
ПРОГРАММА ЭКЗАМЕНА ПО ИСТОРИИ РОССИИ В 1905–1939 ГОДАХ: 
 
Экзамен принимается очно в устной форме во начале профильной образовательной 
программы несколькими парами экзаменаторов. Каждый билет включает два вопроса из 
нижеследующего списка. Ответ на каждый из двух вопросов оценивается от 2 до 5 баллов. 
Итоговый результат учитывается в рейтинге. 
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1. Первая русская революция 1905–1907 гг. 
2. Столыпинские «успокоение» и «реформы». Общественно-политическая жизнь 
России в 1907–1914 гг. 
3. Внешняя политика России в 1905–1914 гг. 
4. Россия в Первой мировой войне: военные действия и внешняя политика 
5. Россия в Первой мировой войне: общественно-политическая жизнь 
6. Русская культура Серебряного века: литература, музыка, театр, кино 
7. Русская культура Серебряного века: живопись, скульптура, архитектура 
8. Февральская революция: причины, ход, последствия. От Февраля к Октябрю 
9. Октябрьская революция. Первые преобразования советской власти (до июля 1918 г.) 
10. Гражданская война в России: ход событий, основные участники и главные театры 
военных действий (1918–1920 гг.) 
11. Социально-экономическая политика большевиков и их противников. Военный 
коммунизм 
12. Национальные окраины России в 1914–1921 гг. Советско-польская война 
13. Новая экономическая политика: причины перехода, реализация, последствия 
14. Образование СССР. Национальная политика СССР 1920-х–1930-х гг. 
15. Политическая ситуация и внутрипартийная борьба в СССР в 1920-х гг. 
16. Международное положение и внешняя политика СССР в 1920-х гг. 
17. Индустриализация и коллективизация в СССР. «Первые пятилетки» 
18. Политическая система СССР в 1930-х гг. Сталинские репрессии 
19. Международное положение и внешняя политика СССР в 1929–1939 гг. 
20. Культура СССР 1920-х–1930-х годов: литература, музыка, театр, кино 
21. Культура СССР 1920-х–1930-х годов: живопись, скульптура, архитектура 
22. Русское зарубежье в 1920-х–1930-х гг.: общественно-политическая и культурная 
жизнь 

 
Основная литература для подготовки к экзамену: 

• История России XX – начала XXI века / под ред. Л. В. Милова 
(раздел I, главы 1-9 раздела II) 

или 
• История России. В 3 ч. М. Ю. Мягков, О. Г. Обичкин. Ч. 3. В 2 кн. Кн. 1. Двадцатый 

век 1914–1991 гг. М., 2012. (подойдёт любое более позднее переиздание) 
(главы 1-5) 

или 
• Вдовин А. И. СССР. История великой державы (1922–1991 гг.). (любой год издания, 

главы 1 – 3) 
 

• Александров В. Н. История русского искусства. Мн., 2004. С. 481 – 665. 
 

 
  



ПРОГРАММА ЭКЗАМЕНА 
(рекомендуемый план ответа на вопросы) 

 
1. Первая русская революция 1905–1907 гг. 
Восприятие обществом поражения в Русско-японской войне. Предпосылки революции. 
Нерешенность аграрного, национального и рабочего вопросов. Экономический кризис с 
1900 года. Самодержавие и политическое бесправие населения. «Весна» Святополк-
Мирского. Забастовка на Путиловском заводе. Георгий Гапон. «Собрание русских 
фабрично-заводских рабочих Санкт-Петербурга». «Кровавое воскресенье». Массовые 
стихийные выступления по всей стране. Восстания в армии и на национальных окраинах. 
Бунты крестьян. Возникновение общественных организаций «Союз учителей», «Союз 
инженеров», «Союз союзов». Создание Всероссийского крестьянского союза. Советы как 
органы самоуправления. Появление первых советов в Алапаевске, Иваново-Вознесенске и 
Санкт-Петербурге. Восстание на броненосце «Князь Потёмкин». Рескрипт от 18 февраля 
1905 года и «Булыгинская дума». Всероссийская политическая стачка. Манифест 17 октября 
1905 года, его основные положения и последствия. «Основные законы» Российской 
империи: реформа государственного совета и полномочия императора. 87 статья «Основных 
законов». Появление легальных политических партий. Восстание на крейсере «Очаков», 
лейтенант Шмидт. Вооруженное восстание в Москве. Преобразование комитета министров 
в совет министров. Система выборов в Государственную думу. Созыв I Думы. Введение 
Столыпиным военно-полевых судов. РСДРП и ПСР во время революции, раскол в РСДРП. 
Террор эсеров. Появление партий кадетов, октябристов и прогрессистов: видение пути 
революции и отношение к власти. Формирование консервативных партий: «Русская 
монархическая партия», «Союз русского народа», «Союз Михаила Архангела». Роспуск I 
Думы. «Выборгское воззвание». Созыв II Думы, итоги выборов. Обсуждение аграрного 
вопроса и роспуск II Думы. «Третьеиюньский переворот». 
 
2. Столыпинские «успокоение» и «реформы». Общественно-политическая жизнь 
России в 1907–1914 гг. 
Основные вехи биографии П. А. Столыпина. Цели и подготовка реформы. Передача 
казенных и удельных земель Крестьянскому банку. Указ 9 ноября 1906 года: суть и значение. 
Отруб и хутор. Программа переселения крестьян. Особенности процесса переселения. 
Отношение к реформе со стороны различных политических сил. Отношение крестьян к 
реформе: зажиточные; бедняки; крестьяне, переехавшие в города. Реализация реформы. 
Оценка переселенческого движения. Итоги реформы. Суть нового избирательного закона 
после 3 июня 1907 года. Выборы в III и IV Думы, их итоги. «Октябристский маятник». 
Реформы местного управления и суда в рамках намеченной Столыпиным программы 
реформ. Попытки перехода к бессословному управлению и создания волостного земства. 
Недовольство дворян. Передача судебных функций от земских участковых начальников 
выборным мировым судьям. Законы о страховании рабочих. Проект введения земства в 
Западном крае. Создание Холмской губернии. «Парламентский» и «министерский» кризисы 
1911 года. Разногласия Столыпина с Николаем II. Гибель Столыпина. Личность Григория 
Распутина, его влияние на царскую семью. В. Н. Коковцов на посту председателя совета 
министров. Дело Бейлиса. Дело Кассо. Ленский расстрел. Идейно-политический кризис 
среди либералов. Распространение увлечения религиозной философией: Бердяев, Булгаков, 
Карсавин, Лосский, Флоренский. Сборник «Вехи». Революционные партии в 1907–1914 
годах: дело Азефа, кризис в партии эсеров, меньшевики и большевики. Пражская 
конференция. 
 
3. Внешняя политика России в 1905–1914 гг. 
Последствия русско-японской войны для международного положения России. Бьёркский 
договор. Формирование Антанты. Первый марокканский (Танжерский) кризис и позиция 



России. Альхесирасская конференция. Сближение России с Францией и Великобританией. 
Позиция А. П. Извольского на посту главы МИД. Русско-японское и англо-русское 
соглашения 1907 года. Боснийский кризис и «дипломатическая Цусима». Суть конфликта 
на Балканах. Второй марокканский (Агадирский) кризис и позиция России. Итало-турецкая 
война. Создание Балканского союза. Балканские войны: стороны, итоги, позиция России. 
Обострение противоречий на Балканах. Деятельность С. Д. Сазонова на посту главы МИД. 
Усиление германского влияния в Османской империи, строительство железной дороги 
Берлин – Багдад. 
 
4. Россия в Первой мировой войне: военные действия и внешняя политика 
Стратегические планы России и её союзниц и противниц в преддверии войны. «План 
Шлиффена». Вооружение русской армии к 1914 году: трёхлинейка, пулемёт «Максим», 
самолёты Сикорского. Николай Николаевич как верховный главнокомандующий. 
Предпосылки наступления на Восточном фронте. Битва на Марне. Восточно-Прусская 
операция: 1-я и 2-я армии, битвы при Гумбиннене и при Танненберге, окружение 2-й армии. 
Галицийская операция: состав сил Юго-Западного фронта, роль 3-й и 8-й армий, взятие 
Львова и овладение Восточной Галицией и Буковиной. 
«Позиционная война». Варшавско-Ивангородская и Лодзинская операции. Осада 
Перемышля. Зимнее сражение в Карпатах. 
Взятие Перемышля. Проблема «снарядного голода». Горлицкий прорыв. Вступление в 
войну Италии. «Великое отступление»: утрата контроля над западными окраинами и 
стабилизация фронта. Переезд Ставки из Барановичей в Могилёв, перестановки в военном 
руководстве. «Атака мертвецов». 
Военные действия против Османской империи. Вступление Турции в войну. Кавказская 
армия. Сарыкамышское сражение. Взятие Эрзерума. Дарданелльская операция союзников 
как фактор успеха России на Кавказе. Операции 1916 года на территории Турции, взятие 
Трапезунда. 
«Верденская мясорубка» как предпосылка наступления на Юго-Западном фронте. 
«Брусиловский прорыв», его стратегические последствия. Вступление в войну Румынии. 
Северный и Западный фронты в 1916 году: генералы Эверт, Рузский, Куропаткин. 
Положение на Восточном театре Первой мировой войны к началу 1917 года. 
 
5. Россия в Первой мировой войне: общественно-политическая жизнь 
Патриотическое единение первых месяцев войны. Первые общественные организации – 
Согор и Земсоюз. Антинемецкие настроения и их проявления. Царская семья в годы войны. 
Первые герои войны: Нестеров, Козьма Крючков, Олег Константинович. 
Реакция общества на неудачи 1915 года на фронте. Шпиономания, «дело Мясоедова». 
Создание Земгора, ВПК и ЦВПК. Роль императрицы во внутренней политике страны. 
Григорий Распутин. «Тёмные силы». «Министерская чехарда». Кадеты и октябристы в годы 
войны, Прогрессивный блок. Лозунги «ответственного министерства» и «правительства 
общественного доверия». «Глупость или измена?». Убийство Распутина. 
Социал-демократы в годы войны. Большевистское руководство в эмиграции и ссылке. 
Меньшевики-пораженцы и меньшевики-оборонцы. Циммервальдская конференция. 
 
6. Русская культура Серебряного века: литература, музыка, театр, кино 
Понятие «Серебряный век», его временные границы и историко-культурный контекст. Идея 
«fin de siècle» и влияние европейского декаданса. 
Поэзия Серебряного века: символизм, акмеизм, футуризм, имажинизм, представители этих 
направлений. Ключевые произведения Брюсова, Блока, Ахматовой, Гумилёва, Хлебникова, 
Маяковского, Есенина, Пастернака, Цветаевой,  Северянина. 
Проза Серебряного века: Бунин, Куприн, Андреев, их ключевые произведения. 



Серебряный век в музыке: Рахманинов, Скрябин, Стравинский, Глазунов, их ключевые 
произведения. Расцвет вокального искусства: Шаляпин, Нежданова, Собинов. Зарождение 
русской эстрады: Вяльцева, Плевицкая, Вертинский. «Русские сезоны» Дягилева, их 
главные танцовщики и хореографы: Фокин, Нижинский, Павлова, Карсавина. Балеты 
Стравинского для «Русских сезонов». Сотрудничество «Русских сезонов» с зарубежными 
композиторами и художниками. 
МХТ и его студии, деятельность Станиславского, Мейерхольда, Вахтангова. Главные 
постановки и актёры. Камерный театр Таирова и Коонен. Театры-кабаре. Зарождение 
русского кинематографа. «Понизовая вольница». Первые фильмы Якова Протазанова. Вера 
Холодная и Иван Мозжухин. 
Влияние Октябрьской революции на культурную жизнь: демократизация и идеологизация 
культуры, агитпроп и пролеткульт. 
 
7. Русская культура Серебряного века: живопись, скульптура, архитектура 
Понятие «Серебряный век», его временные границы и историко-культурный контекст. Идея 
«fin de siècle» и влияние европейского декаданса. 
Живопись серебряного века. «Мир искусства»: Бенуа, Бакст, Сомов, Лансере, Добужинский 
и их ключевые произведения. Символизм в живописи: Борисов-Мусатов, «Голубая роза». 
Рождение авангарда. Объединения «Ослиный хвост», «Бубновый валет»: ключевые 
представители и произведения. Лучизм. Малевич и супрематизм. Абстрактная живопись 
Кандинского. Творчество Кустодиева, Юона, Петрова-Водкина, Филонова, Шагала.  
Серебряный век в скульптуре: Антокольский, Трубецкой, Голубкина, Коненков, Андреев, их 
ключевые произведения. 
Архитектура серебряного века. Модерн в архитектуре: основные особенности стиля. 
Шехтель, Кекушев и их ключевые произведения. Здание гостиницы «Метрополь», 
Ярославский вокзал, особняки Морозовых, Рябушинского, Дерожинской и другие примеры 
модерна. 
 
8. Февральская революция: причины, ход, последствия. От Февраля к Октябрю 
Россия накануне 1917 года: стабилизация ситуации на фронте, Петроградская конференция 
стран Антанты, планы на весну 1917 года, нарастающий социальный, политический и 
экономический кризис в тылу. Причины революции. «Великокняжеская фронда», заговор 
военных (Рузский, Алексеев), планы думской оппозиции (Милюков, Гучков). 
Продовольственный кризис, «хвосты». Забастовка на Путиловском заводе. Начало 
массовых митингов и забастовок в Петрограде. Значение столицы как центра революции. 
Действия властей и переход Волынского полка на сторону революции. Временный комитет 
Государственной думы. Петроградский совет. Приказа № 1. Создание Временного 
правительства, первый состав. Отречение Николая II. Поход Иванова на Петроград. 
Отречение Михаила Александровича. Судьба царской семьи в 1917 году. 
Двоевластие в России. Первые шаги Временного правительства. Курс в рабочем и 
национальном вопросах. Позиция Временного правительства и Петросовета по вопросу 
продолжения войны. Демократизация армии. «Нота Милюкова» и первый кризис 
Временного правительства. Политические силы в 1917 году: характеристика позиций левых 
(большевики и анархисты), центристов (эсеры и меньшевики), правых (октябристы и 
кадеты). Возвращение Ленина в Россию и «Апрельские тезисы». I Всероссийский съезд 
Советов, создание ВЦИК. Июньское наступление. Фигура Керенского. Июльский кризис. 
Переговоры с Центральной Радой. Июльское выступление большевиков. Разгром 
РСДРП(б). Отставка Львова. «Правый поворот» Керенского. Фигура Корнилова. 
Государственное совещание. Корниловский мятеж и его последствия. Создание Директории 
и объявление России республикой. Демократическое совещание. Предпарламент. 
Положение Временного правительства к октябрю 1917 года. Рост влияния большевиков. 
Перевыборы в Петросовет. 



 
9. Октябрьская революция. Первые преобразования советской власти (до июля 1918 
г.) 
Подготовка восстания: тайное заседание ЦК РСДРП(б), создание ВРК, закрытие газет 
«Рабочий путь» и «Солдат», «Предписание №1». События в ночь на 25 октября. Захват 
Зимнего дворца и арест Временного правительства. II Всероссийский съезд Советов и его 
ключевые решения: образование СНК, первые декреты. Поход Керенского-Краснова на 
Петроград. Восстание юнкеров в Петрограде. «Кровавая неделя» в Москве.  
Выборы в Учредительное собрание и их результаты. Конфликт с Викжелем. Союз 
большевиков с «левыми эсерами». Создание ВЧК. Феликс Дзержинский. «Декларация прав 
трудящегося и эксплуатируемого народа». Учредительное собрание: ход и итоги первого 
заседания, разгон Учредительного собрания. III Всероссийский съезд Советов: решение о 
слиянии Советов рабочих и солдатских депутатов с Советами крестьянскими депутатов, 
учреждение нового государственного строя. Ключевые реформы большевиков: 
Григорианский календарь, перенос столицы, реформа орфографии, отделение церкви от 
государства.  
Брестский мир: заключение перемирия и начало переговоров, ход переговоров, итоговый 
вариант документа, ратификация документа IV Всероссийским съездом Советов. VII Съезд 
РКП(б): разгром «левых коммунистов», одобрение Брестского мира, переименование 
партии. V Всероссийский съезд Советов: принятие Конституции РСФСР, основные 
положения Конституции. «Левоэсеровский мятеж»: убийство Мирбаха, арест 
Дзержинского, подавление мятежа. Восстание «Союза защиты Родины и Свободы»: роль Б. 
Савинкова, восстания в Ярославле, Рыбинске и Муроме. 
 
10. Гражданская война в России: ход событий, основные участники и главные театры 
военных действий (1918–1920 гг.)  
Зарождение «Белого движения»: создание Добровольческой армии и её командование, I 
(Ледяной) и II Кубанские походы, генералы Корнилов, Алексеев, Деникин, создание ВСЮР. 
Основные антибольшевистские правительства: КОМУЧ, Временное правительство 
Сибири, Временное всероссийское правительство. Установление диктатуры Колчака в 
ноябре 1918 года. Северо-западная армия Юденича. Северная армия Миллера. «Белый 
террор». Основные военачальники «Белого движения» на Юге (Дроздовский, Марков, 
Краснов, Шкуро) и Востоке  (Каппель, Дутов, Семёнов, Унгерн) страны. 
Создание РККА. Два пути развития РККА: строительство регулярной армии и «военная 
оппозиция». Общая структура и организация РККА. «Латышские стрелки». 1-ая Конная 
армия: Буденный, Егоров, Ворошилов. «Красный террор». Основные военачальники РККА: 
Троцкий, Вацетис, С. Каменев, Дыбенко, Тухачевский, Фрунзе. «Народные» герои: Чапаев, 
Щорс, Котовский, Лазо. 
Ситуация на русско-германском фронте в первой половине 1918 года. Интервенция на 
Кавказе, Дальнем Востоке и на Севере. Мятеж Чехословацкого корпуса. Расстрел царской 
семьи. Объявление ВЦИК от 2 сентября 1918 года. Боевые действия на Восточном фронте 
во второй половине 1918 года. «Бег к Волге». Советское контрнаступление на Восточном 
фронте в 1919 году. Разгром Русской армии во второй половине 1919 – первой половине 
1920 годов. Создание ДВР. Разгром барона Унгерна. 
События после II Кубанского похода. Наступление Деникина на Крым, Донбасс и Кубань в 
мае 1919 года. Первый поход Юденича на Петроград. Оборона Царицына. «Московская 
директива». Наступление ВСЮР на Москву. Второй поход Юденича на Петроград. Разгром 
Северо-Западной армии и её разоружение. Контрнаступление РККА против ВСЮР в 
октябре 1919 года, разгром ВСЮР. Разгром Врангеля в Крыму.   
«Третья сила»: махновцы, Тамбовское восстание («Антоновщина»). 
 



11. Социально-экономическая политика большевиков и их противников. Военный 
коммунизм  
Конфронтация  с Викжелем. Союз с левыми эсерами. «Положение о рабочем контроле». 
«Красногвардейская атака на капитал»: сущность и последствия. Создание ВСНХ. 
Принятие «Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа». «Закон о 
социализации земли». Установление продовольственной диктатуры. Левоэсеровский 
мятеж. Первая советская Конституция: основные положения. Политика «военного 
коммунизма»: отмена «чрезвычайного революционного налога», декрет «О развёрстке 
зерновых хлебов и фуража», постановление «О социалистическом землеустройстве и мерах 
перехода к социалистическому земледелию», резолюция «О хозяйственном строительстве». 
Социально-экономическая политика Деникина и Колчака. Социально-экономическая 
программа Врангеля в Крыму, её отличия от других «белых» программ. 
 
12. Национальные окраины России в 1914–1921 гг. Советско-польская война 
Западные окраины в годы Первой мировой войны и вражеской оккупации: Обер-ост, 
беженцы, национальные движения. Польский вопрос в годы войны. Русская политика в 
Галиции. Русские мусульмане в годы войны. Туркестанское восстание. Массовые убийства 
армян. 
Провозглашение независимости Финляндии, Латвии, Эстонии, Литвы. Попытки 
советизации стран Балтии и мирные договоры РСФСР с этими странами. Национальные 
государства. Басмачество. Строительство советской федерации в 1917–1921 годах. 
Революция и Гражданская война на Украине: Центральная рада, гетманство, Директория. 
Грушевский, Винниченко, Скоропадский, Петлюра. Провозглашение советской Украины и 
восстание на заводе «Арсенал». Махновское движение. 
Советско-польская война: ход боевых действий, союз Пилсудского с Петлюрой, взятие 
Киева и контрнаступление Красной армии. «Чудо на Висле». Рижский мир с Польшей и его 
последствия. 
 
13. Новая экономическая политика: причины перехода, реализация, последствия 
Разорение хозяйства страны. Уменьшение численности пролетариата. Возрастание доли 
неквалифицированного труда. Ухудшение научно-технического состояния хозяйства. 
Восстания крестьян и Кронштадтский мятеж. Трудармии. План ГОЭЛРО. Г. М. 
Кржижановский. X съезд РКП(б). Отказ от НЭПа. Замена продразвёрстки продналогом. 
Переход на самоокупаемость предприятий. Хозрасчёт. Разрешение вести 
предпринимательскую деятельность. Создание синдикатов, трестов. Поощрения 
кооперации. Денежная реформа Г. Я. Сокольникова. «Золотой червонец». Создание 
Госплана. Зарождение класса нэпманов (совбуров) и недовольство этим части населения. 
Восстановление хозяйства. Экономическая блокада. Поиск новых экономических и 
торговых партнёров. Голод 1921 года. Продажа произведений искусства за границу. АРА. 
«Ножницы цен». Смычка между городом и деревней. Н. И. Бухарин. Лозунг 
«Обогащайтесь!». Повышение качества жизни. Зарождение совхозов. Спекуляция хлебом. 
Отношение власти к крестьянам и наоборот. Кризисы хлебозаготовок. Сворачивание НЭПа. 
 
14. Образование СССР. Национальная политика СССР 1920-х–1930-х годов 
Принцип самоопределения наций вплоть до отделения. Восстания в новообразованных 
государствах. Борьба с подпольными националистическими организации. Установление 
советской власти в Азербайджане, Армении, Грузии. Борьба с мусаватистами, дашнаками, 
грузинскими меньшевиками. Создание ЗСФСР. Поддержка иностранных государств 
молодым политическим образованиям. Планы автономизации и федерализации. Члены 
новой советской федерации. Конституция 1922 года. Изменение границ в советской 
Средней Азии, образование там новых республик. Политика коренизации. Развитие 
образования на национальных языках. Борьба с религиозными предрассудками на 



национальных окраинах. Административно-территориальные преобразования в 1920-х 
годах, появление новых АССР. Изменения в национальной политике в 1930-х годах. 
Сворачивание коренизации. Русификация национальных окраин. Борьба с басмачеством. 
Конституция 1936 года. Репрессии по отношению к отдельным народностям. Перемещение 
корейцев и немцев. Пакт Молотова-Риббентропа в контексте национальной политики СССР. 
Польский поход. Присоединение Бессарабии, Литвы, Латвии и Эстонии. 
 
15. Политическая ситуация и внутрипартийная борьба в СССР в 1920-х гг. 
Дискуссия о профсоюзах. Платформа Троцкого. «Платформа десяти». Рабочая оппозиция. 
X съезд РКП(б). Принятие резолюции «О единстве партии». Запрет фракционной борьбы. 
Болезнь Ленина. Обострение внутрипартийной борьбы и положение партийных 
руководителей на фоне болезни Ленина. Видение Лениным будущего партии. Дискуссия 
1923 года. Левая оппозиция. «Письмо к съезду». Смерть и похороны Ленина. 
«Орабочивание» партии. Начало прямого столкновения группировок внутри партии. XIII 
съезд РКП(б). «Триумвират» и поражение Троцкого. XIV съезд РКП(б). Переименование 
партии в ВКП(б). Рождение «Новой оппозиции» Зиновьева и Каменева, отдаление Сталина 
от бывших союзников. Апрельский пленум 1926 года. Выступление «Объединённой 
оппозиции» и его последствия. Троцкистская демонстрация в честь десятилетия 
революции. XV съезд ВКП(б): большая партийная чистка и исключения оппозиционеров из 
ЦК и партии. Практика покаяния. Состав Политбюро после чисток. Положение оппозиции. 
«Правый уклон». Высылка Троцкого в Алма-Ату и за пределы страны. 
 
16. Международное положение и внешняя политика СССР в 1920-х гг. 
Двойственность советской внешней политики в 1920-х годах: органы, отвечающие за 
внешнюю политику страны, и противоречия между ними.  
Государства-лимитрофы: понятие и список. Установление отношений со странами Балтии, 
Финляндией. Рижский мир с Польшей. 
Установление отношений со странами Востока (Персия, Афганистан, Турция, Монголия). 
Нота Керзона. 
Нормализация отношений с Западом, первые торговые договоры. Причины созыва 
Генуэзской конференции и позиции стран-участниц. Фигура Г. В. Чичерина. Рапалльский 
договор. «Комиссия экспертов» в Гааге. Значение Генуэзской конференции.  
Лозаннская конференция: ключевые темы, позиции сторон, результаты. Убийство 
Воровского. Нота Чемберлена: причины, ход событий, разрешение кризиса.  
«Полоса признания». Локарнский договор. Берлинский договор 1926 года.  
Роль Коминтерна во внешней политике. Попытка революции в Германии. Нота Чемберлена 
и разрыв отношений с Великобританией в 1927 году. Убийство Войкова. 
Участие СССР в международных договорах: комиссия Лиги Наций по разоружению, пакт 
Бриана-Келлога, протокол Литвинова. 
Политика СССР в Китае. Гоминьдан и Чан Кайши. Установление дипотношений с СССР. 
Фигуры Л. М. Карахана и В. К. Блюхера. «Северный поход». Захват КВЖД. Последствия 
разрыва между СССР и Гоминьданом.  
 
17. Индустриализация и коллективизация в СССР. «Первые пятилетки» 
Провозглашение курса на коллективизацию сельского хозяйства на XV съезде ВКП(б). 
«Кризис хлебозаготовок» 1927 года. Введение карточной системы. Создание Наракомзема. 
Темпы ликвидации кулачества. «Головокружение от успехов». Голод на Украине и в 
Казахстане. Введение паспортной системы. Создание МТС. Итоги коллективизации. 
Отмена карточной системы «Закон о трёх колосках». Павлик Морозов. 
Провозглашение курса на индустриализацию на XIV съезде ВКП(б). Окончательный отказ 
от НЭПа в 1929 году. «Год великого перелома». Первая пятилетка: Турксиб, СТЗ и ХТЗ, МАЗ 
и ГАЗ, Ярославский и Воронежский заводы синтетического каучука, «Уралмаш», 



ДнепроГЭС, Магнитогорский, Запорожский и Кузнецкий металлургические комбинаты, 
Беломорканал. Иноспецы. Создание ГУЛАГа. Вторая пятилетка: ЧТЗ, Уралмаш, 
Криворожский металлургический комбинат, Уральский вагоностроительный завод, канал 
Москва – Волга, открытие Московского метрополитена. Стахановское движение. 
 
18. Политическая система СССР в 1930-х гг. Сталинские репрессии 
Становление культа личности Сталина: объекты его имени. «Краткий курс истории 
ВКП(б)». Конституция 1936 года. Новая система органов государственной власти. 
Изменения в избирательном праве. 
Репрессии на фоне индустриализации: «Шахтинское дело», «дело Промпартии», «дело 
Союзного бюро меньшевиков», «дело Трудовой крестьянской партии» (Кондратьев, 
Чаянов). Репрессии против интеллигенции: «Академическое дело», процессы против 
национальной интеллигенции. Репрессии вследствие коллективизации: «Закон о трёх 
колосках». Репрессии против антисталинской оппозиции в партии: «Союз марксистов-
ленинцев» (Рютин). 
Убийство Кирова. Ужесточение антитеррористического законодательства. Дела 
московского и ленинградского «центров». Дело «московской контрреволюционной 
организации» (Шляпников, Медведев).  
Первый московский процесс (Зиновьев, Каменев). Второй московский процесс (Радек, 
Пятаков, Сокольников). Третий московский процесс (Бухарин, Рыков, Томский, Раковский, 
Ягода). Фигура А. Я. Вышинского. Самоубийство Орджоникидзе. Репрессии в Политбюро 
(Косиор, Постышев, Рудзутак, Эйхе) и возвышение новых членов (Хрущев, Вознесенский, 
Берия, Маленков, Жданов). «Дело военных» (Тухачевский, Якир, Уборевич, Гамарник), 
прочие репрессии в РККА (Блюхер, Егоров). Большой террор (приказ № 00447). «Тройки». 
Система ГУЛАГ: использование труда заключённых, феномен «шарашек». Ключевые 
лагеря в составе системы ГУЛАГ. ЧСИР. Последствия сталинских репрессий для партии, 
РККА и общества. 
 
19. Международное положение и внешняя политика СССР в 1929–1939 гг. 
Внешнеполитическая обстановка в начале 1930-х: Великая депрессия, рост правого и левого 
радикализма. Приход нацистов к власти, ухудшение советско-германских отношений. 
Подходы стран Запада и СССР к вопросу безопасности в Европе: «умиротворение» или 
«коллективная безопасность»? Фигура М. М. Литвинова. 
«Восточный пакт» 1934 года: предпосылки к заключению, предполагаемые участники, 
причины срыва. Система франко-советско-чехословацких договоров. Вступление СССР в 
Лигу Наций.  
Начало милитаризации Германии: перевооружение, увеличение армии, ремилитаризация 
Рейнской области. Сближение Германии и Италии. 
Гражданская война в Испании: предпосылки, позиции внешних акторов (Англия, Франция, 
Италия, Германия, СССР), итоги.  
Заключение Антикоминтерновского пакта и формирование оси Рим – Берлин – Токио. 
Аншлюс Австрии.  Расчленение Чехословакии: повод, реакция сторон (Англия, Франция, 
СССР), «Мюнхенский сговор», последствия для внешней политики СССР.  
Обстановка на Дальнем Востоке: рост милитаризма Японии (меморандум Танака). Начало 
военных действий в Китае: оккупация Маньчжурии и создание Маньчжоу-го. Начало 
полномасштабной японо-китайской войны. Столкновения с советскими войсками: бои на 
озере Хасан и на реке Халхин-Гол, их значение для военной стратегии Японии.  
Англо-франко-советские переговоры: особенности проведения, проблемы в нахождении 
компромисса, причины провала. Пакт Молотова-Риббентропа: подготовка к заключению 
соглашения, торговое соглашение между СССР и Германией, условия пакта. Секретные 
протоколы. 
 



20. Культура СССР 1920-х–1930-х годов: литература, музыка, театр, кино 
Основные различия в культуре 1920-х и 1930-х годов. Утверждение социалистического 
реализма в культуре. РАПП. Создание союзов писателей, композиторов и т.д. 
Литература 1920-х–1930-х годов: Горький, А. Н. Толстой, Шолохов, Булгаков, Бабель, 
Платонов и их ключевые произведения. Рождение антиутопии: «Мы» Замятина. 
Сатирическая литература: Ильф и Петров, Зощенко. Развитие научной фантастики: Беляев. 
Поэзия: Маяковский, Есенин, Ахматова, Мандельштам.  
Музыка 1920–1930-х гг.: творчество Шостаковича. «Сумбур вместо музыки». Возвращение 
Прокофьева в СССР, его основные произведения 1930-х годов. Музыка к фильму 
«Александр Невский». Дунаевский и его музыка к фильмам Александрова. Советская 
эстрада: Утёсов, Шульженко, Русланова.  
Театр в 1920-х–1930-х годах. Станиславский, Мейерхольд, Таиров, их наиболее важные 
постановки. Натальч Сац и создание первого театра для детей.  
Советское кино 1920 – 1930-х гг. Фильмы Эйзенштейна, Александрова, Пырьева, Ромма, 
Пудовкина, братьев Васильевых. «Путёвка в жизнь».  
Деятели культуры и репрессии: расстрел Гумилева. Аресты Хармса, Мандельштама, 
Мейерхольда. 
 
21. Культура СССР 1920-х–1930-х годов: живопись, скульптура, архитектура  
Основные различия в культуре 1920-х и 1930-х годов. Утверждение социалистического 
реализма в культуре. АХРР, РАПХ. Создание союза художников.  
Живопись 1920-х–1930-х годов. Творчество Малевича, Юона, Петрова-Водкина. 
Соцреализм в живописи. Творчество Иогансона, Бродского, Грекова. Лениниана в 
живописи. ОСТ. Творчество Дейнеки и Пименова. Ключевые произведения Петрова-
Водкина. ВХУТЕМАС и его роль в культуре 1920-х–1930-х годов.  
Скульптура 1920-х–1930-х годов. Творчество Коненкова, Голубкиной. Ключевые работы 
Шадра. Соцреализм в скульптуре. Творчество Мухиной. Советский павильон на всемирной 
выставке в Париже. 
Советская архитектура 1920-х–1930-х годов. Татлин и его Памятник III Интернационалу. 
Конструктивизм: основные особенности. Щусев и его ключевые постройки. Строительство 
мавзолея Ленина. Мельников, Гинзбург, братья Веснины, Ле Корбюзье. Новые 
градостроительные проекты. План реконструкции Москвы. Снос храмов и других зданий в 
Москве. Проекты Дворца Советов. 
 
22. Русское зарубежье в 1920-х–1930-х гг.: общественно-политическая и культурная 
жизнь 
Причины и предпосылки складывания феномена русского зарубежья. Соотношение 
эмиграции и «диаспоры». Ключевые центры русской эмиграции. «Философский пароход». 
Нансеновский паспорт. Новые идейно-политические течения: сменовеховцы, евразийцы, 
фашисты. Белая эмиграция: судьбы белых военачальников, Галлиполийское сидение, 
деятельность РОВС. Убийства Войкова и Воровского. Советские спецслужбы против 
эмиграции: похищения Савинкова, Кутепова и Миллера. Русская церковь в эмиграции: 
собор в Сремских Карловцах, «Декларация» митрополита Сергия и её последствия для 
церкви за границей. 
Русская литература в эмиграции: Мережковский, Бунин, Куприн, Шмелёв, Газданов, 
Набоков, Цветаева. Русские художники в эмиграции: Рерих, Добужинский, Бакст, 
Серебрякова, Шагал. «Русские сезоны» Дягилева в 1920-х годах. Возвращение деятелей 
культуры в СССР. Главные русские некрополи за рубежом. 


