котором Ан-
глия занимала первое место, не могли не привести к актив-
ному противостоянию. Германия стала главным конкурен-
том Англии в борьбе за рынки сбыта товаров и накопления



 
 
 

капиталов. Борьба между ними приняла особенно острые
формы, когда Германия в последние годы XIX века начала
усиленное военно-морское строительство, покушаясь на ге-
гемонию старой «владычицы морей». Крайне обеспокоило
Англию и строительство Багдадской железной дороги – базы
для проникновения Германии на Ближний Восток и в Сред-
нюю Азию.

Рост агрессивности Германии заставил Англию отказать-
ся от политики «блестящей изоляции» и пойти на улучше-
ние отношений с Францией и Россией. В 1904 году к фран-
ко-российской военной конвенции присоединилась Англия.
Однако официальная дата возникновения союза пришлась
на  1907  год. Окончательно союз  – «Антанта»  – сложился
после урегулирования ряда противоречий между Англией
и Россией в Азии и заключения англо-российской конвен-
ции. Это был неравноправный союз, в котором на гегемонию
претендовала Англия, отдавая Франции и России роль удар-
ной силы.

Этот военно-политический блок имел тенденцию к свое-
му расширению. В ходе первой мировой войны к нему при-
соединилось более 20 государств, в том числе США, Япония
и Италия, которая так же, как и Австро-Венгрия, стреми-
лась установить контроль над Балканским побережьем Ад-
риатики. Аннексия Боснии и Герцеговины объективно вела
к сближению России и Италии. Результатом этого стало под-
писание секретного соглашения, в  результате чего Италия



 
 
 

стала склоняться к Антанте. Тройственный союз был факти-
чески расколот, что и дало себя знать в ходе первой мировой
войны.

Конец Антанте положили провал иностранной интервен-
ции в Советскую Россию в 1918–1920 годах, а также возник-
шие между союзниками противоречия в ходе раздела сфер
влияния после войны.

АНТИГИТЛЕРОВСКАЯ КОАЛИЦИЯ 1941–
1945 гг. – военно-политический союз государств и народов,
боровшихся во второй мировой войне против агрессивно-
го фашистского блока Германии, Италии, Японии и их со-
юзников. К концу войны в антигитлеровскую коалицию вхо-
дило свыше 50 государств. Решающей силой коалиции был
СССР, сыгравший главную роль в победе над врагом. В борь-
бу против фашистско-милитаристского блока внесли вклад
США, Великобритания, Франция, Китай, а также Югосла-
вия, Польша, Чехословакия и другие страны.

АНТИКОМИНТЕРНОВСКИЙ ПАКТ  – договор о сов-
местной борьбе против Коммунистического Интернациона-
ла, заключенный в  1936  году между Германией и  Япони-
ей. Фактически был направлен против СССР. В 1937 году
к нему присоединилась Италия.

«АНТИПАРТИЙНАЯ» ГРУППА – фракционная груп-



 
 
 

па в руководстве ЦК КПСС, образовавшаяся после XX съез-
да партии, в которую входили В. М. Молотов, Л. М. Кагано-
вич, Г. М. Маленков и др. Из-за открытого сопротивления
курсу, проводимому ЦК КПСС во главе с Н. С. Хрущевым,
была изгнана из руководства страны в 1957 г.

АНТИФРАНЦУЗСКИЕ КОАЛИЦИИ   – временные
военно-политические союзы европейских государств и Рос-
сии, направленные сначала против революционной Фран-
ции, а затем против агрессивных замыслов Наполеона I. Пер-
вая коалиция в составе России, Пруссии и Англии была об-
разована в  1793  г. после казни французского короля Лю-
довика XVI. В 1795 г. вместо выбывшей из союза Пруссии
к коалиции примкнула Австрия. Вторая коалиция была со-
здана в 1798 г. Ее членами были Англия, Австрия, Турция
и Россия. Третья коалиция против Франции в составе Ан-
глии, России, Австрии, Швеции и Неаполитанского королев-
ства была создана усилиями Англии в 1804 г. После разгро-
ма русско-австрийских войск при Аустерлице в 1805 г. ко-
алиция распалась. Дальнейшие агрессивные действия Напо-
леона в Центральной Европе и угроза захвата им Пруссии
послужили причиной создания против него в 1806 г. новой,
четвертой коалиции в  составе Пруссии, Англии, Швеции
и России. Военные действия против Франции велись лишь
силами России и Пруссии. После разгрома прусских войск
Наполеоном в 1806 г. русской армии пришлось одной в те-



 
 
 

чение семи месяцев вести войну против превосходящих сил
противника. Понеся большие потери, Россия вынуждена бы-
ла согласиться на мир и военный союз с Наполеоном (Тиль-
зитский мир 1807 г.).

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

АПРАКСИН ФЕДОР МАТВЕЕВИЧ  (1671 1728 гг.) –
русский военный и государственный деятель, граф, сенатор,
брат царицы Марфы, жены царя Федора Алексеевича, участ-
ник Азовских походов. С 1700 по 1706 гг. – начальник Ад-
миралтейского приказа. В 1723–1726 гг. Ф. М. Апраксин ко-
мандовал Балтийским флотом. Являлся членом Верховного
Тайного Совета в 1726 г.

АРАКЧЕЕВ АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ  (1769 1834 гг)
– русский государственный деятель, граф, родом из мелко-
поместных дворян. Аракчеев обратил внимание на себя им-
ператора Павла  I ревностной службой в  его «Гатчинской
гвардии». Аракчеевское усердие в службе порой граничило
с жестокостью по отношению к подчиненным ему солдатам
и  офицерам. «Без  лести предан»  – было начертано на  его
гербе. За  эту преданность и  ценили его два императора  –
Павел I и его сын и наследник Александр I. При Алексан-



 
 
 

дре I Аракчеев достиг вершины власти, став вторым челове-
ком в государстве. Назначенный начальником военных по-
селений, Аракчеев ввел в них жестокую муштру и палочную
дисциплину. Этими же методами он пытался проводить и го-
сударственную политику. Понятие «аракчеевщина» на дол-
гие годы стало синонимом деспотизма.

АСКОЛЬД (? –882 г.) – древнерусский князь, по преда-
нию правил вместе с Диром в Киеве. В 886 году осаждал Ца-
рьград. Убит князем Олегом.

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

АТАМАН – высший начальник казачьего войска (войско-
вой, наказной, походный, кошевой), избираемый общим со-
бранием – казачьим кругом.

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

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

БАЖЕНОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ  (1737 или 1738–
1799  гг.)  – архитектор, рисовальщик, педагог. Учился
в  Москве, Петербурге, Париже. С  1765  г.  – академик,
в 1799 г. – вице-президент Петербургской Академии худо-
жеств. Автор проектов дома Пашкова, ансамбля в  Цари-
цыне, дворца в Московском Кремле, Михайловского замка
в Петербурге.

БАИДАКА  – разновидность кольчуги, от  которой от-
личалась только формой и размером колец. Была надежна
как  средство защиты от  скользящих ударов, но  не  могла
предохранять от колющих. Весила до 6 кг.



 
 
 

БАКУНИН МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(1814 1876 гг.) – революционер, один из крупнейших тео-
ретиков анархизма. Участник революции 1848–1849 гг. (Па-
риж, Дрезден, Прага). Был арестован и выдан российским
властям. После побега работал в I Интернационале, являлся
ярым противником марксизма. В 1872 г. исключен из Ин-
тернационала.

БАРАШИ – в Древней Руси ремесленники, изготовляв-
шие княжеские шатры.

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

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

БАРЩИНА  – форма феодальной земельной ренты
за  предоставляемую в  аренду землю. Заключалась в  том,



 
 
 

что крестьянин (крепостной) должен был работать на полях
и  в  хозяйстве барина собственным инвентарем, без  опла-
ты. Крепостные сами себя кормили, вносили оброк феода-
лу, платили налоги государству. На Руси барщина появилась
еще во времена Киевского государства, укрепилась во вто-
рой половине XVI в., была широко распространена до пер-
вой половины XIX в. и была отменена лишь в 1882 г.

БАСКАК – чиновник монгольского хана, ведавший сбо-
ром дани и учетом населения в завоеванных землях. Баска-
ки имели военные отряды, с помощью которых подавляли
выступления покоренного населения против монголо-татар-
ского ига. На Руси баскаки появились в сер. XIII в. В начале
XIV в. в связи с усилением борьбы угнетенных народов ха-
ны были вынуждены прекратить посылку на Русь баскаков
и передали сбор дани русским князьям.

БАСМА – пластина из различного материала (золота, се-
ребра, кожи, дерева), выдававшаяся монгольскими ханами
как пропуск и верительная грамота.

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



 
 
 

БАСМАЧЕСТВО   – после Октябрьской революции
1917 г. вооруженное движение народов в Средней Азии. Бас-
мачи воевали против установления советской власти. По-
следние отряды басмачей были ликвидированы в 1933 году.

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

БАТЫЙ (БАТУ)  (1208–1255  гг.)  – монгольский хан,
внук Чингисхана. Выполняя посмертную волю Чингисхана
установить мировое владычество монголов, возглавил поход
к «границе мира». В 1237 г. войска Батыя, завоевав Волж-
скую Болгарию, двинулись на запад. Русские города, разъ-
единенные княжескими междоусобицами, не смогли выста-
вить единой рати. В  1237-38  гг. в  жестокой борьбе пало
большинство русских городов (Владимир, Рязань, Коломна,
Москва, Торжок). Все земли Владимиро-Суздальского кня-
жества были разорены. После взятия в 1240 г. Киева мон-
гольское войско вторглось в Польшу, Венгрию, Германию.
К 1242 году, разорив Восточную и часть Центральной Евро-
пы, Батый вышел к Адриатическому морю. На завоеванных



 
 
 

землях он создал государство Золотой Орды, отделившись
от Коренной Орды. Столицей Золотой Орды стал город Са-
рай, построенный Батыем на берегах Волги (недалеко от со-
временной Астрахани).

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

«БЕЗОБРАЗОВСКАЯ КЛИКА»  – группа реакционе-
ров, главным образом крупных помещиков, оказавшая в на-
чале XX в. значительное влияние на внешнюю политику Рос-
сии. Организовалась в 1898 г. для устройства акционерно-
го общества по эксплуатации естественных богатств Кореи
и Маньчжурии. В состав «Безобразовской клики» входили
великий князь Александр Михайлович, А. М. Безобразов,
известные предприниматели и крупные помещики. Все они
выступали за авантюристический агрессивный курс на Даль-
нем Востоке, захват Маньчжурии и Кореи, за «небольшую
победоносную войну» с  Японией для  предотвращения на-
зревавшей в России революции. Добившись большого влия-
ния на Николая II, клика в 1903 г. заняла господствующее



 
 
 

положение в правящих кругах. Противник «Безобразовской
клики» С. Ю. Витте был уволен с поста министра финансов.
Резкое обострение отношений с Японией привело к ослаб-
лению «Безобразовской клики», а поражение России в рус-
ско-японской войне 1904–1905 гг. завершило ее распад.

БЕЛАЯ ОРДА – западная часть Золотой Орды. В начале
XIV в. Белая Орда включала территорию Поволжья, Кавказа,
часть Средней Азии. В XV в. разделилась на Большую Орду,
Ногайскую Орду, Узбекское, Крымское и другие ханства.

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

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

БЕЛГРАДСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР 1739 г.  – до-
говор, заключенный между Россией и Турцией. Он завершил
русско-турецкую войну 1735–1739  гг. Россия по  договору
возвратила себе Азов, но  обязалась не  вооружать  его, Ка-
барда объявлялась независимой. России запрещалось иметь
флот на Азовском и Черном морях. Этот договор потерял си-
лу после заключения Кючук-Кайнарджийского мирного до-
говора 1774 г.



 
 
 

БЕЛИНСКИЙ ВИССАРИОН ГРИГОРЬЕВИЧ
(1811–1848 гг.) – русский революционный демократ и фило-
соф. В 40‑х годах XIX в. оказывал большое влияние на рус-
ское общественное сознание.

БЕЛЛИНСГАУЗЕН ФАДДЕЙ ФАДДЕЕВИЧ
(1778 1852 гг.) – русский мореплаватель, адмирал. Участник
первого русского кругосветного плавания, был руководите-
лем первой русской Антарктической экспедиции, открыв-
шей в 1820 г. Антарктиду.

«БЕЛОВЕЖСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ»
8 декабря 1991 г. лидеры России, Украины и Белоруссии

Б. Н. Ельцин, Л. М. Кравчук и С. С. Шушкевич объявили
о роспуске СССР и создании Содружества Независимых Го-
сударств (СНГ). Это  решение, подготовленное в  глубокой
тайне от Президента СССР и народа страны, вошло в исто-
рию как «беловежское соглашение».

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

ВЕЛЬСКИЕ – литовский и русский княжеский род, по-
томки Гедимина. В конце XV в. выехали из Литвы на Русь.



 
 
 

Иван Федорович Вельский участвовал в  борьбе за  власть
с Василием Шуйским, был сослан и убит.

«БЕЛЫЕ ЗЕМЛИ»  – в  Русском государстве XVI–
XVII вв. это были земли светских и духовных феодалов, на-
селение которых освобождалось от уплаты государственных
налогов. В городах, в особых слободках на «белых землях»
светских и церковных феодалов жило зависимое от них на-
селение, в том числе бывшие посадские люди, занимавшиеся
ремеслом и торговлей. Посадские люди протестовали про-
тив того, что торгово-промышленное население «белых сло-
бод» в городах было освобождено от несения посадского тяг-
ла. После Московского восстания 1648 г. правительство удо-
влетворило требования посадских людей – частновладельче-
ские «белые слободы» были конфискованы, а их население
приписано к посадам.

БЕНКЕНДОРФ АЛЕКСАНДР ХРИСТОФОРОВИЧ
(1783–1844  гг.)  – граф, генерал от  кавалерии. Участвовал
в  подавлении восстания декабристов, был членом След-
ственной комиссии. В 1826 г. А. Х. Бенкендорф был назна-
чен шефом жандармов и начальником Третьего отделения.

БЕНУА – семья русских художников, архитекторов, ис-
ториков искусства.



 
 
 

БЕРДЫШ – большой широкий топор с лезвием лунооб-
разной формы. Употреблялся стрельцами как в качестве хо-
лодного оружия, так и в качестве подставки для мушкета.

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

БЕРЕГИНИ – в языческой мифологии славян добрые ду-
хи, оберегающие человека от всех напастей.

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

Вначале мало кто мог предполагать, что находка исписан-
ных кусочков березовой коры приведет к столь важным от-
крытиям. Обнаруженные археологами при раскопках древ-
него Новгорода, они открыли исследователям очень много
интересного. Повседневная жизнь новгородцев XI–XVI ве-
ков предстала в  них так ярко, как  ни  в  каких других ар-
хеологических находках. Первые грамоты были найдены ле-



 
 
 

том 1951  года. Это  были письма наших далеких предков.
Раскопки показали, что берестяные рукописи встречаются
во всех слоях, накапливавшихся на протяжении более чем
пятисот лет. Они сохранились благодаря особому сочетанию
температуры и влажности, предохранявшему их от гниения,
а также и потому, что текст на бересте не писали, а проца-
рапывали или продавливали различными острыми предме-
тами.

В  древности береста  – специально обработанная бере-
зовая кора  – была очень распространенным материалом
для  письма. Известны многочисленные рукописи и  даже
книги, написанные на бересте. Она была во много раз дешев-
ле и пергамена, и бумаги. Вот почему на бересте чаще все-
го писали простые люди – обычные горожане, торговцы, ре-
месленники. Но береста очень легко поддавалась гниению.
Поэтому написанные на  ней документы могли сохранить-
ся лишь там, где создавались особые условия температуры
и влажности. Вот почему археологи и находят берестяные
грамоты лишь в Новгороде, Смоленске и некоторых других
городах. Но  и  здесь они становятся доступны для  чтения
лишь после специальной обработки. Сейчас число найден-
ных грамот измеряется сотнями, и почти все они имеют бы-
товой характер.

Сюжеты их самые разнообразные: покупка коровы
или взыскивание долга, просьба купить материю или при-
везти из  деревни необходимые предметы. Очень интерес-



 
 
 

на «тетрадь» – несколько листов бересты, принадлежавших
мальчику Онфиму, жившему в первой половине XIII века.
В них записаны его упражнения по письму, показывающие,
как в то время обучали грамоте в начальной школе.

БЕРИНГ ВИТУС (1681–1741 гг.) – мореплаватель, ка-
питан-командор русского флота. Командовал первой и вто-
рой Камчатскими экспедициями. Прошел между Чукоткой
и Аляской, достиг Северной Америки. Его именем назван
остров, пролив и Берингово море на севере Тихого океана.

БЕРЛИНСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ
Военно-политическая обстановка, сложившаяся к  нача-

лу апреля 1945  г. на  советско-германском фронте и  дру-
гих фронтах, требовала от советского командования в самые
короткие сроки подготовить и провести Берлинскую насту-
пательную операцию, чтобы разгромить берлинскую груп-
пировку противника и  овладеть столицей Германии. Воз-
можное промедление давало противнику возможность со-
вершенствовать свою оборону, играло на руку сторонникам
заключения сепаратного мира стран Запада с Германией.

Германское командование прилагало все усилия к  то-
му, чтобы воспрепятствовать наступлению советских войск
на Берлин и в центральные районы Германии, и в то же вре-
мя не очень заботилось о частях, противостоящих наступле-
нию на восток американских и английских войск, стремив-



 
 
 

шихся как можно скорее овладеть столицей Германии.
К  16  апреля на  советско-германском фронте сражались

214 дивизий и 14 бригад немцев, а против англо-американ-
ских войск действовало не более 60 дивизий.

Замысел Берлинской наступательной операции заключал-
ся в том, чтобы нанести удары силами трех фронтов: 1‑го
Белорусского под  командованием маршала Г.  К.  Жукова,
2‑го Белорусского под командованием маршала К. К. Рокос-
совского и 1‑го Украинского под командованием маршала
И. С. Конева при поддержке части сил Балтийского флота,
дальней авиации и Днепровской военной флотилии. Удары
этих войск должны были привести к прорыву обороны про-
тивника на нескольких участках, к рассечению всей его груп-
пировки на части и к уничтожению каждой из них.

Наступление началось 16 апреля. Пехота и танки 1‑го Бе-
лорусского фронта, перейдя в атаку перед рассветом при све-
те мощных зенитных прожекторов, свой главный удар на-
носили с кюстринского плацдарма. Их усилия были нацеле-
ны на овладение Берлином. Фланговые войска фронта и по-
движные соединения должны были обойти Берлин с  севе-
ра и юга, а затем соединиться к западу от города с подвиж-
ными войсками 1‑го Украинского фронта, которые начали
действовать в  тот  же день. Они  форсировали реку Нейсе
и  двигались в  общем направлении на  Берлин. Передовые
части  2‑го Белорусского фронта очистили от  врага пойму
Ост-Одера и 20 апреля перешли в решительное наступление.



 
 
 

В этот день в 13 часов 50 минут дальнобойная артиллерия
79‑го стрелкового корпуса 3‑й ударной армии первой откры-
ла огонь по Берлину, положив начало штурму столицы фа-
шистской Германии.

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

Уничтожение окруженных группировок проводилось уда-
рами по сходящимся направлениям в целях их расчленения.
29 апреля начались упорные бои за рейхстаг. На следующий
день над  ним было поднято красное знамя, которое стало
знаменем Победы. Оно было водружено сержантами М. Его-
ровым и М. Кантария. К 15 часам 2 мая сопротивление про-
тивника полностью прекратилось, остатки берлинского гар-
низона сдались в  плен. Завершение Берлинской операции



 
 
 

означало крушение гитлеровского «нового порядка» и осво-
бождение народов Европы.

Берлинская операция была одной из крупнейших в исто-
рии Великой Отечественной войны. Наступление охватыва-
ло полосу шириной свыше 400 километров. В нем принима-
ли участие 3 фронта, имевшие в своем составе 41600 ору-
дий и минометов, более 6300 танков, 8000 самолетов и мно-
го другой военной техники.

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

БЕРЛИНСКИЙ КОНГРЕСС 1878  г.  был созван
по  инициативе Англии и  Австро-Венгрии для  пересмотра
Сан-Стефанского договора, завершившего русско-турецкую
войну 1877–1878 гг. В нем участвовали Англия, Германия,
Россия, Франция, Австро-Венгрия, Италия, Турция. Рус-
ское правительство, оказавшееся в дипломатической изоля-
ции, пошло на уступки. Территория Болгарии сокращалась
втрое в результате передачи Турции Македонии и Восточ-
ной Румелии. Австро-Венгрия получила право оккупиро-
вать Боснию и Герцеговину, которым раньше предоставля-
лась автономия, крепость Баязет возвращалась Турции.



 
 
 

БЕСЫ – злые духи в древнеславянских языческих рели-
гиях.

БИРОН ЭРНСТ ИОГАНН (1690–1772 гг.) – фаворит
императрицы Анны Ивановны. С 1718 г. находился при ее
дворе в Курляндии, приехал с ней в Россию в 1730 г. в каче-
стве обер-камергера. В 1737 г. при содействии императри-
цы был избран герцогом Курляндским. По завещанию Ан-
ны Ивановны после ее смерти в 1740 г. Бирон стал реген-
том при малолетнем Иване VI Антоновиче. После дворцово-
го переворота 9 ноября 1740 г. его приговорили к смертной
казни, замененной ссылкой. Бирон был возвращен в Петер-
бург Петром III, восстановлен Екатериной II на курляндском
герцогском престоле.

БИРОНОВЩИНА – крайне реакционный режим в Рос-
сии в 30‑х гг. XVIII в. в царствование императрицы Анны
Ивановны. Свое название получил по  имени ее фаворита
Э. И. Бирона – вдохновителя и создателя этого режима. Ха-
рактерные черты бироновщины – засилье иноземцев, глав-
ным образом немцев, во всех областях государственной и об-
щественной жизни, хищническая эксплуатация народа, раз-
грабление богатств страны, жестокое преследование недо-
вольных, шпионаж, доносы. В период бироновщины казна
истощилась от бесхозяйственного управления страной, бес-



 
 
 

примерной роскоши двора, хищений фаворитов. Господство
иностранцев вызывало недовольство мелкого и среднего рус-
ского дворянства и гвардейских полков.

БИРЮЧ – глашатай в Древней Руси, объявлявший волю
князя на площадях, помощник в судебных и дипломатиче-
ских делах.

БИТВА ЗА ДНЕПР (1943 г., август-декабрь) – наступа-
тельная операция советских войск во время Великой Оте-
чественной войны. В ходе битвы советские войска разгро-
мили группировку противника на  Левобережной Украине
и в Донбассе, захватили стратегический плацдарм на Дне-
пре, освободили свыше 38 тыс. населенных пунктов, в том
числе 160 городов, создали условия для наступления в Бело-
руссии и полного освобождения Правобережной Украины.

БИТВА ЗА  МОСКВУ (30  сентября 1941  г.  – январь
1942 г.)

Оборонительные операции советских войск на  дальних
подступах к Москве начались 30 сентября. Ценой больших
потерь в  людях и  технике врагу удалось принудить совет-
ских солдат к отступлению и сильно потеснить наши войска.
Опасность, нависшая над Москвой, усилилась с прорывом
немецко-фашистских войск под Каширой, к Серпухову, Ту-
ле и Калинину. 4 октября Гитлер заявил по радио, что Крас-



 
 
 

ная Армия разбита и уже никогда не восстановит свои силы.
Однако на подступах к Москве все атаки противника от-

бивались с невиданной стойкостью и упорством. В Москве
и прилегающих к ней районах было введено осадное поло-
жение. В столице формировались полки и дивизии народно-
го ополчения. Более 450 тысяч москвичей и жителей Под-
московья вышли на строительство укреплений и защитных
рубежей.

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

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

Самоотверженно действовали артиллеристы, летчики,
силы ПВО, морские пехотинцы и  народные ополченцы.
Под  Москвой летчик-истребитель В.  Талалихин совершил



 
 
 

первый в истории ночной воздушный таран, летчик А. Ка-
трич – первый высотный таран. Расчет зенитной пушки сер-
жанта Г.  Шадунца вступил в  28 километрах от  столицы
в единоборство с 23 танками и уничтожил 6 из них. Тула
стала щитом на пути танкового корпуса Гудериана и остано-
вила его.

Героическая оборона Москвы позволила перегруппиро-
вать воинские части, подтянуть подкрепления из  Сибири
и под руководством Г. К. Жукова 5–6 декабря начать контр-
наступление войск Западного, Калининского и Юго-Запад-
ного фронтов. Для измотанного в беспрерывных боях и ис-
пользовавшего свои последние резервы противника удар
оказался неожиданным. Враг не выдержал ряда сильных уда-
ров и, бросая технику и вооружение, неся огромные потери,
стал поспешно отходить. С середины декабря контрнаступ-
ление советских войск охватило огромный фронт – свыше
тысячи километров. Результатом его явилось освобождение
11 тысяч населенных пунктов, в том числе областных цен-
тров – Калинина и Калуги. Немцы были отброшены от Моск-
вы на 100–350 километров. Германия потерпела первое се-
рьезное поражение во  второй мировой войне. Тем  самым
был развеян миф о непобедимости немецких войск.

В  битве под  Москвой немецкие войска потеряли около
500000 человек, 1300 танков, 2500 орудий, более 15000 ав-
томашин и много другой техники. Чувствительным оказал-
ся и моральный урон, нанесенный врагу, – гитлеровские во-



 
 
 

енные трибуналы осудили около 62000 солдат и офицеров
за дезертирство, самовольное оставление позиций и непови-
новение приказам старших офицеров. С занимаемых постов
были сняты 35 высших чинов германской армии.

БИТВА НА РЕКЕ ВОЖЕ (1378 г.)
В результате битвы русское войско под командованием ве-

ликого князя Дмитрия Ивановича Донского разгромило вой-
ско Золотой Орды, возглавляемое мурзой Бегичем. Это была
первая крупная победа над татаро-монголами, которая яви-
лась предвестником победы русского войска в Куликовской
битве 1380 г.

БИТВА ПРИ КАЛКЕ
В 1223 г. русские и половецкие войска в сражении с та-

таро-монгольскими войсками потерпели поражение, причи-
нами которого стали отсутствие единства действий русских
вследствие феодальной раздробленности Руси, недооценка
сил противника и  бегство половцев с  поля боя. Русскими
дружинами командовали три Мстислава  – Галицкий, Ки-
евский, Черниговский  – и  Даниил Романович Волынский.
Несмотря на поражение русских войск, монголы, также по-
несшие большие потери, вынуждены были на  время отло-
жить дальнейший поход на Русь.

БЛИЖНЯЯ ДУМА (ТАЙНАЯ) – совет наиболее близ-



 
 
 

ких к великому князю, а затем к царю деятелей. Существо-
вала в Русском государстве в XV – начале XVIII вв. наря-
ду с Боярской думой.  При Василии III в Ближнюю думу вхо-
дило 8-10 бояр. В середине XVI в. Ближняя дума (Избран-
ная Рада) была фактически правительством Ивана IV Гроз-
ного, став опорой самодержавия в  борьбе с  реакционным
боярством. Она  в  известной мере являлась противовесом
Боярской думе, которая в силу своего громоздкого состава
не вполне удовлетворяла потребностям царской власти в ис-
полнительном, небольшом по составу, послушном бюрокра-
тическом органе.

БЛЮХЕР ВАСИЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ
(1890 1938 гг.) – Маршал Советского Союза, участник граж-
данской войны. В 1929–1938 гг. командовал Особой Даль-
невосточной армией. В  годы репрессий участвовал в  суде
над М. Н. Тухачевским, а впоследствии и сам стал их жерт-
вой.

БОБРОК-ВОЛЫНСКИЙ ДИМИТРИЙ МИХАИ-
ЛОВИЧ – князь, внук Гедимина, воевода Дмитрия Донско-
го, на сестре которого он был женат.

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



 
 
 

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

БОГДАН ХМЕЛЬНИЦКИЙ (ок. 1595  1657  гг.)  – ук
раинский государственный и  военный деятель, полково-
дец, гетман Украины, руководитель освободительной вой-
ны украинского и белорусского народов 1648–1654 гг. Одер-
жал ряд крупных побед над польско-шляхетскими войсками.
В 1654 г. на Переяславской раде  провозгласил воссоедине-
ние Украины с Россией.

БОЛОТНИКОВ ИВАН ИСАЕВИЧ  (?  –1608  гг.)  –
предводитель восстания в России в 1606–1607  годах. Бег-
лый холоп. Вскоре восстание переросло в народную войну.
Болотников называл себя воеводой «чудесным образом спа-
сенного царевича Дмитрия». К восставшим присоединились
южные и юго-западные области России, население Нижне-
го и Среднего Поволжья. В состав войска Болотникова вхо-
дили крестьяне, горожане, стрельцы, казаки и дворяне, ве-
рившие Лжедмитрию I. Армия Болотникова несколько раз
одерживала победы над высланными им навстречу царскими
войсками Шуйского. Но 2 декабря 1606 г. при осаде Моск-
вы восставшие были разбиты у деревни Котлы. Болотников
отошел и укрепился в Калуге. На помощь к нему пришли от-



 
 
 

ряды донских и украинских казаков. Не удержав Калугу, Бо-
лотников отступил и занял Тулу, где сдался после четырех-
месячной осады. В октябре 1607 г. был сослан в Каргополь,
где его ослепили и утопили.



 
 
 

Крестьянская война в начале XVII в.

БОЛЬШАЯ ОРДА  – татарское государство на  тер-



 
 
 

ритории Северного Причерноморья и  Нижнего Поволжья,
в 1433–1502 годах выделилась из Золотой Орды. Была раз-
громлена крымскими татарами.

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

БОРИС (?-907 г.) – ростовский князь, один из сыновей
Владимира Святого. После смерти отца был убит по прика-
зу своего брата Святополка. Борис вместе с Глебом русской
православной церковью причислен к лику святых.

БОРИС ГОДУНОВ (ок. 1552–1605 гг.) – русский царь
с 1598 г. Выдвинулся во времена опричнины, был братом же-
ны царя Федора Ивановича и фактически правителем госу-
дарства в период его царствования. Укреплял центральную
власть, в борьбе с реакционным боярством опирался на слу-
жилых дворян, в их интересах усиливал закрепощение кре-
стьян. В войне со Швецией (1590–1595 гг.) добился возвра-
щения земель вдоль побережья Финского залива и Карель-
ского перешейка.

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



 
 
 

сражение.

БОРТНИЧЕСТВО – добыча меда диких пчел.

БОРТНЯНСКИЙ ДМИТРИЙ СТЕПАНОВИЧ
(1751–1825  гг.)  – русский композитор, выдающийся ма-
стер хорового пения. Он  вошел в  историю русской музы-
ки прежде всего как автор хоровых духовных композиций.
Ему принадлежат многочисленные хоровые концерты, цер-
ковные песнопения, светские хоры и др.

БОЯРЕ  – в  России  IX–XVII  в. высшее сословие фео-
далов (потомки родоплеменной знати, старшие дружинни-
ки, крупные землевладельцы). В Киевском государстве бо-
яре состояли при князе в составе старшей дружины и при-
ближенных лиц. В период феодальной раздробленности они
входили в совет знатных вассалов при князе. При дворах ве-
ликих князей бояре ведали отдельными отраслями дворцо-
вого хозяйства и управлением государственными территори-
ями. С XV в. члены Боярской думы  при великом князе со-
ставляли совещательный орган. Они возглавляли приказы,
были воеводами. Боярские титулы были отменены Петром I
в начале XVIII в.

БОЯРСКАЯ ДУМА  – развилась из  боярского сове-
та при  великих князьях; высший государственный орган



 
 
 

Русского государства с  XV  в. при  великих князьях, а  за-
тем при  царях, осуществлявший законодательные, судеб-
ные и военно-административные функции. В Боярскую ду-
му входили представители четырех думных чинов: бояре,
окольничие, думные дворяне и думные дьяки. Число членов
Боярской думы менялось. Она была упразднена при Петре 1
в 1711 г. с образованием Сената.

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

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

БРЕСТСКИЙ МИР 1918  г.  – мирный договор Со-
ветской России с Германией, Австро-Венгрией, Болгарией,
Турцией, заключенный в  Брест-Литовске (Бресте) 3  мар-
та 1918 г. От России отторгались обширные территории –
Украина, Польша, Прибалтика, часть Белоруссии и  За-
кавказье. Советское правительство обязывалось выплатить
6 млрд. марок контрибуции, провести полную демобилиза-
цию армии и флота. Брестский мир был вынужденной ме-
рой из-за тяжелого положения страны. Он  обеспечил вы-
ход Советской России из первой мировой войны, дал пере-
дышку для восстановления народного хозяйства и создания



 
 
 

Красной Армии. Аннулирован Советским правительством
в 1918 г. после победы Ноябрьской революции в Германии.

БРОНЕНОСЕЦ «ПОТЕМКИН»  – боевой корабль рус-
ского Черноморского флота, на котором во время револю-
ции 1905–1907 гг. произошло восстание матросов под руко-
водством большевика Г. Н. Вакулинчука. Лишенные топли-
ва и продовольствия, восставшие вынуждены были сдаться
в Констанце румынским властям.

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

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

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

В  1707  г. Россия вела Северную войну со  Швецией.
Для набора пополнения и розыска беглых крестьян на Дон
был направлен во главе военного отряда князь Долгорукий.



 
 
 

Старинное казачье правило «С Дону выдачи нет» стало по-
водом для восстания. Во главе его стал сын станичного ата-
мана Кондратий Булавин. В октябре 1707 г. войско Булавина
разбило отряд князя Долгорукого. После взятия Черкасска –
столицы войска Донского – Булавин был объявлен войско-
вым атаманом. Летом 1708 г. войска восставших заняли Ца-
рицын и подошли к Саратову. Навстречу «булавинцам» бы-
ли высланы правительственные войска. После ряда неудач-
ных боев среди восставших началась смута, часть казаков от-
делилась и попыталась захватить Булавина. В жестокой пе-
рестрелке предводитель восстания был убит.

БУЛЫГИНСКАЯ ДУМА – вошедшее в историю наиме-
нование проекта представительного законосовещательного
органа России. Проект был разработан в Министерстве внут-
ренних дел министром А.  Г.  Булыгиным (отсюда его на-
звание). Он был рассчитан на раскол сил революции 1905–
1907 гг. Булыгинская дума так и не была созвана вследствие
Всероссийской Октябрьской политической стачки 1905  г.,
вынудившей царя издать Манифест 17 октября 1905 г. с обе-
щанием созвать законодательную думу.

«БУНТАШНЫЙ ВЕК»  – так современники называли
в истории Русского государства XVII век – время различных
народных движений: двух крестьянских войн (И. Болотни-
кова и С. Разина), городских восстаний 1648–1650 гг., Мед-



 
 
 

ного бунта 1662 г. в Москве и др.

БУРЖУАЗИЯ   – социальная группа, класс общества,
возникший в период позднего средневековья и превратив-
шийся в  господствующий в  ходе становления капитализ-
ма в России. Являясь собственником средств производства,
буржуазия эксплуатировала наемный труд. В  период ста-
новления капиталистических отношений была прогрессив-
ной силой, утвердившей свое политическое и экономическое
господство. Отличается неоднородностью – делится на круп-
ную, среднюю и мелкую, где каждая группа преследует соб-
ственные интересы.

БУРЖУАЗНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЯ В  РОССИИ 1905–1907  гг.  – первая русская рево-
люция. Была вызвана обострением противоречий между са-
модержавием и всем обществом, между помещиками и кре-
стьянством, буржуазией и пролетариатом. Нарастание рево-
люционного кризиса ускорила русско-японская война 1904–
1905 гг. Началом революции стал расстрел царизмом мир-
ной демонстрации рабочих в Петербурге 9 января 1905  г.
(«Кровавое воскресенье»). Вслед за этим начались массовые
выступления крестьян, волнения в армии и на флоте, усили-
лось национально-освободительное движение. Главным со-
бытием революции стала Всероссийская Октябрьская поли-
тическая стачка. Кульминацией революции явились воору-



 
 
 

женные восстания в Москве и других городах России в де-
кабре 1905 г. Консолидация контрреволюционного лагеря,
ослабление натиска революционных сил после поражения
Декабрьского вооруженного восстания позволили царизму
совершить третьеиюньский переворот 1907 г., означавший
конец революции.

БУТУРЛИН АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ
(1694  1767  гг.)  – граф, русский генерал-фельдмаршал.
Во время Семилетней войны в 1760–1761 гг. – главнокоман-
дующий русской армией.

БУТУРЛИН ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ  (? 1656 г.) –
русский военный деятель и дипломат. Привел депутатов Пе-
реяславской рады в 1654 г. к присяге на верность России. Ко-
мандовал войсками, посланными на помощь Богдану Хмель-
ницкому.

БУХАРЕСТСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР 1812  г.   –
договор, завершивший русско-турецкую войну 1806–
1812 гг. По этому договору Бессарабия с крепостями Хотин,
Бендери, Аккерман, Килия и  Измаил отходила к  России.
Часть Молдавии и Валахия возвращались Турции. В свою
очередь Турция выходила из союза с Францией, что облег-
чило положение России в Отечественной войне 1812 г.



 
 
 

БЫЛИНЫ – эпические песни, сложенные в Древней Ру-
си. Они появились в Х-ХI веках и передавались из уст в уста.
В  процессе многовекового развития былины изменялись,
впитывали и отражали события разного времени. В период
монголо-татарского нашествия произошло объединение бы-
лин в циклы, рассказывающие о подвигах любимых народом
богатырей (Киевский, Новгородский циклы).

Главные персонажи былин – богатыри, совершающие по-
двиги во время борьбы с многочисленными врагами русской
земли. В образах богатырей отразилась народная мечта о за-
щитниках, оберегающих родную землю от различных вра-
гов. Поэтому главным героем былин является Илья Муро-
мец. Именно он стоит во главе богатырской заставы и пер-
вым встречает врагов. Этот образ, возникший в период мон-
голо-татарского ига, отражает качества, необходимые древ-
нерусскому воину: храбрость, силу, рассудительность и спо-
койствие, преданность родной земле.

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

Наряду с богатырями в былинах действуют и другие пер-
сонажи. Наиболее значительны из них новгородский купец



 
 
 

Садко и простой новгородец Василий Буслаев. Они не со-
вершают подвигов на  поле битвы, но  одерживают победу
над противником благодаря своим высоким моральным ка-
чествам.

Всего известно порядка 100 былинных сюжетов, каждый
из которых стал бесценным источником информации о жиз-
ни, обрядах, обычаях русского народа в далеком прошлом.
Любопытно, что, хотя исследователи знали о  существова-
нии былин еще с конца XVIII века, впервые записать их уда-
лось только во второй половине XIX века. Это было сделано
П. Н. Рыбниковым, высланным в конце 50‑х годов прошло-
го века в Петрозаводск. Оказавшись на Севере, он сразу же
занялся собиранием различных произведений фольклора.
Здесь он впервые услышал живое исполнение былин. По-
сле этого в различные районы Севера отправлялись много-
численные экспедиции, записавшие несколько десятков ты-
сяч текстов. Однако к середине XX века былины почти пол-
ностью исчезли из живого бытования. Теперь они известны
скорее по записям их собирателей – А. Астаховой, А. Гиль-
фердинга, братьев Соколовых.



 
 
 

 
В

 
ВАЛИЕСАРСКОЕ ПЕРЕМИРИЕ  (декабрь 1658 г.) –

договор о  перемирии между Россией и  Швецией, был за-
ключен в деревне Валиесари близ Нарвы. Русскую делега-
цию возглавлял А. Л. Ордин-Нащокин. По договору Россия
получила выход к Балтийскому морю. На время перемирия
(три года) за Россией оставались города Юрьев и др., заня-
тые русскими войсками. Восстанавливались торговые отно-
шения между Россией и Швецией.

ВАРЯГИ – древнерусское название жителей Скандина-
вии, в EX–XI вв. служивших дружинниками у русских кня-
зей, а  также скандинавских купцов, торговавших на  пути
«из варяг в греки». Балтийское море до XVIII в. русские на-
зывали Варяжским. В русских летописных источниках варя-
ги впервые упоминаются в записанной в «Повести времен-
ных лет» легенде о «призвании варягов», с которой летопи-
сец начинал историю Русской земли. Эта легенда послужила
исходным пунктом для создания в XVIII в. норманской тео-
рии происхождения Русского государства, позднее отвергну-
той ввиду ее несостоятельности. Киевские князья Владимир
Святославич и Ярослав Мудрый неоднократно приглашали
из Скандинавии наемные отряды варягов и использовали их
в междоусобицах и войнах с соседними странами и народа-



 
 
 

ми. Варяжские воины и купцы в русском обществе, не сыг-
рав в нем сколько-нибудь значительной роли, быстро осла-
вянились.

В XII–XIII вв. в русских источниках слово «варяжский»
означало также «католический».

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

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