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Автономизация – идея, выдвинутая И.В. Сталиным в 1922 г. со-

гласно которой все советские республики должны 

войти в состав РСФСР на правах автономий, что 

нарушало их самостоятельность и равноправие. 

Идея отвергнута В.И. Лениным, выступившим за 

союз равных республик, что стало основой созда-

ния СССР, где равенство на практике оказалось 

формальным 

 

Автономия – внутреннее самоуправление определенной обла-

сти (территории) государства, отличающийся 

национальным составом населения.  

 

Авангардизм - художественное направление ХХ в., выступаю-

щее за разрыв с принципами прошлого и поиск но-

вых форм и средств выражения окружающего ми-

ра, что появилось в таких течениях, как кубизм, 

экспрессионизм, сюрреализм и др.  

 

Автономизация 

общества      

вытеснение государства из общественной жизни и 

жизни личности, разрастание теневых сфер обще-

ства 

 

Авторитаризм (лат.- власть) – система политической власти, уни-

чтожающая демократические принципы и устанав-

ливающая всевластие отдельной (авторитарной) 

личности, починяющей себе все стороны жизни 

общества. Авторитаризм ведет к тоталитаризму, он 

основан на утверждении террористического режи-

ма, всеохватывающей централизации, командно-

волевых методах руководства, беспрекословном 

подчинении, достигаемых силой и идеологической 

обработкой общественного мнения в поддержку 

властных структур.  

 

Агрессия (лат.- нападение) – военное нарушение суверените-

та государства, его независимости и целости гра-

ниц. Вооруженное нападение в другое государство 

приводится для того, чтобы силой навязать ему 

свой диктат. Страна, подвергшаяся нападению, ве-
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дет справедливую борьбу. Предотвращение агрес-

сии – обязанность всего мирового сообщества. 

Международное право предусматривает политиче-

скую ответственность за агрессию. Может быть 

экономической, идеологической, психологической 

и пр.  

 

Алма-Атинское 

соглашение  

– декларация о целях и принципах СНГ, его осно-

вах. Декларация подтвердила Беловежское согла-

шение, указав, что с образованием СНГ СССР пре-

кращает свое существование. Была подписана 21 

декабря 1991 года на встрече президентов в Алма-

Ате (позже такие встречи проходили в виде засе-

даний Совета глав государств СНГ). В итоге к СНГ 

присоединилось ещё 8 республик: Азербайджан (24 

сентября 1993 года), Армения, Казахстан, Кирги-

зия, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбеки-

стан. 

 

Анархизм  – политическое течение, выступающее за уничто-

жение государства как принудительной формы 

власти и замену его свободным, добровольным 

объединением граждан.  

 

Антагонизм  (греч.- борьба) – форма общественных противоре-

чий, приводящих к политическим конфликтам про-

тивоборствующих сил, которые отличаются 

непримиримостью противоположных интересов.  

 

Антигитлеров-

ская  

коалиция 

– военный союз государств, возникший в 1941г. и 

выступивший против фашистского блока. В коали-

ции участвовали СССР, США, Великобритания, 

Франция, Китай, Польша, Чехословакия и др.  

 

«Барбаро́сса» – разработанный в 1940-1941 годах план нападения 

Германии на СССР и одноимённая военная опера-

ция, осуществлявшаяся в соответствии с этим пла-

ном на начальной стадии Великой Отечественной 

войны. Решение Гитлера осуществить операцию 

«Барбаросса» против СССР после того, как тот 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9D%D0%93
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0-%D0%90%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0-%D0%90%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%A1%D0%9D%D0%93
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
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1939-1940 гг. встречными требованиями сделал не 

возможной реализацию предложений Германии 

войти в союз «стран Оси» с присоединением к 

Тройственному пакту, стало поворотным в истории 

Третьего рейха, которое привело его к войне на два 

полномасштабных фронта, войне между ним и 

СССР и его краху четыре с половиной года спустя. 

При разработке плана «Барбаросса», рассчитанного 

только на «молниеносную войну», изначально бы-

ла допущена недооценка противника и не учтена 

возможность перерастания быстротечной войны в 

затяжную 

 

Белая гвардия – военные формирования антибольшевистских сил, 

выступавших после октябрьской революции про-

тив советской республики. Военная сила белого 

движения – объединения противников советского 

режима (противоположность Красной гвардии). 

Белый цвет считался символом «законного право-

порядка». Состояла в основном из офицерства, воз-

главлялась Л.Г. Корниловым, М.В. Алексеевым, 

А.В. Колчаком, А.И. Деникиным, П.Н. Врангелем и 

др.  

 

Белове́жские  

соглаше́ния 

- неофициальное наименование «Соглашения о со-

здании Содружества Независимых Государств» 

(СНГ), подписанного 8 декабря 1991 года Респуб-

ликой Беларусь, Российской Федерацией (РСФСР) 

и Украиной как государствами — учредителями 

Союза ССР, подписавшими Договор об образова-

нии СССР (1922). В Соглашении констатировалось 

прекращение существования Союза ССР как 

«субъекта международного права и геополитиче-

ской реальности» и заявлялось о создании Содру-

жества Независимых Государств (СНГ) 

 

Большевизм – течение политической мысли и политическое 

движение во главе с В.И. Лениным. На II съезде 

РСДРП (1903г.) во время выборов руководящих 

органов сторонники В.И. Ленина получили боль-
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шинство голосов и начали называться большеви-

ками. Их оппоненты во главе с Л. Мартовым по 

меньшинству голосов стали меньшевиками. Боль-

шевизм, исходя из марксистской теории, выступал 

за победу социалистической революции и захват 

власти, установление диктатуры пролетариата, 

строительство социализма и коммунизма. Револю-

ционная практика конца ХХ века. Отвергала мно-

гие положения большевизма как утопические. 

  

Буржуазия  

(капиталисты) 

– владельцы частной собственности на средства 

производства, использующие наемный труд. Сыг-

рала прогрессивную роль в борьбе с феодализмом, 

способствовала быстрому росту производительных 

сил, возглавила буржуазные революции и устано-

вила свое господство. 

  

Буржуазно – де-

мократическая  

революция 

– общественный переворот, в результате которого 

укрепляется власть буржуазии и проводятся широ-

кие демократические преобразования. В движении 

участвуют народные массы (крестьянство, город-

ская беднота, пролетариат), выступающие самосто-

ятельно и выдвигающие свои требования. Если в 

ранних буржуазных революциях гегемоном (руко-

водителем) выступала буржуазия, то в буржуазно-

демократических революциях буржуазия часто 

утрачивает революционную роль, которая перехо-

дит к пролетариату как передовой части трудящих-

ся, хотя победа революции укрепляет политиче-

ские позиции буржуазии.  

 

Бюрократия – власть чиновников, система управления, осу-

ществляемая с помощью аппарата власти, Облада-

ющего определенными функциями и привилегия-

ми, стоящего над обществом. Отличается произво-

лом, формализмом, взяточничеством, очковтира-

тельством. Слова «бюрократ», «аппаратчик», «чи-

новник» стали нарицательными. 
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Варша́вский  

догово́р 

- Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной 

помощи от 14 мая 1955 года – документ, оформив-

ший создание военного союза европейских социа-

листических государств при ведущей роли СССР – 

Организации Варшавского договора (ОВД) и за-

крепивший биполярность мира на 36 лет. Заключе-

ние договора явилось ответной мерой на присо-

единение ФРГ к НАТО. Договор подписан Алба-

нией, Болгарией, Венгрией, ГДР, Польшей, Румы-

нией, СССР и Чехословакией 14 мая 1955 года на 

Варшавском совещании европейских государств по 

обеспечению мира и безопасности в Европе. Чис-

ленность Вооруженных Сил Организации Варшав-

ского Договора на 1985 год составила 7 562 987 

военнослужащих. В 1990 году численность Орга-

низации уменьшилась до 6 960 700 военнослужа-

щих. Договор вступил в силу 5 июня 1955 года. 26 

апреля 1985 года, ввиду истечения срока действия, 

был продлён на 20 лет. После смещения в 1989-

1990 годах коммунистических режимов в странах 

Центральной и Восточной Европы существование 

Организации Варшавского договора как военно-

политического альянса стран социализма потеряло 

смысл. 25 февраля 1991 года государства-

участники ОВД упразднили её военные структуры, 

а 1 июля 1991 года в Праге подписали Протокол о 

полном прекращении действия Договора 

 

Верхо́вный  

Сове́т СССР 

– высший орган государственной власти в 1938-

1989 годах, высший представительный и законода-

тельный орган Союза Советских Социалистиче-

ских Республик, действовавший в период с 1938 по 

1991 годы. В 1938-1989 годах собирался на сессии 

(как правило, дважды в год на два дня), в 1989-

1991 годах являлся постоянно действующим зако-

нодательным органом власти Советского Союза. 

Верховный Совет обладал не только законодатель-

ной, но и частично исполнительной и контролиру-

ющей властью. Издаваемые Верховным Советом 

СССР законы являлись источником права; Верхов-
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ный Совет формально считался коллективным гла-

вой государства (в промежутках между сессиями 

законодательные, представительские и иные функ-

ции Верховного Совета осуществлялись его Пре-

зидиумом). Начиная с 1989 года единоличным гла-

вой государства стал председатель Верховного Со-

вета СССР, а начиная с 1990 года – президент 

СССР. 
 

Волюнтаризм  – деятельность, не считающаяся с объективными 

законами развития, навязывающая свою волю, иг-

норирующая реальные возможности, когда желае-

мое выдается за действительное.  
 

«Военный ком-

мунизм» 

- социально-экономическая политика Советского 

государства в условиях гражданской войны 1918 – 

начала 1921 г., отражавшая представления о воз-

можностях социалистического строительства пу-

тём быстрого насильственного вытеснения капита-

листических элементов. По определению Ленина, 

«решительная атака на капитал». Эта политика 

быстро обнаружила свою несостоятельность как 

курс на строительства социализма, вызвала поли-

тический и экономический кризис конца 1920 - 

нач. 1921г. и замена новой экономической полити-

кой (НЭП).  
 

«Враг народа» - термин использовался во времена сталинских ре-

прессий. Необходимость усиления борьбы с «вра-

гами народа» правящим режимом обосновывалась 

сталинским тезисом о том, что якобы по мере 

строительства коммунизма происходит обострение 

классовой борьбы и возникают новые «классовые 

враги»: контрреволюционеры, вредители, шпионы, 

диверсанты, врачи-убийцы и так далее; что на деле 

являлось удобным поводом для правящего режима 

физически уничтожать его противников и инако-

мыслящих. Наказание им определяла 58-я статья 

Уголовного Кодекса РСФСР. Аналогичные статьи 

были и в уголовных кодексах других союзных рес-

публик. 
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Всероссийская 

чрезвычайная 

комиссия  

(ВЧК)- орган по борьбе с противниками советской 

власти и саботажниками (1917-1922), руководил 

Ф.Э. Дзержинский. Созданы местные органы ВЧК, 

транспортные, фронтовые, армейские ЧК. Участ-

ники этих органов - чекисты использовали методы 

террора, облав, расстрела заложников. В 1922г. ре-

организована в Государственное политическое 

управление (ГПУ).  

 

Всеросси́йский  

Центра́льный  

Испол-

ни́тельный  

Комите́т(ВЦИК) 

— высший законодательный, распорядительный и 

контролирующий орган государственной власти 

Российской Советской Республики в 1917-18 годы 

и РСФСР с 1918 по 1937 год. Избирался Всерос-

сийским съездом Советов и действовал в периоды 

между съездами, с 1918 года формировал Совет 

народных комиссаров РСФСР 

 

Вы́сший сове́т  

наро́дного  

хозя́йства 

(ВСНХ) 

– наименование центрального государственного 

органа управления народным хозяйством в совет-

ских республиках и СССР. Высшие советы явля-

лись частью системы совнархозов, применявшейся 

после Октябрьской революции 1917 года и позднее 

в СССР в 1923-32 и 1963-65 годы. 

 

Гегемония - главенствующее положение, использование поли-

тической силы для получения руководящей роли в 

движении, борьбе (гегемония пролетариата ). В 

достижении гегемонии возникает соперничество 

различных сил друг с другом (два блока в первой 

мировой войне; Россия и Япония в начале XX в. на 

Дальнем Востоке).  

 

Геополитика - понятие в теории международных отношений, 

согласно которому в развитии государства или 

группы государств крупную роль играют геогра-

фические факторы: наличие полезных ископаемых, 

выход к морю, климат и т.д. 

 

Гласность – политика максимальной открытости в деятельно-

сти государственных учреждений и свободы ин-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918
https://ru.wikipedia.org/wiki/1937_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0


10 
 

формации. В современном словоупотреблении 

термин чаще всего используется применительно к 

политике гласности, проводившейся Михаилом 

Горбачёвым во второй половине 1980-х годов в 

СССР и означавшей недопустимость замалчивания 

хозяйственных проблем на местах, существенное 

ослабление цензуры и снятие существовавших в 

советском обществе многочисленных информаци-

онных барьеров 

 

Госплан СССР – государственный орган, осуществлявший обще-

государственное планирование развития народного 

хозяйства СССР и контроль за выполнением 

народнохозяйственных планов и действовавший в 

период 1923 – 1991 год. В союзных республиках (в 

том числе и РСФСР) и автономных образованиях 

существовали государственные плановые комис-

сии (в РСФСР – Государственная плановая комис-

сия РСФСР), в областях (в том числе и автономных 

областях) – областные плановые комиссии, в райо-

нах – районные плановые комиссии, в городах – 

городские плановые комиссии.  

 

Государственная 

дума 

- 1. Законосовещательный представительный орган 

России (1906-1907), учрежденный Манифестом 17 

октября 1905г. Законопроекты, рассмотренные Ду-

мой, обсуждались Государственным советом и 

утверждались царем. Действовало 4 Думы: 1) 27 

апреля – 8 июля 1906г., 2) 20 февраля – 3 июня 

1907г., 3) 1ноября 1907 – 9 июня 1912г., 4) 15 но-

ября 1912 – 27 февраля 1917г. 2. Государственная 

Дума РФ – нижняя палата Федерального Собрания. 

Действует наряду с Советом Федерации. Впервые 

избрана в декабре 1993г. 

 

Государствен-

ный капита-

лизм  

– общественно-экономический уклад при вмеша-

тельстве государства в экономическую жизнь для 

установления контроля и ускорения развития про-

изводства. Смешанный экономический порядок, 

при котором соединяется государственный и част-
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ный интерес. Был допущен в первые годы совет-

ской власти, особенно при НЭПе (концессии, 

предоставленные иностранным фирмам, аренда 

государственных предприятий, частная торговля на 

комиссионных началах и пр.).  

 

Государствен-

ный комитет 

обороны (ГКО) 

— созданный на время Великой Отечественной 

войны чрезвычайный орган управления, обладав-

ший всей пол 

нотой военной, политической и хозяйственной вла-

сти в СССР. Решения ГКО были обязательными 

для всех граждан, организаций и органов власти. 

Возглавил ГКО И. В. Сталин, который также зани-

мал должность секретаря ЦК ВКП(б) и председате-

ля Совета народных комиссаров СССР. В послед-

ствии занял должность председателя Ставки Вер-

ховного Главнокомандования (с 10.07.1941 г.) и 

Народного комиссариата обороны СССР 

 

 Госу-

да́рственный 

комите́т по  

чрезвыча́йному 

положе́нию в 

СССР (ГКЧП) 

— самопровозглашённый орган власти в СССР, 

существовавший с 18 по 21 августа 1991 года. 

Включал в себя ряд высокопоставленных долж-

ностных лиц Советского правительства. Члены 

ГКЧП выступили против проводившейся Прези-

дентом СССР М. С. Горбачёвым политики Пере-

стройки, а также против подписания нового союз-

ного договора и преобразования СССР в конфеде-

ративный Союз Суверенных Государств, куда пла-

нировали войти только 9 из 15 союзных республик. 

Главными оппонентами ГКЧП были сторонники 

Президента РСФСР Б. Н. Ельцина, объявившие 

действия членов Комитета антиконституционны-

ми. После поражения и самороспуска ГКЧП их 

действия были осуждены органами законодатель-

ной и исполнительной власти СССР, РСФСР и ряда 

других союзных республик и квалифицированы 

как государственный переворот. В историографии 

события 18-21 августа 1991 года получили назва-

ние «Августовский путч». 
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Государствен-

ный совет 

– высший совещательный орган Российской империи 

в 1810 – 1917 гг. Рассматривал законопроекты до их 

утверждения императором. Состав назначался вер-

ховной властью. После создания Государственной 

думы (1906) играл роль верхней палаты парламента и 

частично избирался, обсуждал принятые Думой за-

конопроекты до утверждения царем. 

 

ГОЭЛРО́ (Государственная комиссия по электрификации 

России) – государственный план электрификации 

РСФСР после Октябрьской революции 1917 года. 

Разработан Государственной комиссией по элек-

трификации России по заданию и под руковод-

ством В. И. Ленина. Одобрен VIII Всероссийским 

электротехническим съездом, созванным декретом 

Совета народных комиссаров.  

 

Гражданская  

война 

– наиболее острая форма социальной борьбы насе-

ления внутри государства (война граждан) за 

власть и решение основных жизненных проблем 

противоборствующих сторон (например, граждан-

ская война в начале XVII в., связанная с походом 

Лжедмитрия на Москву и с последующим за этим 

событиями; в 1918 – 1922 гг. произошло столкно-

вение антибольшевистских сил с режимом совет-

ской власти).  

 

Гражданское  

общество 

-часть общественной жизни, которая формируется 

и  развивается на основе добровольной активности 

граждан, которые реализуют свои права 

 

ГУЛАГ (Главное управление исправительно-трудовых 

лагерей, трудовых поселений и мест заключе-

ний) – образован в 1934 г. в ведении НКВД 

(Народного комиссариата внутренних дел). Ему 

переданы все исправительно-трудовые учреждения 

наркомата юстиции. Существовал до 1956 г. Тер-

мин «ГУЛАГ» используется как система всех лаге-

рей и тюрем, где содержались жертвы массовых 

репрессий и произвола.  
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Двадцатипяти-

тысячники 

— рабочие крупных промышленных центров 

СССР, которые во исполнение решения Коммуни-

стической партии были направлены на хозяйствен-

но-организационную работу в колхозы в начале 

1930-х годов, в период коллективизации сельского 

хозяйства 

 

Движение  

скоростников 

– массовое движение советских рабочих-

последователей токаря Московского завода шли-

фовальных станков П. Б. Быкова и токаря Ленин-

градского станкостроительного завода имени Я. М. 

Свердлова Г. С. Борткевича, в кратчайшие сроки 

овладевавших новой техникой и использовавших 

скоростные методы труда. В период второй пяти-

летки (1933-1937 года) Г. С. Борткевич установил 

скоростной рекорд резания на токарно-

винторезном станке, выполнив норму на 1404 %, 

что фактически привело к началу формирования 

движения скоростников. В 1935 году рабочим 

станкостроительного завода имени Орджоникидзе 

И. И. Гудовым были разработаны скоростные ме-

тоды фрезерной обработки. В 1937 году токарь Ин-

струментального завода Москвы И. К. Аристархов 

установил скоростной рекорд резания металла. 

Среди строителей скоростные методы труда были 

наиболее удачно применены стахановцами С. С. 

Максименко и П. С. Орловым. При возведении ря-

да зданий в Москве на улицах Горького (ныне 

Тверская) и Большой Калужской (ныне входит в 

состав Ленинского проспекта) использовался ско-

ростной поточный метод строительного производ-

ства. В годы Великой Отечественной войны (по 

другим данным, в 1946-1950 годах) переросло в 

массовое движение. 

 

Двоевластие – своеобразное переплетение двух властей в Рос-

сии после Февральской революции (2 марта – 4 

июля 1917). Период борьбы двух диктатур за еди-

новластие. Временное правительство осуществляло 

диктатуру буржуазии и поддерживающей ее части 
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помещиков, добивалось парламентарной монархии. 

Советы рабочих и солдатских депутатов проводили 

революционно-демократическую диктатуру проле-

тариата крестьянства и боролись за установление 

республики. Закончилось расстрелом рабочей де-

монстрации в Петрограде 4июля 1917г. силами 

Временного правительства при согласии с руко-

водством меньшевистско-эсеровских Советов.  

 

Декрет  – нормативный акт высших органов государства 

(пример: Декрет о мире, Декрет о земле – приняты 

II съездом Советов в ночь на 27 октября 1917г.).  

 

Делигитимация 

власти 

-потеря поддержки власти обществом, утрата дове-

рия к властным институтам, элитам и лидерам 

 

Дело Промпар-

тии 

– организованный властью СССР крупный судеб-

ный процесс по сфабрикованным материалам по 

делу о вредительстве в 1925-1930 годах в промыш-

ленности и на транспорте, состоявшийся 25 ноября 

– 7 декабря 1930 года. В феврале 1936 года ЦИК 

СССР помиловал некоторых осуждённых 

 

Демилитариза-

ция 

 – ликвидация на основе международного договора 

военных сооружений на определенной местности и 

запрещения держать на ней военные базы и вой-

ска.  

 

Демократия  – народовластие; политический строй, основанный 

на признании политических свобод, гражданских 

прав личности, а также следующих принципов: 

разделение властей; легальность оппозиции; прав-

ление не лиц, а закона; независимость от властей 

средств массовой информации; разрешение кон-

фликтов конституционным путем. 

 

Деноминация – изменение нарицательной стоимости денежных 

знаков с целью стабилизации валюты, упрощение 

расчетов. Соответственно пересчитываются цены, 

тарифы, зарплаты, различные выплаты. В РФ про-
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ведена с 1 января 1998 г., в связи с чем вновь вве-

дены рубль и копейка (1000р. старыми деньгами = 

1 рублю – нарицательная стоимость сократилась в 

1000 раз).  

 

Депортация - в период массовых репрессий 20-40–х гг. – 

насильственное и незаконное изгнание многих 

народов СССР со своих территорий.  

 

Диктатура – неограниченная политическая, экономическая и 

идеологическая власть, осуществляемая строго 

ограниченной группой людей или одним челове-

ком.  

 

Диктатура  

пролетариата  

– в марксистской теории – политическая власть 

рабочего класса, осуществляемая в союзе с трудо-

вым крестьянством и другими слоями трудящихся. 

Устанавливается в результате победы социалисти-

ческой революции и охватывает переходный пери-

од от капитализма к социализму, характеризуется 

преобразованием общества и созданием неантаго-

нистической формации, постепенно развивающей-

ся в коммунизм. По учению Маркса – Ленина, дик-

татура пролетариата начинается со слома старой 

буржуазной машины, подавления сопротивления 

эксплуататорских классов и их уничтожения. Пер-

вой попыткой установления диктатуры пролетари-

ата была Парижская коммуна (1871). В 1917г. в 

России утвердилась диктатура пролетариата, кото-

рая просуществовала 20 лет и переросла в автори-

тарный режим тоталитарного государства.  

 

Диссидент – инакомыслящий, противопоставляющий свои 

убеждения официальной идеологии страны. В50 – 

70-х гг. XX в. в СССР деятельность диссидентов 

была направлена на критику сталинизма, защиту 

прав человека и демократии, проведение коренных 

экономических преобразований, создание открыто-

го, правового государства. Борьба способствовала 

переходу СССР от тоталитаризма к демократии.  
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Добро-

во́льческая 

а́рмия 

– оперативно-стратегическое объединение Белой 

армии на Юге России в 1917-1920 годах во время 

Гражданской войны в России. 

 

Доктрина  

Брежнева 

(Доктрина ограниченного суверенитета) – сформу-

лированное западными политиками и обществен-

ными деятелями описание внешней политики 

СССР 60-х – 80-х годов. Доктрина заключалась в 

том, что СССР мог вмешиваться во внутренние 

дела стран Центрально-Восточной Европы, кото-

рые входили в социалистический блок, чтобы 

обеспечивать стабильность политического курса, 

строившегося на базе реального социализма и 

направленного на тесное сотрудничество с СССР. 

Кроме того, она характеризовалась интенсифици-

ровавшимся по всем количественным показателям 

курсом военного сотрудничества со странами со-

циалистической ориентации в отдалённых регио-

нах планеты. 

 

«Желе́зный 

за́навес» 

— политическое клише, введённое в активное об-

ращение У. Черчиллем 5 марта 1946 года в его 

Фултонской речи, считающейся сигналом для 

начала холодной войны. Обозначало информаци-

онный, политический и пограничный барьер, изо-

лирующий СССР и другие социалистические стра-

ны от капиталистических стран Запада. Политика 

изоляции носила взаимный характер 

 

Забастовка – один из способов разрешения трудового кон-

фликта, выдвижение как экономических, так и по-

литических требований коллективом рабочих и 

служащих, прекративших работу до удовлетворе-

ния их. Первые забастовки в России известны с 70-

х гг. XIX века.  

 

«Засто́й» – пропагандистско-литературное клише, использу-

емое для обозначения периода в истории СССР, 

охватывавшего два с небольшим десятилетия так 

называемого «развитого социализма» — с момента 
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прихода к власти Л. И. Брежнева (1964) до XXVII 

съезда КПСС (февраль 1986), а ещё точнее — до 

январского Пленума 1987 года, после которого в 

СССР были развёрнуты полномасштабные рефор-

мы во всех сферах жизни общества. 

 

«Зеленые» - лица, которые скрывались в лесах в годы граж-

данской войны, уклоняясь от службы в белых ар-

миях. В 1919 – 1920 гг. «красно-зеленые» - участ-

ники партизанского движения против белогвар-

дейцев в Причерноморье и Крыму. «Бело-зеленые» 

состояли из зажиточных крестьян и остатков раз-

громленных белых армий. Ликвидированы после 

окончания гражданской войны.  

 

Идеология – система взглядов, идей, выражающая отношение 

к действительности людей, классов, групп, партий, 

составляющая их мировоззрение, разрабатываемое 

теоретиками, идеологами. Оказывает активное 

влияние на общество.  

 

Империализм – стадия капитализма, характеризующаяся сменой 

свободной конкуренции господством монополии и 

финансового капитала, формированием мировой 

капиталистической системы хозяйства. Переход к 

империализму произошел на стыке XIX – XX вв. 

Значительно развил производительные силы, уве-

личил обобществление производства.  

 

Инвестиция – долгосрочное вложение капитала в отрасли эко-

номики внутри страны и за границей с целью по-

лучения прибыли.  

 

Интеграция  – сплочение, слияние общественных, государ-

ственных структур для совместной деятельности 

как в области политики, так и в экономике. После 

второй мировой войны возникли такие объедине-

ния, как НАТО (военная Организация Североат-

лантического договора), СЭВ (Совет Экономиче-

ской Взаимопомощи), ЕЭС (Европейское экономи-
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ческое сообщество), ОВД (Организация Варшав-

ского Договора) и др. Приводит к трудно разреша-

емым противоречиям участников, так как ограни-

чивает суверенитет, устанавливает политический, 

военный, экономический контроль над странами, 

входящими в интеграцию.  

 

Интеллигенция  (лат. – мыслящий) – общественный слой, профес-

сионально занимающихся умственным, преимуще-

ственно сложным творческим трудом, развитием 

культуры людей. Возникла в связи с разделением 

физического и умственного труда, накоплением и 

обобщением знаний. Термин введен в 60-х гг. XIX 

в. писателем П.Д. Боборыкиным и стал междуна-

родным. Принимает большое участие во всех сто-

ронах жизни общества, особенно увеличилась ее 

роль в эпоху НТР.  

 

Интенсифика-

ция производ-

ства  

– использование эффективных средств производ-

ства, технологических процессов, передовых мето-

дов организации труда, достижений научно-

технического прогресса (НТП). Позволяет значи-

тельно поднять производительность труда и до-

биться наивысших результатов производственного 

процесса.  

 

Интервенция – насильственное вмешательство одного или не-

скольких государств во внутренние дела другого 

государства, нарушение его суверенитета. Может 

быть военной (агрессия), экономической, диплома-

тической, идеологической. Интервенция запрещена 

международным правом.  

 

Капитализм – общество, основанное на частной собственности 

на орудия и средства производства, находящиеся в 

руках у буржуазии (капиталистов) и использующих 

наемный труд. В борьбе с феодализмом буржуазия 

сыграла революционную роль, возглавив буржуаз-

ные революции XVII – XVIII вв., а затем в XIX в. 

Капитализм значительно развил производительные 
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силы, усовершенствовал технический прогресс, 

привел к росту культуры. Прошел домонополисти-

ческую стадию господства свободной конкурен-

ции, с конца XIX в. вступил в монополистическую 

стадию (империализм). Пытается решать острые 

социальные противоречия, приспособляясь к со-

временным условиям развития общества.  

 

Капитуляция – прекращение вооружённой борьбы и сдача во-

оружённых сил одного из воюющих государств.  

 

Кари́бский кри-

зис 

– исторический термин, определяющий чрезвы-

чайно напряжённое политическое, дипломатиче-

ское и военное противостояние между Советским 

Союзом и Соединёнными Штатами в октябре 1962 

года, которое было вызвано размещением США 

ядерного оружия в Турции в 1961 году и впослед-

ствии тайной переброской и размещением на Кубе 

военных частей и подразделений Вооружённых 

Сил СССР, техники и вооружения, включая ядер-

ное оружие. Кризис мог привести к глобальной 

ядерной войне. 

 

Картель  – форма монополии, в которой участники сохра-

няют коммерческую и производственную самосто-

ятельность, договариваясь об объемах производ-

ства, сбыте продукции, найме рабочей силы для 

получения монопольной прибыли. Распределяется 

в зависимости от квоты – доли участников картеля 

в производстве, сбыте продукции. В России появи-

лись в конце XIX в. 

 

Коалиция (лат. – союз) – 1. Политический или военный союз 

государств для совместных действий (антигитле-

ровская коалиция). 2. Образование правительства 

из представителей нескольких партий (коалицион-

ное Временное правительство в России в 1917 г.). 

Коалиционное правительство – (от лат. «Сoalitio»-

«союз») – правительство, созданное на основе со-

глашения нескольких политических партий.  
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Колония – территория, находящаяся под полным контролем 

иностранного государства.  

 

Консерватизм – политическая идеология, ориентированная на 

защиту традиционных устоев общественной жизни, 

незыблемых ценностей, отрицание революционных 

изменений, недоверие к народному движению.  

 

Контрибуция  – (от лат. «Contributio»-«всеобщий вклад, обще-

ственный сбор средств») – платежи, налагаемые на 

побеждённое государство в пользу государства-

победителя.  

 

Концессия – (от лат. «concessio»-«разрешение, уступка») – 

договор о передаче в эксплуатацию иностранному 

государству или компании на определённый срок 

природных ресурсов, предприятий или иных объ-

ектов, принадлежащих государству.  

 

Коррупция – (от лат. «corruptio»-«подкуп») – использование 

должностными лицами своего служебного положе-

ния в целях личного обогащения.  

 

Коллективиза-

ция 

– преобразование сельского хозяйства СССР в 

конце 20-х – 30-х гг. XX в. путем массового созда-

ния коллективных хозяйств (колхозов). Проводи-

лась насильственно, форсированными темпами, 

сопровождалась ликвидацией единоличных хо-

зяйств, основывалась на применении противоправ-

ных методов, террора, беззакония, что противоре-

чило ленинскому кооперативному плану. Репрес-

сиям были подвергнуты массы зажиточных кресть-

ян (кулаков), середняков и части бедноты («подку-

лачных»). Привела к значительному разрушению 

сельского хозяйства, изменению уклада жизни кре-

стьянства, подчинив его командно-волевым мето-

дом сталинского режима. Указом Президента 

СССР от 13 августа 1990 г. репрессии, проводив-

шиеся в период коллективизации, признаны неза-

конными.  
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Колхоз (коллективное хозяйство) – кооперативная органи-

зация крестьян в советское время, создана насиль-

ственным путем в конце 20-х – начала 30-х гг. XX 

века. Колхоз основан на коллективной собственно-

сти на землю и жестокой регламентации государ-

ства.  

 

Комбеды  – комитеты бедноты, созданные в 1918 г. в евро-

пейской части России как органы государственной 

власти. Участвовали в проведении продоволь-

ственной диктатуры совместно с продотрядами: 

распределяли помещичьи земли, сельхозорудия, 

осуществляли продразверстку, набор в Красную 

армию. Распущены в начале 1919 г.  

 

Коминформбюро (Информационное бюро коммунистических и ра-

бочих партий) – международная коммунистическая 

организация в 1947-1956 годах Основано 22 сен-

тября 1947 года на конференции в польском городе 

Шклярска-Поремба и первоначально включало 

коммунистические партии девяти стран: СССР, 

БНР, ВНР, ПНР, Румынии, Чехословацкой Респуб-

лики, СФРЮ, Франции и Италии. Затем к ним при-

соединилась Албанская партия труда. В создании 

Коминформа деятельное участие принял член По-

литбюро ЦК ВКП(б) А. А. Жданов 

 

Коммунизм – по марксистской теории общество, сменяющее 

капитализм путем социалистической революции. 

Проходит в своем развитии низшую фазу – социа-

лизм и высшую – непосредственно коммунизм; 

бесклассовое общество с высоким уровнем произ-

водительных сил, сознания и культуры, когда труд 

превращается в жизненную потребность и действу-

ет принцип: «От каждого – по способности, каж-

дому – по потребности», государство сменяется 

самоуправлением граждан. По мысли Маркса, это 

истинное царство свободы, когда «свободное раз-

витие каждого является условием свободного раз-

вития всех». В России после Октябрьской револю-
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ции была предпринята попытка непосредственного 

перехода к коммунизму («военный коммунизм»), 

кончившаяся провалом. В СССР вульгарно-

догматическая утопия в теории сочеталась с прак-

тикой авторитарно-бюрократического тоталита-

ризма, что привело к краху, как СССР, так и миро-

вой системы социализма.  

 

Компромисс – соглашение между противоположными сторона-

ми, достигнутое на основе взаимных уступок.  

 

Комсомол  (Коммунистический союз молодежи Советского 

государства, 1918 – 1991) – организация, объеди-

нявшая молодежь с 14-летнего возраста для идео-

логического воспитания под руководством КПСС. 

С 1924 г. назывался Ленинским, с 1926г. – Всесо-

юзным (ВЛКСМ).  

 

Конвенция (лат. – договор) – международный договор по 

определенному вопросу (например, Женевские 

конвенции 1949г. о защите жертв войны).  

 

Конверсия – процесс перехода оборонных предприятий на 

выпуск гражданской продукции. Составная часть 

борьбы за разоружение.  

 

Консенсус (лат. – единодушие) – форма принятия решений на 

основе согласия всех участников обсуждения без 

голосования при полном удовлетворении сторон.  

 

Конфискация – принудительное, безвозмездное изъятие государ-

ством имущества частного лица. В России в ре-

зультате Октябрьской революции конфискованы 

помещичьи земли, частные предприятия и т.д. По 

суду возможна конфискация имущества как мера 

наказания.  

 

Конфронтация – противоборство, столкновение противоположных 

интересов, противопоставление сторон.  
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Концерн – одна из распространенных форм монополии в 

виде многоотраслевого комплекса (промышлен-

ность, финансы, транспорт, торговля и пр.), децен-

трализованной системы управления входящими в 

него предприятиями (по группам продукции и рай-

онам), большого объема внутрифирменных поста-

вок; характеризуется централизацией капитало-

вложений, финансовой зависимостью в системе 

участия, подчинением господствующей группе мо-

нополистов.  

 

Кооперация – добровольное товарищество по совместному ве-

дению хозяйства, организации промысла, мелкого 

производства, посреднической деятельности. Ос-

новные формы: потребительская, снабженческо-

бытовая, кредитная, производственная. При про-

стой кооперации труда все работники выполняют 

однородную работу. Сложная кооперация – осно-

вана на разделении труда. Существует коопериро-

вание производства – связи между самостоятель-

ными предприятиями по совместному изготовле-

нию определенных видов продукции. 

  

Космополитизм – идеология мирового гражданства, отрицание уз-

ких рамок национального патриотизма и восхвале-

ние своей самобытности, замкнутости своей наци-

ональной культуры. Термин использован сталин-

ским режимом для травли «безродных космополи-

тов», обвиненных в «низкопоклонстве» перед За-

падом. В 1949 г. волна очернительства деятелей 

культуры вылилась в борьбу за «коммунистиче-

скую идейность»: усилились гонения, репрессии, 

разгул национализма, искусственное насаждение 

русского приоритета в прогрессивном развитии 

мира. 
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Красная  

гвардия  

– вооруженные отряды, состоявшие в основном из 

рабочих промышленных городов России, форми-

ровавшиеся с марта 1917г. Стала военной силой 

большевиков в Октябрьской революции 1917г., 

насчитывала до 200 тыс. человек, в марте 1918 г. 

влилась в Красную Армию (Рабоче-крестьянская 

Красная Армия – РККА, официальное наименова-

ние советских вооруженных сил с 1918 по 1946 г.).  

 

Кулак  – в старину (по В.И. Далю) – безденежный торгаш, 

перекупщик в хлебной торговле, живший обманом. 

В конце XIX в. (по Г.И. Успенскому) – крепыш, 

мужицкая аристократия. В советское время кула-

ком считался зажиточный крестьянин, эксплуати-

ровавший односельчан, угнетатель. Середняки и 

беднота, выступавшие против насильственной по-

литики в деревне в 30-е гг., назывались «подкулач-

ные». Те и другие подвергались репрессиям в пе-

риод раскулачивания – «ликвидация кулака как 

класса». 

  

Культ личности – единовластие тоталитарного режима, сложивше-

еся в СССР как культ И.В. Сталина. Возвеличива-

ние роли одного человека, приписывание ему при 

жизни определяющего влияния на ход историче-

ского развития, когда личность подменяет руко-

водство партии, ликвидирует демократию, уста-

навливает диктаторский режим. Источники культа 

личности коренятся как в объективных, так и в 

субъективных условиях, сложившихся в советском 

обществе. Элементы культа личности продолжа-

лись при Н.С. Хрущеве, Л.И. Брежневе.  
 

Легализация – разрешение деятельности ранее запрещенных 

политических организаций, партий, которые выхо-

дят из подполья и начинают действовать легально 

(открыто). 
 

Легитимность   -  признание обществом необходимости и целесо-

образности власти, проявляющееся в готовности 

подчиняться её требованиям добровольно 
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Ленд-лиз – система передачи взаймы или в аренду вооруже-

ния, боеприпасов, продовольствия, медикаментов и 

т.д., предпринята США в годы второй мировой 

войны. В 1941г. США распространили поставки на 

СССР, которые оставили 9,8 млрд. долл.  

 

«Ленингра́дское 

де́ло» 

— серия судебных процессов в конце 1940-х в 

начале 1950-х годов против партийных и государ-

ственных руководителей РСФСР в СССР. Жертва-

ми репрессий стали все руководители Ленинград-

ских областных, городских и районных организа-

ций ВКП(б), а также почти все советские и госу-

дарственные деятели, которые после Великой Оте-

чественной войны были выдвинуты из Ленинграда 

на руководящую работу в Москву и в другие об-

ластные партийные организации. 

 

Либерализм – течение, выступавшее за парламентаризм, поли-

тические права и свободы, демократизацию обще-

ства, расширение предпринимательства. Отвергая 

революционный путь преобразований, добивался 

изменений в обществе легальными средствами, 

реформами.  

Либерализация 

цен  

– установление властями свободных цен на рынке 

при поощрении частного предпринимательства. В 

Российской Федерации введена 2 января 1992 г. 

 

Лига наций – международная организация сотрудничества 

народа за мир и безопасность (1919-1946). В 1934г. 

вступил СССР, но в 1939 г. в связи с советско-

финляндской войной включен. Вела политику по-

пустительства по отношению к странам фашист-

ского блока. Фактически перестала существовать с 

начала второй мировой войны. Официально объяв-

лено о роспуске в 1946г. 

  

Ликбе́з (ликвида́ция безгра́мотности у населения) — мас-

совое обучение неграмотных взрослых чтению и 

письму в Советской России и СССР. В переносном 
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смысле – обучение неподготовленной аудитории 

базовым понятиям какой-либо науки, процесса или 

явления. Исторически понятие «ликбез» возникло 

как сокращение от «ликвидация безграмотности» – 

государственной программы Советской России, 

начало которой положил декрет Совета народных 

комиссаров РСФСР «О ликвидации безграмотно-

сти в РСФСР» от 26 декабря 1919 года. Согласно 

ему, всё население Советской России в возрасте от 

8 до 50 лет, не умевшее читать или писать, было 

обязано учиться грамоте на родном или на русском 

языке (по желанию). Народному комиссариату 

просвещения предоставлялось право привлекать 

всех грамотных лиц к обучению неграмотных на 

основе трудовой повинности. Декрет предусматри-

вал также создание школ для переростков, школ 

при детских домах, колониях и прочих учреждени-

ях, входивших в систему Главсоцвоса. 

 

Ли́ния  

Маннерге́йма 

– комплекс оборонительных сооружений между 

Финским заливом и Ладогой 132-135 км[1] длиной, 

созданный в 1920-1930 годы на финской части Ка-

рельского перешейка для сдерживания возможного 

наступательного удара со стороны СССР. Эта ли-

ния стала местом наиболее значительных боёв в 

«Зимнюю войну» 1940 года и получила большую 

известность в международной прессе. 

 

Лише́нец – неофициальное название гражданина РСФСР, 

СССР, лишённого избирательных прав в 1918-1936 

годы согласно Конституциям РСФСР 1918 и 1925 

годов. 

 

Лояльность  – уважение к властям, деятельность в границах 

дозволенного (иногда появляется формально, 

внешне); добросовестность, доброжелательность, 

терпимость к чему-либо.  

 

Марксизм – теория, разработанная Марксом и Энгельсом в 

середине XIX века. Марксизм пытался доказать 
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неизбежную гибель капитализма, роль пролетариа-

та как его могильщика, победу социалистической 

революции, установление диктатуры пролетариата, 

строительство социализма и коммунизма. Круп-

ным теоретиком марксизма стал В.И. Ленин, под 

руководством которого началось осуществление 

теории на практике. Жизнь показала утопичность 

многих положений марксизма, социализм рухнул в 

СССР и в других станах. Маньчжуры – коренное 

население Северо-Восточного Китая, где первой 

половине XVII века ими было создано государство 

Маньчжоу 

 

Маши́нно-

тра́кторная 

ста́нция (МТС) 

– государственное сельскохозяйственное предпри-

ятие в СССР и ряде других социалистических гос-

ударств, обеспечивавшее техническую и организа-

ционную помощь сельскохозяйственной техникой 

крупным производителям сельскохозяйственной 

продукции (колхозам, совхозам, сельскохозяй-

ственным кооперативам). Сыграли значительную 

роль в организации колхозов и создании их мате-

риально-технической базы. В 1958 году упраздне-

ны. МТС осуществляли обслуживание и ремонт 

тракторов, комбайнов и другой сельскохозяйствен-

ной техники и давали её в аренду колхозам. 
 

Меморандум  - дипломатический документ, излагающий суть 

какого-либо международного вопроса.  
 

«Мингрельское 

дело» 

– дело, начатое в ноябре 1951 года органами Госу-

дарственной Безопасности Грузинской ССР в от-

ношении руководящих работников, выходцев из 

Мингрелии. Им было предъявлено тяжкое обвине-

ние в (мингрельском) национализме и ориентации 

на Турцию. По личному поручению Сталина это 

дело, направленное против Лаврентия Берии
[1]

, ку-

рировал Акакий Мгеладзе. 
 

Миссионеры – представители религиозных организаций, рас-

пространяющие свое вероисповедание среди ина-

коверующих.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B5,_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Милитаризм – политика, направленная на увеличение военной 

мощи государства для решения внутренних и 

внешних проблем военными средствами.  

 

Мирное сосуще-

ствование 

— идеологическая концепция, лежавшая в основе 

внешнеполитической идеологии и пропаганды 

КПСС и Советского Союза в 60-х — 80-х годах XX 

века, вследствие ядерного паритета с США и 

НАТО, как скрытая альтернатива лозунгу «победы 

коммунизма во всем мире». Впервые употребля-

лась в лексиконе советского правительства ещё в 

20-х годах. Была принята в качестве официальной 

внешнеполитической доктрины после Карибского 

кризиса 1962 года и реальной угрозы начала 3-ей 

мировой войны. Концепция заключалась в том, 

что, хотя между странами капиталистического и 

социалистического лагеря существуют антагониче-

ские классовые противоречия, эти противоречия не 

всегда должны решаться военной силой. В своей 

практической части данная теория толковалась как 

мирное сосуществование между СССР и странами 

Варшавского договора с одной стороны и США и 

странами НАТО с другой стороны. Идеология 

мирного сосуществования во многом вступала в 

противоречие с теорией марксизма-ленинизма 

принципом антагонизма двух систем, настаиваю-

щей на необратимости мировых революционных 

процессов. 

 

Модернизация  – обновление, усовершенствование, отвечающее 

современным требованиям, вкусам; в историософ-

ском смысле переход от традиционного общества к 

индустриальному, инновационному. 

 

Модернизм – общее наименование направлений литературы и 

искусства конца XIX – XX в., отошедших от тра-

диционных понятий и выступающих за новый под-

ход в отражении бытия (экспрессионизм, авангар-

дизм, сюрреализм, футуризм и т.д.).  
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Монополия – 1. Исключительное право на что-либо. 2. Союз 

капиталистов, захвативших исключительное право 

на производство и реализацию определенных това-

ров для господства на рынке, установление высо-

ких монопольных цен, регулируемых рынком. 

Формирование связано с перерастанием капита-

лизма свободной конкуренции в монополистиче-

ский капитализм в конце XIX в. Основные формы: 

картель, синдикат, трест, концерн. В России моно-

полии возникли в 80-е гг. XIX века. 

 

«Моско́вская  

директи́ва» 

– оперативно-стратегическое целеуказание бело-

гвардейским армиям Юга России во время Граж-

данской войны в России овладеть столицей РСФСР 

Москвой, контролируемой большевиками. Дирек-

тива была дана Главнокомандующим Вооружен-

ных сил Юга России генерал-лейтенантом А. Де-

никиным 3 июля 1919 года в Царицыне. Результа-

том директивы стал Поход на Москву летом-

осенью 1919 года.  

 

Наро́дный  

комиссариа́т 

вну́тренних дел 

СССР (НКВД) 

– центральный орган государственного управления 

СССР по борьбе с преступностью и поддержанию 

общественного порядка, в 1934-1943 годах (с пере-

рывом с 3 февраля по 20 июля 1941 года) – также и 

по обеспечению государственной безопасности. 

Образован постановлением ЦИК СССР от 10 июля 

1934 года[1]. В состав НКВД СССР вошли НКВД 

РСФСР и Объединенное Государственное Полити-

ческое Управление СССР, переименованное в 

Главное управление государственной безопасности 

(ГУГБ). В сфере ответственности НКВД находи-

лись коммунальное хозяйство и строительство, 

другие отрасли промышленности, а также полити-

ческий сыск и право вынесения приговоров во вне-

судебном порядке, система исполнения наказаний, 

внешняя разведка, пограничные войска, контрраз-

ведка в армии. 

Впоследствии преобразован в МВД СССР в 1946 

году 
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Нацизм – одно из названий германского фашизма, произо-

шедшее от названия Национал-социалистической 

партии Германии (нацистской), действовавшей в 

1919 – 1945 гг. во главе с Гитлером (с 1921), захва-

тившей в 1933 г. власть и установившей фашист-

ский режим. После разгрома германского фашизма 

во второй мировой войне партия ликвидирована. 

Возрождается как неонацизм.  

 

Национализм  – идеология и политика подчинения одних наций 

другим, проповедь национальной исключительно-

сти, превосходства, разжигания национальной 

вражды, недоверия, конфликтов. Особенно опасен 

в многонациональных государствах.  

 

Национализация  – это переход предприятий и отраслей экономики 

в собственность государства, как через безвозмезд-

ную экспроприацию – принудительное лишение 

частной собственности, тек и на основе выкупа 

(полного или частичного), а также обобществления 

мелкой собственности при кооперировании. 

  

НА́ТО  

(Организа́ция  

Североатлан-

ти́ческого дого-

во́ра) 

– военно-политический блок, объединяющий 

большинство стран Европы, США и Канаду. Осно-

ван 4 апреля 1949 года в США, с целью защиты 

Европы от советского влияния. Тогда государства-

ми — членами НАТО стали 12 стран: США, Кана-

да, Исландия, Великобритания, Франция, Бельгия, 

Нидерланды, Люксембург, Норвегия, Дания, Ита-

лия и Португалия. Это «трансатлантический фо-

рум» для проведения странами-союзниками кон-

сультаций по любым вопросам, затрагивающим 

жизненно важные интересы его членов, включая 

события, способные поставить под угрозу их без-

опасность. Одной из декларированных целей 

НАТО является обеспечение сдерживания любой 

формы агрессии в отношении территории любого 

государства — члена НАТО или защиты от неё. 
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Новая  

экономическая 

политика (НЭП) 

– экономическая политика, проводившаяся в 1920-

е годы в Советской России и СССР. Была принята 

14 марта 1921 года X съездом РКП(б), сменив по-

литику «военного коммунизма», проводившуюся в 

ходе Гражданской войны, которая привела Россию 

к экономическому упадку[1]. Новая экономическая 

политика имела целью введение частного предпри-

нимательства и возрождение рыночных отноше-

ний, с восстановлением народного хозяйства. НЭП 

была мерой вынужденной и во многом импровиза-

цией. Однако за семь лет своего существования она 

стала одним из самых удачных экономических 

проектов советского периода[2]. Главное содержа-

ние нэпа – замена продразвёрстки продналогом в 

деревне (при продразвёрстке изымали до 70 % зер-

на, при продналоге – около 30 %), использование 

рынка и различных форм собственности, привле-

чение иностранного капитала в форме концессий, 

проведение денежной реформы (1922-1924), в ре-

зультате которой рубль стал конвертируемой ва-

лютой. 

 

Новоогарёвский 

процесс 

— процесс формирования нового союзного дого-

вора из-за назревшего кризиса между союзными 

республиками СССР. Данный процесс, начавшийся 

в апреле 1991 года, получил своё имя по названию 

подмосковной резиденции Михаила Горбачёва в 

Ново-Огарёво. В новоогарёвском процессе прини-

мали участие 9 союзных республик: РСФСР, Укра-

инская ССР, Белорусская ССР, Казахская ССР, Уз-

бекская ССР, Азербайджанская ССР, Таджикская 

ССР, Киргизская ССР и Туркменская ССР и союз-

ный центр как самостоятельный участник дискус-

сий. Процесс нарушал действующую Конституцию 

СССР (ст. 173 и 174), так как любые изменения 

конституционного строя СССР могли осуществ-

ляться только большинством в две трети депутатов 

Съезда народных депутатов СССР, а сама Консти-

туция была высшим законодательным актом СССР. 
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Но́жницы цен» – дисбаланс цен между промышленными и сель-

скохозяйственными товарами, возникший в совет-

ской экономике осенью 1923 года, на второй год 

НЭПа. Промышленные товары, если рассчитать их 

стоимость в пудах пшеницы, оказались в несколько 

раз дороже, чем до войны, несмотря на более низ-

кое качество. К октябрю 1923 года цены на про-

мышленные товары составили 276 % от уровня 

1913 года, в то время как цены на сельскохозяй-

ственные товары – только 89 %. 

Нюрнбергский 

процесс 

— первый в мировой истории суд, признавший 

агрессию тягчайшим уголовным преступлением, 

наказавший как уголовных преступников государ-

ственных деятелей, виновных в подготовке, развя-

зывании и ведении агрессивных войн. Принципы, 

закрепленные Международным трибуналом и вы-

раженные в приговоре, были подтверждены резо-

люцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1946 г. 

        

Общественное 

движение 

форма направленного массового участия граждан в 

защите и отстаивании общих социальных интере-

сов 

 

Оппозиция – противодействие, сопротивление, противопо-

ставление своих действий, взглядов, политики дру-

гой политике, взглядам, действиям. Выступление 

вразрез с мнением большинства, с господствую-

щими установками, выдвижение своей альтернати-

вы (парламентская, внутрипартийная оппозиция и 

пр.).  

 

«Оттепель» – неофициальное обозначение периода в истории 

СССР после смерти И. В. Сталина, продолжавше-

гося около десяти лет (середина 1950-х — середина 

1960-х годов). Характеризовался во внутриполити-

ческой жизни СССР осуждением культа личности 

Сталина и репрессий 1930-х годов, освобождением 

политических заключённых, ликвидацией ГУЛА-

Га, ослаблением тоталитарной власти, появлением 

некоторой свободы слова, относительной либера-
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лизацией политической и общественной жизни, 

открытостью западному миру, большей свободой 

творческой деятельности. Название связано с пре-

быванием на посту первого секретаря ЦК КПСС 

Никиты Хрущёва (1953-1964). 

 

Пакт   – соглашение, международный договор (например, 

«Пакт четырех» 1933г. Франции, Великобритании, 

Германии и Италии о согласии и сотрудничестве с 

целью создания антисоветского блока. Не ратифи-

цирован из-за противоречий между его участника-

ми).  

 

Парламент – высший представительный орган государствен-

ной власти. Привилегированное положение парла-

мента при четком распределении функций законо-

дательных и исполнительных органов образует 

парламентаризм или парламентскую республику. 

Парламент самостоятельно формирует правитель-

ство, назначает премьера, органы конституционно-

го надзора, как правило, избирает президента. Де-

лится на фракции, отражающие требования опре-

деленных партий и групп.  

 

Патриотизм – глубокое чувство любви к родине, готовность слу-

жить ей, укреплять и защищать ее. Патриот – лич-

ность, подчиняющая свою жизнь интересам отече-

ства. Патриотизм передается поколениями и является 

одной из основных национальных традиций.  

 

Пацифизм – международное антивоенное движение, высту-

пающее против всяких войн. Сложился во второй 

половине XIX века. 

Перестро́йка — масштабные перемены в идеологии, экономиче-

ской и политической жизни СССР во второй поло-

вине 1980-х годов. Целью реформ была всесторон-

няя демократизация сложившегося в СССР обще-

ственно-политического и экономического строя. 

Планы экономических реформ разрабатывались 

ещё в 1983—1984 годах по поручению генерально-
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го секретаря ЦК КПСС Ю. В. Андропова. Впервые 

необходимость совершенствования существовав-

шей экономической системы — так называемого 

Ускорения — была провозглашена генеральным 

секретарём ЦК КПСС М. С. Горбачёвым на плену-

ме ЦК КПСС 23 апреля 1985 года. Однако эти ме-

ры касались только экономики, носили в основном 

административный характер и не затрагивали су-

щества «развитого социализма». Кардинальная же 

реформа всей системы, включая политические из-

менения, началась в январе 1987 года, когда на 

пленуме ЦК КПСС перестройка была объявлена 

новой государственной идеологией 

 

План Мáршалла – программа помощи Европе после Второй миро-

вой войны. Выдвинут в 1947 году американским 

государственным секретарем Джорджем К. Мар-

шаллом и вступил в действие в апреле 1948 года. В 

осуществлении плана участвовали 17 европейских 

стран, включая Западную Германию. План Мар-

шалла содействовал установлению послевоенного 

мира в Западной Европе. Заявленной США целью 

реализации плана было восстановление разрушен-

ной войной экономики Европы, устранение торго-

вых барьеров, модернизация промышленности ев-

ропейских стран, вытеснение коммунистов из 

властных структур и развитие Европы в целом. 

 

Плебисцитарная 

демократия     

-форма демократии, при которой большинство 

принимает политические решения подготовленные 

профессионалами 

 

Плюрализм – демократическое право, предоставляемое поли-

тической системой власти как отдельным лицам, 

так и организациям, группам открыто излагать по-

зиции, мнения, требования. Выражение интересов 

различных слоев общества осуществляют полити-

ческие партии, профсоюзы, церковные и другие 

организации в парламенте, средствах массовой ин-

формации и пр. 
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Политизация  

общества        

-неограниченное и всеобъемлющее вмешательство 

государства в общественные процессы 

 

Политический 

режим         

-совокупность способов и методов воздействия 

государственной власти на общество 

 

Полити́ческое  

бюро́  

Центра́льного  

комите́та  

Коммуни-

сти́ческой 

па́ртии Со-

ве́тского Сою́за 

(Политбюро ЦК 

КПСС) 

– руководящий орган Коммунистической партии 

Советского Союза в период между пленумами её 

Центрального комитета. В Политбюро входили 

наиболее влиятельные члены Центрального Коми-

тета, определявшие политику партии, а в условиях 

однопартийной системы — и всего государства, 

поскольку, согласно Конституции СССР, компар-

тия являлась «передовым отрядом трудящихся в их 

борьбе за построение коммунистического общества 

и представляющую руководящее ядро всех органи-

заций трудящихся, как общественных, так и госу-

дарственных» (1936), «руководящей и направляю-

щей силой» советского общества (1977). Таким об-

разом, члены Политбюро фактически входили в 

число высшего руководства СССР, даже если фор-

мально не занимали государственных постов.  

 

Популизм – деятельность, направленная на обеспечение по-

пулярности в массах, основанная на демагогиче-

ских общениях и лозунгах; заигрывание с массами 

для достижения дешевого авторитета. 

 

Правовое  

государство 

-государство, в котором организация власти, а так-

же отношения между властью и обществом строит-

ся на основе норм и принципов права  

 

Прагматизм  

политический 

– в политике установка на достижение  непосред-

ственных преимуществ, игнорирующая нравствен-

ное содержание и отдаленные последствия дей-

ствий.  

 

«Пра́жская вес-

на́» 

— период либерализации в Чехословакии с 5 янва-

ря по 21 августа 1968 года, связанный с избранием 

первым секретарём ЦК КПЧ Александра Дубчека и 
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его реформами, направленными на расширение 

прав и свобод граждан и децентрализацию власти в 

стране. Была подавлена силами ОВД. 

 

Представитель-

ная демократия 

- форма демократии, при которой политические 

решения готовят и принимают лица, выбранные 

большинством и представляющие интересы боль-

шинства 

 

Президент  – выборный глава республиканского государства, 

наделенный большими полномочиями, предусмот-

ренными Конституцией. В 1990 – 1991 гг. Прези-

дентом СССР был М.С. Горбачев. В Российской 

Федерации в 1991 г. Президентом избран Б.Н. Ель-

цин на 4 года, а летом 1996 г. был переизбран на 

второй срок. Путин В.В. с 2000 по 2008 год. Мед-

ведев Д.А. с 2008 по 2012. 

 

Приказ № 227  - распоряжение Наркома обороны СССР И. В. 

Сталина от 28 июля 1942 года. Приказ является 

одним из документов, направленных на повышение 

воинской дисциплины в Красной. Запрещал отход 

войск без приказа, вводил формирование штраф-

ных частей из числа провинившихся в нарушении 

дисциплины по трусости или неустойчивости – 

отдельные штрафные батальоны в составе фронтов 

и отдельные штрафные роты в составе армий, а 

также заградительные отряды в составе армий. 

 

500 дней  (программа Шаталина – Явлинского) – непринятая 

программа перехода плановой экономики Совет-

ского Союза на рыночную экономику в целях пре-

одоления экономического кризиса 1990 года и реа-

лизации «прав граждан на лучшую, более достой-

ную жизнь». По собственному утверждению ака-

демика Шаталина, программа имела «явное при-

знание капитализма» программа содержала прин-

ципиальную новую экономическую доктрину, по 

мнению авторов, заключавшуюся в «движении к 

рынку прежде всего за счет государства, а не за 
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счет простых людей», и ставила «задачу: все, что 

возможно, взять у государства и отдать людям» 

(Введение к Программе: Человек, свобода, рынок). 

В целом программа содержала следующие предло-

жения: приватизация государственной собственно-

сти; децентрализация управления экономикой; 

предоставление благоприятных условий для разви-

тия частного предпринимательства. 

 

Продразверстка 

(продоволь-

ственная раз-

верстка)  

– система заготовок сельхозпродуктов в период 

«военного коммунизма» (1919 – 1921), установлена 

после продовольственной диктатуры. Обязательная 

сдача крестьянами государству по твердым ценам 

всех излишков (кроме необходимого на личные и 

хозяйственные нужды) хлеба и других продуктов. 

Проводилась органами Наркомпрода, продотряда-

ми, комбедами, местными Советами. Плановые 

задания разверстывались по уездам, волостям, се-

лениям, крестьянским дворам. Вызывала недоволь-

ство крестьян, замена продналогом. 

 

Продоволь-

ственная дикта-

тура 

— система чрезвычайных мер советской власти в 

1918 21 по организации продовольственного снаб-

жения (централизация заготовки и распределения 

продовольствия, монополия хлебной торговли, 

реквизиция хлеба, продразверстка и др.) 

 

Продотряды  – составная часть продармии – продовольственно-

реквизиционных сил в проведении проддиктатуры. 

Состояли из вооруженных рабочих, крестьянской 

бедноты, соединялись с войсками внутренней 

охраны, с комбедами (комитетами бедноты, со-

зданными в деревнях), использовали террористи-

ческие методы, вызывая отпор крестьян. Послав-

шие продотряды организации получали половину 

реквизированного хлеба. Действовали в 1918 – 

1921 гг.  
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Пролетариат – рабочий класс лично-свободных, неимущих 

наемных работников (пролетариев), продающих 

свою рабочую силу – способность к труду. Рабочий 

класс лишен собственности на средства производ-

ства, полностью зависим от найма. 

 

Протекционизм – государственная политика защиты внутреннего 

рынка от иностранцев путем усиления экспорта и 

ограничения импорта, высоких таможенных по-

шлин и ряда других мер.  

Профсоюзы  

(профессиональ-

ные союзы) 

– массовые общественные организации наемных 

работников, основанные на общности интересов и 

стремлении улучшить условия жизни и труда сво-

их членов. В России возникли в период революции 

1905 – 1907 гг. При сталинском режиме в СССР 

профсоюзам отводилась роль «приводного ремня» 

от партии к массам, полностью вписывались в об-

служивание тоталитарного государства.  

ПУТЧ  – попытка государственного переворота, соверша-

емая небольшой группой заговорщиков, которая в 

случае победы приходит к власти на короткий или 

длительный период. 19 – 21 августа 1991 г. про-

изошла неудачная попытка переворота в СССР, 

участники которого создали ГКЧП (Государствен-

ный комитет по чрезвычайному положению), были 

арестованы.  

Пятилетки (пятилетние планы экономического и социального 

развития СССР) – с 1928 по 1990 г. проведено 12 

пятилеток, задания которых утверждались партий-

ными съездами.  

Реабилитация – восстановление в правах, возвращение доброго 

имени, репутации неправильно обвиненного, опо-

роченного человека. С середины 50-х гг. проводит-

ся реабилитация невинно пострадавших людей в 

период сталинского режима.  

Реакция – активное сопротивление в политике развитию 

общественного прогресса для сохранения и укреп-

ления отживших социальных порядков. 
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Революционные 

комитеты  

(ревкомы)  

– временные властные органы, создаваемые боль-

шевиками и наделённые чрезвычайными полномо-

чиями, действовавшие во время Гражданской вой-

ны в России. Сосредоточивали всю полноту граж-

данской и военной власти. В организации и дея-

тельности их был использован опыт военно-

революционных комитетов периода Октябрьской 

революции 1917 года 

 

Революцио́нный 

Вое́нный Сове́т 

Республики 

(РВСР, Р. В. С. 

Р.), 

– высший коллегиальный орган управления и по-

литического руководства Вооружёнными силами 

РСФСР (1918-1923) и Вооружёнными Силами 

СССР (1924-1934). Создан на основании постанов-

ления ВЦИК, от 2 сентября 1918 года, о превраще-

нии Советской Республики в «военный лагерь». 14 

октября 1918 года РВСР издал приказ № 94, пункт 

11 которого гласил: «Сформировать Военно-

Революционный Трибунал при Революционном 

Военном Совете 

 

Революция (лат. – переворот, поворот) – глубокие, качествен-

ные изменения в обществе, экономике, мировоз-

зрении, науке, культуре и т.д. Социальная револю-

ция – наиболее острая форма борьбы между новы-

ми и старыми, отживающими общественными от-

ношениями при резко обострившихся политиче-

ских процессах, когда меняется тип власти, к руко-

водству приходят победившие революционные си-

лы, устанавливаются новые социально-

экономические основы общества.  

 

Репрессии – карательные меры государства против своих 

граждан нарушающие их политические, экономи-

ческие, личные права и свободы; важный элемент 

управления при тоталитарных и авторитарных ре-

жимах 

Референдум (лат. – то, что должно быть сообщено) – форма ре-

шения важного государственного или обществен-

ного вопроса всеобщим голосованием, поросом. 

Всенародное решение.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Самизда́т – способы неофициального и потому неподцензур-

ного производства и распространения литератур-

ных произведений, религиозных и публицистиче-

ских текстов в СССР. Копии текстов изготавлива-

лись автором или читателями без ведома и разре-

шения официальных органов власти, как правило 

машинописным, фотографическим или рукопис-

ным способами 
 

Самодержавие  – неограниченная монархическая форма правления 

власти российского царя (императора), оконча-

тельно сложившаяся к началу XVIII века и просу-

ществовавшая почти в неизменном виде до 1905г. 

(до 1917 г.).  

Символизм - направление в литературе и искусстве конца XIX 

– начала. XX века, берущее за основу раскрытия 

окружающего символ, идею художественной 

осмысленности образа, находящегося за пределами 

чувственного восприятия (А. Блок, А. Белый, Ф. 

Сологуб, М. Врубель др.).  

Советы – выборные политические организации, возникшие 

в революции 1905 – 1907 гг. как Советы рабочих 

депутатов, Советы крестьянских депутатов, Советы 

солдатских (матросских) депутатов. В февральской 

революции 1917 г. действовали Советы рабочих и 

солдатских депутатов, которые в 1918 г. объедини-

лись с Советами крестьянских депутатов. До де-

кабря 1936 г. выборными органами государствен-

ной власти считались  
 

Советы рабочих, 

крестьянских и 

красноармей-

ских депутатов  

- С 1936 по 1977 г. – Советы депутатов трудящих-

ся, с 1977 г. – Советы народных депутатов. С1988г. 

высшим органом государственной власти стал 

Съезд народных депутатов (до 1991).  
 

Сове́т  

наро́дных  

комиcса́ров  

(СНК)  

– наименование советского правительства в Совет-

ской России, СССР и республиках Союза ССР, ис-

пользовавшееся в период c 1917 по 1946 годы. Ре-

шение о создании СНК было принято на II Съезде 

Советов, первым председателем был избран В.И. 

Ленин. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1946_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Сове́т эконо-

ми́ческой взаи-

мопо́мощи 

(СЭВ) 

– межправительственная экономическая организа-

ция, действовавшая в 1949-1991 годах. Создана по 

решению экономического совещания представите-

лей Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, СССР и 

Чехословакии. Штаб-квартира СЭВ находилась в 

Москве. Основные решения принимались на еже-

годно созываемых сессиях, проходивших пооче-

рёдно в столицах стран-членов в порядке названий 

по русскому алфавиту. Делегации стран возглавля-

ли главы правительств, на 16-18-м и 23-м заседа-

ниях делегации стран возглавляли первые (гене-

ральные) секретари центральных комитетов ком-

мунистических и рабочих партий. В 1962 году был 

создан исполнительный комитет, состоявший из 

представителей стран-членов на уровне заместите-

лей глав правительств по одному от каждой стра-

ны. Действовал секретариат СЭВ – экономический 

и исполнительно-административный орган, распо-

лагался в Москве, работой секретариата руководил 

секретарь СЭВ (главное должностное лицо Совета) 

и его заместители. 

 

Содру́жество  

Незави́симых  

Госуда́рств 

(СНГ) 

– международная организация (международный 

договор), призванная регулировать отношения со-

трудничества между государствами, ранее вхо-

дившими в состав СССР (не всеми). СНГ не явля-

ется надгосударственным образованием и функци-

онирует на добровольной основе. СНГ было осно-

вано главами РСФСР, Белоруссии и Украины пу-

тём подписания 8 декабря 1991 года в Вискулях 

(Беловежская пуща) «Соглашения о создании Со-

дружества Независимых Государств» (известно в 

СМИ как Беловежские соглашения). 

Социальное  

государство     

-государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную 

жизнь и свободное развитие человека 

 

«Сою́з возрож-

де́ния Росси́и» 

(СВР) 

возник в марте – мае 1918 г. в Москве как широкая 

коалиция политических партий, противостоявших 

Совету Народных Комиссаров. «Союз» был осно-
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ван членами партий кадетов, энесов и эсеров. 

Позднее в «Союз» вошли независимые социал-

демократы, меньшевики «Единства» (находились 

на правом фланге РСДРП), беспартийные, но сто-

явшие на «государственно-патриотической точке 

зрения» (по декларации «Союза») и защите наро-

доправства. 

 

Сою́з 

вои́нствующих 

безбо́жников 

– добровольная общественная организация в 

СССР, существовавшая с 1925 по 1947 год. Стави-

ла своей целью идейную борьбу с религией во всех 

её проявлениях. Во главе СВБ все годы стоял Еме-

льян Ярославский 

 

Союз защиты  

Родины и  

Свободы 

– военная антибольшевистская организация. Со-

здана террористом Борисом Викторовичем Савин-

ковым в марте 1918 года с санкции командования 

Добровольческой армии в лице генералов Л. Г. 

Корнилова и М. В. Алексеева. 

 

Ста́вка  

Верхо́вного  

Главноко-

ма́ндования 

(Ставка ВГК, 

СВГК) 

– чрезвычайный орган высшего военного управле-

ния, осуществлявший в годы Великой Отечествен-

ной войны стратегическое руководство Советски-

ми Вооружёнными Силами. 23 июня 1941 года 

упразднён Главный Военный совет Красной Ар-

мии. В тот же день, постановлением Совета народ-

ных комиссаров Союза ССР и ЦК ВКП(б) № 825 

создана Ставка Главного командования Вооружён-

ных Сил Союза ССР. В её состав вошли: С. К. Ти-

мошенко (председатель), Г. К. Жуков, И. В. Ста-

лин, В. М. Молотов, К. Е. Ворошилов, С. М. Бу-

дённый, Н. Г. Кузнецов 

 

Стаха́новское 

движе́ние 

– массовое движение последователей А. Г. Стаха-

нова в СССР, новаторов социалистического произ-

водства – рабочих, колхозников, инженерно-

технических работников, многократно превышав-

ших установленные нормы производства. Движе-

ние возникло в 1935 году и названо по имени за-

бойщика шахты «Центральная-Ирмино» (Донбасс) 
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А. Г. Стаханова, добывшего в ночь с 30 на 31 авгу-

ста 1935 года за смену (5 ч. 45 мин.) 102 тонны уг-

ля при норме в 7 тонн, а впоследствии 19 сентября 

– 227 тонн. В начале 1936 года рекорд выработки 

достиг 607 тонн, его показал шахтёр из Горловки 

Никита Изотов, один из зачинателей Стахановско-

го движения, инициатор Изотовского движения 

 

Съезд народных 

депутатов СССР 

— высший орган государственной власти в СССР в 

1989-1991 годах. Последний раз собирался 5 сен-

тября 1991 года, когда по предложению М. С. Гор-

бачёва V съезд народных депутатов СССР принял 

решение о фактическом самороспуске К исключи-

тельному ведению съезда относились: принятие 

Конституции СССР и внесение в неё изменений; 

определение основных направлений внутренней и 

внешней политики СССР; избрание Верховного 

Совета СССР и его председателя; утверждение 

председателя Совета Министров СССР, председа-

теля Верховного суда СССР, Генерального проку-

рора СССР, председателя Высшего арбитражного 

суда, избрание Комитета конституционного надзо-

ра СССР; Съезд принимал Законы СССР и поста-

новления большинством голосов от общего числа 

народных депутатов СССР. Съезд состоял из 2249 

депутатов, избранных на 5 лет. 

 

Тоталитарный 

режим 

– тип политического режима при котором государ-

ственная власть, осуществляет полный (тотальный) 

контроль над всеми сторонами жизни общества.  

 

Троцки́зм 
– теория, представляющая собой развитие марк-

сизма на основе взглядов, изложенных Львом 

Троцкими другими лидерами Левой оппозиции в 

1920-1930-е годы, а также представителями Меж-

дународной левой оппозиции и Четвёртого интер-

национала.  

 

Трудовая  – упоминаемое в материалах органов государ-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A0%D0%9A%D0%9F(%D0%B1)_%D0%B8_%D0%92%D0%9A%D0%9F(%D0%B1)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB
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крестьянская  

партия (ТКП) 

ственной безопасности СССР (ОГПУ и НКВД 

СССР) в конце 20-х – 40-х годах, но в действитель-

ности никогда не существовавшее «антисоветское 

политическое образование» в СССР в конце 20-х 

годов XX века. Обвинения в принадлежности к 

этой партии были частью сфабрикованных дел в 

отношении неугодных сталинскому режиму поли-

тических, общественных и научных деятелей. По 

одной из версий название «Трудовая крестьянская 

партия» было придумано следователями для того, 

чтобы связать обвиняемых с организацией Трудо-

вая крестьянская партия – «Крестьянская Россия», 

которая была создана в 1921 году в Праге С. С. 

Масловым. Все проходившие по делу ТКП были 

реабилитированы после пересмотра дела в 1987 

году. 

 

Ультиматум – категорическое, не допускающее возражений 

требование, при невыполнении которого наступает 

угроза принятия определенных мер.  

 

Унитарное  

государство  

– это форма государственного устройства, при ко-

тором территория, в отличие от федерации, не де-

лится на автономные части, а имеет лишь админи-

стративно-территориальное деление (обл., регио-

ны). СССР по Конституции провозглашался феде-

ративным государством, но на деле являлся уни-

тарным – все руководство исходило из одного цен-

тра – из Москвы, а республики и автономии лишь 

формально считались независимыми. 

  

Ускоре́ние – лозунг и политический курс Генерального секре-

таря ЦК КПСС Михаила Горбачёва, провозгла-

шённый 23 апреля 1985 года на апрельском плену-

ме ЦК КПСС, одно из ключевых направлений ре-

форматорского курса («гласность – перестройка – 

ускорение»), проводившегося в СССР в 1985-1991 

гг. Как отмечал Н.И. Рыжков, разработка экономи-

ческой программы "ускорение" была начата уже в 

1983 г., как и сам термин "ускорение", родился в 
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связи с рассмотрением в ЦК предложений Госпла-

на СССР о перспективах развития экономики 

СССР до 2000 г. Термином «ускорение» обычно 

принято называть ранний этап горбачёвских ре-

форм (1985-87), когда принимаемые меры носили 

сугубо административный характер и о коренном 

изменении сложившейся сталинско-брежневской 

системы речи не шло. 

 

Учреди́тельное 

собра́ние 

– представительный орган в России, избранный в 

ноябре 1917 года и созванный в январе 1918 года 

для определения государственного устройства Рос-

сии. Национализировало помещичью землю, при-

звало к заключению мирного договора, провозгла-

сило Россию федеративной демократической рес-

публикой, тем самым отказавшись от монархиче-

ской формы правления (хотя ещё в сентябре 1917 

года Временное правительство объявило Россию 

республикой). Собрание отказалось рассматривать 

Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого 

народа, которая наделяла бы советы рабочих и кре-

стьянских депутатов государственной властью, тем 

самым пытаясь сделать нелегитимными дальней-

шие действия советов. Было распущено 6 января 

1918 года ВЦИК, акт подтверждён 18 января III 

Всероссийским Съездом Советов рабочих и кре-

стьянских депутатов. 

 

Фабрично-

заводские  

комите-

ты(фабзавкомы) 

– рабочие комитеты на заводах, создававшиеся во 

время революции 1917 года, были организованы на 

многих российских промышленных предприятиях 

после Февральской революции 1917 года. Фабзав-

комы захватывали контроль над управлением заво-

дов. Явочным порядком они вводили 8-часовой 

рабочий день, решали вопросы расценок и зарпла-

ты, приёма и увольнения, снабжения рабочих про-

довольствием. В некоторых случаях фабзавкомы 

формировали отряды рабочей милиции и красной 

гвардии для защиты заводов от волны криминала, 

поднявшейся в результате разгрома полиции и 
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освобождения преступников во время революции. 

Фабзавкомы были опорой большевиков на пред-

приятиях, участвовали в подготовке Октябрьской 

революции. В 1918 году большевики уже значи-

тельно усилили своё присутствие в советах и ФЗК 

были объединены с профсоюзами. 
 

Федерация  - форма государственного устройства, при которой 

части государства являются государственными об-

разованиями, обладающими ограниченным поли-

тическим суверенитетом  
 

«Филосо́фский 

парохо́д» 

— собирательное название для двух рейсов немец-

ких пассажирских судов Oberbürgermeister Haken 

(29-30 сентября 1922 года) и Preussen (16-17 ноября 

1922 года), доставивших из Петрограда в Штеттин 

(Германия) более 160 высланных из Советской 

России представителей интеллигенции, включая 

философов. Операция советских властей по вы-

сылке за границу деятелей науки, медицины и ли-

тературы была произведена по инициативе В. И. 

Ленина в 1922-1923 годах в рамках борьбы с ина-

комыслием. Пароходные рейсы из Петрограда бы-

ли не единственными: высылки осуществлялись 

также на пароходах из Одессы и Севастополя и 

поездами из Москвы в Латвию и Германию. Вы-

сылка носила грубый, насильственно унизитель-

ный характер: всем высылаемым разрешалось 

взять с собой лишь по двое кальсон, две пары нос-

ков, пиджак, брюки, пальто, шляпу и две пары обу-

ви на человека; все деньги и остальное имущество 

высылаемых подвергались конфискации. 

Футуризм – направление в литературе и искусстве начала XX 

века, стремившееся создать «искусство будущего», 

отрицавшее традиционную культуру (В.В. Маяков-

ский, В.В. Хлебников и др.).  

 

Хозрасчет – хозяйственный расчет, метод планового ведения 

хозяйства, введенный в СССР. Заключается в со-

измерении затрат на производство продукции с 

результатами хозяйственной деятельности на осно-
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ве самоокупаемости (расходы возмещаются дохо-

дами), самофинансирование, самоуправление. В 

сер. 80-х гг. провозглашался одним из главных 

средств роста экономики.  

 

Холо́дная война́ — политологический термин, используемый в от-

ношении периода глобального геополитического, 

военного, экономического и идеологического про-

тивостояния в 1946-1991 годах между СССР и его 

союзниками – с одной стороны, и США и их союз-

никами – с другой. Эта конфронтация не была вой-

ной в международно-правовом смысле. Одной из 

главных составляющих конфронтации была идео-

логическая борьба – как следствие противоречия 

между капиталистической и социалистической мо-

делями государственного строя. 

 

Хлебозаготовки 

в СССР 

— мероприятия по централизованной заготовке 

зерновых, имеющие задачу обеспечить достаточ-

ное наличие хлеба по цене соответствующей инте-

ресам всего социалистического хозяйства в целом. 

В. И. Ленин ставил проблему о хлебе как проблему 

социализма: «кажется что это борьба только за 

хлеб, но на самом деле это борьба за социализм». 

Формы и методы организации хлебозаготовок, 

начиная с Октябрьского переворота 1917 года, из-

менялись, отражая на каждом этапе состояние 

народного хозяйства, его рост, усиление соц. сек-

тора, вытеснение и ликвидация капиталистических 

элементов. 

 

Центральный 

штаб  

партизанского 

движения 

– центральный орган военного управления парти-

занским движением при Ставке Верховного Глав-

нокомандования ВС СССР, в годы Великой Отече-

ственной войны. Сокращённое наименование – 

ЦШПД при СВГК, ЦШПД. При создании имено-

вался Главный штаб партизанского движения при 

Ставке Верховного Главнокомандования. Создан в 

целях объединения руководства партизанским 

движением в тылу противника и для дальнейшего 
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развития этого движения. Образован Постановле-

нием ГКО СССР № ГОКО-1837сс от 30 мая 1942 

года.[1] В целях реализации этого постановления 

Наркомат обороны СССР издал Приказ № 00125 от 

16 июня 1942 года «О формировании Главного и 

региональных штабов партизанского движения» 

 

Чехослова́цкий 

ко́рпус 

 (Чехословацкий легион) – национальное добро-

вольческое воинское соединение, сформированное 

в составе российской армии в годы Первой миро-

вой войны, в основном из пленных чехов и слова-

ков – бывших военнослужащих австро-венгерской 

армии, выразивших желание участвовать в войне 

против Германии и Австро-Венгрии. На основании 

декрета французского правительства об организа-

ции автономной Чехословацкой армии во Франции 

Чехословацкий корпус в России с 15 января 1918 

года был формально подчинён французскому ко-

мандованию. Весной-летом 1918 года корпус ока-

зался втянут в военные действия против Советской 

власти[1]. Мятеж Чехословацкого корпуса в По-

волжье, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке 

создал благоприятную ситуацию для ликвидации 

советских органов власти, образования антисовет-

ских правительств (Комитет членов Учредительно-

го собрания, Временное Сибирское правительство, 

позднее – Временное Всероссийское правитель-

ство) и начала широкомасштабных вооружённых 

действий белогвардейских войск против Советской 

власти. 

 

Эвакуация – вывод войск, военного имущества, предприятий, 

учреждений из мест, находящихся под угрозой во 

время войны, стихийного бедствия или из районов, 

предназначенных для хозяйственных преобразова-

ний.  
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Перестройка экономики на рельсы мирного развития  

осуществлялась в сложных условиях: 
около 27 млн. человек погибли в боях за Родину и в фашистском 

плену, умерли от голода и болезней  

огромный ущерб народному хозяйству: страна потеряла около 30% 

национального богатства. 

Переход Советского Союза к мирному строительству: 

1) В конце мая 1945 Государственный Комитет Обороны постано-

вил перевести часть оборонных предприятий на выпуск товаров 

для населения;  

2) принят закон о демобилизации тринадцати возрастов личного 

состава армии ;  

3) в сентябре 1945  был упразднен ГКО - функции по управлению 

страной сосредоточились в руках Совета Народных Комиссаров (в 

марте 1946 г. преобразован в Совет Министров СССР) + проведена 

реорганизация некоторых военных наркоматов (например, наркомат 

машиностроения и приборостроения создан на базе наркомата мино-

метного вооружения и др.)  

4) отменялись обязательные сверхурочные работы, восстановлен 8-

час. рабочий день и ежегодные оплачиваемые отпуска; 

5) пересмотрен государственный бюджет на Ш и IV кварталы 1945 г. 

и на 1946 год - сокращались ассигнования на военные нужды и уве-

личивались расходы на развитие гражданских отраслей экономики.  

Перестройка народного хозяйств и общественной жизни приме-

нительно к условиям мирного времени завершилась в основном 

в 1946 г.  

Принимались меры по улучшению условий жизни населения. В те-

чение четвертой пятилетки несколько раз снижались цены на товары 

массового потребления.  

1947- проведена денежная реформа - реформа привела к изъятию у 

граждан наличных средств: По вкладам в Сбербанке суммы до 3 ты-

сяч рублей обменивались также один к одному, по вкладам от 3 до 10 

тысяч рублей было произведено сокращение накоплений на одну 

треть суммы, по вкладам в размере свыше 10 тысяч рублей изыма-

лось две трети суммы. Те же, кто хранил деньги дома, при обмене 

получил один новый рубль за десять старых. + отменена карточная 

система на продовольственные товары 

РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
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В марте 1946  Верховный Совет СССР утвердил план восстановле-

ния и развития народного хозяйства на 1946-1950  
→ задача пятилетнего плана заключалась в том, чтобы восстановить 

районы страны, подвергавшиеся оккупации, достичь довоенного 

уровня развития промышленности и сельского хозяйства и затем 

превзойти их (соответственно на 48 и 23%). - первоочередное раз-

витие отраслей тяжелой и оборонной промышленности.  

Для переключения предприятий на выпуск гражданской продукции 

менялась технология производства, создавалось новое оборудование, 

велась переподготовка кадров. 

Развернулись восстановительные работы на Украине, в Белоруссии, 

Молдавии. Возрождены угольная промышленность Донбасса, "Запо-

рожсталь", Днепрогэс. За пятилетие было восстановлено и вновь 

сооружено свыше 6,2 тыс. промышленных предприятий.  

Особенно большое внимание уделялось развитию металлургии, ма-

шиностроения, топливно-энергетического и военно-промышленного 

комплексов. Были заложены основы атомной энергетики и радио-

электронной промышленности.  

Новые гиганты индустрии возникли на Урале, в Сибири, в республи-

ках Закавказья и Средней Азии (Усть-Каменогорский свинцово-

цинковый комбинат, Кутаисский автомобильный завод). Всту-

пил в строй первый в стране дальний газопровод Саратов 

Москва. Начали действовать Рыбинская и Сухумская гидроэлек-

тростанции.  

Электровооруженность труда в промышленности к концу пятилетки 

в полтора раза превзошла уровень 1940 г.  

Большой объем индустриальных работ был осуществлен в республи-

ках и областях, включенных в состав СССР накануне второй миро-

вой войны → В западных областях Украины, в республиках Прибал-

тики были созданы новые промышленные отрасли, в частности, газо-

вая и автомобильная, металлообрабатывающая и электротехниче-

ская. Торфяная промышленность и электроэнергетика получили раз-

витие в Западной Белоруссии.  

ИТОГИ 

1)Работы по восстановлению промышленности были в основном 

завершены в 1948 г. Но на отдельных предприятиях металлургии 

они продолжались еще и в начале 50-х годов.  

2)К концу пятилетки уровень промышленного производства на 
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73% превысил довоенный. Однако приоритетное развитие тяже-

лой индустрии, перераспределение в ее пользу средств из легкой 

и пищевой отраслей привели к дальнейшей деформации струк-

туры промышленности в сторону увеличения производства про-

дукции группы "А".  

3)Восстановление промышленности и транспорта, новое инду-

стриальное строительство привели к росту численности рабочего 

класса → за годы четвертой пятилетки ряды рабочих увеличи-

лись на 11 млн. человек.  

4)На рубеже 40-50-х годов усилилась централизация управления 

промышленностью. Укрупнялись министерства (угольной, 

нефтяной промышленности и др.), создавались новые ведомства. 

Это вело к росту управленческого аппарата, его отрыву от про-

изводства.  

В пятой пятилетке (1951-1955 гг.), как и прежде, первостепенное 

внимание уделялось тяжелой и особенно оборонной индустрии. 

Выпуск предметов народного потребления (хлопчатобумажных тка-

ней, обуви и др.) значительно отставал от плановых заданий и нужд 

населения. 

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

В 1946 сильная засуха охватила Украину, Молдавию, правобережные 

районы Нижнего Поволжья, Северный Кавказ, центральные черно-

земные области → голод вызвал массовый отток сельского населения 

в города.  

В феврале 1947 Пленум ЦК ВКП(б) рассмотрел вопрос "О мерах 

подъема сельского хозяйства в послевоенный период" → глав-

ными путями его подъема определены: обеспечение села тракторами, 

сельскохозяйственными машинами и удобрениями, повышение куль-

туры земледелия, улучшение руководства агросферой экономики → 

увеличен выпуск сельскохозяйственной техники, велись работы по 

электрификации села, принимались чрезвычайные меры по укрепле-

нию колхозно-совхозного производства.  

На рубеже 40-х 50-х годов было проведено укрупнение мелких 

колхозов (их число уменьшилось с 255 до 94 тысяч).  

Новые коллективные хозяйства создавались в западных обла-

стях Белоруссии и Украины, в республиках Прибалтики, в 

Правобережной Молдавии - коллективизация проводилась насиль-

ственными методами, сопровождалась репрессиями и депортациями 

населения ( так из Литвы были выселены в мае июле 1948 г. свыше 
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19,3 тыс. крестьянских семей общей численностью около 70 тыс. че-

ловек).  

1950 – кризис хлебозаготовок (32,3 млн. т против 36,4 млн. в 1940) 

← периодически повышались размеры налогов на сельскохозяй-

ственные предприятия, что вело к их обеднению; ужесточены меры в 

отношении индивидуальных крестьянских хозяйств: увеличивались 

поборы с приусадебных участков.  

ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ после ВОВ 

Перенеся неимоверные тяготы военного времени, население ожи-

дало улучшения условий труда и быта, положительных перемен в 

обществе, смягчения политического режима. Как и в прежние годы, 

у большинства эти надежды были связаны с именем И.В. Сталина.  

По окончании войны И.В. Сталин был освобожден от обязанностей 

наркома обороны, но сохранил за собой пост председателя Совнарко-

ма. Он продолжал оставаться членом Политбюро и Оргбюро ЦК 

ВКПб). Возросший за годы войны авторитет И.В. Сталина поддержи-

вался всей системой административно-бюрократического и идеологи-

ческого аппарата.  

В 1946-1947 по поручению И.В. Сталина велась разработка проектов 

новой Конституции СССР и Программы ВКПб) – предполагалось 

некоторое развитие демократических начал в жизни общества: допус-

калось существование мелкого крестьянского хозяйства, основанного 

на личном труде; в республиканских партийных и хозяйственных 

структурах были высказаны пожелания о децентрализации экономи-

ческой жизни.  

Высказывались предложения расширить хозяйственную самостоя-

тельность местных управленческих организаций.  

Проект Программы ВКП(б) предлагалось дополнить положением об 

ограничении сроков выборной партийной работы и т.п. → все проек-

ты были закрыты, руководство приняло меры по ужесточению 

внутриполитического курса  

Экономические сложности и проблемы, производственные сбои 
объяснялись "вредительством"  →  

В 1946 рассматривалось дело «вредителей» в авиационной промыш-

ленности ("Дело Шахурина, Новикова и др.").  

На рубеже 40-50-х годов руководители Политбюро обсуждали "дела" 

лиц, якобы занимавшихся вредительством в автомобилестроении, в 

системе московского здравоохранения ("О враждебных элементах на 
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ЗИСе", "О положении в МГБ и о вредительстве в лечебном деле").  

В 1949 г. руководители Ленинградской партийной организации были 

обвинены в создании антипартийной группы и проведении вредитель-

ской работы ("ленинградское дело"). Обвиняемыми являлись пар-

тийные деятели, советские и государственные работники. Среди них 

находились А.А. Кузнецов — секретарь ЦК ВКП(б), М.Н. Родионов 

председатель Совета Министров РСФСР и др. Одновременно было 

сфабриковано обвинение против Н.А. Вознесенского председателя 

Госплана СССР, крупного ученого-экономиста. Он обвинялся в не-

удовлетворительном руководстве Госпланом, в антигосударственных 

и антипартийных поступках. Организаторы несуществовавшей анти-

партийной группировки были приговорены к расстрелу, несколько 

человек к длительным срокам лишения свободы.  

В 1951 было возбуждено судебное дело о якобы действующей в Гру-

зии мингрельской националистической организации, ставившей це-

лью ликвидацию советской власти в республике. На основании сфаль-

сифицированных материалов были репрессированы ряд партийных 

работников и тысячи граждан ("мингрельское дело").  

В 1952 г. было сфабриковано так называемое «дело врачей» - группа 

крупных специалистов-медиков, обслуживавших видных государ-

ственных деятелей, была обвинена в причастности к шпионской орга-

низации и намерении совершить террористические акты против руко-

водителей страны.  

СОЗДАНИЕ СОЦЛАГЕРЯ.  

Победа в Отечественной войне повысила авторитет СССР - В 1945 

г. он имел дипломатические отношения с 52 государствами (против 26 

в предвоенные годы). Советский Союз принимал активное участие в 

решении важнейших международных вопросов, и прежде всего в уре-

гулировании послевоенного положения в Европе.  

В семи странах Центральной и Восточной Европы к власти при-

шли левые, демократические силы. Созданные в них новые прави-

тельства возглавили представители коммунистических и рабочих пар-

тий. Руководители Албании, Болгарии, Венгрии, Румынии, Поль-

ши, Югославии и Чехословакии провели в своих странах аграрные 

реформы, национализацию крупной промышленности, банков и 

транспорта. Сложившаяся политическая организация общества полу-

чила название народной демократии. Она рассматривалась как одна 

из форм пролетарской диктатуры.  

1945 – создана Организация Объединенных наций (ООН) – 51 гос-



54 
 

ударство. Своей целью она ставила укрепление мира и безопасности 

и развитие сотрудничества между государствами На сессиях ООН со-

ветские представители выступали с предложениями о сокращении 

обычных видов вооружения и запрещении атомного оружия, о выводе 

иностранных войск с территорий чужих государств. Все эти предло-

жения, как правило, блокировались представителями США и их союз-

никами. 

→Появление социалистического лагеря →В 1947 на совещании 

представителей девяти коммунистических партий стран Восточной 

Европы было создано Коммунистическое Информационное бюро 

(Коминформбюро) - на него возлагалась координация действий ком-

партий государств народной демократии, которые стали называть себя 

социалистическими. В документах совещания был сформулирован 

тезис о разделении мира на два лагеря империалистический и де-

мократический, антиимпериалистический.  

Между СССР и странами Восточной Европы были заключены догово-

ры о дружбе и взаимной помощи.  

Идентичные договоры связали Советский Союз с ГДР, созданной на 

территории Восточной Германии, Корейской Народно-

Демократической Республикой (КНДР) и Китайской Народной 

Республикой (КНР).  

Были установлены дипломатические отношения с государствами, по-

лучившими независимость в результате развернувшейся в них нацио-

нально-освободительной борьбы (так называемые развивающиеся 

страны).  

В 1949 в целях расширения экономического сотрудничества и торгов-

ли между странами была создана межправительственная экономиче-

ская организация Совет Экономической Взаимопомощи (СЭВ) -  

Албания (до 1961 г.), Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, Чехосло-

вакия, а с 1949 г. ГДР. Местопребыванием Секретариата СЭВ явля-

лась Москва. Одной из причин создания СЭВ был бойкот странами 

Запада торговых отношений с СССР и государствами Восточной Ев-

ропы.  

По мнению руководителей некоторых стран, в частности, В. Гомулки 

(Польша) и К. Готвальда (Чехословакия), советский путь развития не 

являлся единственным для построения социализма.  

Стремление руководства СССР к утверждению советской модели 

строительства социализма, к унификации идеологических и политиче-
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ских концепций привело к советско-югославскому конфликту. По-

водом к нему стал отказ Югославии от участия в рекомендуемой со-

ветскими руководителями федерации с Болгарией + югославская сто-

рона отказалась выполнять условия договора об обязательных кон-

сультациях с СССР по вопросам национальной внешней политики. 

Югославские лидеры были обвинены в отходе от совместных с социа-

листическими странами действий. В августе 1949  СССР разорвал ди-

пломатические отношения с Югославией.  

«ХОЛОДНАЯ ВОЙНА» 

Начало "холодной войны"— глобальная геополитическая,  

военная, экономическая и идеологическая конфронтация  

между СССР и его союзниками — с одной стороны, и США и их 

союзниками — с другой, длившаяся с 1946 по 1991 год (45 лет) 

Причины холодной войны 

Политические: 

1) Двусторонние опасения дальнейшего распространения влияния 

СССР и США. 

2) Наличие во всём мире ярых сторонников двух систем 

3) Необходимость сплочения перед лицом угрозы со стороны проти-

воположного лагеря. 

Экономические: 

1) Борьба за ресурсы, рынки сбыта продукции. 

2) Ослабление экономической мощи противника в ходе военно-

политического противостояния. 

Военные: 

1) Страх перед военной мощью противника. 

2) Обеспечение преимуществ в случае начала третьей мировой войны. 

Идеологические: 

1) Опасность знакомства населения стран противника с привлекатель-

ными сторонами жизни чуждого общества. 

2) Тотальная борьба коммунистической и либерально-буржуазной 

идеологи 

В марте 1946 в Фултоне (США ) премьер –министр Великобрита-

нии Уинстон Черчилль выступил с речью - отношения СССР с од-

ной стороны и США и Великобритании с другой стороны должны 

строиться на военном превосходстве стран, говорящих на английском 

языке (Черчилль  решил укреплять отношения с США, так как они 

обладали монополией на ядерное оружие)  

В 1947 разработан план Маршалла. Разработанная госсекретарем 
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США Дж. Маршаллом программа предусматривала оказание эконо-

мической помощи европейским странам, пострадавшим в годы второй 

мировой войны.  

Для участия в конференции по этому поводу были приглашены СССР 

и страны народной демократии. Советское правительство расценило 

план Маршалла как оружие антисоветской политики и отказалось от 

участия в конференции. По его настоянию об отказе участвовать в 

плане Маршалла заявили и приглашенные на конференцию страны 

Восточной Европы.  

В 1949 создан Североатлантический союз (НАТО). – вошли США, 

Великобритания, Франция, Дания, Бельгия, Исландия, Италия, 

Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Канада.  

Спустя два года состоялось подписание военно-политического союза 

между США, Австралией и Новой Зеландией (АНЗЮС). Образова-

ние этих блоков способствовало укреплению позиций США в разных 

регионах мира.  

БОРЬБА ЗА ВЛАСТЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ СТАЛИНА 

 

март 1953 - смерть И.В. Сталина  

→1953-1964 годы вошли в историю как время хрущевской "оттепе-

ли" - начались процессы либерализации во внутренней и внешней 

политике, преобразования в экономической и политической сфе-

рах, шло духовное возрождение общества. 

 ← Реформы, проводимые сверху, были непоследовательны и проти-

воречивы. Они встречали непонимание и сопротивление партийно-

государственного аппарата. Многие из этих реформ были обречены на 

неудачу.  

Весной 1953 были осуществлены изменения в составе руководства 

КПСС и Советского правительства: Секретариат ЦК партии возглавил 

Никита Сергеевич Хрущев известный партийный деятель, многие 

годы руководивший крупнейшими парторганизациями страны.  

Председатель Совета Министров - Г.М. Маленков,  

министр иностранных дел – В.М. Молотов,  

министр обороны Н.А. Булганин.  

министр внутренних дел (объединившего МВД СССР и МГБ СССР) - 

Л.П. Берия (ранее бывший заместителем министра внутренних дел). 

председатель Верховного Совета СССР - К.Е. Ворошилов.  

Новые лидеры заявили о своей готовности осуществлять "коллек-

тивное руководство" страной. Однако с первых же дней пребывания 
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у власти началась борьба между ними за политическое лидерство.  

Основными соперниками в ней были Л.П. Берия, Г.М. Маленков и 

Н.С. Хрущев. Все они находились в свое время в ближайшем окру-

жении Сталина и были причастны к необоснованным репрессиям.  

ВНУТРИПАРТИЙНАЯ БОРЬБА В СЕРЕДИНЕ 50-х годов после 

смерти СТАЛИНА. ЭТАПЫ УКРЕПЛЕНИЯ ВЛАСТИ ХРУЩЕВА 

1) 26 июня 1953 – арест Л.П. Берии (при помощи Жукова) - исключен 

из партии как "враг народа", предан суду, а затем расстрелян (декабрь 

1953) 

2) 8 февраля 1955 – отставка Г.М. Маленкова (его пост занимает Н.А. 

Булганин) – из-за расхождений по социально-экономическим вопро-

сам 

3) июнь 1957 – Пленум ЦК КПСС – Молотов, Каганович, Ворошилов 

выведены из состава ЦК как «сталинская гвардия» 

4) октябрь 1957 – решение ЦК КПСС от увольнении Жукова с поста 

министра обороны  - из-за разногласий  с Хрущевым, который предла-

гал сократить численность армии за счет развития ядерного оружия 

5) март 1958 – Хрущев, будучи Первым секретарем ЦК КПСС стал 

Председателем Совета Министров (концентрация гос. власти в руках 

Хрущева) 

 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ.  

«ХРУЩЕВСКАЯ ОТТЕПЕЛЬ» 

Первые шаги по линии восстановления законности в стране были 

предприняты в апреле 1953 - прекратилось следствие по "делу вра-

чей". Были освобождены из заключения участники "мингрельского 

дела".  

 

В 1953 арестован Л.П. Берия. Он обвинялся в намерении разграничить 

обязанности партийных и хозяйственных органов, в желании расши-

рить полномочия МВД своей главной опоры в борьбе за власть:  

Одно из центральных мест в деятельности нового руководства - 

преодоление культа личности И.В. Сталина. В печати началась 

критика культа личности И.В. Сталина. Проводились реорганизация 

структуры и обновление кадров в органах внутренних дел и госбез-

опасности. Осуществлялась работа по реабилитации невинных жертв 

репрессий, для проведения которой была создана специальная комис-

сия под председательством П.Н. Поспелова. В числе реабилитиро-

ванных лиц находились многие крупные советские, государственные 
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и военные работники, несправедливо осужденные по процессам 30-х 

годов: А.С. Бубнов, С.В. Косиор, П.П. Постышев, А.В. Косарев, М.Н. 

Тухачевский и др. К началу 1956 г. были реабилитированы около 

16 тыс. человек.  

февраль 1956 - XX съезд партии - на закрытом заседании съезда вы-

ступил Н.С. "Хрущев с докладом "О культе личности и его послед-

ствиях". В докладе содержались собранные комиссией П.Н. Поспело-

ва сведения о массовых расстрелах невинных людей и о депортации 

народов в 30—40-е годы. Причины массовых репрессий связывались с 

культом личности И.В. Сталина, с негативными чертами его характе-

ра, с отступлениями от марксистско-ленинского понимания роли лич-

ности в истории. Публичное осуждение культа И.В. Сталина, раз-

облачение преступлений сталинского режима вызвали глубокие 

перемены в общественном сознании, разрушение системы страха.  

Во второй половине 50-х годов осуществлена реформа системы 

правосудия - разработано и утверждено новое уголовное законода-

тельство,  принято Положение о прокурорском надзоре, расширялись 

законотворческие полномочия союзных республик, дополнительными 

правами в экономической и политической сферах наделялись высшие 

государственные структуры СССР и союзных республик. Не прекра-

щалась работа по реабилитации жертв репрессий.  

В конце 50-х годов были сняты необоснованные обвинения с де-

портированных народов - выселенные из родных мест чеченцы, 

калмыки, ингуши, карачаевцы и балкарцы получили право вернуться 

на родину. Восстанавливалась автономия этих народов. С советских 

немцев были сняты обвинения в пособничестве немецким оккупантам. 

Началась репатриация находящихся на спецпоселениях граждан 

Польши, Венгрии, Болгарии и других стран.  

 

Реабилитация не коснулась многих крупных советских и государ-

ственных деятелей 30-х годов, в частности, А.И. Рыкова, Н.И. Бухари-

на руководителей оппозиции И.В. Сталину. Было отказано в возвра-

щении на прежние места жительства депортированным немцам По-

волжья. Реабилитация не коснулась репрессированных в 30-е годы 

советских корейцев и выселенного в годы Отечественной войны из 

Крыма татарского населения.  

Проводимая Н.С. Хрущевым политика десталинизации, многочис-

ленные перестройки в политической и экономической сферах вызыва-

ли растущее недовольство части партийно-государственного ап-

парата.  
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→В 1957  группа партийных лидеров, возглавляемая Г.М. Маленко-

вым, В.М. Молотовым и Л.М. Кагановичем, попыталась сместить 

Н.С. Хрущева с поста первого секретаря ЦК КПСС. Они обвиняли 

Хрущева в нарушении принципов "коллективного руководства" и 

установлении своего культа, в самочинных и необдуманных внешне-

политических действиях, в экономическом волюнтаризме. → Значи-

тельная часть партийных и советских лидеров в этот момент поддер-

живала Н.С. Хрущева. Июньский (1957) Пленум ЦК КПСС признал 

группу Г.М. Маленкова, В.М. Молотова и Л.М. Кагановича виновной 

в выступлении против политического курса партии. Участники груп-

пы были исключены из состава высших партийных органов и смеще-

ны с занимаемых ими постов.  

→освобожден от обязанностей Председателя Верховного Совета 

СССР К.Е. Ворошилов его место занял Л.И. Брежнев. Был смещен 

министр обороны Г.К. Жуков, сыгравший в июне 1957 г. решающую 

роль в сохранении Н.С. Хрущева на посту лидера КПСС. → Н.С. 

Хрущева с 1958 г. он стал совмещать две должности: первого сек-

ретаря ЦК партии и главы правительства. Под его руководством был 

подготовлен проект новой Программы КПСС 

 1961 - XXII съезде партии – утверждена новая программа КПСС - 

провозгласила вступление страны в период "развернутого коммуни-

стического строительства" - определены задачи построения ком-

мунизма: достижение наивысшего в мире производства продукции на 

душу населения, переход к коммунистическому самоуправлению, 

воспитание нового человека. Осуществление программных задач 

намечалось на два ближайших десятилетия → новый устав КПСС, 

предусматривающий расширение прав местных партийных ячеек, 

введение системы ротации (обновления) партийных постов, расшире-

ние общественных начал в партийной работе. 

В 1962 в связи с обострением продовольственного положения были 

повышены розничные цены на некоторые продукты питания 

(мясо, масло и др.) → массовые протесты городского населения. В 

1962  рабочие одного из крупнейших заводов Новочеркасска объявили 

забастовку. Против организовавших демонстрацию забастовщиков 

было применено оружие.  

АГРАРНАЯ РЕФОРМА 

Во второй половине 1953 начались кардинальные преобразования 

в экономике страны → началась разработка новой аграрной поли-

тики, основы которой были утверждены на сентябрьском (1953 г.) 
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Пленуме ЦК КПСС: повышение государственных закупочных цен 

на сельскохозяйственную продукцию, увеличение финансирова-

ния отраслей агросферы, совершенствование налоговой полити-

ки. Изменялась система планирования сельскохозяйственного произ-

водства. Отныне государство определяло лишь объем заготовок под-

лежащей сдаче продукции. Увеличивалось финансирование отраслей 

сельского хозяйства.  

В 1956  размер направляемых в агросферу средств составил 18% об-

щего объема капиталовложений (в 1955 г. лишь 7%). Несколько раз 

повышались цены на сдаваемую государству сельхозпродукцию. 

Были снижены налоги с личных подсобных хозяйств крестьян и 

вводилась новая система налогообложения (с единицы земельной 

площади). Были упорядочены расчеты хозяйств с МТС: устанавлива-

лись твердые ставки по оплате услуг в зависимости от фактического 

урожая. Предпринимались шаги по улучшению технической осна-

щенности колхозов и совхозов. Увеличились поставки селу тракторов 

и сельскохозяйственных машин.  

С 1954 началось освоение целинных и залежных земель. Для подъ-

ема целины в восточные районы страны – на Южный Урал, в Сибирь, 

Казахстан прибыли свыше 350 тыс. переселенцев (рабочие, крестьяне, 

специалисты).  

В 1958 проведена реорганизация МТС - Колхозы получили право 

покупать у МТС технику. На базе МТС создавались ремонтно-

технические станции. Они занимались ремонтом сельхозтехники, 

продажей сельхозмашин и горючего. Целесообразность этой меры 

нейтрализовалась поспешностью при ее проведении и неоправданно 

высокими ценами на устаревшую технику.  

→В 1953-1958 прирост сельхозпродукции составил по сравнению с 

предыдущими пятью годами 34%. За тот же период было освоено 42 

млн. га целинных и залежных земель. Но коренного улучшения в раз-

витии сельского хозяйства не произошло. Реорганизация МТС, выкуп 

сельскохозяйственными предприятиями у МТС техники на кабальных 

условиях подорвали экономику многих хозяйств.  

Непоследовательность аграрной политики проявлялась и в других 

преобразованиях, затронувших агросферу. Начался новый этап укруп-

нения колхозов и сселения неперспективных деревень. Осуществля-

лись массовые преобразования колхозов в государственные сельско-

хозяйственные предприятия (совхозы). Действовали силовые методы 

управления отраслями агросферы. В конце 50-х годов стала прово-
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диться линия на свертывание личных подсобных хозяйств, на сокра-

щение находящегося в личной собственности крестьян поголовья ско-

та. Усилились волюнтаристские методы руководства сельским хозяй-

ством. После визита Н.С. Хрущева в США (1959 г.) всем хозяйствам 

по его настоянию рекомендовалось переходить к посеву кукурузы. →  

обострение продовольственной проблемы (СССР начал регулярно 

покупать зерно за рубежом).  

РЕФОРМА ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 

Восстанавливался принцип приоритетного развития производства 

средств производства, что нашлю отражение в планах шестой пяти-

летки и семилетки (1959-1965 гг.) (В связи с ошибками, допущенными 

при составлении шестого пятилетнего плана (1956-1960 гг.), был раз-

работан новый план, рассчитанный на семь лет.) На рубеже 50-60-х 

годов почти 3/4 общего объема выпускаемой промышленной про-

дукции приходилось на долю группы "А". Высокими тепами разви-

вались машиностроение и приборостроение. Продолжалась механиза-

ция производственных процессов в промышленности. Широкие мас-

штабы приобрело капитальное строительство. Были сооружены и сда-

ны в эксплуатацию тысячи крупных промышленных предприятий. В 

их числе Череповецкий металлургический и Омский нефтеперераба-

тывающий заводы, автоматизированный завод по производству бетона 

в Новой Каховке. Развивались новые промышленные отрасли радио-

электроника, ракетостроение.  

Во второй половине 50-х годов промышленность страны подня-

лась на качественно новую ступень. В ней насчитывалось около 

300 отраслей и видов производства. Вместе с тем жесткая, центра-

лизованная система управления тормозила развитее промышленности. 

Качественные сдвиги в ее структуре потребовали изменения форм и 

методов руководства индустриальными отраслями.  

В 1957 принят закон о перестройке управления промышленностью и 

строительством. В соответствии с ним отменялась прежняя отраслевая 

система руководства, осуществляемая через министерства и ведом-

ства. Основной организационной формой управления стали Советы 

народного хозяйства совнархозы. В стране было создано 105 эко-

номических районов на базе существующего административного де-

ления. Все промышленные предприятия и стройки, расположенные на 

их территории, передавались в ведение местных совнархозов. Боль-

шая часть отраслевых министерств упразднялась.  
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Предполагалось, что переход к территориальной системе управления 

снимет барьеры на пути развития промышленности, укрепит эконо-

мические связи внутри регионов и республик. Но этого не произошло. 

Административные методы хозяйствования сохранялись. Более того, 

была нарушена единая техническая и технологическая политика внут-

ри промышленных отраслей.  

СОЦИАЛЬНАЯ РЕФОРМА 

Выросла численность жителей страны: в 1959 г. она составляла 208,8 

млн. человек против 190,7 млн. в 1939 г. Освоение природных бо-

гатств восточных районов привело к росту населения Западной Сиби-

ри, Восточной Сибири, Дальнего Востока. Доля горожан составляла 

48%. Увеличилась численность рабочих в общем составе населения, 

сократился процент сельских жителей и колхозного крестьянства.  

Были осуществлены мероприятия по повышению благосостояния 

народа. Для подростков устанавливался 6-часовой рабочий день. Для 

остальных рабочих и служащих он сокращался на два часа в суббот-

ние и предпраздничные дни.  

В июле 1956  принят Закон о государственных пенсиях. В соответ-

ствии с ним размер пенсий для отдельных категорий граждан увеличился 

в 2 раза и более. Началось постепенное осуществление программы по-

вышения заработной платы низкооплачиваемым группам рабочих и слу-

жащих. Была отменена плата за обучение в школах и вузах.  

Увеличились масштабы жилищного строительства. Ускорению его 

темпов способствовала индустриализация строительных работ, ис-

пользование в домостроении сборного железобетона. Были разработа-

ны новые принципы застройки жилых микрорайонов, сочетающие 

жилые комплексы с культурно-бытовыми учреждениями. Во второй 

половине 50-х годов почти четвертая часть населения страны пе-

реселилась в новые квартиры.  

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА СССР 

В начальный период хрущевской "оттепели" велась в условиях 
напряженной международной обстановки и жесткой конфронтации со 
странами Запада. С начала 50-х годов в США действовал закон, в со-
ответствии с которым получавшие от них помощь страны были обяза-
ны прервать всякие торговые отношения с социалистическими госу-
дарствами. Западные державы во главе с США продолжали создание 
военно-политических союзов.  

Был оформлен союз, в состав которого вошли Великобритания и не-
сколько стран Ближнего Востока (СЕНТО).  
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Военно-политические блоки были призваны, в частности, сдерживать 
влияние "социалистического лагеря" в мире и национально-
освободительное движение колониальных народов.  

В 1955  в Варшаве был подписан договор о дружбе, сотрудничестве 

и взаимной помощи между СССР и европейскими социалистиче-
скими странами. Участниками Организации Варшавского Догово-
ра (ОВД) стали Советский Союз, Польша, Румыния, Болгария, Алба-
ния, Венгрия, ГДР и Чехословакия. Организация ставила своей зада-
чей обеспечение безопасности государств ОВД и поддержание мира в 
Европе. Страны обязывались разрешать возникающие между ними 
конфликты мирными средствами, сотрудничать в действиях по обес-
печению мира и безопасности народов, консультироваться по между-
народным вопросам, затрагивающим их общие интересы. Создавались 
объединенные вооруженные силы и общее командование для руко-
водства их деятельностью. Для координации внешнеполитических 
действий был образован Политический консультативный комитет.  

Руководство страны во главе с Н.С. Хрущевым видело одно из средств 
ослабления международной напряженности в расширении взаимо-

отношений СССР и стран мира.  
В 1954-1956 велись переговоры об установлении межгосударственных 
отношений с несколькими странами Европы и Азии. Результатом пе-
реговоров явилось восстановление дипломатических связей с Австри-
ей и Федеративной Республикой Германии. Было подписано соглаше-
ние о прекращении состояния войны между СССР и Японией (1956 
г.). Между ними восстанавливались дипломатические и торговые от-
ношения. Предпринимались меры по нормализации советско-
югославских контактов. Подписанная в 1955 г. представителями 
СССР и Югославии декларация намечала сотрудничество сторон в 
области экономики, науки и культуры. К концу 50-х годов СССР 

был связан торговыми договорами более чем с 70 мировыми дер-
жавами.  
Уделялось большое внимание развитию взаимоотношений с госу-
дарствами "третьего мира" (развивающимися странами) Индией, 
Индонезией, Бирмой, Афганистаном и др. Советский Союз оказывал 
им помощь в строительстве промышленных и сельскохозяйственных 
объектов (участие в сооружении металлургического комбината в Ин-
дии, Асуанской плотины в Египте и др.). За время пребывания Н.С. 

Хрущева на посту главы государства при финансовой и техниче-
ской помощи СССР было построено в разных странах мира около 
6000 предприятий.  

Во взаимоотношениях государств все чаще появлялись конфликтные 
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ситуации. Одна из причин этого заключалась в отступлении СССР от 
провозглашенных им принципов взаимного сотрудничества. С одной 
стороны, были признаны многовариантность путей к социализму, су-
веренность и независимость стран Восточной Европы. С другой сто-
роны, имели место попытки диктата и открытого военного вмеша-
тельства в дела независимых государств.  
Так, например, в октябре 1956  советские войска приняли участие в 
подавлении антисоциалистического выступления в Венгрии. Органи-
заторы выступления требовали, в частности, вывода советских войск с 
венгерской территории. Вспыхнувшее в Будапеште восстание было 
подавлено объединенными вооруженными силами государств — 
участников Организации Варшавского Договора.  

В конце 50-х годов осложнились отношения с Китайской Народной 
Республикой. Руководство КНР отвергло просьбу СССР о размеще-
нии на ее территории советских военных баз. В ответ Советский Союз 
отказался от выполнения подписанного ранее соглашения о сотрудни-
честве двух стран в области ядерной физики. 

15-27 сентября 1959 Никита Хрущёв посетил Вашингтон и Кэмп-Дэвид 
(с официальным визитом), а также Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сан-
Франциско, Де-Мойн и Эймс (англ.). Он встретился с президентом и ви-
це-президентом США – Д. Д. Эйзенхауэром и Р. М. Никсоном, с группой 
сенаторов. Существенного сближения в позициях СССР и США по гер-
манской проблеме, заключению политического советско-американского 
договора, торгово-экономическим отношениям, предложениям СССР о 
всеобщем и полном разоружении, прекращении испытаний ядерного 
оружия, представительству КНР в ООН и ситуации вокруг Тайваня — не 
произошло. Хрущёв также встретился с генеральным секретарём ООН Д. 
Хаммаршельдом, с губернаторами Нью-Йорка (Н. Рокфеллер), Пенсиль-
вании (Д. Лоренс), Айовы (Г. Лавлесс), со многими журналистами и 
профсоюзными деятелями. Выступив на Генеральной Ассамблее ООН, 
Хрущёв призвал к разоружению 

1962 - Карибский кризис - правительство СССР договорилось с ку-

бинским руководителем Ф. Кастро о размещении на Кубе ракет с 

ядерными боеголовками. В связи с начавшимися поставками ракет 

правительство США объявило о введении "карантина" на все виды 

направляемого на Кубу оружия. Оно потребовало демонтировать 

установленные ракеты, угрожая в противном случае нанести по ним 

ракетно-бомбовые удары. Предотвратить международный конфликт 

помогли лишь прямые переговоры президента США Дж. Кеннеди и 

Н.С. Хрущева.  

Предпринимались попытки достигнуть договоренности с Западом 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D1%83%D1%89%D1%91%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8D%D0%BC%D0%BF-%D0%94%D1%8D%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%81-%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5-%D0%9C%D0%BE%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%B9%D0%BC%D1%81_(%D0%90%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Ames,_Iowa
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%85%D0%B0%D1%83%D1%8D%D1%80,_%D0%94%D1%83%D0%B0%D0%B9%D1%82_%D0%94%D1%8D%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%A0%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%91%D0%BB%D1%8C%D0%B4,_%D0%94%D0%B0%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%91%D0%BB%D1%8C%D0%B4,_%D0%94%D0%B0%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BA%D1%84%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%9D%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%BD_%D0%9E%D0%BB%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81,_%D0%94%D1%8D%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%9B%D0%B8%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%81,_%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
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по проблемам разоружения. Представители Советского Союза в 

ООН выступали с инициативами, направленными на сокращение 

обычных вооружений и запрещение ядерного оружия. В СССР были 

осуществлены конкретные меры по разоружению: уменьшены воен-

ные расходы и численность вооруженных сил, введен мораторий на 

испытания атомного и водородного оружия.  

В 1963 - в Москве состоялось подписание договора между СССР, 

США и Англией о запрещении испытаний ядерного оружия в ат-

мосфере, в космическом пространстве и под водой. В короткие 

сроки к Московскому договору присоединилось свыше ста госу-

дарств. Расширение политических и экономических связей с другими 

странами, развитие личных контактов глав государств привели к крат-

ковременному смягчению международной обстановки.  

 

В октябре 1964 г. Н.С. Хрущев был освобожден от всех зани-

маемых постов и отправлен в отставку. 

Вторая половина 60-х середина 80-х годов были периодом 

нарастания негативных явлений во всех сферах жизни общества. 

Они проявлялись в стагнации экономики, росте оппозиционных 

настроений населения, падении авторитета СССР на междуна-

родной арене. Принимаемые руководством страны меры по "со-

вершенствованию" социализма не могли остановить надвигаю-

щегося кризиса административно-командной системы.  

 

 

 

Вторая половина 60-х середина 80-х годов были периодом  

нарастания негативных явлений во всех сферах жизни общества 

1)стагнация экономики 

2)рост оппозиционных настроений населения 

3)падение авторитета СССР на международной арене. 

4)завершился процесс либерализации общественно-политической 

жизни 

 

Принимаемые руководством страны меры по "совершенствова-

нию" социализма не могли остановить надвигающегося кризиса 
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административно-командной системы 

Леонид Ильич Брежнев - первый секре-

тарем ЦК КПСС (с 1968 г. Генеральным 

секретарь) - был одним из инициаторов и 

организаторов смещения Н.С. Хрущева. 

Человек осторожный, консервативный, он 

более всего стремился к стабильности об-

щества 

Михаил Андреевич Суслов – секретарь 

ЦК КПСС по идеологии, «серый карди-

нал» брежневской элиты – выступал за 

консервативный путь развития - достиже-

ние стабильности общества они связывали 

с пересмотром политического курса по-

следних лет, с отказом от реформ 

Алексей Николаевич 

Косыгин - главой Сове-

та Министров СССР - 

полагал нужным про-

должать реформатор-

ский курс в экономике и 

дальнейшую либерали-

зацию общественно-

политической жизни, с 

тем, чтобы укрепить 

существующую систему 

↓                        ↓                        ↓                                          ↓                                     

↓                                  ↓                               ↓ 

Концепция «развитого социализма»  - идейно-теоретической ос-

нова деятельности брежневского руководства, разработанная в 

конце 60-х годов 

В официальных документах "развитой социализм" трактовался как 

обязательный этап на пути продвижения советского общества к ком-

мунизму, в ходе которого предстояло добиться органического соеди-

нения всех сфер общественной жизни. Концепция не подвергала со-

мнению теоретические положения о коммунистической перспективе, 

содержащиеся в партийных документах предшествующих лет, в част-

ности в Программе КПСС. Вместе с тем эта концепция концентриро-

вала внимание на необходимости решения текущих задач одного из 

этапов построения коммунизма этапа "развитого социализма". Суще-

ствовавшие в обществе недочеты и кризисные явления рассматрива-

лись как результат неизбежных в процессе его развития противоре-

чий. Устранению недостатков должна была способствовать политика 

"совершенствования" социализма. 

 

Свертывание хрущевских реформ 

Пере-

мены 

в эко-

номи-

1964  - состоялось объединение промышленных и сельских 

партийных организаций 

-упразднена территориальная система управления народным 

хозяйством.  
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ке -устранялись искривления, допущенные в аграрной сфере, в 

частности по отношению к личному приусадебному хозяй-

ству 

Отход 

от 

курса 

деста-

лини-

зации 

В печати прекратились критика культа личности И.В. Стали-

на. Вновь была ужесточена цензура. Как и прежде, ограни-

чивался доступ к источникам научной информации отече-

ственной и зарубежной для исследователей. Эта мера по-

влекла за собой тяжелые последствия дня развития науки. 

 

Внутренняя политика второй половины 60-х – 70-е годы 

В начале 70-х годов Л.И. Брежневым было заявлено о том, что в СССР 

достигнуто равенство республик по уровню экономики и культуры и 

что национальный вопрос в стране решен. Утверждалось о складыва-

нии новой исторической общности советского народа. Однако ни в 

этот период, ни позднее полного фактического равенства республик 

достигнуто не было ↔ Представители республик требовали расшире-

ния сети школ с преподаванием на родном языке. Усилилось движе-

ние в защиту окружающей среды, за сохранение исторических памят-

ников и национальных традиций. → Но руководство страны не уделя-

ло должного внимания нарастающим конфликтам в национальной 

сфере. Рост национального самосознания народов, выступления в 

защиту национальных интересов рассматривались как проявле-

ние местного национализма. 

В 70-х начале 80-х  интенсивно росла численность общественных 

объединений на предприятиях и в учреждениях. Создавались орга-

низации народного контроля и технического творчества, постоянно 

действующие производственные совещания (ПДПС). В их составе 

насчитывались сотни тысяч рабочих, специалистов, служащих. Дея-

тельность массовых объединений, руководили которыми партий-

ные организации, создавала иллюзию участия в управлении об-

щественным производством широких масс населения.  

Принципиальные вопросы развития экономики, форм и методов ее 

управления рассматривались на партийных съездах XXIV (1970 г.), 

XXV (1975 г.), XXVI (1980 г.). На съездах принимались планы народ-

нохозяйственного развития (девятой, десятой и одиннадцатой пятиле-

ток). Намечались меры "совершенствования" хозяйственного меха-

низма, которые не устраняли, однако, чрезмерной централизации и 

командно-приказных методов управления.  
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Увеличилась численность административного аппарата. За два 

десятилетия количество общесоюзных министерств выросло с 29 до 

160. В 1985 г. в них работали около 18 млн. чиновников. Обществен-

ные объединения из представителей различных категорий населения 

действовали при местных Советах. Но социальный состав самих Со-

ветов, соотношение в нем рабочих, колхозников и интеллигенции 

определялись партийными органами. Под партийным контролем 

находилась повседневная работа всех структур государственной вла-

сти в центре и на местах.  

В октябре 1977 внеочередная сессия Верховного Совета СССР 

приняла новую Конституцию. Предварительно проект Основного 

Закона был опубликован в центральной и местной печати. На пред-

приятиях, в колхозах, в учебных заведениях прошло обсуждение кон-

ституционного документа. Широкое, свободное рассмотрение проекта 

Основного Закона расценивалось как доказательство преимуществ 

советской демократии перед буржуазной. В основу новой Конститу-

ции была положена концепция "развитого социализма". Его характе-

ристика содержалась в преамбуле документа. Главным принципом 

государственной власти провозглашалось полновластие народа. За-

креплялась утвержденная прежними конституциями политическая 

основа государства Советы.  

Все Советы народных депутатов Верховный Совет СССР, Верховные 

Советы союзных и автономных республик, краевые, областные и дру-

гие Советы составляли единую систему органов государственной 

власти.  
Во главе системы находился двухпалатный Верховный Совет 

СССР, состоящий из Совета Союза и Совета Национальностей. Его 

обязанностями являлись: принятие и изменение общесоюзной Кон-

ституции, включение в состав Союза новых республик, утверждение 

государственных бюджетов, планов социального и экономического 

развития. В перерывах между сессиями Верховного Совета СССР его 

функции выполнял Президиум.  

Повседневная управленческая деятельность осуществлялась при по-

мощи системы государственного управления, которую возглавлял Со-

вет Министров СССР.  

Ядром политической системы общества "развитого социализма" назы-

валась Коммунистическая партия. Статья шестая Основного Закона 

закрепляла за КПСС роль руководящей и направляющей силы 

общества, определяющей генеральную перспективу его развития, 

линию внутренней и внешней политики.  
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Подтверждалась основа экономической системы социалистическая 

собственность на средства производства в двух ее формах: государ-

ственной и кооперативно-колхозной.  

Отдельные разделы Конституции были посвящены вопросам социаль-

ного развития и внешней политики. Был зафиксирован принцип со-

циалистического интернационализма в отношениях СССР с соци-

алистическими странами и государствами, освободившимися от 

колониальной зависимости. Сохранялись основные положения Кон-

ституции 1936 г. о национально-государственном устройстве. В одной 

из глав освещались права и обязанности советских граждан, гаранти-

руемые экономическими, политическими и правовыми средствами.  

Усиление идеологического нажима на общественную жизнь после пе-

риода "оттепели" вызвало широкое распространение движения дис-

сидентства. На первых порах деятельность диссидентов (лиц, взгля-

ды которых шли вразрез с официальной идеологией) была направ-

лена на улучшение существующей системы, позднее на отказ от нее. 

Наиболее яркими их представителями были историк Рой Медведев, 

писатель А.И. Солженицын, физик А.Д. Сахаров. Главными форма-

ми деятельности диссидентов были демонстрации под правозащит-

ными лозунгами, обращения в адрес руководителей страны и судеб-

ные инстанции в защиту прав тех или иных лиц.  

1966 - группа либерально настроенной интеллигенции художники, 

писатели, музыканты обратилась с открытым письмом к Л.И. 

Брежневу. В письме шла речь о появлении опасности реабилитации 

И.В. Сталина и о недопустимости возрождения неосталинизма.  

1968 - участники правозащитного движения организовали демон-

страции протеста в связи с вторжением войск СССР и других 

стран ОВД в Чехословакию. Диссидентами была налажена публика-

ция за рубежом литературных произведений, запрещенных в стране 

("Тамиздат"). Возникла так называемая бесцензурная печать ("Сам-

издат"). В середине 70-х годов диссиденты организовали в Москве 

группу содействия выполнению хельсинкских соглашений.  

Экономические реформы 1965 года («Косыгинские реформы») 

Реформа сельского хозяйства 

(март 1965 г.) 

Реформа промышленности 

(сентябрь 1965 г.) 
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1) Уменьшение плана обязатель-

ных поставок зерна. 

2) Установление твёрдого плана 

закупок продукции на 5 лет. 

3) Повышение закупочных цен на 

продукцию совхозов и колхозов. 

4) Введение надбавок к ценам за 

сверхплановую продукцию. 

5) Введение гарантированной 

оплаты труда колхозников вместо 

трудодней 

6) Отмена ограничений в отноше-

нии личных подсобных хозяйств: 

увеличен размер приусадебного 

участка, разрешено держать не-

ограниченное количество скота, 

свободно торговать на рынке. 

7) Укрепление материально-

технической базы сельского хо-

зяйства 

1) Переход от территориального 

принципа управления к отрасле-

вому: ликвидация совнархозов и 

восстановление министерств. 

2) Совершенствование планиро-

вания - сокращение плановых 

показателей; оценка экономиче-

ской деятельности не по вало-

вой, а по реализованной продук-

ции.  

3) Повышение самостоятельно-

сти предприятий – внедрение 

элементов хозрасчета 

4) Усиление экономического 

стимулирования коллективов 

(создание из части прибыли 

фондов экономического стиму-

лирования) и повышение мате-

риальной заинтересованности 

работников. 

 

Реформы середины 60-х годов не 

остановили нарастания трудно-

стей в развитии сельского хозяй-

ства.  

Увеличение размеров капита-

ловложений и поставок техники 

селу не приносило экономического 

эффекта.  

Как и прежде, допускались 

нарушения в политике планирова-

ния заготовок. Устанавливались 

дополнительные задания по закуп-

ке сельскохозяйственной продук-

ции. Закупочные цены на нее не 

всегда были достаточно обосно-

ванными.  

Многие виды продукции про-

давались государству по символи-

1966 - свыше 700 производ-

ственных коллективов перешли 

на хозрасчет (перехода завершен 

к концу восьмой пятилетки).  

Создавались производственные 

объединения (ПО) -  слияние 

мелких предприятий с крупны-

ми.. Входившие в их состав за-

воды и фабрики были связаны 

производственной кооперацией 

по выпуску готовой продукции 

или комплексной переработкой 

сырья. ("АвтоЗИЛ" - его состав 

вошли Московский автомобиль-

ный завод им. И.А. Лихачева и 

несколько заводов-филиалов в 

других городах (в частности, в 

Рославле и Мценске). Подразде-
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ческим сдаточным ценам. Это ста-

ло одной из причин увеличения 

числа убыточных хозяйств.  

С конца 60-х и особенно в 70-

е годы с целью интенсификации 

сельскохозяйственного производ-

ства стали создаваться интегри-

рованные хозяйства агропро-

мышленные объединения, ком-

бинаты, агрофирмы. В их состав 

включались колхозы и совхозы, 

предприятия по переработке сель-

хозсырья, организации транспорта 

и торговли.  

К середине 80-х годов в агро-

сфере экономики действовали 4,8 

тыс. межхозяйственных предприя-

тий. Однако агропромышленная 

интеграция в условиях нарастаю-

щего экономического кризиса не 

принесла ожидаемого эффекта.  

Принимались и другие меры 

дня подъема аграрного производ-

ства. Периодически повышались 

заготовительные цены на зерновые 

культуры, картофель, молоко и 

другие виды продукции. Вводи-

лись надбавки к закупочным це-

нам на продукцию, производимую 

хозяйствами в худших природных 

условиях.  

Для улучшения управления 

агросферой были созданы Госу-

дарственный агропромышлен-

ный комитет, а на местах район-

ные агропромышленные объеди-

нения. Новые управленческие 

структуры не улучшили положе-

ния дел в земледелии и животно-

ления некоторых производ-

ственных объединений размеща-

лись в разных экономических 

районах и союзных республиках.  

Восьмая пятилетка (1966-1970 

гг.) была временем наиболее 

стабильного развития после-

военной экономики. Валовой 

общественный продукт вырос на 

13%, промышленная продукция 

на 50% (официальные данные).  

В больших масштабах велись 

капитальное строительство и 

реконструкция действующих 

производств. Было возведено 

1900 промышленных предпри-

ятий. Завершилось сооружение 

первой очереди Волжского ав-

томобильного завода в Тольят-

ти. Начали действовать Запад-

но-Сибирский металлургиче-

ский комбинат, тепловые 

электростанции в Криворожье 

и Конакове.  

Окончилась прокладка газопро-

вода Средняя Азия — Центр 

протяженностью 2750 км. Общая 

длина построенных нефте и га-

зопроводов превысила 35 тыс. 

км.  

С целью "взаимодополне-

ния" республиканских хозяйств 

и их объединения в единый ком-

плекс развивались процессы 

общесоюзного разделения тру-

да. Так, в Азербайджанской ССР 

преимущественное внимание 

уделялось газовой и нефтехими-

ческой промышленности. Ее 
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водстве.  

Объем валовой продукции 

сельского хозяйства сокращал-

ся. В 1971-1975 гг. он составлял 

13% совокупного общественного 

продукты, а в 1981-1985 гг. лишь 

6%;  

 

продукция поставлялась в дру-

гие республики Закавказья.  

Осуществлялись програм-

мы создания территориально-

производственных комплек-

сов. С их помощью также пред-

полагалось укрепить хозяй-

ственные связи республик. В эти 

годы сформировались Саян-

ский, Красноярско-Ачинский, 

Чимкентско-Джамбулский 

комплексы.  

Нарастание негативных тенденций в развитии экономики 

Курс на интеграцию экономик союзных республик, директивное 

управление республиканскими хозяйствами из центра вызывали дис-

пропорции в их структуре. Одним из последствий этого стали обще-

ственное недовольство и рост оппозиционных настроений в союз-

ных республиках. В Прибалтике на почве экономических противоре-

чий усилилось стремление к выходу республик из состава СССР. 

Сепаратистские настроения в них особенно активизировались в 80-е 

годы. 

На рубеже 70-х начале 80-х годов начали проявляться серьезные 

диспропорции в структуре промышленности СССР. Приоритетное 

развитие получили отрасли тяжелой индустрии, прежде всего оборон-

ная. Производство военной техники на машиностроительных 

предприятиях достигало 60% всей выпускаемой ими продукции. 

Увеличились расходы на развитие оборонных отраслей. 

В период десятой пятилетки (1976-1980 гг.) была сделана по-

пытка перевести промышленность на путь интенсивного развития. 

Однако намеченные планы по внедрению новой техники и росту про-

изводительности труда выполнены не были. Более того, наметилось 

дальнейшее отставание во всех индустриальных отраслях.  

На рубеже 70-80-х годов значительно ухудшились условия 

народнохозяйственного развития. Осложнилась демографическая си-

туация. Уменьшение рождаемости населения в 60-х годах (одно из 

последствий Отечественной войны) привело к сокращению при-

тока трудовых ресурсов.  
В тяжелой индустрии, прежде всего в машиностроении, не вы-

полнялись планы научно-технического прогресса.  
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Неблагоприятная экономическая конъюнктура сложилась на ми-

ровом рынке. Резко упали цены на нефть важнейший предмет совет-

ского экспорта.  

Параллельно с государственной появилась так называемая тене-

вая экономика (неучтенные статистикой предприятия в сфере про-

мышленности, торговли и т.д.). Ее развитию сопутствовали беззако-

ния и коррупция.  

Задания одиннадцатой пятилетки (1981-1985 гг.) не были вы-

полнены ни по одному показателю.  

Негативные тенденции социального развития 

Медленнее запланированного шел рост реальных доходов насе-

ления.Были увеличены размеры ежемесячной зарплаты низкооплачи-

ваемым категориям работников. Одновременно велось неоправданное 

сближение оплаты труда инженерно-технического персонала и рабо-

чих. Рост зарплаты велся без учета реальных результатов труда рабо-

тающих.  

В 70-х – начале 80-х годов резко сократились капиталовложе-

ния в социальную сферу. Ее финансирование по "остаточному" 

принципу особенно тяжело отразилось на условиях жизни сельского 

населения. Значительно отставала от города обеспеченность селян ме-

дицинскими и детскими дошкольными учреждениями, предприятиями 

бытового обслуживания и общественного питания. Это являлось од-

ной из причин оттока сельских тружеников в города. За период 

между Всесоюзными переписями населения 1959 и 1979 гг. чис-

ленность горожан увеличилась со 100 млн. до 163,3 млн. Их доля в 

общем составе населения страны превысила 62%.  

Руководители высшего и среднего уровня занимали особое, при-

вилегированное положение в системе распределения материальных 

благ. Для них существовало специальное снабжение продоволь-

ственными и промышленными товарами, действовали специаль-

ные поликлиники, больницы, санатории.  

"Номенклатура" была надежной опорой проводимого политиче-

ского курса. Усиление социального неравенства, нарушения законно-

сти со стороны некоторых руководящих работников, славословия в 

адрес Л.И. Брежнева на партийных съездах и в печати вызывали рас-

тущее недовольство в стране.  
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Причины провала реформ 

1)Реформа повышала роль экономических методов управления, но не 

затрагивала основ командно-административной системы.  

2)Центральное и  региональное партийное руководство не поддержали 

реформы 

3)Идеология вступала в противоречие с экономической целесообраз-

ностью 

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА СССР во второй половине  

60-х – 70-х. годах 

На рубеже 60-70-х  значительно активизировалась деятельность СССР 

на международной арене → усилия для ослабления международной 

напряженности.  

1966  - визит в СССР президента Франции де Голля  - подписание 

советско-французской декларации. Были заключены соглашения о 

сотрудничестве в сфере экономики, в области изучения и освоения 

космического пространства в мирных целях.  

Нормализовались отношения между Советским Союзом и ФРГ.  

Расширились торговые связи с Италией.  

Долгосрочные контракты о сотрудничестве в строительстве промыш-

ленных объектов на территории СССР были подписаны с Великобри-

танией.  

Советско-японское соглашение предусматривало участие Японии в 

разработке Южно-Якутского угольного бассейна.  

По многим направлениям осуществлялись контакты с США. 

В 1969  - Генеральная Ассамблея ООН одобрила предложенный 

Советским Союзом проект договора о нераспространении ядерно-

го оружия - запрещал передачу ядерного оружия государствам, не 

владеющим им, или военным блокам. (В марте 1970 г. договор всту-

пил в силу) 

1972 - между СССР и США заключены соглашения об ограничении 

стратегических вооружений (ОСВ-1) - начало политики "разрядки" 

международной напряженности.  

Июль 1974  — договор между СССР и США об ограничении под-

земных испытаний ядерного оружия 

1975 -Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (в 

Хельсинки) участвовали  главы 33 государств Европы, США и Кана-

ды подписали Декларацию принципов взаимоотношений и со-

трудничества стран  - требования соблюдать в межгосударственных 

отношениях принципы суверенного равенства, невмешательства во 
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внутренние дела друг друга, мирного урегулирования споров, уваже-

ния прав человека. Признавалась нерушимость сложившихся после 

второй мировой войны границ европейских государств.  

Июль 1975  — первый в мире международный советско-

американский полёт в космос (стыковка советского «Союз 19» и 

американского «Аполлон») 

Процесс "разрядки" оказался недолговременным. Очень скоро 

началась новая фаза гонки вооружений в ведущих странах мира. В 

связи с этим в 1978 и 1982 гг. состоялись специальные сессии Гене-

ральной Ассамблеи ООН по разоружению. Некоторые предложения 

советских представителей в ООН были учтены при составлении ито-

говых документов, касающихся ограничения гонки вооружений. Од-

нако принципиальные различия в подходе к решению проблемы со 

стороны стран Востока и Запада (в вопросах этапов разоружения, кон-

троля за ним и др.) не позволили им достичь договоренности.  

Увеличился объем взаимного товарооборота с государствами 

СЭВ. На их долю приходилось свыше 50% общего торгового обо-

рота. В структуре советского экспорта основное место занимали топ-

ливо и электроэнергия, руды и металлы. Главными предметами ввоза 

являлись машины, оборудование и транспортные средства. Происхо-

дил своеобразный "обмен" топливно-энергетических ресурсов на 

промышленные товары. Изменение цен на нефть и энергоресурсы 

на мировом рынке вызывало осложнения в процессе взаимных отно-

шений.  

В 1971 была принята Комплексная программа социалистической 

экономической интеграции. Она включала международное разделе-

ние труда, сближение экономик государств СЭВ, расширение товаро-

оборота между соцстранами. В соответствии с планом международно-

го разделения труда в Венгрии развивались автобусостроение и вы-

пуск автомобильных деталей, в ГДР судостроение и текстильное ма-

шиностроение.  

1964–1975  – помощь СССР Вьетнаму (оружием, военными специали-

стами и т. д.) в борьбе против американской агрессии. 

В рамках СЭВ действовало несколько десятков межгосударственных 

учреждений, призванных способствовать экономической интеграции 

соцстран. Расширялись масштабы работ по совместному освоению 

природных ресурсов и сооружению промышленных предприятий на 

территории стран членов СЭВ. В целях концентрации средств для 

совместного строительства был организован Международный инве-

стиционный банк (МИБ). При техническом содействии СССР возво-
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дились атомные электростанции в Болгарии и ГДР, реконструировал-

ся Дунайский металлургический комбинат в Венгрии, строился завод 

по производству каучука в Румынии.  

Диктат со стороны СССР, навязывание союзникам по ОВД совет-

ской модели развития вызывали растущее недовольство в стра-

нах Восточной Европы. Экономическая интеграция оказывала 

деформирующее воздействие на структуру их экономик, тормози-

ла действие рыночного механизма хозяйствования.  

Политика "ограниченного суверенитета", проводимая советским 

руководством по отношению к социалистическим государствам, была 

названа на Западе "доктриной Брежнева". Одним из проявлений 

этой "доктрины" было вмешательство СССР во внутренние дела Че-

хословакии.  

1968 - чехословацкие руководители предприняли попытку "обновле-

ния социализма" путем демократизации общества, внедрения рыноч-

ных начал в экономику, переориентации внешней политики на страны 

Запада. Деятельность лидеров ЧССР была расценена как "контррево-

люция".  

В августе 1968 г. в Чехословакию были введены войска СССР, Болга-

рии, Венгрии, ГДР и Польши. Ввод войск стран участниц ОДВ в Че-

хословакию вызвал резкое осуждение со стороны Югославии, Алба-

нии, других государств. Новые руководители Чехословакии обязались 

не допускать впредь "проявлений антисоциализма".  

Оставались напряженными отношения СССР с Китайской Народ-

ной Республикой.  

Весной 1969 произошло вооруженное столкновение между советски-

ми и китайскими воинскими частями в районе пограничной реки Ус-

сури. Конфликт разгорелся из-за острова Даманский, территориаль-

ная принадлежность которого не была четко определена. Инцидент 

едва не перерос в советско-китайскую войну. После событий на ост-

рове Даманский были приняты меры по укреплению границы с Кита-

ем. Здесь создавались новые военные округа. Была увеличена числен-

ность советских войск в Монголии. Это привело к усилению напря-

женности в отношениях СССР и КНР.  

В конце 70-х годов в Китае началось проведение экономической ре-

формы, основанной на принципах нэпа. Ее результаты были расцене-

ны советскими руководителями как реставрация капитализма.  

В конце 70-х начале 80-х годов возросли противоречия в отношениях 

СССР с его союзниками по Организации Варшавского Договора. В 

государствах Восточной Европы усилилось стремление освобо-
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диться от опеки со стороны СССР, добиться самостоятельности в 

проведении внутренней и внешней политики.  

К концу 70-х годов Советский Союз был связан дипломатическими 

отношениями более чем со 130 государствами. Почти половину из них 

составляли развивающиеся страны. Советский Союз оказывал им 

значительную экономическую и научно-техническую помощь, 

предоставлял льготные кредиты, участвовал в подготовке ква-

лифицированных кадров для народного хозяйства. При финансо-

вой и технической поддержке со стороны СССР сооружались про-

мышленные и сельскохозяйственные объекты в государствах Юго-

Восточной Азии и Африки. 

На развитие взаимоотношений СССР и стран мира на рубеже 70-

80-х годов оказала негативное влияние советская политика в Аф-

ганистане.  
1978  к власти в Афганистане в результате военного переворота при-

шла народно-демократическая партия. Руководство НДПА обратилось 

к советскому правительству с просьбой об оказании военной помощи 

революционному движению. Часть партийно-государственных лиде-

ров СССР считала возможным оказание Афганистану лишь политиче-

ской поддержки. Большинство парт-госаппарата и часть руководите-

лей военного ведомства, опираясь на принцип пролетарского интер-

национализма, настаивали на оказании помощи и политическими, и 

военными средствами.  

В декабре 1979  в Афганистан были направлены советские войска. 

Мировая общественность резко отрицательно расценила действия 

СССР в Афганистане. Чрезвычайная сессия Генеральной Ассамблеи 

ООН заявила о нарушении Советским Союзом суверенитета госу-

дарств "третьего мира". 

Участие Советского Союза в афганской войне повлекло за собой 

падение его авторитета на международной арене. Сократились его 

контакты со странами Запада и США. Одним из показателей этого 

стал отказ Сената США ратифицировать подписанный с Советским 

Союзом в 1979 договор о дальнейшем ограничении гонки ядерных 

вооружений (ОСВ-2).  
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Общество накануне "перестройки". 

Неэффективность экономики, деформация общественно-политической 

жизни, социальная апатия населения вызывали глубокую озабочен-

ность в руководстве страны. Предпринимались меры с целью преодо-

ления негативных явлений в экономике и политике.  

В официальных документах декларировалась необходимость борьбы 

со взяточничеством и спекуляцией.  

В них содержались призывы к преодолению перекосов в распредели-

тельной сфере. Но реальных шагов по оздоровлению экономики не 

осуществлялось. 

В ноябре 1982  (после кончины Л.И. Брежнева) Юрий Васильевич 

Андропов стал Генеральным секретарем ЦК партии (в течение полу-

тора десятилетий возглавлял Комитет государственной безопасности 

при Совмине СССР) 

Широкий резонанс в обществе вызвали действия нового Генерального 

секретаря, связанные с кадровыми перестановками в партийных и 

государственных структурах.  

Отстранялись от работы руководители ряда министерств, не обеспе-

чивающих запросы народного хозяйства либо уличенные во взяточни-

честве (например, министр внутренних дел Н.А. Щелоков).  

В аппарат ЦК партии были привлечены Н.И. Рыжков (заместитель 

председателя Госплана СССР), В.И. Воротников и Е.К. Лигачев 

(местные партийные работники) и др.  

В числе ближайших помощников нового лидера находился М.С. Гор-

бачев, руководитель аграрного сектора ЦК партии.  

Пут преодоления экономических трудностей Ю.В. Андропов видел 

прежде всего в совершенствовании руководства экономикой системы 

управления и планирования, хозяйственного механизма. 

Предполагалось расширить самостоятельность промышленных и 

сельскохозяйственных предприятий.  

Большое внимание уделялось борьбе с бюрократизмом, бесхозяй-

ственностью и коррупцией.  

Речь шла не о каких-либо радикальных реформах и преобразованиях, 

а об устранении негативных явлений из жизни общества, о его демо-

кратизации.  

Подавляющее большинство советских людей поддержали курс, 

направленный на установление порядка в стране.  

Однако меры по наведению порядка не привели к ощутимым резуль-

татам. Оставались неизменными подходы руководства к внешней по-
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литике. Как и прежде, советские войска продолжали участвовать в 

"необъявленной войне" в Афганистане.  

После смерти Ю.В. Андропова (апрель 1984 г.) пост Генерального сек-

ретаря ЦК партии занял К.У. Черненко. Кадровый партийный работ-

ник, немолодой уже человек (в момент избрания генсеком ему было 

более 80 лет), он не стремился к проведению в стране каких-либо ре-

форм. Однако начатый в общественно-политической жизни процесс 

перемен оказался необратимым. Административно-командная система, 

сформировавшаяся в 30-е годы и выдержавшая преобразования хру-

щевской "оттепели", находилась на грани распада. Это все глубже осо-

знавали многие представители партийно-государственного аппарата. 

 

ПЕРЕСТРОЙКА 

В середине 80-х годов по инициативе партийно-государственных 

руководителей началось обновление экономических основ, поли-

тического устройства и духовной жизни общества. Коренные из-

менения условий развития производства и методов руководства 

экономикой, преобразования в общественно-политической сфере 

вышли за пределы, намечаемые "перестройкой" → привели к 

распаду существовавшей на протяжении семи с лишним десяти-

летий советской системы.  

В середине 80-х годов к власти в стране пришла группа молодых, 

энергичных работников, ранее тесно сотрудничавших с Ю.В. Андро-

повым.  

В марте 1985 - Генеральным секретарем ЦК КПСС стал Михаил 

Сергеевич Горбачев. Совет Министров СССР (правительство) воз-

главил Николай Иванович Рыжков. М.С. Горбачев и поддержива-

ющие его радикально настроенные политические деятели выступили с 

инициативой "обновления социализма".  

Суть "обновления общества" его инициатор М.С. Горбачев видел в 

соединении социализма и демократии, в установлении "лучшего 

социализма". В состав Политбюро ЦК партии были включены новые 

члены лица, разделяющие идеи Генерального секретаря (Е.К. Лига-

чев, В.М. Чебриков, Э.А. Шеварднадзе). В числе секретарей ЦК 

находились Б.Н. Ельцин и А.Н. Яковлев.  

 

УСКОРЕНИЕ 

Апрель 1985 - Пленум ЦК КПСС - речь о необходимости каче-

ственного преобразования общества - Главным рычагом преобразо-
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ваний должно было стать ускорение социально-экономического 

развития страны:  

1) более активное использование достижений науки и техники 

2) децентрализация управления народным хозяйством,  

3) расширение прав предприятий 

4) внедрение хозрасчет 

5) укрепление порядка и дисциплины на производстве.  

Приоритетное внимание уделялось машиностроительным отрас-

лям. С их подъемом предполагалось добиться технической рекон-

струкции всего народнохозяйственного комплекса.  

На основе реформированной экономики намечалось решить важней-

шие социальные вопросы, прежде всего жилищный и продоволь-

ственный.  

При Политбюро ЦК КПСС создавалась комиссия во главе с А.Н. 

Яковлевым с целью дополнительного изучения документов репрес-

сированных в 30-е начале 50-х годов граждан. Были реабилитированы 

многие лица, невинно осужденные по процессам 30-х годов. В числе 

реабилитированных находились Н.И. Бухарин и А.И. Рыков, группа 

профессоров-экономистов (А.В. Чаянов и др.). 

Идея ускорения встречала как одобрение, так и протест в разных сло-

ях населения. Противники нового курса имелись среди работников 

партийно-государственного аппарата. Для обеспечения реализации 

задач перестройки была проведена смена части партийных и совет-

ских руководителей. Были заменены председатель Госплана СССР, 

главы МВД и МИД, секретари ЦК компартий большинства союзных 

республик и т.д.  

февраль 1986  - XXVII съезд КПСС  → подтвердил правильность 

избранного руководством страны курса на ускорение преобразо-

ваний в экономике, на обновление форм и методов работы поли-

тических структур.  

В 1985-1986 развернулась борьба с нарушениями производственной 

дисциплины и коррупцией. За взяточничество и хищения были 

наказаны ряд бывших государственных деятелей.  

ГЛАСНОСТЬ 

Впервые о гласности заговорили на XXVII Съезде КПСС в феврале 

1986 года. Тогда основной её целью виделось обращение внимания 

людей на отдельные «недостатки, слабости и прорехи» существующей 

хозяйственной системы, с целью их оперативного устранения. С 1987 

года произошло существенное ослабление цензуры, самыми обсужда-

емыми в печати вопросами становятся те, которые раньше предпочи-
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тали замалчивать: эпоха правления Сталина, привилегии партномен-

клатуры, бюрократизм советской государственной машины, экологи-

ческие проблемы 

Перемены в общественно-политической сфере начались с проведения 

политики гласности:  

1) снята цензура 

2) разрешено издание новых газет → широкий всплеск социальной 

активности населения → Возникли многочисленные общественные 

объединения в поддержку "перестройки". → Широкое обсуждение 

нового правительственного курса проходило на массовых митингах 

граждан. → развернулась дискуссия о выборе пути общественного 

развития. 

Появление публикаций произведений учёных и литераторов, в отно-

шении которых прежде вводились ограничения(Н. И. Бухарин, И. А. 

Ильин, Н. А. Бердяев, Е. И. Замятин, А. Н. и Б. Н. Стругацкие, А. П. 

Платонов и др.). 

27–28 января 1987  — пленум ЦК КПСС - по вопросам кадровой 

политики: необходимо осуществлять подбор кадров при условии 

поддержки целей и идей перестройки  - Массовая замена и омоложе-

ние партийно-государственных кадров на центральном и местном 

уровнях (за период 1985–1990 гг. было заменено 85% руководящих 

работников ЦК КПСС, на республиканском уровне — до 70%). 

июнь 1988 - XIX Всесоюзная партийная конференция -  разверну-
лась острая борьба мнений сторонников и противников "перестройки" 
по вопросу о задачах развития страны. Большинство делегатов под-
держали точку зрения М.С. Горбачева о назревшей необходимости 
экономической реформы и преобразовании политической системы 
общества. Конференция утвердила курс на создание в стране правово-
го государства. Главная роль в его формировании отводилась полити-
ческой реформе. 
Суть политической реформы заключалась в четком разделении 
обязанностей партийных органов и Советов, в передаче власти из 
рук Коммунистической партии Советам. Реализация этого решения 
откладывалась до времени утверждения новых политических структур 
общества.  

Учреждался новый орган власти Съезд народных депутатов СССР. 
Из числа его участников избирался Верховный Совет, который пре-
вращался в постоянно действующий парламент. Аналогичные госу-
дарственные структуры создавались в союзных республиках.  
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В конце 1988 - Верховный Совет СССР принял закон об изменении 
системы выборов в Советы - избрание народных депутатов должно 
было проводиться на альтернативной основе.  

ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ 
Составной частью реформы политической системы, направленной на 
создание демократического государства, являлось введение в стране 
президентского поста (первым президентом СССР в марте 1990 г. 
на Ш Съезде народных депутатов был избран М.С. Горбачев).  

весной 1989 - выборы в высший орган власти на новых избиратель-
ных принципах - В состав депутатского корпуса вошли многие сто-
ронники продолжения радикальных преобразований, в их числе Б.Н. 
Ельцин, Г.Х. Попов, А.Д. Сахаров, А.А. Собчак, Ю.Н. Афанасьев, Ю. 
Черниченко.  

1989- I Съезд народных депутатов - сформировал Верховный Совет 
СССР (председателем был избран М.С. Горбачев).  

Изменение отношения к религии. → Состоялось несколько встреч 
М.С. Горбачева с патриархом РПЦ Пименом и представителями 
других религиозных конфессий. В 1988 г. прошли юбилейные торже-
ства в связи с 1000-летием крещения Руси. Были зарегистрированы 
новые религиозные общины, открыты духовные учебные заведения. 
Увеличились тиражи издаваемой религиозной литературы.  

Верующим возвращались отобранные у них ранее культовые здания. 
Органы власти дали разрешение на строительство новых храмов. Дея-
тели церкви получили возможность наряду со всеми гражданами 
участвовать в общественной жизни. Нескольких видных церковных 
иерархов избрали депутатами в Верховный Совет страны.  

Было разработано и утверждено новое законодательство о культах. 
Его появлению предшествовала дискуссия на страницах периодиче-
ской печати по вопросу о том, как должны строиться государственно-
церковные отношения. Новый закон "О свободе совести" закрепил 
курс на либерализацию отношения государства к религии.  

В марте 1990 -  на III Съезде народных депутатов отменена статья 6 
Конституции СССР о руководящей роли КПСС в обществе. (К 
этому времени в стране уже действовали многочисленные политиче-
ские организации). →  
Октябрь 1990 г. Закон «Об общественных организациях»: форми-
рование многопартийной системы  - возникли новые партии и 
движения (преимущественно, организации демократической ори-
ентации Крестьянская, Аграрная, Народная партии России, Рес-
публиканская партия Российской Федерации, Демократическая 
партия России) .  
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В своих программах они выступали за демократическое государство, 
за проведение экономических и политических реформ. Многие партии 
признавали необходимость создания смешанной экономики, но расхо-
дились в выборе путей для ее формирования. Руководители большин-
ства новых организаций полагали необходимым для выхода из кризи-
са осуществить сверху необходимые реорганизации. 

Раскол в рядах КПСС привел к возникновению нескольких партий 

социалистической (коммунистической) ориентации. Заметную роль в 

политической жизни страны с первых дней создания играли Комму-

нистическая партия РСФСР (КПРФ) и Российская партия комму-

нистов (РКП). Оформилась Российская коммунистическая рабочая 

партия (РКРП). На начальном этапе деятельности все они видели 

свою главную задачу в возврате к коммунистической идеологии (с 

учетом происшедших в стране перемен), а также в усилении роли гос-

ударства в экономической жизни.  

Время существования многих партий оказалось кратким, они распада-

лись, сливались с другими организациями. Возникали новые полити-

ческие группы и блоки, и все они активно участвовали в обществен-

ной жизни СССР. В центре политической борьбы за власть на рубеже 

80-90-х годов оказались партии коммунистической и либеральной 

ориентации. К концу 80-х годов наметился раскол среди сторонни-

ков реформаторского курса М.С. Горбачева. В значительной мере 

этому способствовало ухудшение экономической ситуации в СССР. 

Группа политических радикалов выступила с требованием углубления 

политической реформы, активного проведения в жизнь идей частной 

собственности и многопартийности.  

В апреле 1986 авария на Чернобыльской АЭС Информация об ава-

рии не сразу стала достоянием населения и мировой общественности. 

Это явилось одной из причин глобального характера последствий ка-

тастрофы  

→ ускорила принятие экономической реформы 1987 года. → пере-

ход от преимущественно административных к экономическим ме-

тодам управления производством. Упразднялись некоторые мини-

стерства и ведомства, расширялась самостоятельность предприятий → 

плановые задания в области народного хозяйства не выполнялись по 

большинству показателей. Более того, усилилась нехватка продоволь-

ствия и товаров народного потребления. Возрос бюджетный дефи-

цит, чему отчасти способствовало и сокращение поступлений от экс-

порта нефти.  

В конце 80-х годов большинство экономистов, хозяйственников, 
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партийных руководителей признали необходимость широкого 

развития рыночных отношений. О целесообразности развития ры-

ночной экономики, конкуренции и предпринимательства говорилось в 

решениях ХХVIII съезда КПСС (июль 1990 г.).  

На рубеже 80-90-х были разрешены индивидуальная трудовая дея-

тельность и создание кооперативов по производству нескольких 

видов товаров. Широкими правами наделялись предприятия (Закон о 

государственном предприятии, 1987 г.). На центральные планирую-

щие организации возлагались обязанности по определению контроль-

ных цифр хозяйственного развития и размеров государственного зака-

за. Предприятия получили возможность продавать самостоятельно 

сверхплановую продукцию. Однако отсутствие в экономике рыноч-

ных механизмов создавало трудности на пути реализации этого поло-

жения. Был принят Закон "Об общих началах предприниматель-

ства в СССР". Он должен был содействовать формированию эконо-

мических и правовых условий для развития частного предпринима-

тельства. На это были направлены и реорганизация банковской систе-

мы, создание коммерческих и кооперативных банков. Расширилось 

привлечение в экономику иностранных инвестиций, создавались сов-

местные с зарубежными фирмами предприятия. 

Произошли изменения в организации сельскохозяйственного про-

изводства. Появились фермерские и частные крестьянские хозяйства. 

К концу 1990 г. в стране насчитывалось около 50 тыс. фермерских хо-

зяйств, в которых производилось около 1% всей сельскохозяйствен-

ной продукции. Негосударственный сектор в коллективах и частных 

формах получал все более широкое распространение в экономике. 

В 1989-1990 гг. резко сократились темпы роста производства про-

мышленной продукции. Увеличились размеры дефицита госбюд-

жета, росла безработица. В начале 1990 г. численность безработ-

ных в стране составляла (по официальным данным) б млн. чело-

век.  

Летом 1990 Верховный Совет СССР принял постановление "О кон-
цепции перехода к регулируемой рыночной экономике". Вслед за 
тем несколько групп видных экономистов и хозяйственников разрабо-
тали проекты программ, получивших название антикризисных. Эти 
программы представляли собой альтернативные планы перехода к 
рыночной экономике. Авторами одной из них "Программа 500 дней" 
была группа экономистов во главе с С.С. Шаталиным и Г.А. Явлин-
ским. Программа предусматривала децентрализацию экономики, пе-
ревод предприятий на аренду и приватизацию. Намечались снятие 
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государственного контроля за ценами и допущение регулируемой без-
работицы. Программа, по мнению ее составителей, позволила бы в 
течение пятисот дней вывести страну из экономического кризиса. Од-
нако для реализации был выбран более умеренный план, разработка 
которого велась под руководством директора Института экономики 
АН СССР Л.И. Абалкина и Н.И. Рыжкова. Программа предполагала 
сохранение на более длительный срок государственного сектора в 
экономике, а также контроль со стороны государства над складываю-
щимся частным сектором,  

Политика реформирования экономики имела значительные соци-
ально-экономические издержки. Резко сократилось производство 
не только промышленной, но и сельскохозяйственной продукции. 
Уменьшились реальные доходы большинства населения. Остава-
лись нерешенными многие социальные проблемы, в том числе 
жилищная, продовольственная, экологическая. Обострение про-
блем труда и быта вызывало различные формы социального про-
теста. В конце 80-х годов волна забастовок охватила шахты Куз-
басса, а затем Донецкого угольного бассейна. Только в Донбассе за 
свои права выступили свыше 300 тыс. шахтеров.  

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА В ГОДЫ «ПЕРЕСТРОЙКИ» 

В декабря 1988  в речи на сессии Генеральной Ассамблеи ООН М.С. 
Горбачев сформулировал новую концепцию советской внешней по-
литики. Центральное место в ней отводилось приоритету общечело-
веческих интересов над классовыми. Независимость от идеологиче-
ских различий объявлялась одним из принципов межгосударственных 
отношений. В 1985 г. новым министром иностранных дел Советского 
Союза стал Э.А. Шеварднадзе.  

осенью 1985  в Женеве советско-американские переговоры. В под-
писанном президентами двух стран документе констатировалось, что 
"ядерная война недопустима и в ней не может быть победителей". 
Стороны заявляли о своем отказе добиваться военного превосходства 
друг над другом.  

Правительство СССР объявило мораторий на испытания ядерного 
оружия. Приостановилось развертывание ракет среднего радиуса дей-
ствия в европейской части страны.  

Была выведена советская военная техника с территории ГДР. На 500 

тыс. человек уменьшались вооруженные силы. Начались конвер-
сия военного производства, перевод военных заводов на выпуск 
гражданской продукции. В феврале 1988 г. был завершен вывод 
советских войск из Афганистана  



86 
 

С первых дней пребывания у власти М.С. Горбачев заявил об отказе 

СССР от вмешательства в дела союзников по Организации Вар-

шавского Договора. На встречах с руководителями этих стран он 

разъяснял причины, сущность и пути проводимой в Советском Союзе 

"перестройки". Делались попытки изменить формы экономического 

сотрудничества с государствами ОВД, акцентируя главное внимание 

на прямые контакты между предприятиями.  

Осенью 1989 прошли массовые выступления против существующих 

режимов и за восстановление демократических свобод в ГДР, Болга-

рии, Румынии, Чехословакии. Несколько ранее в результате свобод-

ных выборов была отстранена от власти правящая партия в Польше. 

Рухнули прежние режимы в Венгрии, Югославии и Албании. В быв-

ших социалистических странах произошла смена партийно-

государственных структур. На политическую арену в них вышли 

десятки новых политических партий и общественных организаций. 

Устанавливались демократические органы власти. Начались переход к 

рыночной экономике и приватизация промышленных предприятий.  

1990 г. состоялось объединение Восточной и Западной Германии.  

весна 1991 прекратили деятельность Совет Экономической Взаи-

мопомощи и Организация Варшавского Договора Значительно со-

кратился уровень экономического сотрудничества СССР и государств 

Восточной Европы.  

В 1986-1987 состоялись несколько встреч М.С. Горбачева с президен-

тами США (Р. Рейганом, затем Дж. Бушем). Принятые в итоге перего-

воров соглашения (1987) предусматривали уничтожение на террито-

рии Европы принадлежащих обеим державам ядерных ракет 

средней и меньшей дальности.  

В июле 1991 г. в Москве был подписан Договор о сокращении стра-

тегических наступательных вооружений (ОСНВ-1). Претворение в 

жизнь достигнутой договоренности вызывало разную реакцию в пра-

вящих кругах обеих стран. По мнению многих руководителей партий-

но-государственного аппарата, эта акция серьезно угрожала безопас-

ности СССР.  

Вывод советских войск из Афганистана(1988) и Монголии(1989) 
создали условия для урегулирования отношений с Китайской 

Народной Республикой. В 1989 г. М.С. Горбачев посетил Китай с 

официальным визитом. В короткие сроки между Советским Союзом и 

КНР были решены спорные вопросы и восстановлены межправитель-

ственные связи.  
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Межгосударственные отношения установились с Южной Кореей. До-

стигнутая с нею договоренность предусматривала совместные работы 

по освоению природных ресурсов Сибири и Дальнего Востока. Рас-

ширялись экономические и общественные контакты с Израилем. Они 

привели к восстановлению дипломатических отношений между стра-

нами.  

Советский Союз занял четкую позицию во время войны в Персидском 

заливе, причиной которой стал захват Ираком Кувейта. Он поддержал 

резолюцию Совета Безопасности ООН с осуждением действий ирак-

ских властей (осень 1990 г.).  

В ноябре 1990президенту СССР М.С. Горбачеву была присуждена 

Нобелевская премия мира.  Новый внешнеполитический курс СССР 

благоприятствовал преодолению последствий "холодной войны", лик-

видации неприязни и недоверия в его отношениях с другими государ-

ствами.  

 

РАСПАД СССР 

Предпосылки распада СССР 

1)Глубокий экономический и политический кризис, падение жизнен-

ного уровня населения. 

2)Рост национального самосознания у населения союзных республик 

3)Национальный сепаратизм и региональный экономический изоля-

ционизм. 

4)Дискредитация центральной общесоюзной власти, отсутствие ра-

зумного баланса в полномочиях Центра и союзных республик. 

5)Борьба за власть между центральными и национально региональны-

ми политическими элитами. 

6)Кризис коммунистической идеологии, ослабление КПСС, раскол в 

партийно-государственном руководстве и последующая ликвидация 

тоталитарной системы и партийно-политической монополии на 

власть, составлявших основу СССР 

7)Заинтересованность руководителей США, Великобритании, Фран-

ции, Германии, других западных стран в демократических переменах 

в СССР 

В середине 80-х годов в состав СССР входили 15 союзных республик: 

Армянская, Азербайджанская, Белорусская, Грузинская, Казахская, 

Киргизская, Латвийская, Литовская, Молдавская, РСФСР, Таджик-

ская, Туркменская, Узбекская, Украинская и Эстонская. На его терри-
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тории проживали свыше 270 млн. человек представители свыше ста 

наций и народностей. По мнению официального руководства страны, 

в СССР был решен в принципе национальный вопрос и произошло 

фактическое выравнивание республик по уровню политического, со-

циально-экономического и культурного развития. Между тем непо-

следовательность национальной политики породила многочисленные 

противоречия в межнациональных отношениях. В условиях гласности 

эти противоречия переросли в открытые конфликты. Неспособность 

центральных властей справиться с экономическими трудностями вы-

зывала растущее недовольство в республиках.  

Центрами, объединяющими местные оппозиционные силы, были 

народные фронты, новые политические партии и движения ("Рух" на 

Украине, "Саюдис" в Литве и др.). Они стали главными выразите-

лями идей государственного обособления союзных республик, их вы-

хода из состава СССР. Руководство страны оказалось не готовым к 

решению проблем, вызываемых межнациональными и межэтнически-

ми конфликтами и ростом сепаратистского движения в республиках.  

В 1986 прошли массовые митинги и демонстрации против русифика-

ции в Алма-Ате (Казахстан). Поводом для них послужило назначение 

Г. Колбина, русского по национальности, первым секретарем компар-

тии Казахстана. Открытые формы приняло общественное недоволь-

ство в республиках Прибалтики, на Украине, в Белоруссии. Обще-

ственность, возглавляемая народными фронтами, требовала обнародо-

вания советско-германских договоров 1939 г., публикации документов 

о депортациях населения из прибалтийских государств и из западных 

районов Украины и Белоруссии в период коллективизации, о массо-

вых захоронениях жертв репрессий под Куропатами (Белоруссия). 

Участились вооруженные столкновения на почве межэтнических кон-

фликтов.  

В 1988 начались военные действия между Арменией и Азербайджа-

ном из-за Нагорного Карабаха — территории, населенной по преиму-

ществу армянами, но находившейся в составе АзССР. Вооруженный 

конфликт между узбеками и турками-месхетинцами вспыхнул в Фер-

гане. Очагом межнациональных столкновений стал Новый Узень (Ка-

захстан). Появление тысяч беженцев таков был один из результатов 

происшедших конфликтов.  

В апреле 1989  в течение нескольких дней проходили массовые де-

монстрации в Тбилиси. Главными требованиями демонстрантов явля-

лись: проведение демократических реформ и независимость Грузии. 
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За пересмотр статуса Абхазской АССР и выделение ее из состава Гру-

зинской ССР выступило абхазское население.  

С конца 80-х годов усилилось движение за выход их состава СССР в 

республиках Прибалтики. На первых порах оппозиционные силы 

настаивали на признании родного языка в республиках официальным, 

на принятии мер для ограничения численности лиц, переселяющихся 

сюда из других регионов страны, и на обеспечении реальной самосто-

ятельности местных органов власти. Теперь на первое место в их про-

граммах вышло требование обособления экономики от общесоюзного 

народнохозяйственного комплекса. Предлагалось сосредоточить 

управление народным хозяйством в местных управленческих структу-

рах и признать приоритет республиканских законов перед общесоюз-

ными.  

Осенью 1988  на выборах в центральные и местные органы власти 

Эстонии, Латвии и Литвы одержали победу представители народных 

фронтов. Своей главной задачей они объявили достижение полной 

независимости, создание суверенных государств.  

В ноябре 1988 Декларацию о государственном суверенитете утвердил 

Верховный Совет Эстонской ССР. Идентичные документы были при-

няты Литвой, Латвией, Азербайджанской ССР (1989 г.) и Молдавской 

ССР (1990 г.). Вслед за объявлениями о суверенитете состоялись из-

брания президентов бывших союзных республик.  

12 июня 1990 г. I съезд народных депутатов РСФСР принял Де-

кларацию о государственном суверенитете России. В ней законода-

тельно закреплялся приоритет республиканских законов над союзны-

ми. Первым президентом РФ стал Б.Н. Ельцин, вице-президентом — 

А.В. Руцкой.  

декабрь 1990 - IV съезд народных депутатов СССР высказался за со-

хранение Союза Советских Социалистических Республик и его преоб-

разование в демократическое федеративное государство. Съезд при-

нял постановление "Об общей концепции союзного договора и поряд-

ке его заключения". В документе отмечалось, что основой обновлен-

ного Союза станут принципы, изложенные в республиканских декла-

рациях: равноправие всех граждан и народов, право на самоопределе-

ние и демократическое развитие, территориальная целостность. В со-

ответствии с постановлением съезда был проведен всесоюзный ре-

ферендум для решения вопроса о сохранении обновленного Союза 

как федерации суверенных республик. За сохранение СССР выска-

зались 76,4% общего числа участвовавших в голосовании лиц.  
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В апреле мае 1991 в Ново-Огарево (подмосковной резиденции пре-

зидента СССР) состоялись переговоры М.С. Горбачева с руково-

дителями девяти союзных республик по вопросу о новом союзном 

договоре. Все участники переговоров поддержали идею создания об-

новленного Союза и подписания такого договора. Его проект преду-

сматривал создание Союза суверенных государств (ССГ) как демо-

кратической федерации равноправных советских суверенных респуб-

лик. Подписание договора было назначено на 20 августа 1991 г.  

В ночь на 19 августа президент СССР М.С. Горбачев был отстранен 

от власти. Группа государственных деятелей заявила о невозможности 

М.С. Горбачева в связи с состоянием его здоровья исполнять прези-

дентские обязанности. В стране вводилось чрезвычайное положение 

сроком на 6 месяцев, запрещались митинги и забастовки. Было объяв-

лено о создании ГКЧП Государственного комитета по чрезвычай-

ному положению в СССР. В его состав вошел вице-президент Г.И. 

Янаев, премьер-министр B.C. Павлов, председатель КГБ В.А. 

Крючков, министр обороны Д.Т. Язов и другие представители 

властных структур. ГКЧП объявил своими задачами преодоление эко-

номического и политического кризиса, межнациональной и граждан-

ской конфронтации и анархии. За этими словами стояла главная зада-

ча: восстановление порядков, существовавших в СССР до 1985 г.  

Центром августовских событий стала Москва. В город были введены 

войска. Устанавливался комендантский час. Широкие слои населения, 

в том числе многие работники партийного аппарата, не оказали под-

держки членам ГКЧП. Президент России Б.Н. Ельцин призвал граж-

дан поддержать законно избранные власти. Действия ГКЧП были рас-

ценены им как антиконституционный переворот. Объявлялось о пере-

ходе в ведение российского президента всех расположенных на терри-

тории республики общесоюзных органов исполнительной власти.  

22 августа члены ГКЧП были арестованы. Одним из указов Б.Н. Ель-

цина прекращалась деятельность КПСС. 23 августа был положен ко-

нец ее существованию как правящей государственной структуры.  

В декабре 1991. в Беловежской пуще (БССР) состоялось совещание 

руководителей трех суверенных государств России (Б.Н. Ельцин), 

Украины (Л. Кравчук) и Белоруссии (С. Шушкевич). 8 декабря они 

заявили о прекращении действия союзного договора 1922 г. и об 

окончании деятельности государственных структур бывшего Союза. 

Тогда же была достигнута договоренность о создании СНГ Содру-

жества Независимых Государств. Союз Советских Социалистиче-

ских Республик перестал существовать. В декабре того же года к Со-
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дружеству Независимых Государств присоединились еще восемь 

бывших республик (Алма-Атинское соглашение). 

С конца 1991 г. на международной политической арене появилось 

новое государство — Россия, Российская Федерация (РФ). В его со-

ставе находились 89 регионов, включая 21 автономную республику. 

Руководству России предстояло продолжить курс на демократическое 

преобразование общества и создание правового государства. В числе 

первоочередных задач было принятие мер по выходу страны из эко-

номического и политического кризиса. Надлежало создать новые ор-

ганы управления народным хозяйством, сформировать российскую 

государственность.  

Последствия 

Положительные 

1) Разрушение тоталитарной 

системы. 

2) Создание предпосылок для 

последовательной демократи-

зации страны. 

3) Ликвидация гонки вооруже-

ний и военного противостоя-

ния, начало демилитаризации 

страны. 

4) Утверждение политических 

свобод, свободы совести и ве-

роисповедания 

Отрицательные 

1) Нарушение экономических свя-

зей между бывшими республиками 

СССР. 

2) Ослабление обороноспособности 

всех республик. 

3) Обострение межнациональных 

противоречий и возникновение но-

вых конфликтов. 

4) Ухудшение социально-

экономического положения преоб-

ладающего большинства населения. 

5) Ослабление власти в центре и на 

местах, угроза распада самой Рос-

сии 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ ГАЙДАРА 

ноябрь 1991  - V Съезд народных депутатов предоставил президенту 

широкие полномочия для проведения экономических реформ. Боль-

шинство депутатов российского парламента в этот период поддержи-

вали курс социальной экономической реформы.  

К началу 1992  правительство, возглавляемое ученым-экономистом 

Е.Т. Гайдаром, разработало программу радикальных реформ в обла-

сти народного хозяйства. Центральное место в ней занимали меры по 

переводу экономики на рыночные методы хозяйствования (меры 

"шоковой терапии").  

Основная роль в процессе перехода к рынку отводилась приватиза-

ции (разгосударствлению) собственности. Ее результатом должно 
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было стать превращение частного сектора в преобладающий сектор 

экономики. Предусматривались жесткие меры налогового обложения, 

либерализация цен и усиление социальной помощи малоимущей части 

населения.  Проведенная в соответствии с программой либерализация 

цен вызвала резкий скачок инфляции. За год потребительские цены 

в стране выросли почти в 26 раз.  

Снизился уровень жизни населения: в 1994 г. он составлял 50% от 

уровня начала 90-х годов. Прекратились выплаты гражданам их де-

нежных сбережений, хранившихся в Госбанке.  

Приватизация госсобственности охватила прежде всего предприятия 

розничной торговли, общественного питания и службы быта. В ре-

зультате политики приватизации в руки частных предпринимателей 

перешли 110 000 промышленных предприятий. Тем самым государ-

ственный сектор потерял роль ведущего в индустриальной сфере. Од-

нако изменение формы собственности не повысило эффективности 

производства. В 1990-1992 гг. ежегодное падение производства со-

ставляло 20%. К середине 90-х годов тяжелая промышленность оказа-

лась практически разрушенной. Так, станкостроение работало лишь 

вполовину своих мощностей. Одним из последствий приватизацион-

ной политики явился распад энергетической инфраструктуры.  

Экономический кризис тяжело отразился на развитии аграрного про-

изводства. Недостаток сельхозтехники, особенно для фермерских хо-

зяйств, организационная перестройка форм хозяйствования повлекли 

за собой падение уровня урожайности. Объем сельскохозяйственного 

производства в середине 90-х годов упал на 70% в сравнении с 1991-

1992 гг. На 20 млн. голов уменьшилось поголовье крупного рогатого 

скота.  

ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРИЗИС 1993. НОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ 

Государственный аппарат России в конце 80-х годов состоял из двух-

ступенчатой системы органов представительной власти Съезда народ-

ных депутатов и двухпалатного Верховного Совета. Главой исполни-

тельной власти являлся избранный всенародным голосованием прези-

дент Б.Н. Ельцин. Он же был Главнокомандующим Вооруженными си-

лами. Высшей судебной инстанцией являлся Конституционный суд РФ. 

Преобладающую роль в высших структурах власти играли бывшие де-

путаты Верховного Совета СССР. Из их числа были назначены совет-

ники президента В. Шумейко и Ю. Яров, председатель Конституцион-

ного суда В.Д. Зорькин, многие главы администраций на местах.  
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Деятельность государственного аппарата протекала в условиях 

жесткой конфронтации законодательной и исполнительной власти.  

В декабре 1992 г. под давлением законодательной власти ушло в от-

ставку правительство Е.Т. Гайдара. Новым премьером Кабинета Ми-

нистров РФ стал B.C. Черномырдин, в течение многих лет находив-

шийся на руководящей хозяйственной работе. Но это не сняло напря-

женности в обществе и во взаимоотношениях президента Б.Н. Ельци-

на и парламента. Отсутствие четкого разделения обязанностей между 

законодательной и исполнительной ветвями власти вело к обострению 

конфликта между ними. Многие члены депутатского корпуса высту-

пали за возвращение страны на путь прежнего политического разви-

тия и за восстановление СССР.  

В декабре 1992  Б.Н. Ельцин в обращении к народу заявил о превра-

щении парламента в "реакционную силу".  

Противостояние властей особенно усилилось осенью 1993 г. К этому 

времени президентом и его советниками был подготовлен проект но-

вой Конституции РФ. Однако депутаты парламента, стремясь огра-

ничить всевластие президента, откладывали ее приятие.  

21 сентября 1993  Б.Н. Ельцин объявил о роспуске представитель-

ных органов власти — Верховного Совета РФ и Съезда народных 

депутатов. На 12 декабря были назначены выборы нового парламен-

та. Часть депутатов отказались признать законность действий прези-

дента и заявили об отстранении его от власти. Был приведен к присяге 

новый президент А.В. Руцкой, до того момента занимавший пост ви-

це-президента РФ.  

В ответ на антиконституционный акт президента в Москве силами 

оппозиции были организованы демонстрации, в ряде мест возведены 

баррикады (2-3 октября). Была предпринята неудавшаяся попытка 

штурма мэрии и Останкинского телецентра. В попытке изменить курс 

социально-экономических реформ участвовали несколько десятков 

тысяч человек. В столице было объявлено чрезвычайное положение, в 

город введены войска. В ходе событий несколько сот его участников 

погибли либо получили ранения.  

В декабре 1993 состоялись выборы в новый орган государственной 

власти Федеральное собрание Российской Федерации, состоящее из 

двух палат: Совета Федерации и Государственной Думы. В канун вы-

боров возникли несколько политических блоков и коалиций. Широ-

кую известность приобрели блоки "Выбор России" и "Явлинский, 

Болдырев, Лукин" ("Я-Б-Л"), Российское движение демократических 

реформ, предвыборное объединение "Отечество". Большинство объ-
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единений и партий выступали за многообразие форм собственности, 

усиление социальной защиты населения, за единство и целостность 

России. Однако в вопросах национально-государственного строитель-

ства их позиции основательно расходились. Блок "Я-Б-Л" отстаивал 

идею конституционной федерации, КПРФ восстановление на новой 

основе союзного государства, ЛДПР возрождение российского госу-

дарства в рамках до 1977 г.  

В результате проведенных на многопартийной основе выборов в пар-

ламент вошли представители 8 партий. Наибольшее число мест полу-

чили "Выбор России", ЛДПР, Аграрная партия и КПРФ. Первым 

председателем Совета Федерации стал В.Ф. Шумейко, в прошлом 

директор одного из крупных промышленных предприятий страны. 

Государственную Думу возглавил И.П. Рыбкин. С первых дней рабо-

ты Госдумы в ее составе возникли несколько партийных фракций, 

наиболее многочисленной среди которых являлась фракция "Выбор 

России" (председатель Е.Т. Гайдар).  

12 декабря 1993 . всенародным голосованием была принята Кон-

ституция Российской Федерации. Россия объявлялась демократиче-

ским федеративным правовым государством с республиканской фор-

мой правления. Главой государства являлся избираемый всенародным 

голосованием президент. В состав РФ входили 21 республика и 6 кра-

ев, 1 автономная область и 10 автономных округов, 2 города феде-

рального значения (Москва и С.-Петербург) и 49 областей. Были 

определены принципы построения высших органов государственной 

власти и управления. Законодательно закреплялась двухпалатная 

структура Федерального собрания постоянно действующего законода-

тельного органа РФ. К ведению высших органов власти России были 

отнесены: принятие законов и контроль за их выполнением, управле-

ние федеральной государственной собственностью, основы ценовой 

политики, федеральный бюджет. Им принадлежало решение вопросов 

внешней политики и международных отношений, объявление войны и 

заключение мира, руководство внешнеэкономическими связями. Под-

черкивалась самостоятельность органов трех ветвей власти законода-

тельной, исполнительной и судебной. Законодательно закреплялись 

политическая многопартийность, право свободы труда и право част-

ной собственности. Конституция создавала условия для достижения в 

обществе политической устойчивости.  
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ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ В 90е годы 

Центральное место в работе Госдумы I созыва заняли вопросы эконо-

мической и национальной политики, социального обеспечения и меж-

дународных отношений. На выборы в Государственную Думу 1995 г. 

общественные объединения и партии шли с четкими требованиями в 

экономической, политической областях. Центральное место в предвы-

борной платформе КПРФ (председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов) за-

нимали требования восстановления в России мирным путем советско-

го строя, прекращения процесса разгосударствления и национализа-

ции средств производства. КПРФ выступала за расторжение внешне-

политических договоров, которые "ущемляли" интересы страны. 

Сформировавшиеся накануне выборов Всероссийское общественно-

политическое движение "Наш дом Россия" объединило представите-

лей исполнительных структур власти, хозяйственных и предпринима-

тельских слоев. Главную экономическую задачу участники движения 

видели в формировании смешанной экономической системы на прин-

ципах, присущих рыночной экономике. Роль государства должна была 

заключаться в создании благоприятных условий для развития мелкого 

и среднего предпринимательства, деловой активности населения.  

В состав Госдумы Второго созыва было избрано 450 депутатов. По-

давляющую их часть составляли работники законодательных и испол-

нительных органов власти, многие из них являлись членами преды-

дущего депутатского корпуса. 36% общего числа мест в Думе получи-

ла КПРФ, 12% "Наш дом Россия", 11% ЛДПР, 10% блок Г.А. Явлин-

ского ("ЯБЛоко"), 17% независимые и 14% другие избирательные 

объединения. Основная борьба развернулась между сторонниками 

избранного пути экономического и политического реформирования и 

оппозицией, в рядах которой находились фракции КПРФ, ЛДПР и 

блок Г.А. Явлинского.  

Один из очагов межнациональных конфликтов находился на Север-

ном Кавказе. Лишь при помощи российской армии удалось прекра-

тить возникшие из-за территориальных споров вооруженные столкно-

вения между ингушами и осетинами. В 1992 г. состоялось разделение 

на две самостоятельные республики Чечено-Ингушетии. Развитие се-

паратистского движения в Чечне привело к расколу в руководстве 

республики и вооруженным конфликтам сепаратистов с официальной 

властью.  

В декабре 1994 на территорию Чечни были введены Вооруженные 

силы России. Это положило начало чеченской войне, завершившейся 

лишь в конце 1996 г. Подписанное в ноябре 1996 г. между российским 
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и чеченским руководством соглашение о мире предусматривало вы-

вод федеральных вооруженных сил из Чечни и проведение в респуб-

лике президентских выборов.  

Распад СССР изменил положение России на международной арене, ее 

политические и экономические связи с внешним миром. Внешнепо-

литическая концепция Российской Федерации выдвигала прио-

ритетными задачами сохранение территориальной целостности и 

независимости, обеспечение благоприятных условий для развития 

рыночной экономики и включения в мировое сообщество. Пред-

стояло добиться признания России в качестве правопреемницы 

бывшего Советского Союза в ООН, а также помощи западных 

стран в проведении курса реформ. Важная роль отводилась внешней 

торговле России с зарубежными странами. Внешнеэкономические 

связи рассматривались как одно из средств преодоления хозяйствен-

ного кризиса в стране.  

В 1993-1994  были заключены соглашения о партнерстве и сотрудни-

честве между государствами ЕС и Российской Федерацией. Прави-

тельство России присоединилось к предложенной НАТО программе 

"Партнерство во имя мира". Страна была включена в состав Меж-

дународного валютного фонда. Ей удалось договориться с крупней-

шими банками Запада об отсрочке платежей за долги бывшего СССР. 

В 1996 г. Россия вступила в Совет Европы, в компетенции которого 

находились вопросы культуры, прав человека, защиты окружающей 

среды. Европейские государства поддерживали действия России, 

направленные на ее интеграцию в мировую экономику.  

Разрушение народнохозяйственных связей между республиками 

бывшего СССР и распад Совета Экономической Взаимопомощи вы-

звали переориентацию внешнеэкономических связей. После долгого 

перерыва России был предоставлен режим наибольшего благоприят-

ствования в торговле с США. Постоянными экономическими партне-

рами являлись государства Ближнего Востока и Латинской Америки. 

Как и в предшествующие годы, в развивающихся странах при участии 

России строились тепло и гидроэлектростанции (например, в Афгани-

стане и Вьетнаме). В Пакистане, Египте и Сирии возводились метал-

лургические предприятия и сельскохозяйственные объекты. Сохрани-

лись торговые контакты между Россией и странами бывшего СЭВ, по 

территории которых пролегали газо и нефтепроводы в Западную Ев-

ропу. Экспортируемые по ним энергоносители продавались и этим 

государствам. Ответными предметами торговли выступали медика-

менты, продовольственные и химические товары. Доля стран Восточ-
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ной Европы в общем объеме российской торговли сократилась к 1994 

г. до 10%.  

Развитие взаимоотношений с Содружеством Независимых Государств 

занимало важное место во внешнеполитической деятельности прави-

тельства. В 1993 г. в состав СНГ входили, кроме России, еще один-

надцать государств. На первых порах центральное место в отноше-

ниях между ними занимали переговоры по вопросам, связанным с 

разделом имущества бывшего СССР. Устанавливались границы с те-

ми из стран, которые ввели национальные валюты. Были подписаны 

договоры, определившие условия перевозки российских грузов по их 

территории за рубеж.  

Распад СССР разрушил традиционные экономические связи с бывши-

ми республиками. В 1992-1995 гг. падал товарооборот с государства-

ми СНГ. Россия продолжала поставлять им топливно-энергетические 

ресурсы, прежде всего нефть и газ. В структуре импортных поступле-

ний преобладали товары народного потребления и продовольствие. 

Одним из препятствий на пути развития торговых отношений явля-

лась образовавшаяся в предшествующие годы финансовая задол-

женность России со стороны государств Содружества. В середине 

90-х годов ее размер превышал 6 млрд. долл.  

Российское правительство стремилось сохранить интеграционные свя-

зи между бывшими республиками в рамках СНГ. По его инициативе 

был создан Межгосударственный комитет стран Содружества с цен-

тром пребывания в Москве. Между шестью (Россией, Белоруссией, 

Казахстаном и др.) государствами был заключен договор о кол-

лективной безопасности, разработан и утвержден устав СНГ. Вме-

сте с тем Содружество стран не представляло собой единой оформ-

ленной организации.  

Межгосударственные отношения России с бывшими республиками 

СССР складывались непросто. Велись острые споры с Украиной из-за 

раздела Черноморского флота и владения Крымским полуостровом. 

Конфликты с правительствами государств Прибалтики вызывались 

дискриминацией проживающего там русскоязычного населения и 

нерешенностью некоторых территориальных вопросов. Экономиче-

ские и стратегические интересы России в Таджикистане и Молда-

вии явились причинами ее участия в вооруженных столкновени-

ях в этих регионах. Наиболее конструктивно развивались взаимоот-

ношения между Российской Федерацией и Белоруссией.  

Деятельность российского правительства внутри страны и на между-

народной арене свидетельствовала о его желании преодолеть кон-
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фликты в отношениях с государствами как дальнего, так и ближнего 

зарубежья. Его усилия были направлены на достижение стабильности 

в обществе, на завершение перехода от прежней, советской, модели 

развития к новой общественно-политической системе, к демократиче-

скому правовому государству. 

Начиная с 1994 года Президент ежегодно выступает перед члена-

ми Совета Федерации и депутатами Государственной Думы с из-

ложением своей оценки ситуации в различных сферах обществен-

ной жизни, формулирует свое видение основных направлений по-

литики государства. Заявленные главой государства позиции по во-

просам внутренней политики учитываются как парламентом, так и 

Правительством при составлении планов законопроектных работ, 

определении позиций депутатов по законопроектам. Сформулирован-

ные в Послании Президента оценки и приоритеты оказывают серьез-

ное влияние на формирование общественного мнения по ключевым 

направлениям внутренней политики. По сложившейся практике ос-

новные направления внутренней политики Президент формулирует не 

только в указах и посланиях, но и в иных публичных выступлениях. 

Их тексты размещаются в средствах массовой информации, а также на 

официальном интернет-представительстве главы государства. 

31 декабря 1999  первый Президент России Б.Н. Ельцин в предново-

годнем обращении к гражданам страны сообщил о своем решении до-

срочно уйти в отставку. В эмоциональном выступлении он подвел 

итоги своего правления. 

Досрочные выборы Президента России были назначены на 26 марта 

2000 г. Исполняющим обязанности Президента стал Владимир Пу-

тин. Ельцин не зря назвал его человеком, с которым практически 

каждый россиянин связывает свои надежды на будущее. В декабре 

рейтинг доверия Путину составлял 49%, в январе возрос до 55%. 

За день до добровольной отставки Бориса Ельцина Владимир Путин 

выступил в крупнейших газетах со статьей "Россия на рубеже тыся-

челетий", в которой обрисовал свое видение ситуации в стране и 

направления, в которых должна развиваться Россия. По признанию гла-

вы правительства, за 1990-е гг. объем ВВП России сократился почти в 2 

раза, снижаются денежные доходы россиян, ухудшилось состояние 

здоровья граждан, сократилась средняя продолжительность жизни. На 

тот момент Россия перестала входить в число государств, олицетворя-

ющих высшие рубежи экономического и социального развития совре-

менного мира. Перед ней стоял целый комплекс непростых экономиче-

ских и социальных проблем. По совокупному размеру ВВП Россия 
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уступала США в 10 раз, Китаю в 5 раз. После кризиса 1998 г. душевой 

размер ВВП сократился примерно до 3500 долларов. Это в 5 раз ниже 

среднего показателя стран "Большой семерки" (США, Япония, Герма-

ния, Франция, Италия, Великобритания, Канада). 

РЕФОРМЫ ПУТИНА 

Владимир Путин определил основную проблему России как 

ослабление государства и боязнь принимать решения. Примером 

волевого государственного решения и. о. Президента назвал уничто-

жение бандитского режима в Чечне. Владимир Путин указал на отсут-

ствие четких правил, установленных государством и принимаемых и 

исполняемых обществом. Он призвал провести инвентаризацию Рос-

сии, чтобы определить, кто чем владеет и кто за что отвечает. Были 

четко сформулированы четыре приоритетные задачи государства. 

Первая приоритетная задача - побороть собственную бедность...  

Вторая приоритетная задача - защита рынка от незаконного 

вторжения, как чиновного, так и криминального. Мы сегодня просто 

обязаны обеспечить надежность права собственности и оградить 

предпринимателя от произвольного, неправового вмешательства в его 

деятельность. Если этих гарантий не дает государство, вакуум быстро 

заполняют преступные группировки. Берут под свою "крышу" тех, кто 

никак не может добиться защиты от государства. 

Третья приоритетная задача - это возрождение личного достоин-

ства граждан во имя высокого национального достоинства страны. 

Четвертая приоритетная задача - строить внешнюю политику ис-

ходя из национальных интересов собственной страны.  

26 марта 2000 - Президентские выборы  показали высокий уровень до-

верия предложенному курсу. В.В. Путин победил уже в первом туре. В 

тот же период новое руководство объявило о том, что государство не 

потерпит больше вмешательства олигархов в правление страной. 

28 февраля 2000 - на встрече с представителями крупного капитала 

Владимир Путин выступил с идеей о равноудалении всех субъектов 

рынка от власти. Несмотря на то, что на этой же встрече будущий 

Президент заверил олигархов, что пересмотра итогов приватизации не 

будет, именно слова Владимира Путина о равноудаленности крупных 

бизнесменов от власти стали основой для последовавшего вскоре 

конфликта между государством и олигархами. 

Общество восприняло действия молодого Президента позитивно. Бо-

лее того, намерение Путина отодвинуть олигархов от рычагов, влия-

ющих на принятие решений, встретило массовую поддержку населе-
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ния. Граждане России также были согласны с тем, чтобы в стране 

начал устанавливаться долгожданный порядок. В этой связи рассмат-

ривалась и контртеррористическая операция в Чечне, и борьба с орга-

низованной преступностью. Также позитивно оценивалось и улучше-

ние в экономике. В России появился лидер, который смог консолиди-

ровать общество на основе согласия относительно необходимости со-

хранения суверенитета и целостности страны, выступивший за реши-

тельную борьбу с криминалитетом и предложивший установить по-

нятные правила игры для всех граждан. 

Первые крупные инициативы В.В. Путина были связаны с преобразо-

ванием федеративных отношений. В частности, был приведен в со-

ответствие с Конституцией России порядок формирования Совета Фе-

дерации. Ранее в верхней палате Федерального собрания были пред-

ставлены губернаторы, что входило в противоречие с принципом раз-

деления властей. После принятия в августе 2000 г. закона о новом по-

рядке формирования Совета Федерации эта палата состоит из пред-

ставителей, избранных региональными парламентами или назначен-

ными губернаторами. 

Помимо приведения в соответствие с Конституцией процедуры 

наполнения Совета Федерации, эти изменения существенно улучшили 

взаимодействие между Президентом и высшей палатой Федерального 

собрания. Параллельно федеральный Центр озаботился налаживанием 

конструктивных связей с руководителями регионов. Указом Прези-

дента России был создан Государственный совет, в котором губер-

наторы получили возможность выдвигать общенациональные проек-

ты, а также представлять интересы своих регионов. 

В мае 2000 указом Президента Владимира Путина были образованы 7 

федеральных округов: Центральный, Северо-Западный, Южный, 

Приволжский, Уральский, Сибирский и Дальневосточный. В каждом 

из них вводился пост полномочного представителя Президента. На 

этих представителей возлагалась обязанность обеспечивать реализа-

цию конституционных полномочий главы государства в пределах со-

ответствующего федерального округа, повышение эффективности де-

ятельности федеральных органов государственной власти и совершен-

ствование системы контроля за исполнением их решений. В то время 

многие законы в регионах противоречили российской Конституции. В 

стране в связи с этим царил правовой хаос, который в том числе угро-

жал суверенитету России. Формирование единого правового про-

странства, начавшееся в 2000 г., завершилось в своей основе уже в 

2001 г. 
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После образования в 2000 г. федеральных округов и введения инсти-

тута полномочных представителей основное внимание руководства 

страны сконцентрировалось на четком разграничении компетенции 

между Российской Федерацией и ее субъектами, пересмотре на этой 

основе федерального законодательства. В результате масштабной ра-

боты, проделанной Комиссией при Президенте Российской Федерации 

под руководством Д.Н. Козака, поэтапно (в 2003-2004 гг.) были при-

няты законы, закрепившие концепцию федеративной реформы. 

За регионами были закреплены полномочия, которые они обязаны вы-

полнять за счет своего бюджета и за исполнение которых несут ответ-

ственность. Остальные полномочия по предметам совместного веде-

ния остаются за федеральным Центром и могут передаваться субъек-

там РФ только с соответствующими финансовыми средствами. Такой 

подход был обусловлен сложившейся практикой, когда руководители 

регионов, не реализуя свои полномочия, перекладывали ответствен-

ность за собственное бездействие на федеральный Центр. Ярким про-

явлением этого стали массовые нарушения в обеспечении населе-

ния теплом и электричеством во многих регионах страны, притом 

что средства, предусмотренные бюджетом на решение этих проблем, 

оставались в ведении властей регионов. 

17 мая 2000 Президент Путин выступил с телевизионным обраще-

нием к гражданам, сообщив, что впервые с момента вступления в 

должность Президента вносит пакет законопроектов в Государствен-

ную Думу. Президент подчеркнул, что вносимые им законопроекты 

существенно реорганизуют государственную власть, и сформулировал 

их общую цель: чтобы и в Москве, и в самой далекой российской глу-

бинке одинаково строго соблюдались права граждан, одинаково точно 

понималось и исполнялось общероссийское законодательство. Ход 

обсуждения внесенных Путиным документов выявил совершенно но-

вую для России ситуацию - в Госдуме образовалась целая группа 

фракций, поддерживавших политику Президента. Безусловно поддер-

живала курс Владимира Путина фракция "Единство", но вокруг 

инициатив Президента консолидировались более 2/3 депутатов. Пре-

зидент получил опору в Государственной Думе, вскоре переросшую в 

организованное парламентское большинство. 

Федеральным законом от 4 июля 2003 г. № 95-ФЗ был установлен 

закрытый перечень полномочий (в количестве 41) регионов. Тем са-

мым снизились риски нецелевого использования средств региональ-

ного бюджета. За регионами для финансирования этих расходов были 

закреплены собственные доходы. Параллельно федеральный Центр 
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стремился к снижению числа льгот с заменой их на деньги с целью 

привести в соответствие с рыночными реалиями существующую со-

циальную систему. С января 2005 г. вступил в силу закон о замене 

льгот денежными компенсациями. К сожалению, из-за плохой про-

работки законопроекта и неготовности регионов к его введению он 

вызвал существенное недовольство льготников. Правительству при-

шлось значительно увеличить выделяемые компенсации, что сняло 

градус напряжения в обществе. 

Политическое значение этих реформ состояло в том, что региональ-

ным руководителям было предложено вплотную заниматься пробле-

мами своих регионов, а не решать эти проблемы путем давления на 

федеральную власть. 

Налоговая реформа является одним из важнейших достижений, сти-

мулировавших экономический рост, начавшийся с 2000 г. Основные 

задачи налоговой реформы - снижение налоговой нагрузки на пред-

приятия, усиление значения добывающих отраслей как источника 

налоговых поступлений, а также упрощение налогообложения малого 

бизнеса. В отношении населения была введена "плоская" шкала по 

налогу на доходы физических лиц - ставка налога для граждан с лю-

быми доходами была установлена в размере 13%. Бюджет в результа-

те существенно пополнился налогами с доходов, "вышедших из тени". 

В 2001  произошла полная отмена налога на содержание жилищно-

го фонда и объектов социально-культурной сферы. Был отменен 

налог на приобретение автомобилей. Единый социальный налог (ЕСН) 

заменил страховые взносы во внебюджетные фонды. Эта мера также 

способствовала частичному выводу заработной платы из тени, хотя 

ставка ЕСН продолжает оставаться высокой.  

В 2002 г. была снижена ставка налога на прибыль предприятий до 

24% (в 2001 г. она могла доходить до 35%). Налог на добычу полез-

ных ископаемых стал зависеть от цен на сырье на мировом рынке, что 

существенно пополнило бюджет России. 

Замена в 2003 г. налога на пользователей автомобильных дорог и 

налога с владельцев транспортных средств на транспортный налог, а 

также отмена налога на покупку валюты существенно сократили до-

ходы регионов. Однако изменение схемы распределения акцизов - на 

алкогольную продукцию в пользу федерального бюджета, на нефте-

продукты в пользу регионального - стабилизировало ситуацию. 

В сфере малого бизнеса также произошли изменения, в частности бы-
ли снижены ставки налогов для предпринимателей, применяющих 
упрощенную систему налогообложения. На федеральном уровне 
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утвержден список предпринимателей, имеющих право платить еди-
ный налог на вмененный доход.  
В 2004 г. был отменен налог с продаж, однако выпадающие доходы 
бюджетов регионов были компенсированы очередным увеличением 
норматива отчислений от налога на прибыль организаций. 

Параллельно с изменениями в налоговом законодательстве были осу-
ществлены попытки улучшения налогового администрирования. 
Так, в 2003 г. был введен принцип "одного окна", что позволяло за-
регистрировать предприятие, подав документы в налоговый орган. 
Однако в налоговой сфере продолжали оставаться серьезные пробле-
мы, связанные в первую очередь с криминальными поборами, которые 
осуществляют нечистоплотные налоговики в отношении предприни-
мателей, иногда даже разоряя компании.  

В ноябре 2000 президентом  была создана рабочая группа по вопро-
сам совершенствования законодательства в сфере судопроизвод-
ства. Законопроекты, разработанные комиссией, вызвали серьезные 
дискуссии в судейском сообществе.  
В конце 2000 г. они были обсуждены на V съезде судей, а в конце 
2001 г. компромиссный вариант законодательных изменений был 
принят Госдумой. В России был введен институт мировых судей, 

реально заработал суд присяжных (хотя и не во всех регионах), 
был введен институт судебных приставов, изменился сам статус 
судей, существенно сокративший возможности для злоупотреблений, 
а также усиливший независимость судебного корпуса. 

Была также проведена реформа процессуального законодательства. 
Госдумой в течение 2001-2002 гг. были приняты Гражданско-
процессуальный кодекс (ГПК), Уголовно-процессуальный кодекс 
(УПК) и Арбитражно-процессуальный кодекс (АПК). Было исклю-
чено вмешательство прокуратуры в судебный спор, в котором отстаи-
ваются частные интересы вне зависимости от того, кто судится - 
граждане или компании. Из гражданского процесса были выведены 
народные заседатели, которые не могли квалифицированно оценивать 
хозяйственные споры. Принятие Уголовно-процессуального кодекса 
было вызвано неэффективной практикой уголовного производства. 
Кодекс обеспечил подсудимым, обвиняемым, пострадавшим и свиде-
телям дополнительные права в уголовном процессе. 

В 2001  были приняты: новый Кодекс об административных право-

нарушениях, Трудовой кодекс, Земельный кодекс и третья часть 
Гражданского кодекса. В 2003 г. был принят Таможенный кодекс. В 
2004 г. С принятием Жилищного кодекса кодификация российского 
законодательства считается фактически завершенной. 
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в декабре 2003 прошли парламентские выборы. Больше всего голосов 

получила партия "Единая Россия". Либеральные партии "Яблоко" и 

СПС не преодолели пятипроцентный барьер, и их представители не 

попали в Государственную Думу. Большинство депутатов-

одномандатников вошли во фракцию "Единая Россия", получившую в 

результате этого конституционное парламентское большинство. 

Захват террористами школы в Беслане в сентябре 2004 г. продемон-

стрировал критическое состояние управления регионами и неготов-

ность исполнительной власти эффективно действовать в кризисных 

ситуациях. Президент России выступил 13 сентября 2004 г. с предло-

жениями по новому порядку избрания губернаторов, по новой си-

стеме избрания депутатов Государственной Думы и по созданию 

Общественной палаты. В конце 2004 г. эти предложения стали зако-

нами. По новому закону региональные законодательные собрания по 

представлению Президента избирают нового главу региона. Прези-

дент получил право отзывать губернатора за ненадлежащее ис-

полнение обязанностей. Свое недоверие губернатору вправе выра-

зить и законодательное собрание. Таким образом, Президент взял на 

себя ответственность за работу губернаторов. 

Были отменены выборы депутатов Госдумы по одномандатным 

округам. Основной аргумент в пользу перехода к сугубо партийным 

выборам состоял в том, чтобы стимулировать развитие партийной си-

стемы в стране. Выборы по новой системе позволяют также исклю-

чить "внутрипартийную коррупцию", поскольку партии будут вынуж-

дены включать в свои региональные списки кандидатов, действитель-

но способных привлечь голоса избирателей. 

Создание Общественной палаты Российской Федерации активизиро-

вало становление гражданского общества и ускорило формирование его 

институтов. Общественная палата дополнила работу парламентариев. 

Одним из основных направлений федеральной реформы стало укруп-

нение регионов в основном за счет присоединения по итогам рефе-

рендумов экономически несостоятельных автономных округов к об-

ластям и краям. 

В начале 2005 г. законодательно закреплен процесс объединения 

Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа в Перм-

ский край. Успешно для сторонников укрупнения завершились рефе-

рендумы по объединению Таймырского (Долгано-Ненецкого) авто-

номного округа, Эвенкийского автономного округа и Красноярского 

края, Корякского автономного округа и Камчатской области, а также 

Усть-Ордынского Бурятского округа и Иркутской области. 
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На 2004-2005 гг. пришелся первый этап административной реформы, 

связанный с конкретизацией и разделением функций органов испол-

нительной власти. В итоге возникла новая структура федеральной ис-

полнительной власти, состоящая из подразделений трех типов: мини-

стерств, служб и агентств. 

Министерство - федеральный орган исполнительной власти, несущий 

полную ответственность за состояние подведомственной сферы 

управления и ее развитие. Именно федеральные министерства должны 

стать в точном соответствии с Конституцией РФ опорными элемента-

ми системы исполнительной власти во главе с Правительством Рос-

сийской Федерации, политически ответственными за эффективное 

проведение государственной политики в определенных для них сфе-

рах управления. Федеральная служба - федеральный орган исполни-

тельной власти, создаваемый для непосредственного осуществления 

специализированных правоприменительных функций и функций 

надзора. Федеральное агентство - федеральный орган исполнитель-

ной власти, отвечающий за предоставление определенных видов об-

щественных благ и услуг населению или другим органам власти. 

Борьба с коррупцией - одно из ключевых направлений повышения 

эффективности государственной власти в современной России. Сего-

дня в России предпринимаются меры, чтобы сделать правовое поле 

адекватным для борьбы с этим социальным злом. Россия подписала и 

ратифицировала в 2006 г. Международную конвенцию по борьбе с 

коррупцией, принятую ООН в 2003 г., которая предусматривает пол-

ный комплекс мер по борьбе с коррупцией: меры по ее предупрежде-

нию, обязательства об установлении уголовной ответственности, в 

том числе за подкуп и взятки, направления межгосударственного вза-

имодействия. 

5 сентября 2005 президент выступил на совместном заседании прави-

тельства, парламента и руководителей регионов, где сформулировал 

концепцию национальных проектов. 

На основе этих положений были разработаны четыре приоритетных 

национальных проекта: "Здоровье", "Качественное образование", 

"Доступное и комфортное жилье", "Развитие аграрно-

промышленного комплекса". Основной смысл каждого из проектов 

- концентрация одновременно государственных денег и организаци-

онных усилий власти (бюджетных и административных ресурсов) на 

повышении качества жизни граждан Российской Федерации. В каж-

дой из проблем выделены ключевые точки приложения усилий. В 

проекте "Здоровье" это развитие первичной медицинской помощи (се-
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ти поликлиник и т.д.) и обеспечение высокотехнологичной медицин-

ской помощи (за счет строительства новых центров медицинских вы-

соких технологий). В проекте "Качественное образование" - поощре-

ние лучших учителей, стимулирование вузов и школ, внедряющих 

инновационные программы, информатизация школ и развитие мате-

риальной базы школьного образования, создание сети национальных 

университетов и бизнес-школ. 

После избрания в 2008 году Д.М. Медведева Президентом работа по 

продвижению реформ продолжилась. 

По новому законодательству учитываются интересы граждан, чьи 

представители ранее оказывались за бортом законодательной власти. 

Механизмы этого представительства в законе прописаны достаточно 

четко - партия, набравшая по итогам выборов от 5 до 6 процентов, 

получает один мандат. В случае, если партия преодолевает 6 про-

центов, но не достигает 7, ей предоставляются два мандата. Тем 

самым, ряд партий, не имеющих возможности преодолеть 7 про-

центный барьер, оказываются в состоянии не только представ-

лять интересы собственных избирателей, но и реально влиять на 

власть, поскольку теперь они получат доступ к обязательным ин-

струментам "политической страховки" (парламентская трибуна, 

депутатские запросы, депутатская неприкосновенность и т.д.). 
Кроме того, другим законопроектом эти партии фактически прирав-

ниваются к имеющим полноценные фракции в возможностях исполь-

зовать государственные СМИ. 

За период с 2000 по 2008 год Россия вышла из затяжного экономи-

ческого кризиса, решила долговую проблему и в условиях эконо-

мического роста приступает к решению наиболее острых соци-

альных проблем. Конечно, делаются лишь первые шаги на дол-

гом пути. Вместе с тем мы видим, что практически каждая значимая 

мера связана с именем и деятельностью Президента. Это следствие 

конституционных полномочий Президента России, определяющего, 

по букве основного закона, основные направления внутренней и 

внешней политики государства. Б.Н. Ельцин в силу своего возраста и 

болезней не мог в полной мере выполнять многочисленные обязанно-

сти, возложенные на главу государства. Когда его на этом посту сме-

нили здоровые и энергичные люди, в полной мере выяснилось, 

насколько велика президентская власть. 

Период 2000-2008 гг. в истории экономики России, как отмечают мно-

гие ученые, следует считать периодом неиспользованных возможно-

стей. При оценке итогов 2000-го года (одного из лучших за последние 
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9 лет) остаются актуальными проблемы: снижение темпов экономиче-

ского роста, отток капитала за рубеж, отсутствие нормального креди-

тования промышленности. Справедливо подчеркивалось, что страна 

живет в рентной, а не производительной экономике. Основные дохо-

ды извлекаются за счет экспорта нефти, газа, металлов. Получаемые 

доходы от экспорта либо проедаются, либо питают отток капитала, 

либо в лучшем случае инвестируются в тот же сырьевой сектор. Инве-

стиции в сырьевой сектор крайне незначительны. За 2000-2008 гг. 

инвестиции в основной капитал топливно-энергетического ком-

плекса (добычу и переработку) составили 140 млрд. долл., а это 

при положительном сальдо торгового баланса около 900 млрд. 

долл. [1] Следует отметить, что и в 2008 году не было кардиналь-

ных сдвигов к тому, чтобы страна стала жить на базе производи-

тельной, а не рентной экономики. В составе федерального бюдже-

та нефтегазовые доходы достигали более 45\%, увеличившись с 

2000 года в 2 раза. Нет также ощутимых успехов в деле интеграции 

России в мировые экономические союзы, включая СНГ. Интеграция – 

это объективная необходимость, но она предполагает проведение эф-

фективной экономической политики, подчиненной развитию высоких 

технологий и наукоемких секторов. Без развития высокотехнологиче-

ского производства, внедрения наукоемких и информационных техно-

логий, без существенного подъема уровня жизни населения, адекват-

ных достижениям научно-технического прогресса, без выравнивания 

качества жизни с ведущими странами внешнеэкономическая интегра-

ция становится для России закреплением статуса сырьевого придатка.  

За годы проводимых «реформ» по указанным направлениям не до-

стигнуто заметных сдвигов, а к структурным и организационным ре-

формам даже не преступили. В результате в 2001-2003 гг. по важ-

нейшим показателям темпы экономического роста были в 2 – 3 

раза и более ниже темпов 2000 года. В 2003-2007 гг. они заметно 

поднялись: по ВВП до 7,3\% в среднем за год; промышленному 

производству до 6,9\%; по инвестициям до 15\%. Однако этот 

прирост обусловлен дальнейшим существенным увеличением цен 

на нефть на мировом рынке.  

Реальные доходы по темпам за 9 лет (252,2%) превысили темпы роста 

промышленного производства (182,1%), что, однако, активизировало 

импорт, который вновь уже стал основным источником роста товаро-

оборота. Доля импортных ресурсов в структуре товарного обеспече-

ния оборота розничной торговли в 2008 году поднялась до 47%, 

вплотную приближаясь к уровню кризисного 1998 г. (48\%).  
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Резко усилилась дифференциация доходов. Разрыв в уровне доходов 
между 10% бедных групп населения и 10% богатых достигает 15 раз 
(по некоторым данным 20 раз), в то время как в 1991 г. он составлял 
4,5 раза. Численность населения с доходами ниже прожиточного ми-
нимума ежегодно сокращалась, но все еще существенна – около 19 
млн. человек. Исследования Института социально-экономических 
проблем народонаселения РАН убедительно свидетельствуют, что 
сложившийся в России уровень социального неравенства сдерживает 
экономическое развитие, способствует увеличению смертности и 
снижению числа рождений.  
Особое внимание необходимо обратить на крайне недостаточные 
темпы роста инвестиций в условиях кризисного состояния матери-
ально-технической базы. Для ее обновления (как показывают расчеты 
Института экономики РАН и других научных учреждений) инвести-
ции должны были возрастать в 2000-2008 гг. ежегодно на 30-35\% 
вместо имеющихся фактически 13,1\%.  
За 90-е годы объемы капитальных вложений в основные фонды 
уменьшились в 5 раз. В 2008 году они составляли лишь 66,7% к уров-
ню 1990 г. Естественно, что при свертывании инвестиций наши 
технические и технологические мощности в промышленности от-
стали от уровня развитых стран на 17-20 лет. Последние более или 
менее значимые обновления были проведены еще в конце 80-х – нача-
ле 90-х гг. ХХ века. Свыше 2/3 всех машин и оборудования эксплуа-
тируется более 15 лет: этот показатель вдвое выше показателей разви-
тых стран. Средний возраст оборудования в промышленности – 20 лет 
и более.  
Многолетний опыт реформирования экономики России со всей 
очевидностью показал, что рыночный механизм в его российском 
исполнении и либеральная политика для решения проблемы вы-
вода экономики из нынешнего состояния непригодны. Нужны гос-
ударственная стратегия экономического развития, промышленная по-
литика и активная при этом роль государства. Этому учат и уроки 
преодоления кризиса 1998 г., когда меры правительства под руковод-
ством Е.М. Примакова, в соответствии с рекомендациями экономиче-
ской науки, позволили сфокусировать внимание на первоочередном 
развитии реального сектора экономики, отказаться от реформаторской 
идеологии «безучастного государства». Непозволителен возврат к то-
му безответственному отношению к отечественной промышленности 
и сельскому хозяйству, какое процветало при реформаторах в период 
90-х годов. С учетом прежних ошибок, благодаря своему геополити-
ческому положению, огромному национальному богатству, сохра-
нившемуся еще научному и профессиональному потенциалу Россия в 
состоянии (при изменении 
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