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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Краткий глоссарий по истории России представляет собой собрание 
наиболее значимых, но трудно запоминающихся терминов и дефиниций, 
необходимых для становления и развития профессиональных качеств и речи, 
будущих специалистов, выбравших путь историка.  

Подготовка к публикации глоссария была вызвана участившейся 
сложностью восприятия студентами обязательного учебного материала по 
истории России. В то время как именно глоссарий, являясь толковым 
словарем, может комментировать и пояснять малознакомые слова в тексте, 
которые, по мнению лектора, считаются особенно важными. 

При составлении глоссария автор-составитель отталкивался от 
материала, изложенного в учебниках по истории России XX – начала XXI 
вв., из которых выявлялись наиболее сложные для понимания студентов 
термины и дефиниции. Для их пояснения использовались энциклопедические 
словари, выпущенные научными издательствами в России в последние 
десятилетия. Термины и понятия, приведенные в глоссарии, заимствованы 
также из справочных изданий и материалов, размещенных на сайтах 
интернет-ресурса. Несмотря на обилие имеющихся справочных материалов, 
автор-составитель руководствовался стремлением облегчить поисковую 
работу студентов и минимизировать затрату их времени в процессе изучения 
дисциплины. 

Главной методической идеей создания глоссария является 
необходимость обеспечения творческого подхода в подготовке 
специалистов-историков, обучающихся по кредитно-рейтинговой системе в 
вузе, а также формирования педагогической культуры будущих учителей-
историков. 

Основной корпус глоссария составляет алфавитная часть, включающая 
статьи-справки об основных событиях, фактах, явлениях истории России-
СССР-РФ, сведениях о государственных, политических, военных событиях, а 
также справочные сведения, разъясняющие принципы государственного и 
административного устройства России-СССР-РФ, названия государственных 
учреждений и т.д.  

Каждая статья состоит из точной формулировки термина или 
дефиниции в именительном падеже (в тексте выделены жирным шрифтом) и 
содержательной части, которая раскрывает их смысл. Студент, читая 
материал с незнакомыми историческими терминами в учебнике, 
обратившись к глоссарию, сможет найти в нем нужное пояснение и более 
ясно понять смысл текста и связать его со всем контекстом изучаемого курса.  



Термины и дефиниции размещены не в хронологическом, а в строго 
алфавитном порядке. Такая последовательность расположения материала, по 
мнению автора-составителя, является наиболее оптимальной, так как она 
облегчит поиск нужных терминов и понятий по ходу чтения студентом 
учебного материала. 

Предложенный глоссарий не претендует на абсолютную полноту. 
Отбор материала производился на основе его значимости для базового 
становления будущего историка. В нем собраны только наиболее 
существенные термины, а также важнейшие понятия, которыми оперирует 
современная историческая наука, отражающая основные направления 
развития истории России XX – начала XXI вв.  

Глоссарий окажет студентам помощь в их самостоятельной работе по 
подготовке к лекционным и семинарским занятиям, а также в процессе 
подготовки к двум рубежным и завершающему итоговому контролю и сдачи 
экзамена по истории России по тестовой системе. 

Предполагается, что основными пользователями глоссария могут стать 
не только студенты третьих курсов отделения «История» очной и заочной 
форм обучения. Он может быть использован профессорско-
преподавательским составом, студентами всех специальностей, 
обучающихся в РТСУ и изучающих дисциплины «История России», 
«Всеобщая история», «История», а также всеми интересующимися историей 
XX – начала XXI вв. 
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Автономизация – идея, выдвинутая И.В. Сталиным в 1922 году, согласно 
которой все советские республики должны войти в состав РСФСР на правах 
автономий, Идея отвергнута В.И.Лениным, который считал, что это нарушит 
самостоятельность и равноправие республик. Он выступил за союз равных 
республик, что стало основой создания СССР, где равенство на практике 
оказалось формальным. 

Авторитаризм (власть, влияние) – форма власти (политического режима), 
при которой носитель власти (например, диктатор, группа людей, 
руководитель предприятия) провозглашает сам себя имеющим право на 
власть. Обоснованием для существования такой власти является 
исключительно мнение на этот счёт носителя данной власти. Авторитаризм 
как форма политической власти часто сочетается с Автократией (Форма 
отношения к власти) и Диктатурой (Форма осуществления власти), хотя это 
не обязательно. Например, любая революция, в том числе демократическая, 
будет проявлением авторитаризма (так как революция происходит тогда, 
когда существующая правовая система не может справиться с текущей 
ситуацией, а иной правовой системы пока не существует; революция 
полностью ломает существующую правовую систему и, находясь, таким 
образом, в правовом вакууме, авторитарно объявляет себя носителем власти). 

В России после распада СССР сложившаяся российская политическая 
система, по мнению ряда политологов, представляет собой разновидность 
«электоральной и делегативной псевдодемократии с элементами 
бюрократического авторитаризма». 

1. Главное отличие авторитаризма от тоталитаризма в том, что 
авторитарная власть основывается на личности лидера, его 
способности удержать власть и привлекать сторонников. В то время 
как в тоталитарных государствах лидера выдвигает уже правящая 
элита (например, правящая партия или религиозная организация), и 
система власти завязана на главенствующей роли этой элиты и её 
идеологии. Авторитарный режим часто заканчивается со смертью 
харизматичного лидера, не оставившего столь же сильного преемника. 
Тоталитарный режим более стойкий и рушится лишь в случае 
разрушения всей системы и её идеологии. 

2. Также, различаются цели тоталитарного и авторитарного режимов. 
Тоталитаризм часто связан с желанием построить утопическое 
государство («Третий рейх», коммунизм в СССР и проч.), в то время 



как авторитаризм предназначен для решения конкретных задач, 
быстрой мобилизации всего государства. 

3. Принцип тоталитарного режима – «разрешено то, что приказано 
властью», а принцип авторитарного – разрешено то, что не имеет 
отношения к политике.  

4. В отличие от тоталитаризма, при авторитаризме отсутствует единая 
идеология, власть не подкрепляет свои действия какими-либо 
идеологическими мотивами. Народ при авторитарной власти в 
принципе не идеологизирован, так как он полностью отстранён от 
политической жизни. 

 

Агрессия – Вооружённое нападение одного или нескольких государств на 
другие страны с целью захвата их территорий и насильственного подчинения 
своей власти. 

Анархисты – сторонники социально-политического течения, отвергающие 
всякую принудительную власть и, в первую очередь, государственную и 
рисующие будущее общество как союз вольных общин. В переносном 
смысле «анархия» означает «хаос», беспорядок, отсутствие организации и 
контроля. Главными идеологами анархизма в России были М. Бакунин, П. 
Кропоткин. 

АНЗЮС – или «Тихоокеанский пакт безопасности», Военное 
сотрудничество между США, Австралией и Новой Зеландией. 
Первоначально АНЗЮС был направлен против национально-
освободительных движений в Юго-Восточной Азии и Тихоокеанском 
регионе, а также против СССР и его союзников в Юго-Восточной Азии. 
Страны-члены АНЗЮС принимали согласованное участие в Корейской и 
Вьетнамской войнах, вмешивались в дела Камбоджи и Лаоса. 

Аннексия – присоединение. Вид агрессии, насильственный захват 
территории другого государства или народности, а также насильственное 
удержание народности в границах чужого государства. 

Антанта (от фр. «сердечное согласие») – военно-политический блок России, 
Великобритании и Франции, создан в качестве противовеса «Тройственному 
союзу – Германии, Австро-Венгрии и Италии. Он сложился в основном в 
1904-1907 гг.  

Антигитлеровская коалиция – объединение государств и народов, 
боровшихся во Второй мировой войне 1939-45 годов против стран 



нацистского блока, также называемых Стран Оси: Германии, Италии, 
Японии и их сателлитов.  

В годы войны синонимом антигитлеровской коалиции стал термин 
«Объединённые нации», предложенный Рузвельтом и впервые 
встречающийся в Декларации Объединённых наций 1942 года 
(Вашингтонской декларации двадцати шести). Влияние коалиции на военный 
и послевоенный политический расклад огромно, на её основе была создана 
Организация Объединённых Наций (ООН).  

Збигнев Бжезинский отметил: «Парадоксально, что разгром нацистской 
Германии повысил международный статус Америки, хотя она и не сыграла 
решающей роли в военной победе над гитлеризмом. Заслуга достижения этой 
победы должна быть признана за сталинским Советским Союзом, одиозным 
соперником Гитлера».  

Аншлюс (присоединение, союз) – включение Австрии в состав Германии, 
состоявшееся 12-13 марта 1938 года. Независимость Австрии была 
восстановлена в апреле 1945 года, после её занятия союзными войсками в 
ходе Второй мировой войны, и узаконена Государственным договором 1955 
года, запрещающим аншлюс. В переносном значении понятие «аншлюс», из-
за его связи с историей нацизма, употребляется в негативном смысле как 
синоним понятия аннексия. 

«Апрельские тезисы» – программа действий российских большевиков после 
Февральской революции, план борьбы за перерастание буржуазно-
демократической революции в революцию социалистическую путём захвата 
власти, предложенный В.И. Лениным после возвращения в Петроград из 
эмиграции в апреле 1917 года. Текст тезисов был опубликован в 
большевистской газете «Правда» 7 (20) апреля 1917 года. 

Артель – добровольное объединение людей для совместной работы или иной 
коллективной деятельности, часто с участием в общих доходах и общей 
ответственностью на основе круговой поруки. Цели и задачи артели 
заключались в том, что трудящиеся крестьяне села (станицы, деревни, 
хутора, кишлака, аула)... района... добровольно объединяются в 
сельскохозяйственную артель, чтобы общими средствами производства и 
общим организованным трудом построить коллективное, то есть 
общественное, хозяйство, обеспечить полную победу над кулаком, над всеми 
эксплуататорами и врагами трудящихся, обеспечить полную победу над 
нуждой и темнотой, над отсталостью мелкого единоличного хозяйства, 



создать высокую производительность труда и обеспечить, таким образом, 
лучшую жизнь колхозников. 

Колхозный путь, путь социализма есть единственно правильный путь 
для трудящихся крестьян. Члены артели обязуются укреплять свою артель, 
трудиться честно, делить колхозные доходы по труду, охранять 
общественную собственность, беречь колхозное добро, беречь тракторы и 
машины, установить хороший уход за конем, выполнять задания своего 
рабоче-крестьянского государства и таким образом сделать свой колхоз 
большевистским, а всех колхозников зажиточными. (Из Примерного устава 
сельскохозяйственной артели, принятого II всесоюзным съездом 
колхозников-ударников и утвержденного Советом народных комиссаров 
Союза ССР и Центральным комитетом ВКП(б), принятого 17. 02. 1935 г.). 

Атлантическая хартия – один из основных программных документов 
антигитлеровской коалиции. Обсуждалась и была принята на Атлантической 
конференции «Riviera» британским премьером У. Черчиллем и Президентом 
США Ф.Д. Рузвельтом, на военно-морской базе Арджентия в 
Ньюфаундленде, о чём было заявлено 14 августа 1941. Позже, 24 сентября 
1941 г., к хартии присоединился и СССР. 

Атлантическая хартия была призвана определить устройство мира 
после победы союзников во Второй мировой войне, несмотря на то, что 
Соединённые Штаты в войну ещё не вступили. 

Б 

Базис и надстройка – основные понятия марксистской версии социальной 
философии, характеризующие структуру «общественно-экономической 
формации». С помощью данных понятий в границах исторического 
материализма была предпринята попытка установить существенную, 
системообразующую связь и взаимозависимость экономических и 
идеологических отношений, а также общие закономерности их развития. 

Сжатую характеристику Б. и Н. и их взаимодействия Маркс 
сформулировал в предисловии к работе "К критике политической экономии": 
"В общественном производстве своей жизни люди вступают в определенные, 
необходимые, от их воли не зависящие отношения - производственные 
отношения, которые соответствуют определенной ступени развития их 
материальных производительных сил. Совокупность этих производственных 
отношений составляет экономическую структуру общества, реальный базис, 
на котором возвышается юридическая и политическая надстройка и 
которому соответствуют определенные формы общественного сознания". 



Таким образом, Б., по Марксу, – это первичная экономическая 
структура общества, представляющая собой совокупность исторически 
определенных производственных отношений. Н. – совокупность 
идеологических отношений и взглядов (идей), а также соответствующие им 
организации и учреждения (государство, партии, церковь и др.). 

Бедняк – человек, входящий в состав деревенской бедноты, как социальной 
группы, в отличие от кулака и середняка. 

Белая гвардия – военные формирования антибольшевистских сил, 
выступавших после октябрьской революции против советской республики. 
Военная сила белого движения – объединения противников советского 
режима (противоположность Красной гвардии). Белый цвет считался 
символом «законного правопорядка». Состояла в основном из офицерства, 
возглавлялась Л.Г.Корниловым, М.В.Алексеевым, А.В.Колчаком, 
А.И.Деникиным, П.Н.Врангелем и др. 

Белые – название противников советской власти, распространившееся в 
годы Гражданской войны. 

Биполярная система международных отношений – разделение мира на 
сферы влияния между двумя полюсами силы. Примером биполярного 
мирового устройства является “холодная война” между Советским Союзом и 
Соединенными Штатами (1946-1991). Вторая половина XX века была 
единственным периодом в истории человечества, когда мир был разделен на 
два лагеря. Исключения из сфер влияния составляли лишь отдельные, чаще 
всего небольшие и малозначимые со стратегической точки зрения 
государства, объявившие о своем нейтралитете. 

Блицкриг – теория скоротечной войны с достижением победы в кратчайший 
срок. Созданная в Германии в начале XX в., эта тактика немецкого военного 
командования потерпела крах в Первой и Второй мировых войнах. 

Блокада – окружение с помощью вооруженных сил неприятельской 
территории, города, крепости, порта, военной базы с суши, моря или воздуха 
с целью изоляции противника от внешнего мира, а также система мер, 
направленных на изоляцию какого-либо государства в политическом или 
экономическом отношении, чтобы оказать на него давление. 

«Большая тройка» – термин, употребляемый в мировой политике, 
международных отношениях, в отношении трёх самых значимых личностей 
антигитлеровской коалиции во время Второй мировой войны – И.В. Сталина, 



Уинстона Черчиля и Франклина Рузвельта (позже Черчилля заменил Клемент 
Эттли, а Рузвельта – Гарри Трумэн), руководителей трёх ведущих держав 
антигитлеровской коалиции и сами державы – СССР, США и 
Великобританию. 

Большевики – представители политического течения (фракции) в РСДРП. С 
апреля 1917 г. самостоятельная политическая партия, возглавляемая В.И. 
Лениным. Понятие «большевики» возникло на II-м съезде РСДРП (1903 г.), 
после того как при выборах в руководящие органы РСДРП сторонники 
Ленина получили большинство голосов (отсюда – большевики), их 
противники – меньшинство (меньшевики). В 1917-1952 гг. слово 
«большевики» входило в официальное название партии – РСДРП(б), РКП(б), 
ВКП(б). XIX съезд партии (1952 г.) постановил именовать её КПСС. 

Большевики выступали за формирование жёстко централизованной, 
сплочённой и дисциплинированной партии, действующей как авангард 
рабочего класса, ориентированной на свержение существующего 
государственного строя, захват власти и установление своей диктатуры от 
имени пролетариата. 

Партия большевиков в октябре 1917 года, на фоне разворачивающейся 
в России социальной революции и в условиях кризиса власти, была наиболее 
сплочённой и дисциплинированной силой, готовая к решительным 
действиям. Она возглавила вооружённое восстание против Временного 
правительства и смогла захватить власть. 

Буржуазно – демократическая революция – общественный переворот, в 
результате которого укрепляется власть буржуазии и проводятся широкие 
демократические преобразования. В движении участвуют народные массы 
(крестьянство, городская беднота, пролетариат), выступающие 
самостоятельно и выдвигающие свои требования. Если в ранних буржуазных 
революциях гегемоном (руководителем) выступала буржуазия, то в 
буржуазно-демократических революциях буржуазия часто утрачивает 
революционную роль.  

Бюрократия – система управления, основанная на вертикальной иерархии и 
призванная выполнять поставленные перед нею задачи наиболее 
эффективным способом. «Бюрократией» часто называют не только систему 
управления, осуществляемую специальным властным аппаратам, но и сам 
этот аппарат. Термины «бюрократия» и «бюрократизм» могут также 
использоваться в негативном смысле для обозначения неэффективной, 
чрезмерно формализованной системы управления. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%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_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%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_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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Ваучер (приватизационный чек) – в Российской Федерации в 1992-1994 
государственная ценная бумага (на предъявителя) целевого назначения с 
указанной номинальной стоимостью. Приватизационный чек использовался в 
процессе приватизации предприятий и других объектов собственности 
(федеральной, республик в составе Российской Федерации, автономных 
областей и автономных округов, Москвы и Санкт-Петербурга). Правом на 
получение приватизационного чека были наделены все граждане Российской 
Федерации.  

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

Внеэкономическое принуждение – форма принуждения к труду, основанная 
на отношениях личной зависимости трудящихся от эксплуататоров, 
непосредственного господства и подчинения. Характерно для 
рабовладельческого и феодального общества. Как форма эксплуатации В. п. 
обусловлено низкой степенью развития производительных сил при 
рабовладельческом и феодальном строе. Собственность рабовладельцев и 
феодалов на непосредственного производителя является условием и 
предпосылкой присвоения ими прибавочного труда рабов и крепостных 
крестьян. 

Военная доктрина – декларация о политике государства в области военной 
(оборонной) безопасности. Это система официальных взглядов и положений, 
устанавливающая направление военного строительства, подготовки 
государства и вооружённых сил к войне, способы и формы её ведения. 

Основные положения военной доктрины складываются и изменяются в 
зависимости от политики и общественного строя, уровня развития 
производительных сил, новых научных достижений и характера ожидаемой 
войны. 

Военно-промышленный комплекс (ВПК) – совокупность научных, 
исследовательских, испытательных организаций и предприятий (заводов) 
промышленности, выполняющих государственный оборонный заказ, т.е. 
производящих продукцию и услуги в интересах обороны для силовых 



структур и обеспечения поставок вооружения и военной техники 
иностранным государствам в рамках военно-технического сотрудничества. 

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

Военный коммунизм – название внутренней политики Советского 
государства, проводившейся в 1918-1921 гг. в условиях Гражданской войны. 
Её характерными чертами были крайняя централизация управления 
экономикой, национализация крупной, средней и даже мелкой 
промышленности (частично), государственная монополия на многие 
продукты сельского хозяйства, продразвёрстка, запрещение частной 
торговли, свёртывание товарно-денежных отношений, уравнительство в 
распределении материальных благ, милитаризация труда. Такая политика 
соответствовала принципам, на основе которых, по мнению марксистов, 
должно было возникнуть коммунистическое общество. В историографии 
имеются различные мнения по вопросу о причинах перехода к такой 
политике – кто-то из историков считал, что это была попытка командным 
методом «ввести коммунизм», другие объясняли её реакцией 
большевистского руководства на реалии Гражданской войны. Такие же 
противоречивые оценки давали этой политике и сами вожди большевистской 
партии, возглавлявшие страну в годы Гражданской войны. Решение о 
прекращении военного коммунизма и переходе к НЭПу было принято 15 
марта 1921 года на X съезде РКП(б). 

Волюнтаризм – политика, не считающаяся с объективными законами, 
реальными условиями и возможностями. Обвинения в субъективизме и 
волюнтаризме были предъявлены Н.С. Хрущёву в октябре 1964 г. на 
Пленуме ЦК КПСС, что привело к его отставке. 

Восстание – открытая акция сопротивления группы людей против 
государственной власти. Наиболее важным видом восстания является 
вооружённое восстание. Участники восстания называются повстанцами. 
Восстание, в котором принимает участие значительная часть населения, 
называется народным восстанием. 



Временное правительство – центральный орган государственной власти, 
образовавшийся после Февральской буржуазно-демократической революции. 
Просуществовал со 2 (15) марта 1917 г. по 25 (7 ноября) октября 1917 г. 
Создан по соглашению между Временным комитетом Государственной думы 
и эсеро-меньшевистским руководством Петросовета. Являлся высшим 
исполнительно-распорядительным органом, выполнял и законодательные 
функции. Местными органами власти временного правительства были 
губернские и уездные комиссары. В условиях двоевластия сменилось 4 
состава В. п. Председателями были кадет Г.Е. Львов и эсер А.Ф. Керенский. 
На начальном этапе с марта 1917 года по 5 мая 1917 года партийный состав 
В.п. составляли кадеты, октябристы, прогрессисты, эсеры, беспартийные. 
(См. Первое, Второе, Третье коалиционное Временное правительство). 

Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и 
саботажем (ВЧК) – государственный орган при СНК РСФСР. Образован 
7(20) декабря 1917 года. В декабре 1921 г. «в связи с переходом к мирному 
строительству» В.И. Ленин предложил реорганизовать ВЧК, ограничив ее 
компетенцию политическими задачами. Декретом от 6 февраля 1922 г. ВЦИК 
преобразовал ВЧК в Государственное политическое управление (ГПУ) при 
НКВД РСФСР. 

ВЧК имела территориальные подразделения для «борьбы с 
контрреволюцией на местах». 

С 27 января 1921 года в число задач ВЧК входила ликвидация 
беспризорности и безнадзорности среди детей. 

От сокращения «ЧК» произошло слово «чекист». 

Всероссийский Центральный исполнительный комитет советов рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов (ВЦИК) – орган, осуществлявший 
общее руководство советами в перерыве между съездами Советов. ВЦИК 
первого созыва был избран на I съезде Советов (проходил с 3 по 24 июня 
1917 г.). Аппарат ВЦИК оформился на первом его пленуме 21 июня 
(пленумы созывались еженедельно). В аппарат ВЦИК входили Президиум, 
Бюро и около 20 отделов. После Октябрьской революции был избран новый 
ВЦИК на II съезде Советов. В него вошли 62 большевика, 40 представителей 
других партий (из них 29 левых эсеров). На III Всероссийском съезде 
Советов (1918) было избрано 162 большевика, 143 представителя других 
партий (122 левых эсеров). С V Всероссийского съезда Советов (июль 1918 
г.) представители других партий во ВЦИК не избирались. С января 1918 г. 
ВЦИК образовал СНК, наркоматы для руководства отдельными отраслями 
управления. Председателями ВЦИК были: с 27 октября 1917 г. – Л.Б. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1921_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82


Каменев, с 8 ноября 1917 г. – Я.М. Свердлов, с 30 марта 1919 г. – М.И. 
Калинин. ВЦИК прекратил свое существование в 1937 году после принятия 
новой Конституции 1936 года. 

Второе коалиционное Временное правительство – правительство, 
возглавляемое А.Ф. Керенским с 24-26 июля 1917 года по 24 сентября 1917 
года. Его партийный состав составляли кадеты, эсеры, меньшевики. 

Второй всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов – 
Съезд Советов, произошедший 25-27 октября (7-9 ноября) в России после 
победы Октябрьской революции 1917 года, Смольный, Петроград.  

Высший совет народного хозяйства (ВСНХ) – центральный орган 
руководства экономикой страны, учрежден при СНК в декабре 1917 г. 
Занимался планированием, регулированием и организацией всего народного 
хозяйства. После образования СССР созданы ВСНХ СССР и ВСНХ союзных 
республик. 

Г 

Генеральный секретарь ЦК КПСС (в неофициальном употреблении и 
обиходной речи часто сокращено до генсе́к) – наиболее значительная и 
единственная неколлегиальная должность в Центральном Комитете 
Коммунистической партии Советского Союза. Считается, что эта должность 
была введена с 3 апреля 1922 года на Пленуме ЦК РКП(б) по предложению 
В.И. Ленина. В 1922 – 1953 гг. Г. с. ЦК партии был И.В. Сталин. 
Сентябрьский пленум ЦК КПСС (1953 г.) ввел должность первого секретаря 
ЦК, которая существовала до 1966 г. XXIII съезд партии восстановил 
должность Г. с. В 1953 г. первым секретарем ЦК стал Н.С. Хрущев, в 1964 г. 
– Л.И. Брежнев. С ноября 1982 г. по февраль 1984 г. Г. с. был Ю.В. 
Андропов. С февраля 1984 г. по март 1985 г. К.У. Черненко. С 1985 г. по 1991 
г. М.С. Горбачев.  

Героизм - это доблесть, смелость, мужество, храбрость, решительность, 
самоотверженность, способность к совершению подвига. 

Геронтократия – 1) принцип управления, при котором политическая власть 
принадлежит старейшинам; 2) преобладание в правящей элите лиц 
преклонного возраста. Термин использовался для характеристики советской 
политической элиты эпохи «застоя» (периода правления Л. Брежнева, когда 
средний возраст партийной верхушки – членов Политбюро ЦК КПСС – 
составлял 72 года). Правление геронтократии характеризуется 



консерватизмом, косностью, застойностью мышления, медленной реакцией 
на происходящие события, а также практически полной неспособностью к 
адаптации в быстро меняющихся социально-политических условиях. 

Главное управление исправительно-трудовых лагерей, трудовых 
поселений и мест заключения (ГУЛаг) – подразделение НКВД СССР, МВД 
СССР, Министерства юстиции СССР, осуществлявшее руководство системой 
исправительно-трудовых лагерей (ИТЛ) в 1934-1960 годах. Всего за годы 
существования системы ГУЛага через него прошли 15-18 млн. человек. Из 
них скончались в лагерях примерно 1,5 миллиона. 

До создания ГУЛага в РСФСР руководство большинством мест 
заключения было возложено на отдел исполнения наказаний Народного 
комиссариата юстиции РСФСР и Главное управление принудительных работ 
при Народном комиссариате внутренних дел РСФСР. После Октябрьской 
революции до 1934 года общие тюрьмы находились в ведении 
республиканских народных комиссариатов юстиции и входили в систему 
Главного управления исправительно-трудовых учреждений. 

25 июля 1922 Совет народных комиссаров принял постановление о 
сосредоточении руководства основными местами заключения (кроме общих 
тюрем) в одном ведомстве и чуть позже, в октябре того же года, был создан 
единый орган в системе НКВД – Главное управление местами заключения. 

В 1934 году общие тюрьмы были переданы в ГУЛаг НКВД СССР, а в 
сентябре 1938 года – в составе НКВД было образовано самостоятельное 
Главное тюремное управление. 

Гласность – открытость, доступность информации для общественного 
ознакомления, обсуждения и контроля за деятельностью учреждений и 
должностных лиц. Является проявлением свободы личности, связана со 
свободой печати, отменой цензуры, является проявлением свободы личности, 
правом высказать свои мнения, убеждения. Большую роль играют средства 
массовой информации, призванные давать достоверные сведения о 
деятельности государственных органов, общественных организаций, 
правдиво освещать происходящие события. Гласность - необходимый 
элемент демократии. 

Глобализация – процесс всемирной экономической, политической и 
культурной интеграции, основными характеристиками которого являются 
распространение капитализма по всему миру, мировое разделение труда, 
миграция в масштабах всей планеты денежных, человеческих и 



производственных ресурсов, а также стандартизация экономических и 
технологических процессов и сближение культур разных стран. 

Гонка вооружений – политическое противостояние двух или нескольких 
держав (чаще военных блоков) за превосходство в области вооруженных сил. 
В ходе такого противостояния каждая из сторон производит огромные 
запасы оружия, пытаясь установить паритет (равенство) с противником или 
обогнать его. 

Государственная комиссия по электрификации России (ГОЭЛРО) – план 
восстановления народного хозяйства, разработанный в 1920 г. под 
руководством В.И. Ленина государственной комиссией по электрификации. 
План был в основном выполнен к 1931 г. Первенец ГОЭЛРО – Волховская 
ГЭС в Ленинградской области. 

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



«Государственный социализм» – термин, относящийся к практике 
социалистического строительства в СССР, в которой подавляющее 
большинство принадлежит непосредственно государству.  

Гражданская война – наиболее острая форма социальной борьбы населения 
внутри государства. В ходе войны решается проблема власти, которая, в 
свою очередь должна обеспечить решение основных жизненных вопросов, 
стоящих перед противоборствующими сторонами. 

Гражданское общество – совокупность общественных отношений, 
формальных и неформальных структур, обеспечивающих условия 
политической деятельности человека, удовлетворение и реализацию 
разнообразных потребностей и интересов личности и социальных групп и 
объединений. Развитое гражданское общество является важнейшей 
предпосылкой построения правового государства и его равноправным 
партнером. 

ГУЛАГ (Главное управление исправительно-трудовых лагерей, трудовых 
поселений и мест заключений) – образован в 1934 г., находился в ведении 
НКВД (Народного комиссариата внутренних дел). Ему были переданы все 
исправительно-трудовые учреждения наркомата юстиции. Существовал до 
1956 г. Термин «ГУЛАГ» используется как система всех лагерей и тюрем, 
где содержались жертвы массовых репрессий и произвола. 

Д 

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

Двоевластие – одновременное существование двух властей в России с 1-2 
марта по 5 июля 1917 г. После Февральской революции в России сложилась 
своеобразная ситуация: одновременно были созданы два органа власти – 
власть буржуазии в лице Временного правительства и революционно-
демократическая диктатура пролетариата и крестьянства – Советы. 
Официально власть принадлежала Временному правительству, но 
фактически – Советам, так как их поддерживала армия и народ. 
Мелкобуржуазные партии, имевшие большинство в Советах, поддерживали 
Временное правительство и полностью уступили ему власть в июле 1917 г., 



что означало конец двоевластия. Период борьбы двух диктатур за 
единовластие. 

Девятнадцатая всесоюзная конференция Коммунистической Партии 
Советского Союза –проходила в Москве с 28 июня по 1 июля 1988 года. В 
ней говорилось о преимуществе перестройки, постройки к 2000 году жилья и 
гуманизации социализма. 29 июня глава мандатной комиссии Разумовский 
зачитал доклад о делегатах. Из него следовало, что половина делегатов было 
в возрасте от 40 до 50 лет и вступили в партию после 1964 года. 30 июня 
Горбачёв зачитал свою вторую речь, в которой говорилось о реформе власти, 
охране конституции и отделении партийных органов от советских. 1 июля 
были приняты резолюции, подтверждающие слова Горбачёва. И в этот день 
Генеральный секретарь произнёс речь закрытия. Партконференция приняла 
пять резолюций: «О демократизации советского общества и реформе 
политической системы», «О борьбе с бюрократизмом», «О межнациональных 
отношениях», «О гласности» и «О правовой реформе». 

Демократия (др.- греч.- «власть народа», от - «народ» и - «власть») – 
политический режим, в основе которого лежит метод коллективного 
принятия решений с равным воздействием участников на исход процесса или 
на его существенные стадии. Хотя такой метод применим к любым 
общественным структурам, на сегодняшний день его важнейшим 
приложением является государство, так как оно обладает большой властью. 
В этом случае определение демократии обычно сужают до одного из 
следующих признаков: 

• назначение лидеров управляемыми ими людьми происходит путём 
честных и состязательных выборов; 

• народ является единственно легитимным источником власти; 
• общество осуществляет самоуправление ради общего блага и 

удовлетворения общих интересов; 
• народное правление требует обеспечения ряда прав для каждого члена 

общества.  
С демократией связан ряд ценностей: законность, равенство, свобода, 

право на самоопределение, права человека и др. 

Демократический централизм – принцип организации и руководства, 
который был описан Лениным в его работе «Что делать?» и стал основанием 
политической партийной системы в социалистических странах. 

Принцип демократического централизма содержал одновременно 
элементы демократии и автократии и лег в основу Уставов КПСС и ВЛКСМ. 



Он означал: выборность всех руководящих органов снизу доверху; 
периодическую отчётность всех органов перед своими организациями и 
перед вышестоящими органами; строгую дисциплину и подчинение 
меньшинства большинству; безусловную обязательность решений высших 
органов для низших. 

Главная идея демократического централизма заключается в том что 
решения принятые большинством являются обязательными для исполнения 
всеми членами партии, в том числе и не согласными с принятыми решениями 
(меньшинством), если таковые будут. 

Более высокая инстанция может дать более низкой приказы, но в то же 
время избирается более низкой и должна отчитываться перед ней. 

Денежные реформы в СССР и РФ – В СССР, а затем в РФ были проведены 
следующие денежные реформы: 

1. Первая денежная реформа в СССР была проведена в 1922-1924 гг. 
Обесценившиеся в годы гражданской войны бумажные деньги были 
заменены устойчивыми банковскими билетами – червонцами и устойчивыми 
разменными денежными знаками. При первой деноминации один рубль 
образца 1922 г. приравнивался к 10000 рублей в денежных знаках всех 
прежних выпусков. В результате находившиеся в обращении денежные знаки 
различных образцов были заменены знаками одного образца. При второй 
деноминации 1924 г. 1 рубль образца 1923 г, был приравнен к 100 рублям 
выпуска 1922 г., или к 1 000 000 рублей в знаках до 1922 г. 

2. Денежная реформа 1947 г. была проведена с целью изъятия из 
обращения избыточного количества денег и замены новыми полноценными 
деньгами старых, подвергшихся в период Великой Отечественной войны 
обесценению. Денежная реформа в форме деноминации с конфискацией. 10 
старых рублей наличными обменивались на один рубль новых. Обмен 
наличных денег проводился в течение одной недели («Кто не успел, тот 
опоздал»). Переоценка вкладов в Сбербанке осуществлялась так: суммы до 3 
тыс. руб. менялись один к одному, по вкладам от 3 тыс. до 10 тыс. руб. за три 
старых рубля давали два новых. Если сумма вклада превышала 10 тыс. руб., 
то один новый рубль давали за два старых.  

3. Денежная реформа была проведена 1 января 1961 г. в форме 
«чистой» деноминации. ЦК КПСС назвал эту денежную реформу «самой 
гуманной в истории». По всем вкладам в Сбербанке граждане получили на 10 
старых рублей один новый рубль. Наличные деньги обменивались без 
ограничений по такому же коэффициенту. К началу февраля 1961 года около 
90% наличных денег было обменяно на новые купюры. В государственных 



магазинах цены снизили в 10 раз, хотя на колхозных рынках аналогичного 
снижения не произошло. 

4. 1991 г. – Павловская реформа. Конфискационная денежная 
реформа, впоследствии названная "Павловской", в честь министра финансов 
СССР Павлова Валентина Сергеевича. В течение трех суток граждане могли 
обменять 50- и 100-рублевые купюры на новые. Обменять можно было 
только наличными сумму до 500 руб. В Сбербанке с вклада можно было 
получить только 500 руб. новыми.  

Из-за возросшей инфляции в 1993 году Российское правительство 
проводит новую конфискационную денежную реформу. Обмен банкнот 
советских купюр на российские был проведен 26 июля – 7 августа 1993 года. 
Граждане России (согласно прописке в паспорте) могли обменять суммы до 
100 тыс. руб., о чем в паспорте ставился штамп.  

После экономического кризиса 1998 года в России произошла 
плавная деноминация рубля. Старые купюры изымались из обращения 
постепенно. Стоимость денег и цен снизилась в 1000 раз. Изменился даже 
международный код Рубля с RUR на RUB. 

Деноминация – изменение нарицательной стоимости денежных знаков с 
целью стабилизации валюты после гиперинфляции и упрощения расчётов. В 
ходе деноминации происходит обмен старых денежных знаков на новые, 
имеющие, как правило, меньший номинал. Старые денежные знаки могут 
изыматься из обращения: 

• как в течение нескольких недель, что приводит к обмену не всей 
имеющейся на руках денежной массы, что выгодно государству (1947); 

• так в течение года или нескольких лет, когда старые деньги ходят 
одновременно с новыми и постепенно изымаются из обращения 
(1922—1924 годы, 1997). 

Депортация - в период массовых репрессий 20-40–х гг. – насильственное и 
незаконное изгнание многих народов СССР со своих территорий. 

Десталинизация – развенчание культа личности Сталина и отказа от 
репрессивных и мобилизационных методов управления обществом. Началась 
на июльском (1953 г.) Пленуме ЦК КПСС с выступления Г.М. Маленкова, 
осудившего культ личности И.В. Сталина. После смещения Маленкова 
процесс десталинизации продолжился Н.С. Хрущёвым, выступившим с 
докладом «О преодолении культа личности и его последствий» на закрытом 
заседании XX съезда КПСС (февраль 1956 г.) После съезда начался процесс 



реабилитации жертв репрессий. В годы застоя процесс реабилитации затух. 
Новая волна десталинизации начиналась в период перестройки. 

Диктатура – форма осуществления государственной власти, при которой вся 
полнота государственной власти принадлежит только одной политической 
позиции – правителю (диктатору), правящей партии, правящей группе лиц, 
правящему союзу или правящему социальному классу. 

Диктатура пролетариата – форма политической власти, претендующая на 
выражение интересов рабочего класса. Согласно марксизму во время 
превращения капиталистического государства в бесклассовое 
коммунистическое общество должен пройти транзитный период, когда 
государство ещё будет существовать, но власть в этом государстве будет 
принадлежать пролетариату, а формой власти будет диктатура. В этот 
переходный период неограниченная власть по теории будет употреблена на 
то, чтобы заменить капиталистическую экономическую систему и подавить 
общественные группы, поддерживающие эту систему (то есть «диктатуру 
буржуазии»), для построения бесклассового коммунистического общества в 
перспективе. Иные формы перехода от капитализма к коммунизму, согласно 
теории марксизма, невозможны. С точки зрения этой теории, эта форма 
власти была применена на практике революционерами во время Парижской 
коммуны и большевиками в первоначальный период существования 
Советской России и СССР, где она реализовалась в виде власти компартии, 
осуществлявшей диктатуру от имени пролетариата (хотя реально 
пролетариат от власти был отстранён. 

Директория – орган государственного управления, коллегия из 5 министров 
буржуазного временного правительства во главе с А.Ф. Керенским (1 – 25 
сентября 1917 г.). 1 сентября объявила Россию республикой. Перестала 
существовать с образованием 3-го коалиционного правительства. 

Диссидент – человек, находящийся в оппозиции официальному режиму и 
выражающий свой протест официальной идеологии и политике в той или 
иной форме (письменные обращения в официальные органы, протестные 
акции, художественное творчество и др.). Д. подвергались преследованиям со 
стороны властей. 

Добровольческая армия – одно из главных военных формирований белого 
движения в годы гражданской войны в России. (Лидеры белого движения: 
Л.Г. Корнилов, А.И. Деникин, П.Н. Врангель и др.). 

 



Ж 

Железный занавес – после речи У. Черчилля в г. Фултоне 5 марта 1946 г. 
выражение «железный занавес» стало использоваться для обозначения 
«стены», разделяющей капитализм и социализм. 

Жизненное пространство на Востоке – термин национал-социалистической 
пропаганды, отражавший планы заселения германскими народами (арийцами 
в понимании национал-социалистических вождей) территорий в Восточной 
Европе. Впервые этот термин появился ещё в вильгельминскую эпоху, но 
впоследствии нацистское движение придало ему расово-биологический 
контекст. Стремление обрести обширные территории для «народа без 
пространства» (нем. Volk ohne Raum) послужило одной из идеологических 
основ для разработанного Генрихом Гиммлером Генерального плана «Ост». 
В его рамках была предусмотрена крупномасштабная депортация «расово 
нежелаемого» населения, его порабощение и экономическая эксплуатация. 

З 

Забастовка или стачка – коллективное организованное прекращение работы 
в организации или предприятии с целью добиться от работодателя или 
правительства выполнения каких-либо требований. Различают следующие 
разновидности забастовок: 

Наступательная забастовка – забастовка, при которой бастующие 
требуют изменения к лучшему условий своей жизни и работы. 
Оборонительная забастовка – забастовка, при которой бастующие 
сопротивляются вводимым изменениям к худшему условий жизни и работы. 

Политическая забастовка – забастовка, при которой работники 
выдвигают требования политического характера (смена правительства, 
изменение законодательства и пр.). В силу своего характера обычно 
достигает общенациональных масштабов и становится важным фактором в 
переломные моменты политической жизни общества и истории (пример – 
Всероссийская октябрьская политическая стачка 1905 года). 

Заём – вид обязательственных отношений, договор, в силу которого одна 
сторона (Заимодавец) передаёт в собственность другой стороне (Заёмщику) 
деньги или другие вещи, определённые родовыми признаками (например: 
числом, весом, мерой), а заёмщик обязуется возвратить займодавцу такую же 
сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им 
вещей того же рода и качества. 



Внешние и внутренние заимствования российского правительства под 
руководством Гайдара, Черномырдина, Кириенко в итоге привели к 
экономическому кризису 1998 года, девальвации рубля и дефолту по 
внутреннему государственному долгу. 

Пик российского государственного долга пришёлся на 1998 год (146,4 
% ВВП). На 1 января 2000 года, внешний долг достиг 158,7 млрд. долларов (а 
суммарный внешний и внутренний государственный долг составлял 84 % 
ВВП). 

Для сравнения, по данным МВФ за 2009 г, государственный долг 
Великобритании составлял 68,2 % ВВП, Германии – 72,5 %, Франции – 77,4 
%, Канады – 81,6 %, США – 83,2 %, Италии – 115,8 %, Японии – 217,6 %. 

Застой – используемое в публицистике обозначение периода в истории 
СССР, охватывающего примерно два десятилетия (1964-1982). В 
официальных советских источниках того времени данный период 
именовался развитым социализмом. 

Зелёные – название «третьей силы» в ходе Гражданской войны в России 
прятавшейся в лесах. Они уклонялись от воинской службы и противостояли 
всем: иностранным интервентам, большевикам и белогвардейцам. К 
«зелёным» зачастую относят повстанческую армию Махно и Тамбовских 
повстанцев. Лидером российского «зелёного» движения пытался представить 
себя Б.В. Савинков. Движение зеленых ликвидировано Красной Армией 
после окончания Гражданской войны. 

И 

Империализм – фаза экономического и общественного развития с начала 20 
века. По мнению В.И. Ленина империализм – это высшая стадия 
капитализма, характеризующаяся господством крупных монополий, борьбой 
между крупными капиталистическими странами за источники сырья и рынки 
сбыта, за чужие территории и эксплуатацию других народов, что приводит к 
агрессивным войнам за новый передел мира.  

В России, как и везде, была высокая степень концентрации 
производства, шло формирование финансового капитала. Важнейшая 
особенность империализма в России – взаимопроникновение высших форм 
капитализма и докапиталистических укладов. 
Инакомыслие – суждение в области морали или общественной жизни, 
отличающееся от принятого в обществе или коллективе; а также открытое 
отстаивание данного суждения. Люди, выражающие подобного рода мнения, 
называются инакомыслящими. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_1918-1921
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_1918-1921
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


В тоталитарных государствах и общественных структурах 
инакомыслие преследуется. Меры наказания варьируются от самых жестоких 
(убийство, смертная казнь, сожжение на костре, пытки) до относительно 
мягких: общественного порицания, административных наказаний. 

Индустриализация СССР (Сталинская или социалистическая 
индустриализация) – превращение СССР в 1930-е годы из преимущественно 
аграрной страны в ведущую индустриальную державу. 

Начало социалистической индустриализации как составной части 
«триединой задачи по коренному переустройству общества» 
(индустриализация, коллективизация сельского хозяйства и культурная 
революция) было положено первым пятилетним планом развития народного 
хозяйства (1928-1932). Одновременно были ликвидированы частнотоварные 
и капиталистические формы хозяйства. 

Согласно распространённой точке зрения, стремительный рост 
производственных мощностей и объёмов производства тяжёлой 
промышленности позволил СССР одержать победу в Великой Отечественной 
войне. Наращивание индустриальной мощи в 1930-е считалось в рамках 
советской идеологии одним из важнейших достижений СССР. 

Интеграция – сплочение, слияние общественных, государственных структур 
для совместной деятельности как в области политики, так и в экономике.  

Интервенция – вмешательство одного государства во внутренние дела 
другого. Современное международное право рассматривает интервенцию в 
качестве правонарушения. Интервенция может быть как военной, так и 
экономической, идеологической, осуществляться в других формах. 

Интернационал – название крупного международного объединения 
рабочего класса (Международное товарищество рабочих), созданного для 
координации движения пролетариата. I Интернационал был основан при 
непосредственном участии К. Маркса и Ф. Энгельса в 1864 г. В 1876 г. его 
деятельность прекратилась. II Интернационал основан в 1889 г. и 
просуществовал до 1914 г., т.е. до Первой мировой войны. С началом 
военных действий социал-демократические партии ведущих 
западноевропейских стран высказались за поддержку своих правительств в 
войне, что предопределило развал международного объединения. III 
Интернационал (Коммунистический Интернационал, или Коминтерн) 
образован В.И. Лениным в 1919 г. и явился своеобразным штабом 
коммунистического движения, находившимся в Москве. Коминтерн стал 
орудием осуществления идеи мировой революции. 15 мая 1943 г. И.В. 



Сталин распустил эту организацию, которая, как он объяснял, «выполнила 
свою миссию». В 1951 г. образован Социалистический Интернационал 
(Социнтерн), объединивший 76 партий и организаций социал-
демократического направления. 

К 

Кадеты (конституционные демократы) – «Партия народной свободы» – 
одна из крупнейших политических партий России начала XX в. 
Существовала с октября 1905 г. по ноябрь 1917 г. Представляла левое крыло 
в российском либерализме. Выступала за конституционную монархию, 
демократические преобразования, передачу помещичьих земель крестьянам 
за выкуп, расширение рабочего законодательства. Возглавили партию 
кадетов П.П. Милюков, А.И. Шингарев, В.Д. Набоков и др. Главенствовали в 
I и II Думе, поддерживали царизм в Первой мировой войне, в августе 1915 г. 
создали Прогрессивный блок для достижения победы в войне и 
предотвращения революционных выступлений, требовали участия в 
правительстве и проведения либеральных реформ. Партия запрещена после 
Октябрьской революции 1917 г. 

Карибский кризис – чрезвычайно напряжённое противостояние между 
Советским Союзом и Соединёнными Штатами. Возникло после размещения 
на Кубе советских баллистических ракет, рассматривавшегося советским 
руководством в качестве ответной меры на размещение американских ракет в 
Турции и Италии, а также на угрозы вторжения американских войск на Кубу. 
Острейший кризис, поставивший мир на грань ядерной войны, был 
ликвидирован вследствие трезвой позиции, занятой высшими 
руководителями СССР (во главе с Н. С. Хрущевым) и США (во главе с 
президентом Дж. Кеннеди), осознавшими смертельную опасность 
возможного применения ракетно-ядерного оружия. 28 октября начались 
демонтаж и вывоз с Кубы советского ракетно-ядерного боекомплекта. В 
свою очередь, правительство США заявило об отмене карантина и отказе от 
вторжения на Кубу; в конфиденциальном порядке было заявлено также о 
выводе американских ракет с территории Турции и Италии. 

Коллаборационизм - осознанное, добровольное и умышленное 
сотрудничество с врагом, в его интересах и в ущерб своему государству. 
Термин чаще применяется в более узком смысле: сотрудничество с 
оккупантами. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


Коллективизация – это процесс объединения единоличных крестьянских 
хозяйств, в коллективные хозяйства (колхозы в СССР). Проводилась в СССР 
в конце 1920-х – начале 1930-х гг (1928-1933). Решение о коллективизации 
было принято на XV съезде ВКП(б) в 1927. Цель коллективизации – 
насаждение социалистических производственных отношений в деревне, 
устранение мелкотоварного производства для разрешения хлебных 
затруднений и обеспечения страны необходимым количеством товарного 
зерна. Коллективизация породила массовый голод начала 30-х годов в 
деревнях. В то время, когда от голода вымирали целые деревни, за границу 
шли эшелоны с пшеницей в обмен на иностранную валюту для проведения 
индустриализации страны. 

Колониализм – система господства группы промышленно-развитых стран 
(метрополий) над остальным миром в XVI-XX веках. 

Колониальная политика – это политика порабощения и эксплуатации с 
помощью военного, политического и экономического принуждения народов, 
стран и территорий преимущественно с инонациональным населением, как 
правило, экономически менее развитых. 

Коллективное руководство – Принцип коллективного руководства обычно 
применялся в советской партийной иерархической системе сразу же после 
смерти или отстранения от должности генерального секретаря. Это 
происходило после смерти Ленина в 1924-м, смерти Сталина в 1953-м и 
после снятия с поста Хрущева в 1964-м году. Однако руководящая роль 
нового генерального секретаря очень скоро восстанавливалась. 

Колхоз (коллективное хозяйство) – кооперативная организация 
добровольно объединившихся крестьян для ведения крупного 
социалистического хозяйства на основе общественных средств производства 
и коллективного труда. 

Командно-административная система – способ организации 
общественных отношений, для которого характерны: жесткий централизм 
хозяйственной жизни на базе государственной собственности; использование 
внеэкономических, идеологических методов управления; господство 
партийно-государственной бюрократии при отсутствии реальной 
экономической свободы и подлинной демократии. 

Коминтерн – международное объединение коммунистических партий 
различных стран. Был образован по инициативе В.И. Ленина, действовал с 
1919 по 1943 г. с центром в Москве, по существу стал орудием 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8E%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F


осуществления идеи мировой революции. Высшие органы: Конгресс (в 1935 
году прошел последний 7-й конгресс), Исполком (постоянно действующий 
орган). Коминтерн был историческим преемником I Интернационала (1864-
1876 гг.) и II Интернационала (1889-1914 гг.). С конца 20-х гг. большевики 
стали отказываться от идеи осуществления мировой революции. 15 мая 1943 
года И.В. Сталин распустил эту организацию, которая, как он объяснил, 
«выполнила свою миссию». В 1951 г. был образован Социалистический 
Интернационал (Социнтерн), объединивший 76 партий и организаций 
социал-демократического направления. 

Комитеты бедноты (комбеды) – организации деревенской бедноты, 
созданные на основании декрета ВЦИК в 1918 г. В круг деятельности К. б. 
входило: распределение хлеба, предметов первой необходимости и 
сельхозорудий, содействие государственным органам в изъятии хлеба у 
зажиточных крестьян.  

Коммунизм – по марксистской теории общество, сменяющее капитализм 
путем социалистической революции. Проходит в своем развитии низшую 
фазу – социализм и высшую – непосредственно коммунизм; бесклассовое 
общество с высоким уровнем производительных сил, сознания и культуры, 
когда труд превращается в жизненную потребность и действует принцип: 
«От каждого – по способности, каждому – по потребности», государство 
сменяется самоуправлением граждан. По мысли Маркса, это истинное 
царство свободы, когда «свободное развитие каждого является условием 
свободного развития всех». В России после Октябрьской революции была 
предпринята попытка непосредственного перехода к коммунизму («военный 
коммунизм»), кончившаяся провалом. В СССР вульгарно-догматическая 
утопия в теории сочеталась с практикой авторитарно-бюрократического 
тоталитаризма, что привело к краху, как СССР, так и мировой системы 
социализма. 

Коммуна - форма совместной жизни людей, основанная на обобществлении 
имущества и труда всех её членов. 

Конфискация – принудительное безвозмездное изъятие в собственность 
государства всего или части имущества, являющегося собственностью лица, 
в качестве санкции за преступление либо за административное или 
гражданское правонарушение. 

Конституция – основной закон государства, определяющий его устройство, 
систему органов власти и управления, их компетенцию и порядок 



формирования, избирательную систему, гражданские права и свободы, а так 
же судебную систему. К. – база всего текущего законодательства. 

Контрибуция – взимаемые после войны с побежденного государства 
государством-победителем деньги или другие материальные ценности, а 
также принудительные денежные поборы, взимаемые властями с населения 
на оккупированной территории. 

Коренной перелом в ходе войны – стратегические и политические 
изменения в ходе военных действий, как: переход стратегической 
инициативы от одной воюющей стороны к другой; обеспечение надежного 
превосходства оборонной промышленности и тыловой экономики в целом; 
достижение военно-технического превосходства в снабжении действующей 
армии новейшими видами вооружения; качественные изменения в 
соотношении сил на международной арене. 

Корниловский мятеж – неудачная попытка установления военной 
диктатуры 27-31 августа (9-13 сентября) 1917 года, предпринятая Верховным 
главнокомандующим Русской Армией Генерального штаба генералом от 
инфантерии Л. Г. Корниловым. Подавлен силами большевиков и Временного 
правительства. 

Красная гвардия – вооруженные отряды, состоявшие в основном из рабочих 
промышленных городов России, формировавшиеся с марта 1917 г. Стала 
военной силой большевиков в Октябрьской революции 1917 г., насчитывала 
до 200 тыс. человек. В марте 1918 г. влилась в Красную Армию (Рабоче-
крестьянская Красная Армия – РККА, официальное наименование советских 
вооруженных сил с 1918 по 1946 г.). 
 
Красногвардейская атака на капитал – термин, характеризующий методы 
осуществления социально-экономические мероприятий Советского 
государства в первые 4 месяца его существования (нояб. 1917 – февр. 1918), 
когда на первом плане стояла задача непосредственной экспроприации 
экспроприаторов. В этот период Советская власть узаконила и 
распространила рабочий контроль над производством и распределением, 
осуществила национализацию банков, транспорта, торгового флота, внешней 
торговли, значительной части крупной промышленности и ряд других 
мероприятий. 
 
Кулак или кулаки – зажиточные крестьяне, использующие наёмный труд, 
сельская буржуазия, спекулянты. Советские исследователи относят к 



признакам кулачества «эксплуатацию наемного труда, содержание торгово-
промышленных заведений, ростовщичество». В то же время справедливым 
будет утверждение, что «ясного понимания того, что скрывается за этим 
популярным выражением «кулачество», нет совершенно», поскольку как 
законодательно, так и правоприменительно определить характерные 
признаки за все время кампании по раскулачиванию не представляется 
возможным 

В большевистской практике термин «кулак» приобретает 
политизированное значение. Само понятие «кулак» В. И. Ленин оценивает 
следующим образом: "кулак": всякий крестьянин, который собрал хлеб 
своим трудом и даже без применения наемного труда, но прячет хлеб, 
превращается в эксплуататора, кулака, спекулянта. 

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

Л 

Левые коммунисты – группа членов РСДРП(б) во главе с Н.И. Бухариным, 
активно выступавшая против заключения Брестского мира в 1918 г. 

Ленд-лиз – государственная программа, по которой Соединённые Штаты 
Америки передавали своим союзникам во Второй мировой войне 
боеприпасы, технику, продовольствие и стратегическое сырьё, включая 
нефтепродукты. 

Концепция этой программы давала президенту Соединённых Штатов 
полномочия помогать любой стране, чья оборона признавалась жизненно 
важной для его страны.  

Закон о ленд-лизе, полное название «Закон по обеспечению защиты 
Соединенных Штатов», принятый Конгрессом США 11 марта 1941 года. 
 
Либерализация цен – освобождение цен из-под контроля государства, 
переход на свободные (рыночные) цены и тарифы. Л. ц. началась с января 
1992 г. и заняла важное место в программе реформирования экономики. 
Вызвала резкий скачок инфляции и снижение уровня жизни населения.  
 



Ликбез – ликвидация безграмотности, то же, что ликвидация неграмотности. 
Массовая кампания по обучению основам грамотности взрослого населения 
в 1920–1930-е гг. В результате кампании к концу 30-х гг. уровень 
грамотности в СССР достиг 90%. 
 

Линия Керзона – условное название демаркационной линии, определившей 
в период между двумя мировыми войнами восточную границу Польши. 
Проведенная по территории Польши с севера на юг, она проходила так, что 
практически все земли с преобладанием польского населения находились на 
западе, а непольского (литовского, белорусского и украинского) – на востоке. 
Первоначально была рекомендована Верховным советом Антанты на 
Парижской мирной конференции в декабре 1919. В июле 1920 английским 
министром иностранных дел лордом Керзоном была предложена как линия 
перемирия. Принята за основу при установлении границы между Польшей и 
СССР после Второй мировой войны.  

Линия Маннергейма – комплекс оборонительных сооружений на финской 
части Карельского перешейка, созданный в 1920-1930 годы для сдерживания 
возможного наступательного удара со стороны СССР. Длина линии 
составляла около 135 км, глубина – около 90 км. Названа по имени маршала 
Карла Маннергейма, по приказу которого разрабатывались планы обороны 
Карельского перешейка ещё в 1918 году. По его же инициативе были 
созданы наиболее крупные сооружения комплекса. 

Старший инструктор бельгийской «линии Мажино» генерал Баду, 
работавший техническим советником Маннергейма, писал: «Нигде в мире 
природные условия не были так благоприятны для постройки укрепленных 
линий, как в Карелии. На этом узком месте между двумя водными 
пространствами – Ладожским озером и Финским заливом – имеются 
непроходимые леса и громадные скалы. Из дерева и гранита, а где нужно – и 
из бетона, построена знаменитая линия Маннергейма. Величайшую крепость 
линии Маннергейма придают сделанные в граните противотанковые 
препятствия. Даже двадцатипятитонные танки не могут их преодолеть. В 
граните финны при помощи взрывов оборудовали пулеметные и орудийные 
гнезда, которым не страшны самые сильные бомбы. Там, где нехватало 
гранита, финны не пожалели бетона». 

Линкор «Миссури» (ББ-63) – американский линкор типа «Айова». Спущен 
на воду 29 января 1944 года. 2 сентября 1945 года на борту линкора был 
подписан Акт о капитуляции Японии, завершивший Вторую мировую войну. 



По состоянию на апрель 2012 года линкор «Миссури» находится на вечной 
стоянке в Пёрл-Харборе – крупнейшей военно-морской базе США на Тихом 
океане. 

Локаут – временная остановка работы (или существенное сокращение 
объёмов производства) предприятия работодателем с прекращением выплаты 
зарплаты, с целью оказания давления на работников (аналог забастовки, но 
со стороны работодателя, а не работников). 

Лысенковщина – наименование политической кампании, вылившейся в 
преследование генетиков, отрицание генетики и временный запрет 
генетических исследований в СССР. Относится к событиям, происходившим 
в научных биологических кругах, примерно с середины 1930-х до первой 
половины 1960-х годов. События происходили при прямом участии 
политиков, биологов, философов, в том числе самого руководителя 
государства, И. В. Сталина, Т. Д. Лысенко (ставшим со временем символом 
кампании) и многих других лиц. 

М 

Машинно-тракторные станции (МТС) – созданы в период массовой 
коллективизации для обслуживания техникой колхозов. Первая МТС была 
создана в Одесской области в 1928 г.; массовое создание их началось с июня 
1929 г. Являясь государственным предприятием, МТС заключали договоры с 
колхозами на обслуживание их техникой; оплата услуг МТС осуществлялась 
натурой и деньгами. В апреле 1958 г. МТС были преобразованы в РТС 
(ремонтно-технические станции), а техника продана колхозам 

Меньшевики – представители политического течения (фракции) в 
Российской Социал-демократической Рабочей партии. С 1917 
самостоятельная политическая партия. Свое название меньшевики получили 
на II Съезде РСДРП в 1903 году, разойдясь во мнениях с другими социал-
демократами при обсуждении партийных вопросов. Члены фракции 
поделились на две группировки, в зависимости от занятой ими позиции. 
Отсюда происходит раскол рабочей партии на большевиков и меньшевиков. 

Главные лидеры-идеологи меньшевизма – Л. Мартов, А.С. Мартынов, 
П.Б. Аксельрод, Г.В. Плеханов.  

Несмотря на общую цель двух социально-демократических партий – 
отход от капиталистической системы к социализму, пути ее достижения у 
меньшевиков принципиально отличались от большевистских программ. 
Главным разногласием считается разделение мнений по поводу того, какой 
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класс должен занять лидирующие позиции в государстве после революции. 
Меньшевики настаивали на господстве буржуазии, большевики говорили о 
пролетариате. Также большевистская тема о крестьянстве как 
революционном союзнике, меньшевиками напрочь отвергалась. 
Столкновение взглядов коснулось и постреволюционного периода. Так, 
меньшевикам было достаточным одержать победу в буржуазно-
демократической революции, большевики же говорили о резком переходе к 
революции социалистической. Вообще, меньшевики – это партия, которая не 
была приверженцем кровопролития и восстаний, в качестве основного 
способа достижения результата. Примером этого послужило их предложение 
о созыве царем парламента для осуществления послереволюционных 
преобразований. Такое мирное разрешение конфликта не могло устроить 
большевиков. Они считали, что победить самодержавие со всеми его чертами 
можно лишь силой, путем кровавых восстаний. Эти и другие расхождения 
социал-демократических фракций повлияли на дальнейший ход истории и 
развитие самих партий.  

В 1924 меньшевики как организованная сила прекратили 
существование на территории СССР. В марте 1931 состоялся 
фальсифицированный судебный процесс над меньшевистским «Союзным 
Бюро Центрального Комитета Российской Социал-демократической Рабочей 
партии», члены которого (14 человек) были обвинены в шпионаже и 
вредительстве и приговорены к различным срокам лишения свободы. 

Метрополия – государство, владеющее колониями (обычно заморскими). 

Милитаризм (военный) – государственная идеология, политика и массовая 
психология, имеющие целью самоценное наращивание военной мощи 
государства и захватнические войны как главный инструмент внешней 
политики. Милитаризму свойственна гонка вооружений, рост военных 
расходов бюджета государства, наращивание военного присутствия с 
политическими целями за рубежом (военные базы), военное силовое 
вмешательство в дела других суверенных государств (как со стороны держав-
агрессоров, так и со стороны агрессивных военно-политических блоков), 
усиление влияния военно-промышленного комплекса в экономике страны и 
её внешней и внутренней политике. 

Мирное сосуществование – тип отношений между государствами с 
различным общественным строем, предполагающий отказ от войны как 
средства решения спорных вопросов, урегулирование их путем переговоров; 
равноправие, взаимопонимание и доверие между государствами, учет 
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интересов друг друга, невмешательство во внутренние дела, признание за 
каждым народом права свободно избирать свой социально-экономический и 
политический строй: строгое уважение суверенитета и территориальной 
целостности всех стран: развитие экономического и культурного 
сотрудничества на основе полного равенства и взаимной выгоды. 

Мировая революция – идея К. Маркса о неизбежности всепланетного 
объединения человечества в справедливом коммунистическом обществе. 
Мировой, а не локальный характер коммунистической революции 
обосновывается теоретически (Энгельс Ф., «Принципы коммунизма») тем, 
что капиталистические страны так тесно переплетены мировым рынком, 
мировым разделением труда, что кризис в одной капиталистической стране 
неизбежно вызывает синхронные кризисы в других, создавая и 
революционную ситуацию одновременно во всех капиталистических 
странах, в результате происходит именно Мировая революция. 

Идея Мировой революции широко использовалась лидерами 
большевизма, позволяя русским революционерам с одной стороны 
рассчитывать на поддержку европейских марксистов, а с другой стороны 
активно вмешиваться в дела других государств, помогая местным 
коммунистам готовить антиправительственные выступления. Для этих целей 
была создана специальная международная организация – Коминтерн. 

Мировая социалистическая система – социальное, экономическое и 
политическое содружество свободных суверенных государств, идущих по 
пути социализма и коммунизма, объединённых общностью интересов и 
целей, узами международной социалистической солидарности. Страны М.с.с. 
имели однотипную экономическую основу – общественную собственность на 
средства производства; однотипный государственный строй – власть народа 
во главе с рабочим классом и его авангардом – коммунистическими и 
рабочими партиями. Они имели единую идеологию – марксизм-ленинизм; 
общие интересы в защите революционных завоеваний, в обеспечении 
безопасности от посягательств империализма, в борьбе за мир во всём мире и 
оказании помощи народам, боровшихся за национальную независимость; 
единую цель – коммунизм, строительство которого осуществлялось на 
основе сотрудничества и взаимной помощи. В этот период (60-80-е гг. XX 
века) в состав мировой системы социализма входили следующие 25 
социалистических стран: Алжирская Народно-Демократическая Республика, 
Народная Социалистическая Республика Албания, Народная Республика 
Ангола, Демократическая Республика Афганистан, Народная Республика 
Бенин, Народная Республика Болгария, Венгерская Народная Республика, 
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Социалистическая Республика Вьетнам, Германская Демократическая 
Республика, Народно-Демократическая Республика Йемен, Народная 
Республика Кампучия, Китайская Народная Республика, Народная 
Республика Конго, Корейская Народно-Демократическая Республика, 
Республика Куба, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Народная 
Республика Мозамбик, Монгольская Народная Республика, Польская 
Народная Республика, Демократическая Республика Самали, 
Социалистическая Республика Румыния, Союз Советских Социалистических 
Республик, Чехословацкая Социалистическая Республика, Социалистическая 
Федеративная Республика Югославия, Народно-Демократическая 
Республика Эфиопия. 

Многопартийность – политическая система, при которой может 
существовать множество политических партий, теоретически обладающих 
равными шансами на получение большинства мест в парламенте страны. 
Начинает складываться в СССР в 1990 г. после отмены III-м съездом 
народных депутатов 6-ой статьи Конституции, закреплявшей руководящую 
роль КПСС. 

Модернизм — общность направлений искусством конца XIX — начала XX 
вв, признаком которых можно считать разрыв с предшествующей 
художественной традицией, стремление к новому и склонность к 
схематической условной форме. Модернизм был основным направлением в 
западноевропейской культуре ХХ века, проявив себя в различных видах 
искусств. Во второй половине XX века он был скорректирован, подвергнут 
последовательной критике и вытеснен другими художественными 
концепциями. В частности — идеологией и философией постмодернизма. 

Молниеносная война («блицкриг») – созданная в начале XX века 
германским военным руководством теория ведения скоротечной войны, 
согласно которой победа достигается в сроки, исчисляемые днями или 
месяцами, до того как противник сумеет отмобилизовать и развернуть свои 
основные военные силы. Расчеты германского генштаба на молниеносный 
успех в 1-й и 2-й мировых войнах потерпели крах. 

Монархисты – приверженцы монархической формы правления. В России 
монархические организации стали создаваться в годы Первой русской 
революции 1905-1907 гг. С 1911 г. «Русский монархический союз» 
объединял крупных помещиков, царских сановников и высшее православное 
духовенство. Сторонники самодержавия, привилегий дворян, 
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неприкосновенности помещичьего землевладения. Отличались крайним 
шовинизмом. 

Монархия («единовластие») – форма правления, при которой верховная 
государственная власть частично или полностью принадлежит одному лицу – 
монарху (королю, царю, императору, герцогу, эрцгерцогу, султану, эмиру, 
хану и т. д.) и, как правило, передаётся по наследству. 

Монополия — крупное предприятие, контролирующее производство и сбыт 
одного или нескольких видов продукции; это структура, при которой на 
рынке отсутствует конкуренция, и функционирует одна фирма. Она 
производит уникальный, не имеющий аналогов продукт и защищена от 
вхождения на рынок новых фирм. 

Н 

Народный комиссар (нарком) – руководитель определенной отрасли 
государственного управления – народного комиссариата – в период 1917 -
1946 гг. После преобразования народных комиссариатов в министерства 
должность Н. к. заменена должностью министра. 

НАТО – Организация Североатлантического договора, Североатлантический 
Альянс – военно-политический блок, объединяющий большинство стран 
Европы, США и Канаду (29 государств-членов). Основан 4 апреля 1949 года 
в США, с целью защиты Европы от советского влияния. 

Научно-техническая революция (НТР) – коренное качественное 
преобразование производительных сил на основе превращения науки в 
ведущий фактор развития общественного производства, непосредственную 
производительную силу. Началась с середины XX века под влиянием 
крупнейших научных и технических открытий, возросшего взаимодействия 
науки с техникой и производством. Главные направления НТР: комплексная 
автоматизация производства, контроля и управления на основе широкого 
применения ЭВМ; использование новых видов энергии; развитие 
биотехнологии; создание и применение новых конструкционных материалов 
и др. 

Национал-социализм, более известный как нацизм – официальная 
политическая идеология в, являющаяся формой фашизма с элементами 
расизма и антисемитизма. Национал-социализм иногда называют 
германским (немецким) фашизмом (наряду с итальянским фашизмом). 
Национал-социализм объявлял своей целью создание и утверждение на 



достаточно обширной территории расово чистого государства т. н. «арийской 
расы», имеющего всё необходимое для благополучного существования на 
протяжении неопределенно долгого времени («тысячелетний рейх») 

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

Новая экономическая политика (НЭП) – проводилась Советским 
государством с марта 1921 до начала 30-х гг. Цель НЭПа – построение 
социализма при использовании товарно-денежных отношений и 
установлении устойчивых экономических связей между государственной 
промышленностью и крестьянским хозяйством. Основные меры: переход от 
продразверстки к продналогу, развитие торговли, денежного обращения, 
частного предпринимательства при сохранении контроля со стороны 
Советского государства и др. 

Новое политическое мышление – новая философско-политическая 
концепция, выдвинутая М.С. Горбачёвым, основные положения которой 
предусматривали: отказ от вывода о расколе мира на 2 противоположные 
общественно-политические системы; признание мира целостным и 
неделимым; провозглашение невозможности решения международных 
проблем силовыми методами; объявление в качестве универсального способа 
решения международных вопросов не баланса сил 2-х систем, а баланса их 
интересов; отказ от принципа пролетарского интернационализма и признание 
приоритета общечеловеческих ценностей над классовыми, национальными, 
идеологическими и др. Привело к окончанию “холодной войны”. 

Номенклатура – должностные лица, назначаемые властями, правящий слой, 
господствующий в бюрократической системе управления. Номенклатура 
советская: перечень наиболее важных должностей в государственном 
аппарате и общественных организациях. 

О 

Объединённое государственное политическое управление (ОГПУ) при 
СНК СССР – 15 ноября 1923 года Постановлением ВЦИК ГПУ НКВД 
РСФСР преобразовано в Объединённое государственное политическое 
управление (ОГПУ) при СНК СССР. В свою очередь НКВД сохранил 
функции по обеспечению общественной безопасности и пресечению 
бандитизма и иных правонарушений, ОГПУ сохранил специализацию по 
борьбе с контрреволюцией, шпионажем, обеспечению государственной 
безопасности и борьбе с чуждыми советской власти элементами. 



Председателем ГПУ и позже ОГПУ до 20 июля 1926 года являлся Ф. Э. 
Дзержинский, затем до 1934 года ОГПУ возглавлял В. Р. Менжинский. 

Октябристы – члены праволиберальной партии «Союз 17 октября», 
созданной после опубликования Николаем II Манифеста 17 октября 1905 г. 
По мнению октябристов, этот документ ознаменовал переход России к 
конституционной монархии. Главной своей задачей партия считала 
содействие правительству, в случае если оно пойдет по пути общественных 
реформ. Программа октябристов: конституционная монархия, единое и 
неделимое Российское государство, решение аграрного вопроса без 
отчуждения помещичьих земель, ограниченное право на стачки и 8-часовой 
рабочий день. Партия представляла промышленно-торговую буржуазию, 
либерально настроенных помещиков, часть чиновников и состоятельной 
интеллигенции. Лидеры октябристов – А.И. Гучков, М.В. Родзянко, Д.Н. 
Шипов и др. 

Организация Варшавского Договора – Организация Варшавского договора 
(ОВД) – военно-политический союз социалистических стран Европы, 
созданный на основе и в соответствии с Варшавским Договором 1955 года. 
Этот договор – договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи был 
заключен между Албанией, Болгарией, Венгрией, ГДР, Польшей, Румынией, 
СССР и Чехословакией 14 мая 1955 года в Варшаве в целях обеспечения 
своей безопасности и поддержания мира в Европе. Заключение Договора 
было мотивировано необходимостью ответных мер на создание Организации 
Североатлантического договора (НАТО), включение в этот блок Западной 
Германии и политику ее ремилитаризации. Все это шло в разрез с 
Потсдамскими соглашениями 1945 года и изменяло баланс сил на 
континенте. 

Договор предусматривал оказание странами-участницами 
взаимопомощи в случае нападения на одну из них, взаимные консультации в 
кризисных обстоятельствах и создание Объединённого командования 
вооруженными силами. 

 
Оттепель – условное название периода в истории СССР с середины 50-х до 
середины 60-х гг., связанного с деятельностью Н.С. Хрущева. Важное 
событие этого времени – разоблачение культа личности И.В. Сталина, 
реабилитация жертв массовых репрессий. 

Термин «оттепель» восходит к названию повести И. Г. Эренбурга 
(1954-1956). Период «оттепели» характеризовался смягчением 
политического режима, началом процесса реабилитации жертв массовых 



репрессий 1930-х – начала 50-х гг., расширением прав и свобод граждан, 
некоторым ослаблением идеологического контроля в области культуры и 
науки. Важную роль в этих процессах сыграл XX-й съезд КПСС, осудивший 
культ личности Сталина. «Oттепель» способствовала росту социальной 
активности в обществе. Однако позитивные сдвиги середины 50-х гг. не 
получили дальнейшего развития. 

П 

Паритет – равенство взаимоотношений двух или более сторон по каким-
либо параметрам. Может означать состояние относительного равновесия сил, 
равноценности целей, эквивалентности платёжных средств, равенства прав и 
обязанностей и т.д. 

Партизанское движение – вид борьбы народа за свободу и независимость 
Родины или за социальные преобразования, которая ведется на территории, 
занятой противником, при этом вооруженное ядро опирается на поддержку 
местного населения. В партизанском движении могут принимать участие 
регулярные части, действующие в тылу врага. Проявляется в виде ведения 
боевых действий, а также диверсий и саботажа. В годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. развернулось на оккупированной 
фашистами территории СССР. Стратегическое руководство осуществлялось 
Ставкой через Центральный штаб партизанского движении, 
республиканскими и областными штабами. В партизанских отрядах и 
соединениях насчитывалось свыше 1 млн. человек. Партизаны освобождали 
целые районы, совершали рейды, проводили крупные операции по 
нарушению коммуникаций противника. 

Патриарх – титул предстоятеля автокефальной православной Церкви в ряде 
Поместных Церквей; также титул старшего епископа в некоторых иных 
Церквях; исторически, до Великого раскола, присваивался пяти епископам 
Вселенской Церкви (Римскому, Константинопольскому, Александрийскому, 
Антиохийскому и Иерусалимскому), которые обладали правами высшей 
церковно-правительственной юрисдикции. Патриарх избирается Поместным 
собором. 

Патриаршество – система иерархического церковного управления во главе с 
патриархом. Установлено в 1589 при царе Федоре Ивановиче по инициативе 
правителя Бориса Годунова. После смерти патриарха Адриана (1700) выборы 
патриарха нe проводились. В 1721 для управления церковью создан 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80


Святейший правительствующий Синод во главе с обер-прокурором 
(светским чиновником). Восстановлено в ноябре 1917. 

Патриотизм – нравственный и политический принцип, социальное чувство, 
содержанием которого является любовь к Отечеству и готовность подчинить 
его интересам свои частные интересы. Патриотизм предполагает гордость 
достижениями и культурой своей Родины, желание сохранять её характер и 
культурные особенности и идентификация себя с другими членами народа, 
стремление защищать интересы Родины и своего народа. 

Первое коалиционное Временное правительство – правительство, 
возглавляемое кн. Г.Е. Львовым (кадет) с 5-6 мая 1917 года по 23 июля 1917 
года. Его партийный состав составляли кадеты, эсеры, меньшевики. (10 мест 
у капиталистов и 6 у социалистов).  

Перестройка – общее название нового курса советского партийного 
руководства, совокупности политических и экономических перемен, 
происходивших в СССР с 1985 по 1991 годы. 

Этот период напрямую связан с именем Генерального секретаря ЦК 
КПСС М. С. Горбачёва, инициировавшего большие, глубокие, 
неоднозначные перемены во всех сферах жизни советского общества. 
Началом перестройки считают 1987 год, когда на январском пленуме ЦК 
КПСС перестройка была впервые объявлена новым направлением развития 
государства. Во внешнеполитической области была провозглашена 
концепция «нового политического мышления». 

Подполье – вынужденная форма деятельности общественных сил, 
оппозиционных существующему политическому режиму и общественно-
политическому строю, в условиях, когда подобного рода деятельность не 
может осуществляться легально в силу того факта, что она запрещена 
действующим законодательством и влечёт за собой применение 
политических репрессий. Подпольная деятельность также часто называется 
нелегальной. 

Плановая экономика (или социалистическая экономика) – 
экономический порядок, при котором материальные ресурсы находятся в 
общественной собственности и распределяются централизованно, что 
обязывает отдельных лиц и предприятия действовать в соответствии с 
централизованным экономическим планированием. Такой тип экономики 
существовал в СССР. 
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Плюрализм – Множественность мнений, взглядов, направлений, партий и т. 
п. как один из принципов общественного устройства. 

Политика разрядки международной напряженности – Термин 
использовался для характеристики периодов ослабления напряженности в 
отношениях между США и СССР во время «холодной войны» и напрямую 
ассоциировался с процессом (и прогрессом) контроля над вооружениями. 
Основной период разрядки продолжался с 1963 г., когда был подписан 
Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в трех сферах, и до конца 
1970-х гг., когда советская интервенция в Афганистан сорвала ратификацию 
соглашения по ОСВ-2 и привела к очередному обострению отношений 
между сверхдержавами. Возрождение разрядки произошло с приходом к 
власти в СССР Михаила Горбачева в середине 1980-х гг., однако с 
окончанием «холодной войны» термин перестал употребляться. 

Политический плюрализм – концепция, согласно которой в современном 
обществе взаимодействуют различные политические партии и иные 
общественные организации (профсоюзные, церковные, предпринимательские 
и т.п.), которым государство обеспечивает многообразие и свободу 
выражения их интересов и взглядов 

Политический режим – совокупность средств и методов, с помощью 
которых господствующие элиты осуществляют экономическую, 
политическую и идеологическую власть в стране; это сочетание партийной 
системы, способов голосования и принципов принятия решений, 
образующих конкретный политический порядок данной страны на 
определённый период. 

Постиндустриальное общество - общество, в экономике которого 
преобладает инновационный сектор экономики с высокопроизводительной 
промышленностью, индустрией знаний, с высокой долей в ВВП 
высококачественных и инновационных услуг, с конкуренцией во всех видах 
экономической и иной деятельности, а также более высокой долей населения, 
занятого в сфере услуг, чем в промышленном производстве. 

Президент – в большинстве современных государств с республиканской 
формой правления выборный глава государства. Первый президент СССР – 
М.С. Горбачев (избран в марте 1990 г.). Первый президент РСФСР, а затем 
Российской Федерации – Б.Н. Ельцин (избран в июне 1991 г., июле 1996 г.). 
В марте 2000 г. президентом РФ стал В.В. Путин (в марте 2004 г. избран на 
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второй срок). С 7 мая 2008 по 7 мая 2012 года президентом РФ был Д.А. 
Медведев. С 7 мая 2012 года президентом РФ является В.В. Путин. 

Президентская республика – республиканская форма правления, при 
которой, по Конституции, верховная власть принадлежит президенту. 
Президент может избираться всенародным голосованием, парламентом или 
каким-либо институтом (Учредительным собранием, Съездом народных 
депутатов и др.). После избрания президент в президентской республике 
получает следующие преимущества: он не может быть отозван, переизбран 
без чрезвычайных обстоятельств, предусмотренных Конституцией; 
пользуется конституционным правом созыва и роспуска парламента (при 
соблюдении определенных процедур); правом законодательной инициативы; 
доминирующего участия в формировании правительства и в подборе его 
главы – премьер-министра. По Конституции Российской Федерации 
президент имеет право продолжать осуществлять свои функции даже после 
того, как в результате всеобщих выборов или сложившейся политической 
конъюнктуры соотношение сил в парламенте изменилось в пользу оппозиции 
президенту, его предвыборной программе и политическому курсу. Более 
того, в силу невозможности при этих условиях продолжать провозглашенную 
им политику, президент на основе результатов референдума и осуществления 
иных, предусмотренных Конституцией процедур, может воспользоваться 
конституционным правом роспуска парламента и провести досрочные 
выборы. Такая форма правления сложилась в РФ после октябрьского кризиса 
1993 г. 

Приватизация – передача государственного или муниципального 
имущества за плату или безвозмездно в собственность отдельных лиц или 
коллективов. Разгосударствление собственности играло основную роль в 
процессе перехода к рынку в 90-е г. XX века и продолжается в начале XXI 
века. П. охватила, прежде всего, предприятия розничной торговли, 
общественного питания и службы быта, а также промышленные 
предприятия, финансовые учреждения и др.  

Прогрессивный блок – был создан в августе 1915 г. из членов IV 
Государственной думы (в него вошли 236 из 422 депутатов от кадетов, 
октябристов, прогрессистов) с целью оказания давления на правительство. 
Возглавил объединение левый октябрист С.И. Шидловский, но фактическим 
руководителем был лидер кадетов П. Н. Милюков. 26 августа 1915 г. была 
опубликована декларация Прогрессивного блока с требованиями обновления 
состава местных органов власти, прекращения преследований за веру, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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освобождения некоторых категорий политических заключенных, 
восстановления профессиональных союзов и др. Главная цель блока 
заключалась в создании правительства “общественного доверия” из числа 
представителей администрации и думских деятелей, с тем чтобы вывести 
страну из сложного политического и экономического положения, в котором 
она оказалась в условиях Первой мировой войны, предотвратить возможный 
революционный взрыв. 

Продовольственная развёрстка (продразвёрстка) – в России система 
государственных мероприятий, осуществлённая в периоды военного и 
экономического кризисов, направленных на выполнение заготовок 
сельскохозяйственной продукции. Принцип продразвёрстки заключался в 
обязательной сдаче производителями государству установленной 
(«развёрстанной») нормы продуктов по установленным государством ценам. 
Впервые продразвёрстка была введена в Российской империи 2 декабря 1916 
года, в то же время сохранялась и ранее действовавшая система 
государственных закупок на свободном рынке. 
В связи с низким поступлением хлеба по государственным заготовкам и 
продразвёрстке 25 марта 1917 Временное правительство ввело хлебную 
монополию, предполагавшую передачу всего объёма произведённого хлеба 
за вычетом установленных норм потребления на личные и хозяйственные 
нужды. 

«Хлебная монополия» была подтверждена властью Совета народных 
комиссаров Декретом от 9 мая 1918 года. Повторно продразвёрстка введена 
Советской властью в начале января 1919 года в критических условиях 
гражданской войны и разрухи, а также действовавшей с 13 мая 1918 
продовольственной диктатуры. Продразвёрстка стала частью комплекса 
мероприятий, известных как политика «военного коммунизма». В 
заготовительную кампанию 1919-20 хозяйственного года продразвёрстка 
также распространилась на картофель, мясо, а к концу 1920 — почти все 
сельхозпродукты. 

Методы, применявшиеся при заготовках в период продовольственной 
диктатуры, вызывали рост крестьянского недовольства, переходившего в 
вооружённые выступления крестьян. 21 марта 1921 года продразвёрстка была 
заменена продналогом, что было основной мерой перехода к политике НЭПа. 

Продовольственный налог (продналог) – натуральный налог с 
крестьянских хозяйств, введенный в 1921 г. взамен продразверстки; одно из 
мероприятий обеспечивших переход от политики военного коммунизма к 



новой экономической политике. После уплаты П. крестьяне получали право 
свободно распоряжаться излишками сельскохозяйственной продукции.  

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

Производительные силы – совокупность средств производства и людей, 
занятых в производстве, система субъективных (человек) и вещественных 
элементов, осуществляющих «обмен веществ» между человеком и природой 
в процессе общественного производства. Производительные силы выражают 
активное отношение людей к природе, заключающееся в материальном и 
духовном освоении и развитии её богатств, в ходе которого воспроизводятся 
условия существования человека и происходит убыстряющийся в рамках 
сменяющихся общественно-экономических формаций процесс становления и 
развития самого человека. 

Производственные отношения (производственно-экономические 
отношения) – отношения между людьми, складывающиеся в процессе 
общественного производства и движения общественного продукта от 
производства до потребления. Сам термин «производственные отношения» 
был выработан Карлом Марксом («Манифест коммунистической партии», 
1848). 

Пролетариат – социальный класс производителей прибавочного продукта, 
не обладающий правом собственности на средства производства, для 
которого основным источником средств для жизни является продажа 
собственной рабочей силы. 

Пролеткульт - (сокращенное от Пролетарские культурно-просветительные 
организации) – массовая культурно-просветительская и литературно-
художественная организация пролетарской самодеятельности при Народном 
комиссариате просвещения, существовавшая с 1917 по 1932 год. 

 

 



Р 

Рабфак – рабочий факультет. В 1919-1940 гг. общеобразовательное учебное 
заведение в СССР для подготовки в вузы молодежи, не имевшей среднего 
образования; создавались при вузах. Обучение продолжалось 3 года на 
дневных и 4 года на вечерних отделениях.  

Разверстка – налог, суммарные поступления от которого заранее 
определены налоговыми органами. Сумма такого налога распределяется 
затем на всех плательщиков пропорционально налоговой базе. Такой метод с 
налогообложения гарантирует получение заданной суммы и применяется в 
том случае, когда трудно определить величину ставки, приводящей к 
получению той же суммы. В настоящее время Р. практически не 
применяется, вместо нее используется налог с твердой ставкой. В России Р. 
существовала в годы «военного коммунизма» в виде продовольственной 
(натуральной) Р. и была заменена в 1921 г. продовольственным налогом. 

Разделение властей – характерная черта правового государства, основанная 
на принципе разграничения законодательной, исполнительной и судебной 
власти. 

Раскулачивание – (в среде некоторых историков раскрестьянивание) – 
политическая репрессия, применявшаяся в административном порядке 
местными органами исполнительной власти по политическим и социальным 
признакам на основании постановления ЦК ВКП(б) от 30 января 1930 года 
«О мерах по ликвидации кулачества как класса». 
 Целью политики раскулачивания была ликвидация деревенской 
буржуазии, для дальнейшего обеспечения коллективного хозяйства 
материальной базой. К примеру, с 1929 по 1930 гг. раскулачено более 320 
тысяч хозяйств. Все имущество раскулаченных хозяйств переходило во 
владение колхозу. 

В начале коллективизации, кулаками считали только тех, кто 
использовал в своем хозяйстве наемную рабочую силу, но к 1932 году 
кулаками уже считали семьи имевших в хозяйстве корову или домашнюю 
птицу. Просто напросто, руководство сельскохозяйственного района 
получало «свыше» норму в процентах, примерно 6-8%, которую нужно было 
раскулачить. А бедняки, которые чем-то не угождали правительству, 
назывались, «подкулачниками». Раскулаченные семьи признавали врагами.  

Реабилитация – восстановление в правах, возвращение доброго имени, 
репутации неправильно обвиненного, опороченного человека. С середины 



50-х гг. проводится реабилитация невинно пострадавших людей в период 
сталинского режима. 

Революция – глубокие, качественные изменения в обществе, экономике, 
мировоззрении, науке, культуре и т. д. Социальная революция – наиболее 
острая форма борьбы между новыми и старыми, отживающими 
общественными отношениями при резко обострившихся политических 
процессах, когда меняется тип власти, к руководству приходят победившие 
революционные силы, устанавливаются новые социально-экономические 
основы общества. 

Революционная ситуация – обстановка, служащая показателем зрелости 
социально-политических условий для революции. Для революционной 
ситуации характерны: «кризис верхов», т. е. невозможность представителей 
власти сохранять свое господство в неизменном виде, при этом нужно, чтобы 
«верхи» сами не могли управлять по-старому, а «низы» не могли жить по-
старому; обострение, выше обычного, нужды и бедствий угнетенных классов 
и слоев; значительное повышение политической активности широких масс. В 
России первая революционная ситуация конца 50-начала 60-х гг. XIX в. 
явилась выражением кризиса феодально-крепостнической системы после 
поражения России в Крымской войне 1853-1856 гг. Рост крестьянского 
движения и общий демократический подъем толкнули самодержавие к 
подготовке реформ. Разрешила революционную ситуацию Крестьянская 
реформа 1861 г. Вторая революционная ситуация возникла в результате 
обострения социально-политических противоречий после русско-турецкой 
войны 1877-1878 гг. Достигла кульминации в 1880-1881 гг. В условиях 
наступившей реакции после убийства народовольцами Александра II 
правительство провело контрреформы. Революционная ситуация начала XX 
в. завершилась революцией 1905-1907 гг. Революционная ситуация 1913-
1914 гг. не переросла в революцию из-за начавшейся I мировой войны. 
Революционная ситуация в 1916-1917 гг. вылилась в Февральскую 
революцию 1917 г. и завершилась Великой Октябрьской социалистической 
революцией 1917 г. 

Революционное оборончество – идейно-политическое течение, возникшее в 
России после победы Февральской буржуазно-демократической революции 
1917; являлось формой мелкобуржуазного патриотизма, соединявшего идею 
буржуазно-демократической революции со стремлением довести 1-ю 
мировую войну 1914-18 до победного конца, желавших «... победы над 
царизмом для победы над Германией...» (Ленин В. И., Полное собрание соч., 



5 изд., т. 27, с. 50). Р. о. охватило широкие массы трудящихся города и 
деревни, включая политически незрелые слои пролетариата, неискушённые в 
политике и поддавшиеся лживым лозунгам защиты революционных 
завоеваний от внешнего врага. Буржуазное Временное правительство в 
первые месяцы после революции пыталось скрыть свои захватнические цели 
в войне, что породило иллюзию изменения характера империалистической 
войны для России. Лидеры мелкобуржуазных партий (меньшевики, эсеры и 
т.п.), до революции, занимавшие открытые или замаскированные позиции 
оборончества, защиты интересов буржуазии, после революции прямо заявили 
о необходимости всемерно поддерживать Временное правительство и 
продолжать войну, якобы в защиту завоёванной в феврале 1917 свободы.  

Репарации – возмещение побежденным государством ущерба государству-
победителю. 

Репрессии – принудительные меры государственного воздействия, 
включающие различные виды наказаний и правоограничений, 
применявшиеся в СССР к отдельным лицам и категориям лиц. Политические 
репрессии в Советской России начались сразу после Октябрьской революции 
1917 года (красный террор, расказачивание). С началом принудительной 
коллективизации сельского хозяйства и ускоренной индустриализации в 
конце 1920-х – начале 1930-х годов, а также укреплением личной власти 
Сталина репрессии приобрели массовый характер. Особенного размаха они 
достигли в 1937-1938 годы, когда сотни тысяч советских граждан были 
расстреляны и отправлены в лагеря ГУЛАГа по обвинениям в совершении 
политических преступлений. С разной степенью интенсивности 
политические репрессии продолжались до самой смерти Сталина в марте 
1953 г. 

Республика («общее дело») – форма государственного правления, при 
которой все высшие органы государственной власти либо избираются, либо 
формируются общенациональными представительными учреждениями 
(например, парламентами), а граждане обладают личными и политическими 
правами. Главное отличие в управлении республиканского государства от 
других типов государств – наличие закона (кодекс, конституция и т. п.), 
которому обязаны подчиняться все жители страны, невзирая на социальное 
положение. По состоянию на 2005 год в мире из 190 государств 140 являются 
республиками. 

Реституция – восстановление, отозвание; возвращение прежних прав и 
преимуществ, имущества. 



Референдум – всенародное голосование, проводимое по какому-либо 
важному вопросу государственной жизни. 

Ротация (кадровая) – перемещения работников с одного рабочего места на 
другое, предпринимаемые с целью ознакомления работников с различными 
производственными задачами организации и как одна из мер борьбы с 
коррупцией. 

Рыночная экономика – это система, основанная на частной собственности, 
свободе выбора и конкуренции, опирается на личные интересы, ограничивает 
роль правительства. Р. Э. гарантирует свободу потребителя, что выражается в 
свободе потребительского выбора на рынке товаров и услуг. Добровольный 
обмен становится необходимым условием суверенитета потребителя. 

Существует свобода предпринимательства. Индивид сам определяет, 
что, как и для кого производить, где, как, сколько и по какой цене 
реализовывать продукцию, каким образом тратить полученную выручку. 

Ценовой механизм выступает в качестве организатора и координатора 
р. э. Личный интерес выступает главным мотивом и главной движущей силой 
экономики. Свобода выбора становится основой конкуренции. 

С 

Саботаж – сознательное неисполнение или небрежное исполнение 
определённых обязанностей, скрытое противодействие осуществлению чего-
либо. 

Самиздат – способ нелегального распространения литературных 
произведений, а также религиозных и публицистических текстов в СССР, 
когда копии изготавливались автором или читателями без ведома и 
разрешения официальных органов, как правило, машинописным, 
фотографическим или рукописным способами. 

Саттелит – государство, формально независимое, но фактически 
подчиненное другому, более сильному государству.  

СЕАТО - Организация договора Юго-Восточной Азии, или Манильский 
пакт, военно-политический блок стран Азиатско-Тихоокеанского региона, 
существовавший в 1955-1977 годах. Был создан по инициативе США. 
Главной задачей являлась борьба с национально-освободительным 
движением в странах Юго-Восточной Азии. В СЕАТО входили США, 
Англия, Франция, Австралия, Новая Зеландия, Пакистан, Таиланд и 
Филиппины. 



СЕНТО - Организация центрального договора, в 1955–1958 годах также 
часто использовалось название Багдадский пакт, военно-политическая 
группировка на Ближнем и Среднем Востоке, созданная по инициативе 
Великобритании, США, а также Турции, и существовавшая в 1955–1979 
годах. В ее основные комитеты входили Великобритания, Ирак, Иран, 
Пакистан, Турция, США (но США формально не являлись членом СЕНТО). 

Середняк – крестьянин, владеющий средствами производства, не 
эксплоатирующий чужого труда и по социально-экономическим признакам 
стоящий между бедняком и кулаком 

Совет народных комиссаров (совнарком или СНК) – высший 
исполнительный и распорядительный орган государственной власти в СССР 
и союзных республиках до марта 1946 г., когда СНК были преобразованы в 
советы министров. Впервые СНК был образован как правительство 
Российской Советской Республики II Всероссийским съездом Советов (1917 
г.). Первым председателем СНК был В.И. Ленин. 

Совет народного хозяйства (СОВНАРХОЗ) – государственный орган 
территориального управления промышленностью и строительством в СССР. 
С. стали создаваться на местах после организации Высшего Совета 
народного хозяйства (ВСНХ) в декабре 1917 и начале 1918. С. 
подразделялись на районные (областные), губернские и уездные. Они 
создавались главным образом в промышленных регионах для налаживания 
работы фабрик, заводов, обеспечения их сырьем, рабочей силой, 
осуществления учета и контроля, распределения продукции и т. д. В связи с 
форсированной индустриализацией и созданием новых отраслей 
промышленности в 1932 ВСНХ был преобразован в общесоюзный народный 
комиссариат тяжелого машиностроения. Совнархозы упразднялись и 
управление стало осуществляться при помощи отраслевых министерств. 
Однако в 1957 партийное и государственное руководство страны приняло 
решение вновь вернуться к управлению промышленностью, строительством 
по территориально-производственному принципу, признав, что руководство 
через отраслевые министерства тормозит развитие народного хозяйства. На 
основе решений февральского (1957) Пленума ЦК КПСС в СССР 
создавались Совнархозы, ликвидировались министерства. Руководство 
страны рассчитывало при помощи такой реорганизации существенно 
увеличить рост промышленного производства, повысить качество 
выпускаемой продукции. Но этого не случилось, радикального улучшения в 
промышленности и строительстве не произошло. Поэтому в 1965 году 



сентябрьский Пленум ЦК КПСС признал ошибочным ранее принятое 
решение. Были упразднены Совнархозы  и восстановлены отраслевые 
министерства «в целях повышения эффективности общественного 
производства, ускорения прогресса в промышленности». Однако и эта 
реорганизация не принесла желаемых результатов, поскольку она не 
затрагивала самой командно-административной системы – главного тормоза 
роста производительности труда в народном хозяйстве. 

Совет Федерации – по Конституции 1993, верхняя палата парламента 
Российской Федерации – Федерального собрания. 

Советы – возникли в ходе революции 1905-1907 гг. (первый Совет – в 
Иваново-Вознесенске 15 (28) мая 1905 г.) как самостоятельные органы 
руководства и координирования борьбы рабочих за свои права на местах. В 
несравненно более широких масштабах Советы возродились во время 
Февральской (1917 г.) революции и вплоть до июня 1917 г. выступали в 
качестве “второй” власти, противостоящей буржуазному Временному 
правительству (позднее стали его поддерживать). В этот период действовали 
Советы рабочих и солдатских депутатов и Советы крестьянских депутатов. 
После Октябрьской революции 1917 г. Советы являлись представительными 
органами государственной власти в центре и на местах в РСФСР, СССР, и до 
конца 1993 г. – в Российской Федерации (с 1936 по 1977 г. – Советы 
депутатов трудящихся, с 1977 г. – Советы народных депутатов) . С 1988 г. 
высшим органом государственной власти стал Съезд народных депутатов (до 
1991 г.). Отличительной чертой Советов являлась неразделимость 
законодательной и исполнительной власти. 

Совхоз (совместное хозяйство) – крупное механизированное 
высокотоварное социалистическое государственное сельскохозяйственное 
предприятие в СССР. Базируется на государственной (общенародной) 
социалистической собственности на землю и другие средства производства. 
Имущество совхоза принадлежит государству, но закрепляется за совхозом. 

Содружество независимых государств (СНГ) – межгосударственное 
объединение, образованное Белоруссией, Россией и Украиной. В 
Соглашении о создании СНГ (Беловежское соглашение подписано 8.12.1991 
в Минске) эти государства констатировали, что СССР в условиях глубокого 
кризиса и распада прекращает свое существование, заявили о стремлении 
развивать сотрудничество в политической, экономической, гуманитарной, 
культурной и других областях. 21.12.1991 к Соглашению присоединились 
Азербайджан, Армения, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, 



Туркмения, Узбекистан, подписавшие совместно с Белоруссией, Россией и 
Украиной в Алма-Ате Декларацию о целях и принципах СНГ. Позднее к СНГ 
присоединилась Грузия. В 1993 принят Устав СНГ, определивший основные 
сферы и направления сотрудничества. Органы СНГ: Совет глав государств, 
Совет глав правительств, Совет министров иностранных дел, 
Межгосударственный экономический совет, Межпарламентская ассамблея с 
центром в С.-Петербурге и др. Постоянно действующий орган СНГ – 
Координационно-консультативный комитет в Минске. 

Социализация земли – основное требование аграрной программы 
социалистов-революционеров (эсеры), подразумевавшие уничтожение 
частной собственности на землю и передачу ее крестьянам по 
«уравнительной норме». 

Социалистический реализм – творческий метод литературы и искусства, 
официально одобренный советским руководством в СССР и других странах 
социалистической ориентации, суть которого – выражение социалистически 
осознанной концепции мира и человека, изображение жизни в свете 
социалистических (коммунистических) идеалов. Сложился первоначально в 
начале XX века в творчестве М. Горького, сам термин появился в 1932 г. 
Идейные принципы: народность, партийность и гуманизм. Символом 
социалистического реализма стала скульптура «Рабочий и колхозница» В. 
Мухиной. 

Социалисты-революционеры (эсеры)– крупнейшая партия в России (1901–
1923). Выступали за ликвидацию самодержавия, установление 
демократической республики, передачу земли крестьянам, демократические 
преобразования и др. Использовали тактику террора. Лидеры – В.М. Чернов, 
А.Р. Гоц и др. 

Союз Советских Социалистических Республик (СССР, Советский Союз, 
а также Союз ССР) – крупнейшее и первое в мире социалистическое 
государство тоталитарного типа, занимавшее почти шестую часть 
территории земного шара с населением свыше 280 млн. человек. Образован 
30 декабря 1922 года, включал, помимо РСФСР, ряд союзных национальных 
республик, состав которых на протяжении истории государства менялся. В 
70-е – 91-м гг. в состав СССР входили 15 союзных республик: 
Азербайджанская ССР, Армянская ССР, БССР, Грузинская ССР, Казахская 
ССР, Киргизская ССР, Латвийская ССР, Литовская ССР, Молдавская ССР, 
РСФСР, Таджикская ССР, Туркменская ССР, Узбекская ССР, УССР, 



Эстонская ССР, 20 автономных республик, 8 автономных областей, 10 
автономных округов, 129 краев и областей. В СССР проживало 100 нааций и 
народностей. Столица – город Москва. 

Стагнация – состояние экономики, характеризующееся застоем 
производства и торговли на протяжении длительного периода времени. 
Стагнация сопровождается увеличением численности безработных, 
снижением заработной платы и уровня жизни населения. 

Сталинизм – тоталитарная политическая система в СССР в конце 1920 – 
начале 1950-х годов и лежавшая в её основе идеология. Сталинизм 
характеризовался наличием абсолютистского режима власти И.В. Сталина и 
его сторонников, господством авторитарно-бюрократических методов 
управления (командно-административной системы), усилением карательных 
функций государства, сращиванием партийных и государственных органов, 
жёстким идеологическим контролем над всеми сторонами жизни общества. 
Ряд исследователей считают сталинизм одной из форм тоталитаризма. 

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

Страны Оси - «ось: Берлин – Рим – Токио», известные как нацистский 
блок, гитлеровская коалиция, - агрессивный военный союз Германии, 
Италии, Японии и других государств, которому противостояла во время 
Второй мировой войны антигитлеровская коалиция. 

Субботник коммунистический – добровольная бесплатная работа 
трудящихся на общество. Первый субботник состоялся в субботу 12.4.1919 г. 
в депо Москва-Сортировочная. Первый массовый субботник 10.5.1919 г. на 
Московско-Казанской железной дороге. Распространились в годы 
Гражданской войны. С 1970 г. проводились Всесоюзные ленинские 
коммунистические субботники. 

СЭВ (Совет экономической взаимопомощи) – межгосударственная 
экономическая организация социалистических стран, имеющая 
консультативный характер. Цели: путем объединения и координации усилий 
содействовать углублению и совершенствованию сотрудничества, 
планомерному развитию народных хозяйств стран-членов, ускорению НТП, 
повышению уровня индустриализации стран с менее развитой 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://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
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F_(1861%E2%80%941946)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F


промышленностью, росту производительности труда, сближению и 
выравниванию уровней экономического развития и подъему благосостояния 
народов. Учрежден 5 января 1949 г. На 1978 г. членами СЭВ были НРБ, ВНР, 
ГДР, Куба, МНР, ЛНР, СРБ, СРР, СССР и ЧССР. После распада мировой 
системы социализма СЭВ прекратил своё существование. 

Т 

Теневая экономика – термин, обозначающий все виды экономической 
деятельности, не учитываемые официальной статистикой и не включаемые в 
Валовой национальный продукт (ВНП). 

Террор (терроризм) – насильственные действия (преследования, 
разрушения, захват заложников, убийства и др.) с целью устрашения, 
подавления политических противников, конкурентов, навязывания 
определенной линии поведения. Различают индивидуальный и групповой Т. 
(например, действия экстремистских политических группировок) и 
государственный Т. (репрессии диктаторских и тоталитарных режимов). С 
70-х гг. XX века получил распространение международный Т. В связи с этим 
приняты многосторонние конвенции и законодательные акты во многих 
странах по усилению борьбы с международным Т. 

Товарищество по совместной обработке земли (ТОЗ) – простейшая форма 
коллективного хозяйств, в основном существовавшая в СССР до начала 
массовой коллективизации. Деятельность ТОЗов первоначально 
основывалась на положении «О социалистическом землеустройстве и о 
мерах перехода к социалистическому земледелию», затем на «Примерном 
уставе сельскохозяйственного кооперативного товарищества по обработке 
земли». В ТОЗе обобществлялось землепользование; труд и средства 
производства объединялись обычно на время сельскохозяйственных работ, 
не исключалось существование индивидуального хозяйства. Распределение 
доходов не имело четкой регламентации и производилось по труду, едокам, 
средствам производства. ТОЗы явились для крестьян школой коллективного 
хозяйствования, подготовкой к более высокой форме коллективного 
хозяйства – сельского хозяйства. 

Тоталитаризм – одна из форм государства, характеризующаяся его полным 
(тотальным) контролем над всеми сферами жизни общества, фактической 
ликвидацией конституционных прав и свобод, репрессиями в отношении 
оппозиции и инакомыслящих. С точки зрения политологии - форма 
отношения общества и власти, при которой политическая власть берёт под 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C


полный (тотальный) контроль общество, полностью контролируя все аспекты 
жизни человека. Проявления оппозиции в любой форме жестоко и 
беспощадно подавляются или пресекаются государством. Также важной 
особенностью тоталитаризма является создание иллюзии полного одобрения 
народом действий этой власти. 

Третье коалиционное Временное правительство – правительство, 
возглавляемое А.Ф. Керенским с 25 сентября 1917 года – по 25 октября 1917 
года. Его партийный состав составляли кадеты, эсеры, меньшевики.   

Тройка НКВД СССР – триумвират, комиссия, состоящая из трех членов. 
Орган внесудебного вынесения приговоров, существовавший в 1937-1938 
годах в период чисток. 

Тройственный союз – военно-политический блок Германии, Австро-
Венгрии и Италии, сложившийся в 1882 году, который положил начало 
разделу Европы на враждебные лагеря и сыграл важную роль в подготовке и 
развязывании Первой мировой войны (1914-1918 гг.).  

Троцкизм – одно из идейно-политических течений в рабочем движении. 
Троцкисты, как и К. Маркс, связывали возможность построения социализма в 
одной стране лишь с победой мировой революции. В 1920-1921 гг. в ходе 
дискуссии о профсоюзах призывали к расширению методов «военного 
коммунизма», огосударствлению, милитаризации профсоюзов. Многое из 
того, что они пропагандировали, было вскоре применено в сталинском 
СССР. В дискуссии 1923-1924 гг. троцкисты требовали изменения норм 
внутрипартийных отношений, расширения партийной демократии, свободы 
фракций и группировок и вместе с тем более централизованной 
хозяйственной политики, провозглашали лозунги «диктатуры 
промышленности», «сверхиндустриализации». 13-я партконференция в 1924 
году охарактеризовала троцкизм как мелкобуржуазный уклон в РКП(б). XV 
съезд партии в 1927 г. объявил принадлежность к троцкизму несовместимой 
с пребыванием в партии. С 1929 г. троцкизм как политическое течение в 
РКП(б) перестал существовать в связи с высылкой Л. Троцкого за границу, 
однако и много позже обвинение в троцкизм считалось одним из самых 
серьезных в годы сталинских репрессий. 

Трудовики – «Трудовая группа» в I и IV Госдуме из депутатов-крестьян и 
народнической интеллигенции, выступавшая в блоке с левыми силами за 
национализацию земли и передачу ее крестьянам по трудовой норме, за 
демократические свободы (1906–1917). В июне 1917 года слились с 



народными социалистами. Политическая программа трудовиков включала 
требования демократических преобразований, введения всеобщего 
избирательного права. Уничтожения самодержавия.  

У 

Унитарное государство – форма государственного устройства, при которой 
его части являются административно-территориальными единицами и не 
имеют статуса государственного образования. В отличие от федерации, в 
унитарном государстве есть единые для всей страны высшие органы 
государственной власти, единая правовая система, единая конституция. 

Ускорение социально-экономического развития страны – стратегический 
курс партии, нацеленный на качественное преобразование всех сторон жизни 
советского общества. 

Программа ускорения социально-экономического развития страны, 
выдвинутая апрельским (1985 г.) Пленумом ЦК КПСС, получила развернутое 
обоснование в решениях XXVII съезда партии, январского (1987 г.) Пленума 
ЦК КПСС. Курс на ускорение социально-экономического развития страны 
предполагает глубокие преобразования в экономике, проведение активной 
социальной политики, последовательное утверждение принципа социальной 
справедливости, совершенствование общественных отношений, обновление 
форм и методов работы политических и идеологических институтов, 
углубление социалистической демократии, решительное преодоление 
инерции, застойности и консерватизма. В экономической области ускорение 
означает прежде всего решительное преодоление негативных тенденций, 
проявившихся в 70-80-е годы, и повышение темпов роста. 

Сущность ускорения состоит в достижении нового качества 
экономического роста, т. е. на основе всемерной интенсификации 
производства, научно-технического прогресса, структурной перестройки 
экономики, эффективных форм управления, организации и стимулирования 
труда. 

Учредительное собрание – представительный орган в России, избранный в 
ноябре 1917 года и созванный в январе 1918 года для принятия конституции. 
Национализировало помещичью землю, призвало к заключению мирного 
договора, провозгласило Россию демократической республикой, тем самым 
ликвидировав монархию. Отказалось рассматривать Декларацию прав 
трудящегося и эксплуатируемого народа, которая наделяла советы рабочих и 
крестьянских депутатов государственной властью. Распущено 
Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом советов рабочих 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F


и крестьянских депутатов, роспуск подтверждён III Всероссийским Съездом 
Советов рабочих и крестьянских депутатов. 

Ф 

Фашизм – (от итал. – пучок, связка, объединение) – идеология, политическое 
движение и социальная практика, которые характеризуются следующими 
шестью признаками и чертами: 

1. обоснование по расовому признаку превосходства и исключительности 
одной, провозглашаемой в силу этого господствующей нации; 

2. нетерпимость и дискриминация по отношению к другим 
«чужеродным», «враждебным» нациям и национальным 
меньшинствам; 

3. отрицание демократии и прав человека; 
4. насаждение режима, основанного на принципах тоталитарно-

корпоративной государственности, однопартийности и вождизма; 
5. утверждение насилия и террора в целях подавление политического 

противника и любых форм инакомыслия; 
6. милитаризация общества, создание военизированных формирований и 

оправдание войны как средства решения межгосударственных 
проблем. 
Фашизм ведет к полному отрицанию прав и свобод человека, он несет 

в себе потенциальную и реальную угрозу миру и безопасности человечества. 

Федеральное собрание – согласно Конституции Российской Федерации 
1993 г. парламент – представительный и законодательный орган. Состоит из 
двух палат – Совета Федерации и Государственной думы. 

Федерация – форма государственного устройства, при которой входящие в 
состав государства федеральные единицы (земли, штаты, республики и т.д.) 
имеют собственные конституции, законодательные, исполнительные, 
судебные органы. Наряду с этим образуются единые федеральные (союзные) 
органы государственной власти, устанавливается единое гражданство, 
денежная единица и т.п. 

Х 

Хельсинское совещание (или хельсинский процесс) – процесс 
перестройки европейской системы международных отношений на 
принципах, призванных обеспечить мир, безопасность и сотрудничество. 
Начало хельсинского процесса было положено заключительным актом 
Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (1975 г.) 



Холодная война – глобальная геополитическая, военная, экономическая и 
идеологическая конфронтация между СССР и его союзниками, с одной 
стороны, и США и их союзниками – с другой, длившаяся с 5 марта 1946 по 
26 декабря 1991 года (45 лет). 

Холокост – «всесожжение») – преследование и массовое уничтожение 
нацистами представителей различных этнических и социальных групп 
(советских военнопленных, поляков, евреев, цыган, гомосексуальных 
мужчин, масонов, безнадёжно больных и инвалидов и др.) в период 
существования нацистской Германии. 

Ц 

Центральный комитет Коммунистической Партии Советского Союза 
(ЦК КПСС) – высший орган компартии в период между съездами, ее 
теоретический, идеологический и организационный центр. Состоял из членов 
и кандидатов в члены ЦК, избиравшихся на съездах партии. ЦК избирал 
Политбюро ЦК КПСС для руководящей текущей работы и Секретариат ЦК с 
Генеральным секретарем, организовывал отделы ЦК по строительству, 
культуре и т.д. Наибольший по численности состав ЦК КПСС (412 членов) 
был избран на XXVIII съезде КПСС (1990 г.). 

Ч 

Черносотенцы – члены крайне правых погромно-монархических 
организаций «Союз русского народа», «Союз Михаила Архангела» и др. в 
1905-1917 гг. и «черных сотен», вооруженных отрядов деклассированных 
элементов для борьбы с революционным движением в 1905-1907 гг. 
Черносотенцы выступали под лозунгами монархизма, великодержавного 
шовинизма и антисемитизма Лидеры и идеологи: А.И. Дубровин, В.М. 
Пуришкевич, Н.Е. Марков. В годы революции 1905-1907 поддерживали 
репрессивную политику правительства, устраивали погромы, организовали 
убийства ряда политических деятелей. После Февральской революции 1917 
деятельность черносотенных организаций была запрещена. 

Ш 

Шестидесятники – представители советской интеллигенции, в основном, 
поколения, родившегося приблизительно между 1925 и 1935 годами. 
Историческим контекстом, сформировавшим взгляды «шестидесятников» 
были годы сталинизма, Великая Отечественная Война и эпоха «оттепели». 

http://ru.wikipedia.org/wiki/XXVIII_%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1990


Шовинизм – крайняя форма национализма, выражающаяся в проповеди 
национальной исключительности, разжигании национальной вражды и 
ненависти, противопоставлении интересов одной нации интересам других, 
якобы «неполноценных», наций и народов. Разновидностями шовинизма 
являются расизм, ксенофобия и антисемитизм. В имперскую эпоху 
человеческой истории развился великодержавный шовинизм. Он утверждал 
безусловное главенство интересов державного народа, объявлявшегося 
высшим, над интересами остальных подданных империи. Политика 
великодержавного шовинизма была направлена на политическую, 
культурную и экономическую дискриминацию «низших» наций и 
народностей. 

Шоковая терапия – условное название политики правительства России в 90-
е г. XX века после распада СССР. Радикальные реформы, проведенные на 
основе этой политики, выразились в ускоренной приватизации 
государственной собственности, в отказе от государственного регулирования 
цен и валютного курса рубля; планового руководства экономикой и 
планового распределения продукции предприятий; бюджетных дотаций 
отраслям народного хозяйства и населению и др. Этот курс ускорил перевод 
экономики России на рельсы рыночного хозяйства. Проводилась командой 
Е.Т. Гайдара (А.Н.Шохин, А.Б.Чубайс) в 1992-1994 гг. (Гайдаровские 
реформы). 

Э 

Эвакуация – вывод войск, военного имущества или населения во время 
войны, стихийных бедствий из опасных районов, а также из мест, планово 
предназначенных для каких-либо крупных хозяйственных преобразований 
(например, затопление местности при гидростроительстве). 1945–1991 гг. 

Экспроприация – лишение собственности. Сразу после революции 1917 
года правительством большевиков была объявлена отмена частной 
собственности на средства производства и начата экспроприация частной 
собственности на контролируемых ими территориях («Грабь награбленное» - 
политический лозунг, появившийся в России в 1918 году, как русская калька 
марксистского термина «экспроприация экспроприаторов».). 

Экономическое принуждение к труду – характерное для капитализма 
отношение экономической зависимости и принуждения между наёмными 
рабочими и капиталистами. Экономическую основу его составляет 
монополия частной собственности капиталистов на средства производства. 



Лишённые материальных условий приложения труда и средств 
существования, юридически свободные работники вынуждены продавать 
свою рабочую силу собственникам средств производства, работать на 
капиталистов. Т. о., вещные условия труда становятся средством подчинения 
чужого труда с целью его эксплуатации. Капиталист командует трудом, 
управляет им, определяет его продолжительность, интенсивность, организует 
и контролирует его. С ростом масштабов производства эти функции 
капиталисты передают специальной наёмной администрации, управляющей 
трудом по поручению капитала. 

Как собственник средств производства, капиталист становится 
собственником всего продукта, произведённого трудом рабочих. Отношения 
экономической зависимости и принуждения воспроизводятся всем ходом 
непрерывного процесса производства: продукт труда рабочего постоянно 
удаляется от него как чужая собственность и возвращается обратно лишь 
частично, в форме заработной платы; другая часть постоянно превращается в 
средства производства и доход капиталиста. Труд воспроизводится как 
наёмный труд, средства производства — как капитал. В отличие от 
внеэкономического принуждения, характерного для рабовладельческого и 
феодального общества (основанного на отношениях непосредственного 
подчинения), Э. п. к т. внешне выступает как отношение свободных, 
юридически равноправных товаровладельцев, а труд рабочих — как 
добровольный. В действительности труд рабочего на капиталиста означает 
наемное рабство. 

Эмиграция – выезд за пределы страны, связанный с утратой статуса 
гражданина данного государства и вызванный экономическими, 
политическими или личными причинами, с целью временного или 
постоянного поселения на территории иностранного государства. 
Государства могут разрешать восстановление гражданства эмигрантам. 

Эсеры – партия социалистов-революционеров – крупнейшая партия в России 
в 1901-1923 гг., до 1917 г. на нелегальном положении. Выражала интересы 
мелкой буржуазии. Основные требования: демократическая республика, 
политические свободы, рабочее законодательство, социализация земли. 
Главное тактическое средство – индивидуальный террор. Вели работу в 
массах, преимущественно крестьянских. Лидеры: В.М. Чернов, А.Р. Гоц, 
Н.Д. Авксентьев, М.А. Спиридонова, Б.Д. Камков, М.А. Натансон и др. 
Газеты «Земля и воля» и «Знамя труда». После Февральской революции 
вместе с меньшевиками составляли большинство в Советах, входили во 
Временное правительство. Участвовали в Октябрьской революции, входили в 



Военно-Революционный Комитет, Всероссийский Центральный 
Исполнительный Комитет, Совет Народных Комиссаров РСФСР (декабрь 
1917-март 1918). В июльские дни 1917 г. потеряли влияние, левое крыло 
создало самостоятельную партию левых эсеров. После Октябрьской 
революции выступили против большевиков. В июле 1918 организовали 
вооруженное выступление, которое было подавлено. Отдельные группы 
левых эсеров действовали на Украине, Дальнем Востоке, в Туркестане. В 
1923 прекратили деятельность. 
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