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ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ  

IX-XVII век 

 

Барщина       -повинность, состоявшая в обязанности крестьянина, 

имевшего собственный надел, работать на господ-

ском поле в течение определенного количества дней 

в неделю. 

Бесермен -ордынский купец уплачивал хану дань, а потом собирал 

ее, стараясь нажиться как можно больше. От слова «бе-

сермен» происходит русское «басурман», откуда уже 

видно отношение народа к откупщикам. 

Баскак -монгольский чиновник, ведавший сбором дани и уче-

том населения на завоеванных территориях. Как прави-

ло, вместе с баскаками шел военный отряд для подавле-

ния возможного сопротивления. 

Беклярбек  -управляющий государственной администрацией 

в Золотой Орде. По причине того, что большая часть 

ханов не обладала должными знаниями, к ведению 

беклярибека относились внутренняя и внешняя полити-

ка, экономика и войско. 

Бортничество первоначально добывание меда диких пчел из есте-

ственных дупел, затем разведение пчел в выдолбленных 

дуплах. 

Боярская  

дума 

 высший совет знати при великом князе (во времена Ки-

евской Руси и периода раздробленности), а с XVI в. при 

царе. Боярская дума была постоянным законосовеща-

тельным органом и принимала участие в решении во-

просов внутренней и внешней политики государства. 

Боярская дума состояла из думных чинов: думных бояр, 

окольничих, думных дворян и думных дьяков. Была 

упразднена в 1711 г. 

Боярская  

республика  

- государственного устройства, сложившийся в Новго-

роде и Пскове в период политической раздробленности. 

Предполагает широкое участие населения в делах 

управления посредством веча, однако реальная власть 

все равно находится в руках знати (которая занимает 

основные выборные должности, контролирует деятель-

ность веча). 

Боярство -в Киевской и Владимиро-Суздальской Руси старшие 

княжеские дружинники, в Новгороде и Пскове – вер-

хушка городского населения, потомки древней родо-

племенной знати. В Московской Руси XV-XVII вв. – 

обладатели высшего чина, члены Боярской думы. 
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Варяги   воины-дружинники из скандинавских народов, которых 

в Европе именовали викингами, норманнами. Варяги 

упоминаются в “Повести временных лет”. В IX-XI вв. у 

русских князей служило немало варяжских воинов-

дружинников, которые выступали в качестве наемников. 

Варягами на Руси называли и скандинавских купцов, 

занимавшихся торговлей на пути “из варяг в греки”. В 

XI-XIII вв. варяжские воины и купцы на Руси ославяни-

лись, не оказав заметного влияния на русскую историю 

и культуру. 

Везир(визир) -высшее должностное лицо в Золотой Орде был. В его 

ведении находилась ханская казна и общее управление 

делами государства, которое он осуществлял от имени и 

по поручению хана. 

Великая  

замятня 

- политический кризис в Орде. После убийства хана 

Джанибека в 1357 началась смута, свидетельствовав-

шая о начале распада единого государства. С 1357 по 

1380 на золотоордынском престоле перебывало более 25 

ханов. 

Вервь -одно из названий общины у восточных и южных сла-

вян. На Руси первоначально складывалась на кровно-

родственной основе и постепенно превращалась в со-

седскую (территориальную) общину, связанную круго-

вой порукой. В Русской правде вервь несла ответствен-

ность перед князем за убийство, совершённое на её тер-

ритории, содержала (кормила) княжеских сборщиков 

штрафов. 

Вече -народное собрание в древней и средневековой Руси для 

обсуждения общих дел. Возникло из племенных собра-

ний славян. Вече ведало вопросами войны и мира. 

Видок -один из видов свидетелей по древнерусскому судебно-

му праву. Впервые упоминается в "Русской правде" в XI 

веке. В отличие от послуха, который только слышал что-

то о событии, видок являлся непосредственным очевид-

цем случая. 

Вира -крупный штраф, присуждаемый по законам “Русской 

правды” за убийство свободного человека. 

Височ-

ное кольцо 

-бронзовое, серебряное, золотое женское украше-

ние, укреплявшееся обычно возле висков. Его носили по 

одному или по нескольку пар сразу. Наиболее характер-

ное украшение славянских женщин. 
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Военная  

демократия 

-организации власти у восточных славян на стадии пе-

рехода от первобытнообщинного строя к государству. 

Полноправными членами общества считались взрослые 

и здоровые мужчины. Они должны были явиться на 

народное собрание с оружием. Без него воин не обладал 

правом голоса. 

Волость -крупная территория, имевшая столичный город и свое-

го местного князя; позже (с XIV века) небольшая сель-

ская территория, подчинённая городу. Слово «волость» 

(в значении «власть, страна, округ») происходит от 

древнерусского «владеть». До XVI века волость или не-

сколько волостей входили в уезд.  

Вотчина -в России наследственное земельное владение феодала. 

Первые вотчины были княжескими, они появляются в Х 

в. К XI-XII вв. в документах упоминаются уже боярские 

и монастырские вотчины. Основную ценность в вотчин-

ном хозяйстве представляла не столько земля, сколько 

жившие на ней зависимые крестьяне. Крестьяне не мог-

ли владеть землей, поэтому брали ее в пользование у 

своего феодала. За это они отрабатывали барщину и 

платили оброк. 

Глаголица -одна из первых славянских азбук, по предположению, 

созданная славянским просветителем Кириллом. В от-

личие от кириллицы не получила широкого распростра-

нения. 

Головничество  - по Русской Правде денежный выкуп, выплачивавший-

ся убийцей (головником) родственникам убитого. 

Гриди(гридни) -в Древней Руси княжеские дружинники,  

телохранители князя 

Губа́  -в Русском государстве территориальный округ, в пре-

делах которого действовала уголовная юрисдикция вы-

борного губного старосты. В первой половине XVI в. 

совпадала с волостью, иногда с посадом, к XVII в. стала 

почти всегда совпадать с уездом. 

Губной  

староста 

-выборный представитель земской власти в Русском 

государстве с первой половины XVI – XVII веков. Губ-

ные старосты появляются в первой половине XVI века 

для суда по разбойным делам, отвлекая таким образом 

от суда кормленщиков значительную часть уголовных 

дел; дополнительные статьи к Судебнику царя Ивана 

Грозного прибавляют дела татиные, а по Уложению 

губные старосты ведают и дела убийственные. Таким 

образом в руках губных старост постепенно сосредото-
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чивается почти вся уголовная юрисдикция. Но вместе с 

расширением их компетенции происходит и превраще-

ние их в людей приказных. 

Гурган - титул лиц, женатых на царевнах из дома Чингизхана. 

Двоеверие    - сочетание в верованиях жителей Руси X-XIII вв. язы-

ческих и христианских представлений. 

Дворянство -сословие (дворянство) в России княжеского, царского и 

имперского периода, возникло в XII веке как низшая 

часть военно-служилого сословия, составлявшая двор 

князя или крупного боярина. 

Дюденева рать -название похода ордынского полководца Тудана (в рус-

ских летописях он именуется Дюдень) на Северо-

Восточную Русь в 1293 году 

Десятина -налог в пользу церкви только с княжеских доходов (а 

не со всего населения, как на Западе). Позднее десяти-

нами стали называть округа, на которые делилась епар-

хия (ныне они называются благочиниями). Чиновники, 

назначавшиеся архиереями для начальствования в таких 

округах, назывались десятильниками. В их обязанности 

входил, в том числе, сбор дани с приходов и монастырей 

в пользу архиерейского дома. 

Диван -государственный совет в Золотой Орде, состоявший из 

членов царственной династии (огланы-царевичи, братья 

или другие мужские родственники хана), крупных фео-

далов-князей, высшего духовенства, больших воена-

чальников. 

Домен -часть владений феодала, на которых он вел собственное 

хозяйство 

Дружина -первоначально отряд воинов, который складывался во-

круг военного вождя на этапе перехода от родового 

строя к государству. Дружина должна была защищать 

вождя, а он, в свою очередь, обеспечивал дружину всем 

необходимым. Главным источником богатства для дру-

жинников являлись войны и захваченная в ходе них до-

быча. Постепенно дружина превращается в верхушку 

племени, сосредоточившей в своих руках богатство и 

власть. На Руси дружина появилась в IX в. Ее возглав-

лял князь. В те времена дружина состояла из двух ча-

стей: так называемая “старшая” дружина (наиболее 

близкие советники и помощники князя) и “младшая”, в 

которую входили недавно набранные воины. 

Дьяк -чиновник центрального аппарата в Российском госу-

дарстве. 
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Дым -в Древней Руси дом, или семейный очаг, чаще всего 

выступал единицей налогообложения 

Ересь -религиозное учение, вступающее в противоречие с 

официальным вероучением. 

Жидовствую-

щие 

-иудейское еретическое движение в Древней Руси по-

следней трети XV — н. XVII в. Пыталось насаждать в 

Русской Церкви иудаизм. Свое название оно получило 

от слова «жидовство». Продолжая тысячелетние тради-

ции тайных иудейских сект, жидовствующие выступали 

против христианского учения. Определенное влияние 

оказало на Ивана III и его окружение. 

Закуп -категория зависимого населения Древнерусского госу-

дарства. Свободный человек брал у феодала ссуду, “ку-

пу” (скотом, деньгами, орудиями труда и т.д.) и обязан 

был отработать ее. Бежавший закуп делался обельным, 

т. е. полным холопом. Вернув ссуду, закуп освобождал-

ся от зависимости. 

Заповедные 

лета 

-годы, в которые запрещался переход крестьян от одно-

го владельца к другому (“заповедь” – запрет). Первона-

чально были введены Иваном IV в 1581 г. и планирова-

лись как временная мера. Однако потом неоднократно 

продлевались. 

Земский собор -высший законосовещательный орган власти в России в 

XVI-XVII вв. Первый Земский собор созван в 1549 г. В 

дальнейшем соборы созывались вплоть до конца XVII в. 

по инициативе царя. В состав участников Земского со-

бора входили представители всех основных сословий: 

бояре (в составе Боярской Думы), духовенство (“Освя-

щенный собор”), дворяне, горожане и даже черносош-

ные крестьяне. Земские соборы собирались нерегулярно 

и для решения важнейших государственных дел (избра-

ние нового царя, важнейшие реформы внутри страны, 

вопросы внешней политики). Время действия Земских 

собор связывают со временем существования сословно-

представительной монархии в России. 

Земщина -часть территории Русского государства, не включенная 

Иваном IV в свой личный удел – опричнину. В земщине 

сохранялись традиционные для того времени органы 

власти: Боярская дума, приказы, местное управление. 

Имелась также своя армия. 

Зернь -узор из мельчайших золотых или серебряных зерен, 

которые напаивались на металлическую пластинку. 
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Золотая Орда -монголо-татарское государство, основано в начале 40-х 

гг. XIII в. ханом Батыем. В состав Золотой Орды входи-

ли территории Западной Сибири, Северного Хорезма, 

Волжской Болгарии, Северного Кавказа, Крыма, во-

сточная часть Казахстана. В вассальной зависимости от 

Золотой Орды находились русские княжества. Столицы: 

Сарай-Бату, с первой половины XIV в. – Сарай-Берке 

(Нижнее Поволжье). В XV в. распалась на Сибирское, 

Казанское, Крымское, Астраханское и др. ханства. 

Игна́ч Крест -исторический пункт в Новгородской области. Соглас-

но летописи в марте—апреле 1238 года монгольское 

войско, после завоевания и разорения Торжка, двину-

лось в сторону Новгорода. Однако, дойдя 

до урочища Игнач Крест, что примерно в 200 км южнее 

Великого Новгорода, монголы отказались от наступле-

ния и повернули обратно в степи, разоряя по пути 

встречные селения. 

Избранная рада -круг приближенных царя Ивана IV Васильевича, фак-

тически неофициальное правительство России в 50-х гг. 

XVI в. Активные члены Избранной рады: протопоп 

Сильвестр, А. Ф. Адашев, князь А. М. Курбский, И. М. 

Висковатый, митрополит Макарий. “Рада” – польский 

термин, происходит от немецкого rat – “совет”. Термин 

“рада” впервые употреблен А. М. Курбским, писавшим 

свое сочинение в Литве, куда он бежал в 1564 г. 

Иосифляне -идейное направление в среде русского духовенства XV-

XVI вв., последователи игумена Иосифа Волоцкого, 

сторонники сохранения церковно-монастырского земле-

владения и расправы с еретиками. 

Карачу -кочевники-скотоводы Золотой Орды. В военное время 

составляли основу монгольского ополчения. 

Квадрантал - он же четверик, заимствованная у римлян хлебная 

норма (26,26 л), просуществовала в нашей системе мер и 

весов до 1924 г. 

Кириллица -славянская азбука, созданная на основе византийского 

унициата (уставного алфавита), по предположению, 

учеником славянского просветителя Мефодия Климен-

тием. Названа “кириллицей” в знак глубокого признания 

народа деятельности первых славянских просветителей 

Кирилла и Мефодия. 

Князь -глава государства или удела в IX-XVI вв. у славян и 

других народов, позднее – дворянский титул. До образо-

вания государства князьями были племенные вожди, 



10 

 

которые затем постепенно превратились в главы госу-

дарств. Сначала власть князя была выборной, затем ста-

ла наследственной. Например, династия Рюриковичей в 

Древнерусском государстве. В период политической 

раздробленности особыми функциями князья обладали в 

Новгороде и Пскове, являясь лишь наемными воена-

чальниками, обязанными поддерживать порядок внутри 

страны и охранять ее границы. 

Концы  

Новгорода 

-районы Новгорода: Славенский и Плотницкий состав-

ляли Торговую сторону, а Неревский, Загородский и 

Гончарский (людин)  Софийскую сторону 

Кормление -вид княжеского пожалования своим должностным ли-

цам, при котором местная администрация содержалась 

за счет взимания с населения в свою пользу различных 

“кормов” (хлебом, мясом, сыром, сеном и т.п.) и судеб-

ных пошлин (присудов). Кормление давалось в награду 

за прежнюю, чаще всего военную, службу. Администра-

тивные обязанности при этом являлись лишь дополне-

нием к возможности кормиться. Жалованья за админи-

стративную и судебную деятельность кормленщики не 

получали. Система кормлений ликвидирована в 1556 

Ко́рмчая  

книга,  

Номокано́н 

- сборники церковных и светских законов, являвшихся 

руководством при управлении церковью и в церковном 

суде православных славянских стран; также служили 

для передачи различных древних текстов. 

Кремль  

(детинец) 

-название городских укреплений в древней Руси; город-

крепость, окружённый крепостной стеной с бойницами 

и башнями. 

Крестово-

купольный 

храм 

-тип христианского храма, возникший в средневековой 

архитектуре Византии. Купол или барабан опирается на 

4 столба в центре здания, расчленяющие внутреннее 

пространство храм. 

Крестоцело-

вальная запись 

-документ о принятии присяги, сопровождавшийся це-

лованием креста. 

Крещение Руси -введение в Киевской Руси христианства как государ-

ственной религии, осуществлённое в конце X века (988 

г.) князем Владимиром Святославичем. 

Летопись -записи событий русской истории, расположенные по 

годам. 

Местничество - система назначения членов Государева двора на слу-

жебные посты на основе служебного положения предков 

и ближайших родственников. Отменена в 1682 году 
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Милостники - категория княжеских слуг в русских землях в 12-13 вв. 

Название происходит от слова "милость", обозначавше-

го условное феодальное держание. Являются предше-

ственниками позднейших дворян. 

Митрополит -глава русской православной церкви до учреждения пат-

риаршества в 1589 г. 

Мозаика -изображение или узор, выполненные из цветных кам-

ней, керамических плиток, смальты (цветного непро-

зрачного стекла). 

Нарочи-

тые  мужи 

-в Древней Руси важные, знатные, избранные люди. 

Наместник -на Руси X-XVI вв. должностное лицо, возглавлявшее 

местное управление. Назначался князем. В XIV-XV вв. 

получал кормление. Должность наместника упразднена 

с отменой кормлений в 1555-1556 г. 

Нестяжатели - последователи идейного направления в среде русского 

духовенства XV-XVI вв., выступавшего за отказ Церкви 

от владения селами и эксплуатации труда крестьян. 

Наиболее известный лидер этого направления – старец 

Нил Сорский. 

Нойон – предводители древних монгольских родов (XI – первая 

половина XII века), затем (вторая половина XII века) – 

представители аристократической знати. В Монгольской 

империи (XIII-XIV вв.) – правящий класс. В условиях 

раздробленности Монголии (XIV-XVII вв.) – независи-

мые от центральной ханской власти правители областей. 

Норманнская 

теория 

-направление в российской и зарубежной историогра-

фии, сторонники которого считали норманнов (варягов) 

основателями государства в Древней Руси. Сформули-

рована во второй четверти XVIII в. Г. З. Байером, Г. Ф. 

Миллером и др. Норманнскую теорию отвергали М. В. 

Ломоносов, Д. И. Иловайский, С. А. Гедеонов и др. 

Нукер -дружинник на службе феодализирующейся знати в пе-

риод становления феодализма в Монголии. Во время 

войны нукеры выступали ратниками в войске своего 

сюзерена, в мирное время — стражей, «домашними 

людьми», приближёнными. Первоначально он получал 

за свою службу полное содержание и снаряжение, затем 

часть военной добычи и земельные пожалования с 

насельниками-крестьянами, что способствовало пре-

вращению их в обычных вассалов крупных феодалов. 
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Оброк  

натуральный 

- повинность, заключавшаяся в обязанности крестьянина 

вносить в пользу владельца земли определенное количе-

ство продуктов, произведенных в собственном хозяй-

стве. 

Оброк  

денежный 

- повинность, заключавшаяся в обязанности крестьянина 

уплачивать владельцу земли определенную сумму день-

гами. 

Огнищанин 

(тиун) 

главный слуга, управитель хозяйства вотчины. 

 

Око́льничий - придворный чин и должность в Русском государстве в 

XIII—начале XVIII вв. С середины XVI века — второй 

(после боярина) думный чин Боярской думы. Окольни-

чие возглавляли приказы, полки, назначались в дипло-

матические миссии. 

Опричнина - удел, выделяемый вдове великого князя, помимо 

(“опричь”) всех прочих уделов. В 1565-1572 гг. – особый 

царский удел Ивана IV Грозного с особым опричным 

судом, войском, государственным аппаратом. Также 

название системы внутриполитических мероприятий, 

осуществленных в этот же период. 

Орды́нский 

вы́ход 

-дань, выплачивавшаяся русскими землями Золотой Ор-

де в XIII-XV веках, включая и земли Южной Руси, во-

шедшие в XIV веке в состав Великого княжества Литов-

ского. Этой данью облагалось всё население, кроме ду-

ховенства. В XIII веке ордынский выход равнялся полу-

гривне с сохи и собирался баскаками и откупщиками-

мусульманами, а с начала XIV века – русскими князья-

ми, причём каждый великий князь отправлял дань в Ор-

ду самостоятельно.  

Освященный 

собор 

- высший церковный орган, в полном составе входил в 

"верхнюю палату" Земского собора. 

Пайза -золотая, серебряная, бронзовая, чугунная, деревянная 

дощечка, выдаваемая от имени хана в качестве своеоб-

разного мандата. Человеку, предъявлявшему на местах 

такой мандат, предоставляли необходимые услуги при 

его передвижениях и поездках - провожатых, лошадей, 

повозки, помещения, пропитание. Само собой разумеет-

ся, золотую пайцзу получало лицо, более высокое по 

своему положению в обществе, деревянную - более про-

стое. 

Перегородчатая 

эмаль 

-техника изготовления ювелирных украшений на основе 

заполнения цветной эмалью ячеек между перегородками 

из скани. 
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Переложное 

земледелие 

-примитивная система земледелия, получившее широкое 

распространение в южной части восточно-европейской 

равнины; после снятия нескольких урожаев землю (пе-

релог) оставляли без обработки на 8-15 лет для восста-

новления плодородия почвы. 

Племен-

ной  союз 

- объединение нескольких племен или частей племен в 

период разложения первобытного общества и образова-

ния военной демократии. 

Повоз - система сбора дани, которую ввела княгиня Ольга, 

вместо полюдья, установив ее фиксированный размер 

(уроки) и место сбора (погосты). 

Погост - по налоговой реформе княгини Ольги место сбора да-

ни, куда ее свозило население и где располагался двор 

княжеского чиновника (тиуна), следившего за своевре-

менным и правильным поступлением налогов в казну. 

Подсечно-

огневое  

земледелие 

-одна из примитивных древних систем земледелия лес-

ной зоны, основанная на выжигании леса и посадке на 

этом месте культурных растений.  Место вырубки и вы-

жига леса при подсечно-огневом земледелии на Руси 

назывался лядом. 

Пожилое -установленная законами плата крестьянина владельцу 

земли за право уйти на другие земли, к другому вла-

дельцу. 

Покон вирный -закон, включенный в Краткую (статья 42) и Простран-

ную редакции (статья 9) Русской Правды, по которому 

население обязано содержать вирника, приехавшего 

собирать виру (своеобразный налог, но не дань) на 

определенной территории. Каждый вирник получал 

большие порции мяса, птицы, солода, сыра, рыбы или 

мог взять определённую сумму деньгами. 

Политическая  

раздроблен-

ность 

-этап в истории средневековых европейских государств, 

когда они были разделены на феодальные владения и 

собственник каждого из них сам издавал законы, судил, 

собирал налоги, содержал свою армию, а центральный 

правитель не имел реальной власти. 

Полюдье -в Киевской Руси объезд князем и дружиной подвласт-

ных земель для сбора дани. 

Поместье -вид феодального землевладения в России. Впервые поме-

стья появляются в XIV в. как земельные владения, предо-

ставляемые за несение военной службы без права переда-

чи земли по наследству (так называемое условное земле-

владение). На протяжении XVI-XVII вв. наблюдается 

процесс сближения поместья с вотчиной. В начале XVIII 



14 

 

в. этот процесс завершится слиянием поместья и вотчины. 

Владельцы поместий называются помещиками. 

Посад -название торгово-ремесленной части города на Руси. 

Посадник -в эпоху существования Древнерусского государства 

наместник князя. Позднее этот термин стал обозначать 

высшую государственную должность в Новгороде и 

Пскове (до конца XV – начала XVI в.). Посадники изби-

рались на вече из представителей наиболее знатных и 

богатых боярских родов. 

Посошная 

служба 

-формирование в составе русского войска 15-17 веков.  

Привлекались к строительству и восстановлению укреп-

лений, строительству и восстановлению дорог, к строи-

тельству и восстановлению мостов, к наведению пере-

прав, к подвозу орудий, к подвозу боеприпасов, к подво-

зу продовольствия, к обслуживанию орудий.  

Посте́льничий -старинная должность придворного, в обязанно-

сти которого входило следить за чистотой, убранством и 

сохранностью царской постели. Постельничими обычно 

назначались близкие к царю бояре. 

Пото́к и  

разграбле́ние 

-вид наказания в русском средневековом праве. По Рус-

ской Правде назначался за наиболее тяжкие преступле-

ния – разбой, конокрадство и поджог. Содержание ме-

нялось: первоначально это была высылка преступника и 

конфискация имущества, позднее — преступник обра-

щался в рабство, а имущество его подвергалось разграб-

лению.  

Православие -восточная ветвь христианства, представленная не-

сколькими церквами, которыми руководят патриархи и 

церковные соборы. 

Приказ - орган центрального управления в России XVI – начале 

XVIII вв. Изначально приказом называлось особое по-

ручение, дававшееся царем тому или иному боярину, 

позднее – штат чиновников (дьяков), помогавших бо-

ярину исполнять свою роль и, наконец, орган централь-

ного управления. В обиход термин “приказ” вошел в 

середине XVI в. В формировании приказной системы 

значительную роль сыграли преобразования Избранной 

Рады. Ликвидирована приказная система была в начале 

XVIII в., в процессе петровских реформ. 

Путь “из варяг 

в греки” 

-водный (морской и речной) путь из Скандинавии через 

Восточную Европу в Византию в Средние века. Один из 

водных путей экспансии варягов из района проживания 

(побережье Балтийского моря) на Юг – в Юго-
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Восточную Европу и Малую Азию в VIII-XIII веках н. э. 

Этим же путём пользовались русские купцы для торгов-

ли с Константинополем и со Скандинавией. 

Разря́д -военно-административно-территориальная единица в 

Русском государстве XVI — XVII веков. Подчинялся 

Разрядному воеводе и входил в состав Разрядного при-

каза. Ратные люди проживавшие на территории разряда 

призывались для прохождения службы в разрядные пол-

ки (соединение полков). Каждый полк включал в свой 

состав несколько полков родов оружия (стрельцов, рей-

тар, драгун, солдат и так далее). Разряды подчинялись 

Разрядному приказу. 

Ра́ло -земледельческое орудие, близкое к плугу. Основная 

функция рала – рыхление почвы. Имело деревянную 

основу и металлический наконечник ральник. 

Раннефеодаль-

ное государство 

-термином историки характеризуют Древнерусское гос-

ударство IX-X вв. В этот период еще окончательно не 

сложилась территория государства, не было оформив-

шейся системы управления. Сохранялась племенная 

обособленность входивших в состав государства терри-

торий. 

Родовая  

община 

-одна из первых форм общественной организации людей. 

На ранних этапах своей истории отдельный человек не в 

силах был противостоять природе, добыть минимум необ-

ходимого для жизни. Это привело к объединению людей в 

общины. Для родовой общины характерен коллективный 

труд и уравнительное потребление. Внутри общины суще-

ствовало лишь половозрастное разделение труда. 

Рота -присяга или клятва, которые понимались как особый 

вид доказательства в судебном разбирательстве 

Рядович -категория зависимого населения Древнерусского госу-

дарства. Заключали с феодалом договор (ряд), который 

ставил их в определенную зависимость от феодала. 

Семибоярщина -боярское правительство в его состав входили (семь че-

ловек: Федор Мстиславский, Иван Воротынский, Васи-

лий Голицын, Иван Романов, Федор Шереметев, Андрей 

Трубецкой и Борис Лыков), взявшее власть в Москве 

после свержения с престола Василия Шуйского в 1610 г. 

Номинально оставалось у власти до 1612 г. Фактически 

передало власть польскому гетману С. Жолкевскому, с 

которым заключило соглашение о призвании на россий-

ский трон королевича Владислава, сына польского ко-

роля Сигизмунда III. 
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Скань -изделие из золотой или серебряной проволоки, которая 

напаивалась на металлическую основу. 

Слобода -в России в XII – первой половине XVI вв. отдельные 

поселения или группа поселений, в том числе около го-

рода-крепости, население которых временно освобож-

далось от государственных повинностей (отсюда назва-

ние “слобода” – свобода). В XVI в. сформировались 

слободы служилых людей (стрельцы, пушкари и т. п.), 

ямщиков и казённых ремесленников, а также иностран-

цев (Иноземные слободы). В первой половине XVIII в. 

превратились в обычные сёла или поселения городского 

типа. В XIX-XX вв. название “слобода” получали иногда 

пригородные промышленные посёлки. 

Смерд -в Древней Руси категория неполноправных людей. 

Жизнь смерда в “Русской Правде” защищалась мини-

мальной вирой – 5 гривен. Возможно, так называли жи-

телей недавно присоединенных территорий, обложен-

ных повышенной данью. Есть мнение, что смердами 

называли всех земледельцев, среди которых были как 

зависимые, так и свободные. 

Соседская  

община 

-группа, коллектив людей, не связанных родственными 

узами. Общинники живут на определенной территории 

и входят в общину по принципу соседства. Каждая се-

мья в рамках общины имеет право на долю общинной 

собственности и сама обрабатывает свою часть пашни. 

Все вместе общинники поднимают целину, расчищают 

лес, прокладывают дороги. У восточных славян переход 

от родовой общины к соседской завершился к VII в. По-

сле этого мужское население общины получило назва-

ние “люди”. С ростом феодального землевладения (вре-

мя существования Древнерусского государства) община 

становится зависимой от феодала или государства. Од-

нако сохраняет все свои функции. Община регулировала 

цикл сельскохозяйственных работ, распределяла налоги 

между общинниками (при этом действовал принцип 

круговой поруки), решала текущие хозяйственные во-

просы. 

Стан -историческая административно-территориальная еди-

ница в России, часть уезда или княжества. Изначально, 

так обозначали места остановки князя во время объезда 

своих владений, где он вершил суд и собирал подати. 

 

Стоглавый  

собор 

-церковный собор с участием Ивана IV в 1551 г. Был 

созван по инициативе светской власти. Унифицировал 
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церковные обряды, объявил всех местночтимых русских 

святых общечтимыми, предписал создание училищ для 

подготовки священнослужителей, регламентировал 

нормы поведения духовенства, запретил монастырям 

основывать слободы в городах, установил неподсуд-

ность духовенства светскому суду и неприкосновен-

ность церковного имущества. 

Сторона  

Новгорода 

-части  Новгорода, Торговая и Софийская, находились 

на двух разных берегах Волхова и соединялись только 

мостом, который назывался Великим. Торговая сторона 

получила название от находившегося там торга, а со-

фийская по названию одноименного собора. 

Стрельцы -в Русском государстве XVI – начала XVIII вв. служи-

лые люди, составлявшие постоянное войско; пехота, 

вооружённая огнестрельным оружием. Изначально 

набирались из свободного сельского и городского насе-

ления, затем их служба стала пожизненной и наслед-

ственной. Получали жалованье деньгами, хлебом, ино-

гда землёй. Жили слободами и имели семьи, занимались 

также ремёслами и торговлей. Стрельцы были активны-

ми участниками Московского восстания 1682 и стрелец-

кого восстания 1698. Стрелецкое войско упразднено 

Петром I в связи с созданием регулярной русской армии. 

Стри-

го́льничество 

-религиозное движение XIV века, возникшее в Пскове и 

затем распространившееся на Новгород. Стригольники 

отвергали церковную иерархию, выражали недоволь-

ство практикой продажи церковных должностей. 

Судебник -свод законов единого Российского государства, приня-

тый великим князем московским Иваном III Васильеви-

чем в 1497. Были установлены единые нормы суда для 

всей территории страны. 57-я статья Судебника вводила 

ограничение на крестьянский переход: крестьяне могли 

уходить от своих владельцев раз в году – неделю до и 

после осеннего Юрьева дня (26 ноября). При этом обя-

зательна была выплата “пожилого” – единовременного 

платежа за проживание на земле феодала. Судебник 

также ограничил источники холопства. Судебник Ивана 

IV (1550 г.) подтвердил ограничение крестьянского пе-

рехода, ликвидировал судебные привилегии удельных 

князей и усилил роль центральных государственных 

судебных органов. 

Темник -монгольский военачальник, глава тумена (по-русски 

“тьмы”), составляющего 10 тысяч воинов. 
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Тиун -слуга-управитель в хозяйстве вотчинника; княжеские 

тиуны выполняли также различные государственные 

поручения. 

Тумен 

(тьма) 

-наиболее крупная организационная тактическая едини-

ца монгольского войска XIII-XV веков, численность 

которой составляла обычно десять тысяч всадников. В 

Монгольском государстве - административно-

территориальная единица, население которой обязано 

было выставлять десять тысяч воинов. 

Тысяцкий -в Древнерусском государстве возглавлял ополчение. В 

Новгородской республике выбирался на вече на один 

год, являлся помощником посадника. К середине XV в. 

эта должность постепенно исчезает. 

Удел -часть княжества-земли, полусамостоятельное владение, 

выделенное одному из младших членов правящей дина-

стии. 

Удельные  

князья 

-в XIV-XVI вв. родственники великого князя или царя, 

получившие часть территории государства в удел. В 

пределах своего удела они являлись полновластными 

государями, но не могли вести самостоятельную внеш-

нюю политику и обязаны были участвовать в предпри-

нимаемых великим князем походах. По своему статусу 

они были вассалами великого князя. Изредка удельные 

князья привлекались к решению общегосударственных 

дел, но их влияние на внутреннюю политику было, как 

правило, незначительным из-за недоверия со стороны 

великих князей. 

Уезд -административно-территориальная единица, объединя-

ющая несколько волостей и станов. Центром уезда мог 

быть как город, так и село или деревня, к которому «тя-

нули» (платили дань) несколько волостей. Уезд управ-

лялся княжеским наместником, а с начала XVII века —

 воеводой, выполнявшим военные, административные и 

судебные функции  

Улус -государство или страна, область империи Чингисхана; 

известность получили среднеазиатский улус сына Чин-

гисхана Чагатая (Чагатайский улус) и Улус Джучи (бо-

лее известный как Золотая Орда). 

Урок -по налоговой реформе княгини Ольги фиксированный 

размер дани, взимаемой с подвластного населения. 
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Урочные лета -срок, в течение которого производился сыск беглых 

крестьян или холопов. Впервые введены указом царя 

Федора Ивановича в 1597 г. с 5-летним сроком. Позднее 

продолжительность урочных лет менялась, составляя от 

5 до 15 лет. Окончательно отменены с введением бес-

срочного сыска беглых по Соборному уложению 1649 г. 

Ушкуйники -вольные люди, входившие в вооружённую дружину, 

снаряжавшуюся новгородскими купцами и боярами, 

разъезжавшую на ушкуях (больших речных лодках) и 

занимавшуюся торговым промыслом и набегами на 

Волге и Каме 

Флорентийская 

уния 

-соглашение, заключённое на соборе во Флоренции в 

июле 1439 об объединении католической и православ-

ной церквей на условиях признания православной цер-

ковью католической догматики и главенства папы Рим-

ского при сохранении православных обрядов. Акт об 

унии подписал русский митрополит Исидор, однако 

русское духовенство и великий князь Василий II Тём-

ный отказались принять Флорентийскую унию, Исидор 

был низложен. 

Фреска -роспись водяными красками по сырой штукатурке 

Холоп -категория зависимого населения в России Х-XVIII вв. 

Самая бесправная часть населения, по своему правовому 

положению близкая к рабам. Феодал мог убить, продать, 

наказать холопа, а также нес ответственность за дей-

ствия своего холопа. Холопами становились в результа-

те пленения, продажи за долги, женитьбы на холопке. 

Как правило, холопы не имели собственного надела и 

входили в число челяди. 

Царь -титул монарха России в 1547-1917 гг. 

Челядь -в широком смысле слова прислуга. В Древней Руси 

категория зависимых людей, рабы. 

Чернь -сплав серебра, свинца и других компонентов, с помо-

щью которого украшают изделия из металлов, в основ-

ном из серебра. Измельченная чернь наносится на гра-

вированную поверхность металла, изделие обжигается, 

после чего на нём выявляют чёрный или тёмно-серый 

рисунок, прочно сплавленный с основой. Чернение по 

серебру и другим металлам было известно уже в антич-

ном мире. Черновые изображения (сюжетные, пейзаж-

ные, орнаментальные) выполняются на отдельных пла-

стинах, либо украшают бытовые предметы (посуда, сто-

ловые приборы, шкатулки), оружие, ювелирные изде-
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лия. Известны серебряные подвески, браслеты русских 

мастеров X-XII вв. Чернь широко применялась русски-

ми ювелирами XV-XVI вв., наибольшее разнообразие 

форм изделий и сюжетов черновыхрисунков было до-

стигнуто в XVIII в. мастерами Великого Устюга. 

Черносошные 

крестьяне 

-крестьяне, проживавшие на “черных”, то есть государ-

ственных землях. 

Юрьев день -впервые введен Судебником 1497 г. Начиная с этого 

времени крестьянский переход ограничивался двумя 

неделями в году: неделей до и неделей после осеннего 

Юрьева дня (26 ноября). 

Ябедник -княжеский слуга, участвовавший в судопроизводстве, 

упоминается в "Русской Правде" В. Мономаха.  

Язычество -религиозные верования, основанные на первобытных 

мифах о множестве богов, духов, олицеворяющих силы 

природы (солнце, дождь, плодородие), человеческие 

занятия (земледелие, торговля, война). 

Ярлык ханская грамота, которая выдавалась русским князьям и 

подтверждала их право на княжение. Ярлык выдавался 

также митрополиту. Согласно этому документу, церковь 

освобождалась от налогов и повинностей. 

 

XVIII – начало XX века 

Абсолютизм -форма государства, при которой монарх обладает 

неограниченной верховной властью (начал склады-

ваться во второй половине XVII в. при Алексее 

Михайловиче, окончательно сформировался при 

Петре I, достиг расцвета во второй половине XVIII 

в. при Екатерине II). 

Авангардизм -художественное направление XX в., выступающее 

за разрыв с принципами прошлого и поиск новых 

средств изображения окружающего мира, что про-

явилось в таких течениях, как кубизм, экспрессио-

низм, сюрреализм и др. 

Ампир -стиль в архитектуре и искусстве, в основном деко-

ративном) трех первых десятилетий 19 в., завер-

шающий эволюцию классицизма. Как и класси-

цизм, ампир вобрал в себя наследие античного ми-

ра: архаической Греции и имперского Рима. 

Анархисты -политическая философия, заключающая в себе 

теории и взгляды, которые выступают за ликвида-

цию любого принудительного управления и власти 
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человека над человеком. Анархизм – идея о том, 

что общество может и должно быть организовано 

без государственного принуждения. При этом су-

ществует множество различных направлений анар-

хизма, которые часто расходятся в тех или иных 

вопросах: от второстепенных, и вплоть до осново-

полагающих (в частности, относительно взглядов 

на частную собственность, рыночные отношения, 

этнонациональный вопрос). Видными представите-

лями анархизма в России были П. Кропоткин и М. 

Бакунин. 

Антанта (от фр. “сердечное согласие”) – блок, военный союз 

государств, сложившийся в XX в. (1904) первона-

чально из двух держав: Англии и Франции. В 1907 

г. к нему присоединилась Россия, и объединение 

получило название “Тройственное согласие”. В 

1917 г. к Антанте примкнули США и Япония. 

Антинаполеонов-

ские  

коалиции 

-временные военно-политические союзы европей-

ских государств, стремившихся к восстановлению 

во Франции монархической династии Бурбонов, 

павшей в период Французской революции 1789-

1799 гг. Всего было создано 7 коалиций. В научной 

литературе первые две коалиции именуют “антире-

волюционными”, начиная с третьей – “антинапо-

леоновскими”. В разное время в составе коалиций 

состояли Австрия, Пруссия, Англия, Россия, 

Османская империя и другие страны. 

Ассамблеи -общественные собрания, заведенные Петром I с 

целью перенесения в Россию западноевропейских 

(по указу от 1718 г) 

Белые слободы -части городов, принадлежавшие светским земле-

владельцам или монастырям, население которых 

было освобождено (обелено) от уплаты посадских 

государственных податей – тягла. Окончательно 

уничтожены по Соборному уложению 1649 г. 

Берг-привилегия -указ Петра(1719), позволивший всем жителям Рос-

сии заниматься поисками полезных ископаемых и с 

разрешения Берг-коллегии основывать заводы, т.е. 

"провозглашала горную свободу"    

Бироновщина -термин, используемый для характеристики прав-

ления императрицы Анны Иоанновны (1730-1740). 

Происходит от имени ее фаворита Эрнста Иоганна 

Бирона. Характерными чертами данного периода 
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являлось засилие иноземцев, преимущественно 

немцев, во всех сферах государственной и обще-

ственной жизни, жестокое преследование недо-

вольных, хищения, шпионаж, доносы. 

Большевизм -течение политической мысли и политическая пар-

тия, оформившаяся в 1903 г. в результате борьбы 

марксистов – сторонников В. И. Ленина с меньше-

виками. Водораздел произошел на II съезде РСДРП 

по I пункту Устава партии и членству в ней. Боль-

шинством голосов прошла формулировка Ленина. 

С тех пор его сторонников стали называть больше-

виками. 

Бунташный век -XVII век - этот век начался с Великой смуты, 

ознаменован массой крестьянских восстаний и го-

родских бунтов. Однако бунтовщики не имели 

продуманного плана действий, часто преследовали 

узкосословные интересы, были разобщены и не-

дисциплинированные, им был присущ наивный 

монархизм. 

Великие реформы -буржуазные реформы, проведённые Александром 

II после поражения России в Крымской войне 

(1853-1856 гг.) начавшиеся с отмены крепостного 

права (1961 г.). К великим реформам относят также 

земскую реформу (1864 г.), городскую (1870 г.), 

судебную (1864 г.), военную (1874 г.). Реформы 

проводились также в области финансов, образова-

ния, печати и затронули все сферы жизни россий-

ского общества. 

Верховный тайный 

совет  

-высшее совещательное государственное учрежде-

ние России в 1726-1930 (7-8 человек). Создан Ека-

териной I как совещательный орган, фактически 

решал важнейшие государственные вопросы. 

Военно-

промышленные  

комитеты  

-организации российских предпринимателей, со-

зданные с целью мобилизации промышленности 

для военных нужд, работавшие во время первой 

мировой войны. 

Военные поселения -особая организация вооруженных сил в 1810-1857 

гг., совмещавшая строевую службу с ведением хо-

зяйства. Часть государственных крестьян перево-

дилась на положение военных поселян. Поселяне 

сочетали сельскохозяйственный труд с военной 

службой. Предполагалось со временем перевести 

всю армию на поселенное положение. Создание 
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поселений должно было сократить расходы на со-

держание армии, уничтожить рекрутские наборы, 

избавить массу государственных крестьян от ре-

крутчины, превратив их по существу в свободных 

людей. Александр I рассчитывал таким образом 

сделать еще один шаг к ликвидации крепостного 

права. Жизнь в военных поселениях, подчиненная 

детальной регламентации, превратилась в каторгу. 

Поселения и ведавший их устройством А.А. Арак-

чеев вызывали всеобщую ненависть. Поселяне не-

однократно бунтовали. Самое крупное выступле-

ние – восстание Чугуевского и Таганрогского посе-

ленных полков в 1819. 

Восточный вопрос -принятое в дипломатии и исторической литерату-

ре обозначение международных противоречий в 

XVIII – начале XX в., связанных с наметившимся 

распадом Османской империи и борьбой великих 

держав за ее раздел. 

Временнообязанные 

крестьяне  

-крестьяне, вышедшие из крепостной зависимости 

и обязанные до перехода на выкуп выполнять 

прежние повинности в пользу помещика. 

Выкупные платежи -в России 1861-1906 гг. выкуп крестьянами у по-

мещиков земельных наделов, предоставленных 

крестьянской реформой 1861 г. Правительство вы-

платило помещикам сумму выкупа за землю, и кре-

стьяне, оказавшиеся в долгу у государства, должны 

были погасить этот долг за 49 лет по 6% ежегодно 

(выкупные платежи). Сумма исчислялась из вели-

чины оброка, который крестьяне платили помещи-

кам до реформы. Взимание платежей прекратилось 

в ходе революции 1905-1907 гг. К этому времени 

правительство успело взыскать с крестьян более 1,6 

млрд руб., получив около 700 млн руб. дохода. 

Газават священная война за веру (в исламе), против невер-

ных (неверующих в Единого Бога и посланниче-

скую миссию хотя бы одного из пророков ислама). 
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Гвардия -отборная, привилегированная часть войска. В Рос-

сии первыми гвардейскими полками были Преоб-

раженский и Семеновский, выросшие из “потешно-

го войска” Петра I. Гвардия готовила офицеров для 

армии и состояла в основном из людей знатного 

происхождения. Оказывала значительное влияние 

на политическую жизнь страны в эпоху дворцовых 

переворотов. На протяжении XVIII – начала XIX в. 

количество гвардейских частей увеличилось, те-

перь гвардия включала все роды войск и флот. 

Государственная 

Дума 

-законосовещательное представительное учрежде-

ние (1906-1917). Учреждена Манифестом 17 октяб-

ря 1905. Рассматривала законопроекты, которые 

затем обсуждались в Государственном совете и 

утверждались императором. Выборы многоступен-

чатые по 4 неравноправным куриям (землевладель-

ческой, городской, крестьянской, рабочей). Жен-

щины, студенты, военнослужащие лишены избира-

тельных прав. Имела 4 созыва: 1-й (27.4 – 8.7.1906; 

председатель С. А. Муромцев); 2-й (20.2 – 2.6.1907; 

председатель Ф. А. Головин); 3-й (1.11.1907 – 

9.6.1912; председатель Н.А. Хомяков, с 1910 – А. 

И. Гучков, с 1911 – М.В. Родзянко) ; 4-й (с 

15.11.1912; председатель Родзянко). 27.2.1917 

сформировала Временный комитет членов Госу-

дарственной думы. Формально продолжала суще-

ствовать до 6.10.1917, когда была распущена Вре-

менным правительством. Согласно Конституции 

Российской Федерации 1993, одна из двух палат 

Федерального Собрания. Половина депутатов из-

бирается по спискам политических партий и обще-

ственных движений, другая половина – по одно-

мандатным округам по мажоритарной системе сро-

ком на 4 года. 

Государственный 

совет 

-высшее законосовещательное учреждение. Преоб-

разован в январе 1810 г. из Непременного совета в 

соответствии с “Планом государственных преобра-

зований” М. М. Сперанского. Законодательной 

инициативой не обладал, а рассматривал те дела, 

которые вносились на его рассмотрение императо-

ром (предварительное обсуждение законов, бюдже-

та, отчеты министерств, некоторые высшие адми-

нистративные вопросы и особые судебные дела). 
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Губерния -единица административно-территориального де-

ления в России (Российской империи, Российской 

республике, РСФСР, СССР) с 1708 по 1929 год, 

оформившаяся при Петре I в процессе организации 

абсолютистского государства 

Дворцовые  

крестьяне 

- феодально-зависимые крестьяне (в Русском госу-

дарстве XII-XVIII вв.), жившие на землях великих 

князей и царей и несшие в их пользу феодальные 

повинности. Основной обязанностью дворцовых 

крестьян было снабжение великокняжеского (поз-

же – царского) двора продовольствием. С 1797 г. 

переходят в разряд удельных крестьян. 

Дворцовый  

переворот 

это захват политической власти в России XVIII 

столетия, имеющий причиной отсутствие чётких 

правил наследования престола, сопровождающийся 

борьбой придворных группировок и совершаю-

щийся, как правило, при содействии гвардейских 

полков. 

Дворяне -сословие, возникшее в XII столетии. В XVIII–

начале XX века представители дворянского сосло-

вия определяли тенденции развития российской 

государственности и культуры, общественно-

политической мысли, составляли большинство бю-

рократического аппарата страны. 

Декабристы -участники российского дворянского оппозицион-

ного движения, члены различных тайных обществ 

второй половины 1810-х – первой половины 1820-

х, организовавшие антиправительственное восста-

ние в декабре 1825 и получившие название по ме-

сяцу восстания. 

Декадентство (фр. decadence, лат. decadentia – “упадок”) – общее 

наименование кризисных, упадочных явлений в 

искусстве к. XIX – нач. XX вв., отмеченных инди-

видуалистическим пессимизмом, неприятием жиз-

ни, эстетизацией небытия. 

Драгуны -конница, способная действовать и в пешем строю, 

либо пехота, посаженная на лошадей. Впервые в 

истории упоминаются применительно к XVI в. В 

московской армии появились при царе Михаиле 

Федоровиче, когда в 1631 г. из навербованных ино-

странцев был сформирован 1-й драгунский полк, 

находившийся в войске А.С. Шеина под Смолен-

ском. 
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Думные дворяне -чин в России XVI-XVII вв. Выполняли придвор-

ные и военные обязанности, руководили приказа-

ми. Иногда дослуживались до боярского чина. В 

XVI в. принадлежали к родовитым фамилиям и 

были немногочисленны. 

Западники -направление русской общественной мысли сере-

дины XIX в. Выступали за развитие России по за-

падноевропейскому пути, противостояли славяно-

филам. Западники боролись с “теорией официаль-

ной народности”, критиковали крепостничество и 

самодержавие, выдвигали проект освобождения 

крестьян с землей. Главные представители – В. П. 

Боткин, Т. Н. Грановский, К. Д. Кавелин, Б. Н. Чи-

черин и др. 

Засечные черты  -укрепленные линии на южных границах России. 

Строились в XVI-XVII вв. Состояли из небольших 

городков-крепостей, валов, частоколов, лесных 

засек. Призваны были преградить путь крымским 

набегам и обозначить границу России. 

Земское движение -либерально-оппозиционная общественная и поли-

тическая деятельность земских гласных и земской 

интеллигенции в России 2-й половины XIX – нача-

ла XX вв., направленная на расширение прав 

земств и привлечение их к управлению государ-

ством. Проявлялось в подаче адресов на имя импе-

ратора и ходатайств перед правительством, прове-

дении нелегальных собраний и съездов, издании за 

границей брошюр и статей. В начале 20 века воз-

никли нелегальные политические организации: 

“Беседа”, “Союз земцев-конституционалистов”, 

“Союз освобождения”. Виднейшие деятели: И.И. 

Петрункевич, В.А. Бобринский, Павел Д. и Петр Д. 

Долгоруковы, П.А. Гейден, В.И. Вернадский, Ю.А. 

Новосильцев и другие. В ходе Революции 1905-

1907 с образованием политических партий кадетов 

и октябристов земское движение прекратилось. 

Земства -выборные органы местного самоуправления (зем-

ские собрания и земские управы). Введены земской 

реформой 1864 г. Ведали просвещением, здраво-

охранением, строительством дорог и т.д. Контро-

лировались Министерством внутренних дел и гу-

бернаторами, имевшими право отмены постанов-

лений земства. 
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Зубатовщина  -политика “полицейского социализма”, внедрявша-

яся начальником Московского охранного отделе-

ния С.В. Зубатовым (с 1896 г.) и Особого отдела 

департамента полиции (1902-1903). Зубатов создал 

систему политического сыска, легальных рабочих 

организаций под контролем полиции. После Фев-

ральской революции 1917 г. покончил жизнь само-

убийством. 

Издольщина -вид аренды земли, при которой арендная плата 

передается собственнику долей урожая. Являлась 

формой, переходной от феодальной аренды земли к 

капиталистической. 

Имамат -общее название мусульманского теократического 

государства. Также государство мюридов в Даге-

стане и Чечне, возникшее в кон. 20-х гг. XIX в. во 

время борьбы народов Сев. Кавказа против колони-

заторской политики царизма. 

Империализм -фаза экономического и общественного развития с 

начала 20 в. до 1917. В России, как и везде, была 

высокая степень концентрации производства, шло 

формирование финансового капитала. Важнейшая 

особенность империализма в России – взаимопро-

никновение высших форм капитализма и докапита-

листических укладов. 

Кабинет  

трех министров   

-властный орган, созданный Анной Иоанновной 

взамен Верховного тайного совета в 1731 году, 

подписи трех министров приравнивались подписи 

императрицы 

Кадеты – политическая партия в России, создана в 1905. г. 

Программа: конституционная и парламентарная 

монархия, демократические свободы, культурное 

самоопределение народностей, входивших в состав 

Российской империи, частичная национализация 

земли, законодательное решение рабочего вопроса. 

Лидер – П.Н. Милюков. Печатные органы: газета 

“Речь”, журнал “Вестник партии народной свобо-

ды”. В 1-й и 2-й Государственных думах кадеты 

занимали главенствующее положение. Преоблада-

ли в первом составе Временного правительства. 

После Октябрьской революции кадеты объявлены 

“партией врагов народа”, их деятельность запре-

щена советским правительством. В начале 1990-х 

гг. возник ряд политических организаций, приняв-

ших название партии кадетов 
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Казачество -в XV-XVI вв. вольные люди, жители степей между 

Волгой и Днепром (Дикого поля), отчасти выходцы 

из Орды, отчасти беглые русские холопы и кресть-

яне. Казаки жили охотой, грабежом купеческих 

караванов, набегами на русские и татарские селе-

ния. Высшим органом власти у казаков являлся 

круг (общая сходка). Казачьи станицы (отряды) 

возглавляли атаманы, которым помогали есаулы. 

Во второй половине XVI в. часть казаков вошла в 

число служилых людей “по прибору”. В XVI-XVII 

вв. правительство использовало казаков для охраны 

границ, выплачивая им жалованье деньгами, хле-

бом и порохом. В XVIII в. казачество превратилось 

в привилегированное военно-служилое сословие. К 

началу ХХ в. существовали 11 казачьих войск: 

Донское, Кубанское, Терское, Астраханское, 

Уральское, Оренбургское, Семиреченское, Сибир-

ское, Забайкальское, Амурское, Уссурийское. В 

1916 г. 4,4 млн казаков принадлежало 53 млн дес. 

земли. В 1920 г. казачество как сословие было 

упразднено. 

Капиталистый  

крестьянин  

-разбогатевший, владеющий капиталом крестья-

нин-предприниматель 

Картель -форма монополии, при которой участники сохра-

няют производственную самостоятельность, но при 

этом совместно решают вопросы объема производ-

ства, сбыта продукции и т.д. Прибыль в картелях 

распределяется согласно доли участия. В России 

картели появились в конце XIX в. 

Классицизм -направление в искусстве, основанное на использо-

вании многих элементов из античной архитектуры 

(портик, фронтон, колонны). Для классицизма так-

же характерны четкая симметрия, строгость внеш-

него оформления. В России получил распростране-

ние с середины XVIII в. до 40-х гг. XIX в. 

Коллегии -отраслевые органы управления, созданные в 1718 г. 

Возглавлялись президентами. Решения принимались 

большинством голосов, при равенстве голосов голос 

президента считался за два голоса. “Первейшие” 

Военная, Адмиралтейская, Иностранная коллегии 

отвечали за армию, флот и дипломатические сноше-

ния с иностранными государствами. Берг- и Ману-

фактур-коллегии отвечали за горно-добывающую и 

легкую промышленность, Коммерц-коллегия – за 
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торговлю. Камер- , Штатс- и Ревизион-коллегии 

осуществляли сбор доходов, производство расходов 

и контроль за финансами. Юстиц-коллегия разраба-

тывала законы и контролировала суды, Вотчинная 

ведала вопросами землевладения, Главный маги-

страт управлял городами. 

Колонизация -процесс заселения и хозяйственного освоения пу-

стующих окраинных земель своей страны (внут-

ренняя колонизация), а также основания поселений 

(связанных преимущественно с земледельческой 

деятельностью) за пределами своей страны (внеш-

няя колонизация). 

Кондиции -документ, предложенный к подписанию импера-

трице Анне Иоанновне при её вступлении на пре-

стол членами Верховного тайного совета, в кото-

ром были указаны ограничения ее правления. 

Контрреформы  

1880-х   

-название мероприятий правительства Александра 

III в 1880-х гг., пересмотр реформ 1860-х гг.: вос-

становление предварительной цензуры (1882 г.), 

введение сословных принципов в начальной и 

средней школе, отмена автономии университетов 

(1884 г.), введение института земских начальников 

(1889 г.), установление бюрократической опеки над 

земским (1890 г.) и городским (1892 г.) самоуправ-

лением. 

Концерн -одна из форм монополий, в виде многоотраслевого 

объединения (финансы, промышленность, транс-

порт, торговля и пр.) с сохранением самостоятель-

ности в управлении, но с полной финансовой зави-

симостью входящих в концерн предприятий от 

господствующей группы монополистов. 

Корпус жандармов -полиция, имеющая военную организацию и вы-

полняющие функции внутри страны и в армии. В 

России в 1827-1917 гг. корпус жандармов выполнял 

роль политической полиции. 

Крепостное право -совокупность форм личной зависимости крестьян 

при феодализме. В России черты, характерные для 

крепостного права, становятся заметными с сере-

дины XV в. Судебником 1497 г. впервые в общего-

сударственном масштабе было ограничено право 

перехода вотчинных крестьян к другому хозяину 

двумя неделями (одна до и одна после осеннего 

Юрьева дня) и введена обязательная плата за право 

перехода (“пожилое”). Право крестьянского пере-
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хода в Юрьев день было сначала временно, а потом 

и бессрочно запрещено в конце XVI в. (указ 1597 

г.). В первой половине XVII в. неуклонно увеличи-

вался срок, в течение которого хозяева имели право 

искать и возвращать назад беглых крестьян, а Со-

борное уложение 1649 г. ввело бессрочный сыск. 

Именно эта дата и считается началом существова-

ния крепостного права в России. Крепостные кре-

стьяне обязаны были нести повинности в пользу 

своих хозяев в форме барщины (работа на барском 

поле) и натурального, а позднее денежного оброка. 

Положение крепостных крестьян резко ухудшается 

в XVIII в. Так, по мере развития рыночных отно-

шений эксплуатация крепостных неуклонно увели-

чивалась, а в эпоху дворцовых переворотов госу-

дарство, зависевшее от поддержки дворянства, са-

моустранилось из взаимоотношений крестьян и 

помещиков, предоставив последним ничем неогра-

ниченную власть. Положение крепостных почти 

перестает отличаться от положения рабов. В то же 

время, со времен Екатерины II в обществе начинает 

распространяться мысль об аморальности крепост-

ного права и необходимости его отмены. К сере-

дине XIX в. становится очевидной и его экономи-

ческая невыгодность (незаинтересованность кре-

стьян в результатах своего труда, невозможность 

свободного развития рынка рабочей силы и т.д.), 

поэтому после неудачной для России Крымской 

войны 1853-1856 гг. крепостное право было отме-

нено 19 февраля 1861 г. 

Крестьянская война -особый вид гражданской войны, основной движу-

щей силой которой является крестьянство. Главная 

цель таких войн обычно состояла в уничтожении 

феодального строя. Чаще всего заканчивались по-

ражением, так как участвовавшие в них народные 

массы не имели четкой программы, выступали сти-

хийно, были плохо вооружены. Наиболее крупны-

ми крестьянскими войнами в России были, связан-

ные с подавлением восстаний (бунтов), которые 

возглавляли: И. Болотников – 1606-1607 гг., С. Ра-

зин – 1667-1671 гг., Е. Пугачев – 1773-1775 гг. 
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Кунсткамера -музей, созданный по инициативе Петра I. Был от-

крыт для посетителей в 1719 г. в специально по-

строенном для него здании в Петербурге. В основе 

были личные коллекции Петра I. На протяжении 

XVIII-XIX вв. коллекция музея постоянно увели-

чивалась за счет как зарубежных, так и отечествен-

ных материалов. 

Мануфактура -крупное предприятие, использующее ручной труд 

и применяющее разделение труда. 

Мелкотоварное  

производство 

-ремесленное производство, ориентированное не на 

заказ, а на сбыт продукции на рынке. 

Меньшевизм -возник на II съезде РСДРП (1903), после того как 

противники ленинских принципов построения пар-

тии оказались в меньшинстве при выборах цен-

тральных органов партии. Главные идеологи: Ю.О. 

Мартов, А.С. Мартынов, И.О. Аксельрод, Г.В. Пле-

ханов, А.Н. Потресов, Ф.И. Дан. До 1912 г. фор-

мально были вместе с большевиками в единой 

РСДРП. В 1912 г. на 6-й Парижской конференции 

меньшевики были исключены из рядов РСДРП. В 

Первую мировую войну основная часть меньшеви-

ков стояла на позициях социал-шовинизма. После 

Октябрьской революции меньшевики стали участ-

никами борьбы против Советской власти. 

Меркантилизм -экономическая политика, которое исходит из того, 

что благосостояние государства зависит от воз-

можно большего скопления в стране денег (золота, 

серебра). 

Месячина -месячное довольствие, которое помещик выдавал 

крестьянину, лишенному надела и все шесть рабо-

чих дней недели работающему на господском поле. 

Месячина распространилась в России в конце 

XVIII в. 

Меценат -приближенный императора Августа в Древнем 

Риме, известный своим покровительством поэтам и 

художникам. Имя приобрело нарицательный 

смысл, т.е. покровитель развития науки и искус-

ства. В России меценатство было широко распро-

странено в XIX – начале XX вв. Русские предпри-

ниматели сумели развить широкую деятельность и 

поддержать русскую культуру. Многие сделали 

свои коллекции произведений искусства основой 

доступных народу музейных собраний: Третьяков-

ская галерея, Щукинский и Морозовский музеи 
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современной французской живописи, Бахрушин-

ский театральный музей, собрание русского фар-

фора А.В. Морозова, собрание икон С.П. Рябушин-

ского и т.д. Меценаты из числа предпринимателей 

субсидировали частную оперу С.М. Мамонтова, 

оперу С.И. Зимина, художественный театр К.С. 

Алексеева-Станиславского и С.Т. Морозова, изда-

тельство Солдатенкова, Александровское коммер-

ческое училище и др. 

Мещане -в Российской империи в 1775-1917 податное со-

словие из бывших посадских людей – ремесленни-

ки, мелкие торговцы и домовладельцы. Объединя-

лись по месту жительства в общины с некоторыми 

правами самоуправления. До 1863 по закону могли 

подвергаться телесным наказаниям. 

Министерства -созданы в 1802 г., заменив собой коллегии. Целью 

реформы было переустройство центральных орга-

нов власти на основе принципа единоначалия. Пер-

воначально было создано восемь министерств: Во-

енно-сухопутных сил (с 1815 – Военное), Морских 

сил (с 1815 – Морское), Иностранных дел, Внут-

ренних дел, Коммерции, Финансов, Народного 

просвещения и Юстиции). Также при Александре I 

существовали Министерство духовных дел и 

народного образования (1817-1824) и Министер-

ство полиции (1810-1819). Каждое министерство 

возглавлял назначаемый императором министр, 

имевший одного или нескольких товарищей (заме-

стителей). 

“Мир искусства” -русское художественное объединение. Оформи-

лось в конце 1890-х гг. (официально – в 1900) в 

Петербурге на основе кружка молодых художников 

и любителей искусства во главе с А. Н. Бенуа и С. 

П. Дягилевым. Как выставочный союз под эгидой 

журнала “Мир искусства” в первоначальном виде 

существовало до 1904; в расширенном составе, 

утратив идейно-творческое единство,– в 1910-1924. 

В 1904-1910 большинство мастеров “М. и.” входи-

ло в состав Союза русских художников. Помимо 

основного ядра (Л. С. Бакст, М. В. Добужинский, Е. 

Е. Лансерс, А. П. Остроумова-Лебедева, К. А. Со-

мов), “М. и.” включал многих петербургских и 

московских живописцев и графиков (И. Я. Били-

бин, А. Я. Головин, И. Э. Грабарь, К. А. Коровин, 
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Б. М. Кустодиев, Н. К. Рерих, В. А. Серов и др.). В 

выставках “Мира искусства” участвовали М. А. 

Врубель, И. И. Левитан, М. В. Нестеров, а также 

некоторые иностранные художники. 

Модернизм (от фр. “новейший, современный”) – общее наиме-

нование направлений в литературе и искусстве 

конца XIX-XX вв. (кубизм, авангардизм, сюрреа-

лизм, дадаизм, футуризм, экспрессионизм), харак-

теризующихся разрывом с традициями реализма, 

выступающих за новый подход в отражении бытия. 

Монополия крупное хозяйственное объединение (картель, син-

дикат, трест, концерн и т. д.), находящееся в част-

ной собственности (индивидуальной, групповой 

или акционерной) и осуществляющее контроль над 

отраслями, рынками и экономикой на основе высо-

кой степени концентрации производства и капитала 

с целью установления монопольных цен и извлече-

ния монопольных прибылей. В России начала XX 

века крупнейшими монополиями были: синдикат 

“Продамет” (1902 г.) в чёрной металлургии, кар-

тель “Продпаровоз” (1901 г.) и синдикат “Продва-

гон” (1904 г.) в машиностроении, объединение 

“Продуголь” (1906 г.) в угедобывающей промыш-

ленности. Всего в этот период в России существо-

вало около 200 монополий. 

«Мрачное  

семилетие»   

-1848-1855 -после европейских революций 1848-

1849 гг. политика подавления инакомыслия, прово-

дившаяся Николаем I, усилилась: запрещен был 

выезд российских подданных за рубеж, ввоз ино-

странной литературы и т.д. В результате интенсив-

ность общественного движения понизилась 

Мюридизм -название идеологии национально-

освободительного движения горцев Северного 

Кавказа во время Кавказской войны 1817-1864 гг. 

Главной чертой мюридизма было сочетание в нем 

религиозного учения и политических действий, 

выражавшихся в активном участии в “священной 

войне” – газавате или джихаде против “неверных” 

(т. е. немусульман) за торжество исламской веры. 

Мюридизм предполагал полное и беспрекословное 

подчинение его последователей их наставникам – 

мюршидам. Мюридизм возглавили имамы Чечни и 

Дагестана Гази-Магомед, Гамзат-бек и Шамиль, 

при котором он получил наиболее широкое распро-
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странение. Идеология мюридизма придавала боль-

шую организованность борьбе горцев Кавказа. 

Народники -представители идейного течение в среде радикаль-

ной интеллигенции во второй половине XIX в., вы-

ступавшие с позиций “крестьянского социализма” 

против крепостничества и капиталистического раз-

вития России, за свержение самодержавия путём 

крестьянской революции (революционные народни-

ки) или за осуществление социальных преобразова-

ний посредством реформ (либеральные народники). 

Родоначальники: А. И. Герцен (создатель теории 

“крестьянского социализма”), Н. Г. Чернышевский; 

идеологи: М. А. Бакунин (бунтарское течение), П. Л. 

Лавров (пропагандистское течение), П. Н. Ткачёв 

(заговорщическое течение). Возрождение револю-

ционного народничества на рубеже XIX-XX вв. (т.н. 

неонародничество) привело к созданию партии со-

циалистов-революционеров (эсеров). 

Нарышкинское  

барокко 

-нарышкинский стиль (нарышкинское барокко, 

московское барокко), условное (по фамилии 

Нарышкиных, в усадьбах которых появились по-

стройки этого стиля) название стилевого направле-

ния в русской архитектуре конца XVII – начала 

XVIII вв.: нарядные многоярусные церкви (в Филях 

и Троицком-Лыкове в Москве) и светские здания с 

резным белокаменным декором 

Неорусский стиль -направление в русской архитектуре конца XIX в. – 

1910-х гг., использовавшее мотивы древнерусского 

зодчества с целью возрождения национального 

своеобразия русской культуры. Характеризуется не 

точным копированием отдельных деталей, декора-

тивных форм и т.п., а обобщенностью мотивов, 

творческой стилизацией стиля-прототипа. Пла-

стичность и яркая декоративность построек 

неорусского стиля позволяют рассматривать его в 

качестве национально-романтического течения в 

рамках стиля модерн. В этом стиле работали В. М. 

Васнецов (фасад Третьяковской галереи, 1900-

1905), Ф. О. Шехтель (Ярославский вокзал, 1902-

1904), А. В. Щусев (собор Марфо-Мариинской 

обители, 1908-1912). 
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Непременный совет - высший совещательный орган Российской импе-

рии, учреждённый 30 марта (11 апреля) 1801 года и 

упразднённый в 1810 году; предшественник Госу-

дарственного совета. 

Нигилизм -течение в русской общественной мысли(в 1860-х 

гг.), отрицавшее традиции и устои дворянского об-

щества и призывавшее к их разрушению во имя ра-

дикального переустройства общества. 

Отечественная война 1812 г. – освободительная вой-

на России против армии Наполеона I. Вызвана 

обострением русско-французских экономических и 

политических противоречий, отказом России от уча-

стия в Континентальной блокаде Великобритании. 

Общероссийский 

рынок 

-единая экономическая система, которая характе-

ризуется общими хозяйственными связями и обме-

ном товарами между различными частями страны. 

Начинает складываться в XVII веке вследствие раз-

вития товарно-денежных отношений, специализа-

ции районов, появления мануфактур, возникнове-

ния общероссийских ярмарок. 

Обязанные  

крестьяне 

-бывшие крепостные крестьяне в России, пере-

шедшие на договорные отношения с помещиками 

на основании указа 1842 года. Указ явился итогом 

работы секретного комитета, учрежденного 10 но-

ября 1839 года для определения условий освобож-

дения крестьян, независимо от указа о вольных 

хлебопашцах. По соглашению помещиков с кре-

стьянами, утверждавшемуся правительством, кре-

стьяне приобретали личную свободу. За помещи-

ками сохранялось право вотчинной полиции. Земля 

оставалась в собственности помещика, предостав-

лявшего крестьянам надел за «соразмерный» оброк 

или барщину. Ограничения власти помещиков не 

предусматривалось. Заключение подобных догово-

ров не было обязательным для помещиков. Указ 

1842 г. существенного значения не имел: из 10 млн. 

крепостных до 1855 года в Обязанные крестьяне 

было переведено 24708 душ мужского пола. 

Октябристы -члены праволиберальной партии “Союз 17 октяб-

ря”. Сформировалась к 1906. Название – от Мани-

феста 17 октября 1905. Выступала с требованием 

народного представительства, демократических 

свобод, гражданского равенства и др. Численность 

вместе с примкнувшими группировками около 80 
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тыс. членов. Лидеры: А.И. Гучков, П.Л. Корф, М.В. 

Родзянко, Н.А. Хомяков, Д.Н. Шипов и др. Печат-

ные органы: газета “Слово”, “Голос Москвы” и др., 

всего свыше 50. Самая многочисленная фракция в 

3-й Государственной думе, попеременно блокиро-

валась с умеренно-правыми и кадетами. К 1915 

прекратила существование. 

Острог -тип оборонительного укрепления русских в Сиби-

ри и на Дальнем Востоке в конце XVI-XVIII вв. 

Отработки -в пореформенной России система обработки кре-

стьянами помещичьей земли собственным инвен-

тарем за арендованную землю (в основном за от-

резки), ссуды хлебом, деньгами и т.д. Пережиток 

барщинного хозяйства. 

Отрезки -часть крестьянских наделов, отошедшая к поме-

щикам в результате реформы 1861 г. (сокращение 

наделов производилось, если их размер превышал 

установленную для данной местности норму). 

Отруб -по Столыпинской аграрной реформе – крестьян-

ский надел, отделившееся от общины землей и не 

подлежащий переделу. При этом дом оставался на 

территории общины. 

Отходничество -уход крестьян с места их традиционного прожива-

ния на заработки на определенный срок. Было рас-

пространено в Центральном нечерноземном районе, 

Приуралье, северных губерниях России ввиду мало-

го плодородия почв и низкой эффективности сель-

скохозяйственного труда. Большое распространение 

отходничество получает со второй половины XVIII 

в. в связи с увеличением размера оброка. 

Парсуна (лат. persona – личность, особа) – первоначально 

синоним современного понятия портрет вне зави-

симости от стиля, техники изображения, места и 

времени написания. Понятие “парсуна”, как произ-

ведение переходного периода от иконописи к свет-

ской портретной живописи. 

Передвижники -художники, входившие в российское художе-

ственное объединение-Товарищество передвижных 

художественных выставок, образованное в 1870. 

Обратились к изображению повседневной жизни и 

истории народов России, ее природы, социальных 

конфликтов, обличению общественных порядков. 

Идейными руководителями передвижников стали 
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И. Н. Крамской и В. В. Стасов. Основные предста-

вители: И. Е. Репин, В. И. Суриков, В. Г. Перов, В. 

М. Васнецов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин; в чис-

ле передвижников были также художники Украи-

ны, Литвы, Армении. В 1923-1924 часть передвиж-

ников вошла в АХРР. 

Петрашевцы -участники вечеров, проходивших по пятницам в 

доме литератора М.В. Петрашевского. На встречах 

обсуждались проблемы переустройства самодер-

жавной политики, крепостного права. Петрашевцы 

разделяли идеи французских социалистов-

утопистов. Среди участников кружка были литера-

торы Ф.М. Достоевский, М.Е. Салтыков-Щедрин, 

Н.Я. Данилевский, В.Н. Майков, композиторы 

М.И. Глинка, А.Г. Рубинштейн, географ П.И. Се-

менов–Тян-Шанский и др. В конце 1848 г. револю-

ционно настроенная часть петрашевцев решила 

добиваться реализации задуманного насильствен-

ным путем, для чего создать тайное общество и 

наладить выпуск прокламаций. Однако выполнить 

намеченное не удалось. Члены общества были аре-

стованы, 21 из них приговорены к смертной казни. 

В день исполнения казни она была заменена катор-

гой. Осужденные петрашевцы были отправлены в 

Сибирь. 

Подушная подать -в России XVIII-XIX вв. основной прямой налог, 

который был введен в 1724 г. и заменил подворное 

обложение. Подушной податью облагались все 

мужчины податных сословий, независимо от воз-

раста. 

Посессионные  

крестьяне 

-категория крепостных крестьян в Российской им-

перии XVIII – первой половине XIX века, закреп-

лённых за посессионными мануфактурами. Катего-

рия посессионных крестьян была введена при Пет-

ре I в 1721 году в связи с необходимостью обеспе-

чить рабочими растущую крупную мануфактуру. 

Посессионные крестьяне не могли продаваться от-

дельно от предприятия. В состав посессионных 

крестьян входили купленные к «фабрикам» кресть-

яне, «вечноотданные» по указу 7 января 1736 года, 

казённые мастеровые, переданные владельцам по-

сессионных мануфактур. 
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Приписные  

крестьяне 

-категория крестьянства в России в XVII – первой 

половине XIX в. Обязана была вместо уплаты об-

рока и подушной подати работать на заводах. 

Обычно такие крестьяне “приписывались” или 

прикреплялись к заводам навечно. 

Прогрессивный 

блок 

-был создан в августе 1915 г. из членов IV Государ-

ственной 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 опублико-

вана декларация Прогрессивного блока с требова-

ниями обновления состава местных органов власти, 

прекращения преследований за веру, освобождения 

некоторых категорий политических заключенных, 

восстановления профессиональных союзов и др. 

Главная цель блока заключалась в создании прави-

тельства “общественного доверия” из числа пред-

ставителей администрации и думских деятелей, с 

тем чтобы вывести страну из сложного политиче-

ского и экономического положения, в котором она 

оказалась в условиях Первой мировой войны, 

предотвратить возможный революционный взрыв. 

Промышленная  

револю-

ция (промышленны

й переворот) 

– переход от ручного труда к машинному и соот-

ветственно от мануфактуры к фабрике. Требует 

развитого рынка свободной рабочей силы, поэтому 

в крепостнической стране не может совершиться 

полностью. 

Просвещённый  

абсолютизм  

-политика и идеология, оправдывающая существо-

вание абсолютной монархии идеями эпохи Про-

свещения. 

Протекционизм -экономическая политика государства, направлен-

ная на поддержку национальной экономики. Осу-

ществляется путем ограничения импорта ино-

странных товаров, финансовой поддержки нацио-

нального производства, стимулирования экспорта 

продукции, иногда путем ограничения экспорта 

сырья. Возник в эпоху первоначального накопле-

ния капитала. 

Разночинцы -выходцы из разных сословий: духовенства, кре-

стьянства, купечества, мещанства – занимавшиеся 

умственной деятельностью. Как правило, носители 

революционно-демократических взглядов. 
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Раскол  -отделение от русской православной церкви части 

верующих, не признавших церковной реформы 

патриарха Никона (1653-1656 гг.); религиозно-

общественное движение, возникшее в России в 

XVII в. 

Реализм -стилистическое направление в литературе и искус-

стве, правдивое, объективное отражение действи-

тельности специфическими средствами, присущи-

ми тому или иному виду художественного творче-

ства. В ходе исторического развития искусства ре-

ализм принимает конкретные формы определённых 

творческих методов (просветительский реализм, 

критический, социалистический). 

Революционная  

ситуация 

-обстановка, служащая показателем зрелости соци-

ально-политических условий для революции. Для 

революционной ситуации характерны: “кризис вер-

хов”, т. е. невозможность представителей власти 

сохранять свое господство в неизменном виде, при 

этом нужно, чтобы “верхи” сами не могли жить по-

старому; обострение, выше обычного, нужды и бед-

ствий угнетенных классов и слоев; значительное 

повышение политической активности широких масс. 

Рекрут лицо, принятое на военную службу по найму или 

по повинности. В России в 1705-1874 гг. – лицо, 

зачисленное в армию по рекрутской повинности. В 

1874 г. термин “рекрут” заменен термином “ново-

бранец”. 

Романтизм идейное и художественное направление в культуре 

конца XVIII – 1-й пол. XIX в. Отразив разочарова-

ние в итогах Великой французской революции, в 

идеологии Просвещения и общественном прогрес-

се, романтизм противопоставил чрезмерному прак-

тицизму нового буржуазного общества устремлен-

ность к безграничной свободе, жажду совершен-

ства и обновления, идею личной и гражданской 

независимости. Мучительный разлад между вы-

мышленным идеалом и жестокой реальностью яв-

ляется основой романтизма. Интерес к националь-

ному прошлому (нередко – его идеализация), тра-

дициям фольклора и культуры своего и других 

народов нашли выражение в идеологии и практике 

романтизма. Влияние романтизма проявилось 

практически во всех сферах культуры (музыка, ли-

тература, изобразительное искусство). 
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Русские сезоны за 
границей  

-выступления русских оперных и балетных трупп, 
организованные С. П. Дягилевым в 1907-1914 гг. в 
Париже и Лондоне. Способствовали популярности 
русского искусства за рубежом. Термин прижился, 
стал нарицательным для обозначения успеха рос-
сийских деятелей культуры и искусства за рубежом. 

Русско-
византийский стиль  

– псевдорусский (иначе – неорусский, ложнорус-
ский) стиль, возникший во второй четверти XIX в. 
и представляющий собой синтез традиций древне-
русского и русского народного зодчества и элемен-
тов византийской культуры. Для русско-
византийской архитектуры характерно заимствова-
ние ряда композиционных приёмов и мотивов ви-
зантийской архитектуры, наиболее ярко воплотив-
шихся в “образцовых проектах” церквей Констан-
тина Тона в 1840-е гг. В рамках этого направления 
Тоном были возведены Храм Христа Спасителя, 
Большой Кремлёвский дворец и Оружейная палата 
в Москве, а также кафедральные соборы в Све-
аборге, Ельце (Вознесенский собор), Томске, Ро-
стове-на-Дону и Красноярске. 

«Рыцарь  

самодержавия» 

- термин применяемый для характеристики правле-
ния Николая I. 

Самодержавие -неограниченная монархическая форма правления. 
В России впервые употребляется после прекраще-
ния ордынского владычества (1480 г.) для подчёр-
кивания внешнего суверенитета правления Ивана 
III. При Иване Грозном характеризует неограни-
ченную внутреннюю власть. Со времён Петра I 
используется как аналог европейского абсолютиз-
ма. Существовало в России до марта 1917 г. 

Священный союз -договор, заключенный в 1815 г. в Париже импера-
торами России, Австрии и королем Пруссии. Ини-
циатива создания Священного союза принадлежала 
российскому императору Александру I. Впослед-
ствии к этому договору присоединились и все 
остальные европейские государства, за исключени-
ем Ватикана и Великобритании. Главными своими 
задачами Священный союз полагал недопущение 
новых войн и революций в Европе. конгрессы 
Священного союза разработали принцип вмеша-
тельства во внутренние дела других государств с 
целью насильственного подавления любых нацио-
нальных и революционных движений. 
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Секуляризация -обращение государством церковной собственно-

сти (преимущественно земли) в светскую. Замыслы 

секуляризации вынашивали Иван III и Иван IV, но 

осуществить ее на практике удалось лишь Екате-

рине II в 1764 г. 

Сенат - государственный орган управления. В России был 

учрежден в 1711 году. Он стал высшей исполни-

тельной и судебной инстанцией, обладавшей и зна-

чительными законодательными полномочиями. В 

дальнейшем, в ХVIII – первой половине ХIХ века, 

неоднократно реформировался, утрачивая свои 

законотворческие функции. По судебной реформе 

1864 года стал высшей судебной инстанцией. Про-

существовал до 1917 года. 

Сентиментализм - стиль в литературе и искусстве второй половины 

XVIII – начала XIX в. Провозглашал культ есте-

ственного чувства, природы. Характерно особое 

внимание к душевным переживаниям “маленького 

человека”. Основные жанры – чувствительная по-

весть и путешествие. Наиболее видный представи-

тель в России – Н. М. Карамзин. 

Символизм направление в европейском и русском искусстве 

1870-1910 гг. Сосредоточено преимущественно на 

художественном выражении посредством символа. 

Стремясь прорваться сквозь видимую реальность к 

“скрытым реальностям”, сверхвременной идеаль-

ной сущности мира, его нетленной красоте, симво-

листы выразили неприятие буржуазности и позити-

визма, тоску по духовной свободе, трагическое 

предчувствие мировых социальных сдвигов, дове-

рие к вековым культурным ценностям как единя-

щему началу. Главные представители. П. Верлен, 

П. Валери, А. Рембо, М. Меттерлиик, А. Блок, А. 

Белый, Вяч. Иванов, Ф. Сологуб, П. Гоген, М. К. 

Чюрленис, М. Врубель и др. 

Синдикат - одна из форм монополистических объединений, 

характеризующаяся тем, что распределение зака-

зов, закупки сырья и реализации произведенной 

продукции осуществляется через единую сбытовую 

контору. Участники синдиката сохраняют произ-

водственную, но утрачивают коммерческую само-

стоятельность. 
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Синод - собрание духовных лиц, управляющих делами 

церкви. В России был учрежден в 1721 г. по указу 

Петра I в ходе церковной реформы в качестве выс-

шего органа по делам русской православной церк-

ви вместо патриаршества. В ноябре 1917 года в 

стране вновь была восстановлена патриархия. Си-

нод стал совещательным органом при Патриархе 

Русской Православной Церкви 

Славянофилы -представители направления русской общественной 

мысли в середине XIX в., исходившие из положе-

ния о принципиальном различии русской и евро-

пейской цивилизаций, недопустимости механиче-

ского копирования Россией европейских порядков 

и т.п. Полемизировали как с западниками, так и 

“теорией официальной народности”. В отличие от 

последней, считали необходимым отмену крепост-

ного права, критиковали николаевское самодержа-

вие и др. Основные представители: братья Аксако-

вы, братья Киреевские, А. И. Кошелев, Ю. Ф. Са-

марин, А. С. Хомяков. 

Советы - выборные политические организации рабочего 

класса России, впервые возникшие в ходе Револю-

ции 1905—1907 годов. Во время Февральской ре-

волюции 1917 года создавались как органы рево-

люционной власти; в большинстве случаев образо-

вывались единые Советы рабочих и солдатских 

депутатов (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 широ-

ких масштабах Советы возродились во время Фев-

ральской (1917 г.) революции и вплоть до июня 

1917 г. выступали в качестве “второй” власти, про-

тивостоящей буржуазному Временному правитель-

ству (позднее стали его поддерживать). В этот пе-

риод 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. 

Сословия   -социальные группы, обладающие закрепленными в 
обычае или законе и передаваемыми по наследству 
правами и обязанностями. Для сословной организа-
ции общества, включающей обычно несколько со-
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словий, характерна иерархия, которая выражается в 
неравенстве их положения и привилегий. В России 
со второй половины XVIII в. утвердилось сословное 
деление на дворянство, духовенство, крестьянство, 
купечество, мещан. Официально сословия в России 
были упразднены в 1917 г. 

Социал-демократы -направление в социалистическом и рабочем дви-
жении, выступающее за переход к социально спра-
ведливому обществу путём реформирования бур-
жуазного. В российской социал-демократии 1880-
1890-х гг. получил наибольшее распространение 
марксизм. В 1883 г. в Женеве была создана группа 
“Освобождение труда” (В.И. Засулич, П.Б. Аксель-
род, Л.Г. Дейч, В. Н. Игнатов, Г. В. Плеханов), 
главной задачей которой её участники считали рас-
пространение марксизма в России. В 1895 г. в Пе-
тербурге был создан “Союз борьбы за освобожде-
ние рабочего класса” (В.И. Ульянов, Г. М. Кржи-
жановский, Н.К. Крупская, Ю.О. Мартов), зани-
мавшийся нелегальной пропагандистской деятель-
ностью в рабочей среде, организацией стачечного 
движения. В 1898 г. в Минске прошёл первый 
съезд Российской социал-демократической рабочей 
партии (РСДРП). После Октябрьской революции в 
1917 году РСДРП (большевиков) была переимено-
вана в Российскую коммунистическую партию 
(большевиков) (РКП(б)), которая впоследствии 
стала Всесоюзной коммунистической партией 
(большевиков) (ВКП(б)) 

Старообрядцы противники церковной реформы, осуществленной 
патриархом Никоном в 50-х гг. XVII в. Старооб-
рядцы утверждали, что Русская церковь издревле 
превосходит всех благочестием, а потому нельзя 
изменять ее обряды и книги по греческим образ-
цам. Ссылались на решения Стоглавого собора 
1551 г. Сторонников Никона считали изменниками 
православию, слугами Антихриста. В конце XVII в. 
старообрядчество разделилось на два основных 
направления – поповщину и беспоповщину. Пред-
ставители первого признавали необходимость свя-
щенников при богослужениях и совершении обря-
дов. Сторонники второго считали, что духовенство 
погибло. В дальнейшем и поповщина и беспопов-
щина разделились на многочисленные толки, а те – 
на согласия. 
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Столыпинская  

реформа      

-экономическая реформа, направленная на ускоре-

ние развития капитализма в России, реформа кре-

стьянского землевладения, ознаменовавшая пово-

рот аграрно-политического курса самодержавия, 

названа по имени министра внутренних дел и пред-

седателя Совета министров с 1906 г. П. А. Столы-

пина (1862-1911). Разрешение выходить из кре-

стьянской общины на хутора и отруба (закон от 

9.11.1906), укрепление Крестьянского банка, при-

нудительное землеустройство (законы от 14.6.1910 

и 29.5.1911) и переселенческая политика имели 

целью ликвидацию малоземелья при сохранении 

помещичьего землевладения, ускорение расслоения 

деревни, создание среди зажиточного слоя кресть-

ян дополнительной опоры власти. Реформа была 

сорвана после убийства П. А. Столыпина эсером Д. 

Богровым. 

Тайная канцелярия -орган политического сыска и суда в России в 

XVIII веке. В первые годы существовала парал-

лельно с Преображе́нским прика́зом, выполнявшим 

сходные функции. Упразднена в 1726 году, восста-

новлена в 1731 году как Канцеля́рия та́йных и 

ро́зыскных дел; последняя ликвидирована в 1762 

году Петром III, однако вместо неё в том же году 

Екатериной II учреждена Та́йная экспеди́ция, вы-

полнявшая ту же роль. Окончательно упразднена 

Александром I. 

Тестамент -завещание Екатерины I, определившее порядок 

престолонаследия. 

Теория  

официальной  

народности  

-государственная идеология, возникшая в период 

царствования Николая I. В ее основе лежали кон-

сервативные взгляды на просвещение, науку, лите-

ратуру, высказанные министром народного про-

свещения С. С. Уваровым. Главная формула этой 

идеологии – “православие, самодержавие, народ-

ность”. 

Трест  -форма монополии, в которой участники объедине-

ния теряют производственную и коммерческую 

самостоятельность, подчиняются единому управ-

лению. 

Третьиюньский  

переворот  

-роспуск 3 июня 1907 года Государственной думы 

и изменение избирательного закона. Считается 

концом Первой русской революции. 
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Тройственный союз  военно-политический блок государств в годы Пер-

вой мировой войны, включавший в себя: Герма-

нию, Австро-Венгрию, Италию 

Трудовики  -фракция депутатов-крестьян и народнической ин-

теллигенции в 1-4-й Государственных думах (1906-

1917). Программа близка программе партии народ-

ных социалистов, включала требования введения 

демократических свобод, национализации помещи-

чьих земель. Печатный орган – газета “Трудовой 

народ”. В июне 1917 слились с народными социа-

листами. 

Удельные крестьяне -категория феодально-зависимого сельского насе-

ления России конца XVIII – середины XIX вв., к 

которой относились крестьяне, проживавшие на 

удельных землях и принадлежавшие император-

ской семье. Несли повинности в основном в форме 

оброка. В 1863 г. на удельных крестьян были рас-

пространены основные положения крестьянской 

реформы 1861 г., и они получили в собственность 

за обязательный выкуп часть удельных земель. 

Уложенная  

комиссия  

-комиссия, созданная Екатериной II в 1767 г. для 

составления нового свода законов России взамен 

устаревшего Соборного Уложения 1649 г. Для уча-

стия в работе Комиссии были приглашены предста-

вители всех сословий русского общества (кроме 

крепостных крестьян), получившие наказы от своих 

избирателей. В качестве руководства для депутатов 

Екатерина II составила “Наказ”, вобравший в себя 

основные идеи Просвещения. По результатам своей 

работы Комиссии не удалось выработать ни одного 

законопроекта, и в 1768 г. под предлогом войны с 

Турцией ее деятельность была прекращена. 

Фабрика -крупное предприятие, основанное на применении 

машин и разделения труда. 

Фаворитизм -явление придворной жизни эпохи абсолютизма, 

при котором лицо, пользующееся особой благо-

склонностью правителя, влиятельного лица, полу-

чает различные привилегии и, как правило, оказы-

вает влияние на взгляды и поведение своего покро-

вителя. 

Фискал -должностное лицо, осуществлявшее надзор за чи-

новниками (учреждено Петром I) 
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Хованщина -принятое в исторической литературе название вы-

ступления стрельцов и солдат в апреле – сентябре 

1682. Вызвано ростом налогов, произволом админи-

страции и стрелецких командиров. Связано с борь-

бой дворцовых партий после смерти царя Фёдора 

Алексеевича. Выступление было поддержано (до 

мая) московскими посадскими низами и холопами. 

Подавлено после казни выборных от стрельцов и 

руководителя восстания – князя И. А. Хованского. 

“Хождение в народ”  -массовое движение радикальной молодежи народ-

нического толка в деревню, направленное на про-

паганду среди крестьян социалистических идей. 

Идея “хождения в народ” принадлежит А. И. Гер-

цену, который в 1861 г. через “Колокол” обратился 

с этим призывом к учащейся молодежи. Началось 

весной 1873 г., наибольшего размаха достигло вес-

ной – летом 1874 г. (охватило 37 губерний России). 

“Лавристы” ставили целью пропаганду идей социа-

лизма, “бакунисты” пытались организовать массо-

вые антиправительственные выступления. К нояб-

рю 1874 г. арестовано свыше 4 тысяч человек, 

наиболее активные участники были осуждены. 

Хутор -по Столыпинской аграрной реформе – хозяйство, 

отделившееся от общины вместе с землёй и домом. 

Являлся частной собственностью. 

Цензура -система государственного надзора за печатью и 

средствами массовой информации с целью пресе-

чения нежелательных, с точки зрения власти, влия-

ний на общество. В России введена в начале XVIII 

в., с 1804 г. – регулировалась цензурными уставами 

и временными правилами. 

Черносотенцы  (от древнерусского “черная сотня” – тяглое посад-

ское население) – члены крайне правых организа-

ций в России в 1905-1917, выступавших под лозун-

гами монархизма, великодержавного шовинизма и 

антисемитизма (“Союз русского народа”, “Союз 

Михаила Архангела”, “Союзы русских людей” и 

др.). Лидеры и идеологи: А.И. Дубровин, В.М. Пу-

ришкевич, Н.Е. Марков. В годы революции 1905-

1907 поддерживали репрессивную политику прави-

тельства, устраивали погромы, организовали убий-

ства ряда политических деятелей. После Февраль-

ской революции 1917 деятельность черносотенных 

организаций была запрещена. 
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Шатровый стиль -особый архитектурный тип, появившийся и став-

ший распространённым в русском храмовом зодче-

стве. Вместо купола здание шатрового храма за-

вершается шатром. Шатровые храмы бывают дере-

вянными и каменными. Каменные шатровые храмы 

появились в начале XVI века и не имеют аналогий 

в архитектуре других стран. Наиболее известные – 

церковь Вознесения в Коломенском, собор Покрова 

на рву. 

Эсеры -(социал-революционеры) – революционная пар-

тия, образованная в России в 1901-1902гг. Лидер – 

В.М.Чернов. Тактика – политический террор. Ле-

вые эсеры – политическая партия в России в 1917-

1923 (до декабря 1917 левое крыло эсеров). Лиде-

ры: М.А. Спиридонова, Б.Д. Камков, М.А. Натан-

сон. Газеты “Земля и воля” и “Знамя труда”. Участ-

вовали в Октябрьской революции, входили в Воен-

но-Революционный Комитет, Всероссийский Цен-

тральный Исполнительный Комитет, Совет Народ-

ных Комиссаров РСФСР (декабрь 1917-март 1918). 

Ярмарка -место регулярной, как правило, сезонной торгов-

ли. Обычно ярмарки возникали на пересечении 

торговых путей, в крупных речных портах и т. п. 

(например, крупнейшая ярмарка у стен Макарьева 

монастыря под Нижним Новгородом). Появление 

ярмарок свидетельствовало о начале перехода от 

натурального хозяйства к рыночному и складыва-

ния внутрироссийского рынка. 
 

XX век (с 1917 года) 

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

которой все советские республики должны войти в со-

став РСФСР на правах автономий, что нарушало их 

самостоятельность и равноправие. Идея отвергнута 

В.И. Лениным, выступившим за союз равных респуб-

лик, что стало основой создания СССР, где равенство 

на практике оказалось формальным 

Автономия – внутреннее самоуправление определенной области 

(территории) государства, отличающийся националь-

ным составом населения.  



48 

 

Авангардизм - художественное направление ХХ в., выступающее за 

разрыв с принципами прошлого и поиск новых форм и 

средств выражения окружающего мира, что появилось 

в таких течениях, как кубизм, экспрессионизм, сюрреа-

лизм и др.  

Автономизация 

общества      

вытеснение государства из общественной жизни и 

жизни личности, разрастание теневых сфер общества 

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

жающая демократические принципы и устанавливаю-

щая всевластие отдельной (авторитарной) личности, 

починяющей себе все стороны жизни общества. Авто-

ритаризм ведет к тоталитаризму, он основан на утвер-

ждении террористического режима, всеохватывающей 

централизации, командно-волевых методах руковод-

ства, беспрекословном подчинении, достигаемых си-

лой и идеологической обработкой общественного мне-

ния в поддержку властных структур.  

Агрессия (лат.- нападение) – военное нарушение суверенитета гос-

ударства, его независимости и целости границ. Воору-

женное нападение в другое государство приводится для 

того, чтобы силой навязать ему свой диктат. Страна, 

подвергшаяся нападению, ведет справедливую борьбу. 

Предотвращение агрессии – обязанность всего мирового 

сообщества. Международное право предусматривает 

политическую ответственность за агрессию. Может быть 

экономической, идеологической, психологической и пр.  

Алма-Атинское 

соглашение  

— декларация о целях и принципах СНГ, его основах. 

Декларация подтвердила Беловежское соглашение, 

указав, что с образованием СНГ СССР прекращает свое 

существование. Была подписана 21 декабря 1991 года 

на встрече президентов в Алма-Ате (позже такие 

встречи проходили в виде заседаний Совета глав госу-

дарств СНГ). В итоге к СНГ присоединилось ещё 8 

республик: Азербайджан (24 сентября 1993 года), Арм-

ния, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, 

Туркмения, Узбекистан. 

Анархизм  – политическое течение, выступающее за уничтожение 

государства как принудительной формы власти и замену 

его свободным, добровольным объединением граждан.  

Антагонизм  (греч.- борьба) – форма общественных противоречий, 

приводящих к политическим конфликтам противобор-

ствующих сил, которые отличаются непримиримостью 

противоположных интересов.  

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

ская  

коалиция 

– военный союз государств, возникший в 1941г. и вы-

ступивший против фашистского блока. В коалиции 

участвовали СССР, США, Великобритания, Франция, 

Китай, Польша, Чехословакия и др.  

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

Германии на СССР и одноимённая военная операция, 

осуществлявшаяся в соответствии с этим планом на 

начальной стадии Великой Отечественной войны. Ре-

шение Гитлера осуществить операцию «Барбаросса» 

против СССР после того, как тот 1939-1940 гг. встреч-

ными требованиями сделал не возможной реализацию 

предложений Германии войти в союз «стран Оси» с 

присоединением к Тройственному пакту, стало пово-

ротным в истории Третьего рейха, которое привело его 

к войне на два полномасштабных фронта, войне между 

ним и СССР и его краху четыре с половиной года спу-

стя. При разработке плана «Барбаросса», рассчитанно-

го только на «молниеносную войну», изначально была 

допущена недооценка противника и не учтена возмож-

ность перерастания быстротечной войны в затяжную. 

Белая гвардия – военные формирования антибольшевистских сил, 

выступавших после октябрьской революции против 

советской республики. Военная сила белого движения 

– объединения противников советского режима (про-

тивоположность Красной гвардии). Белый цвет считал-

ся символом «законного правопорядка». Состояла в 

основном из офицерства, возглавлялась Л.Г. Корнило-

вым, М.В. Алексеевым, А.В. Колчаком, А.И. Деники-

ным, П.Н. Врангелем и др.  

Белове́жские  

соглаше́ния 

- неофициальное наименование «Соглашения о созда-

нии Содружества Независимых Государств» (СНГ), 

подписанного 8 декабря 1991 года Республикой Бела-

русь, Российской Федерацией (РСФСР) и Украиной как 

государствами — учредителями Союза ССР, подпи-

савшими Договор об образовании СССР (1922). В Со-

глашении констатировалось прекращение существова-

ния Союза ССР как «субъекта международного права и 

геополитической реальности» и заявлялось о создании 

Содружества Независимых Государств (СНГ) 

Большевизм – течение политической мысли и политическое движе-

ние во главе с В.И. Лениным. На II съезде РСДРП 

(1903г.) во время выборов руководящих органов сто-

ронники В.И. Ленина получили большинство голосов и 

начали называться большевиками. Их оппоненты во 
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главе с Л.Мартовым по меньшинству голосов стали 

меньшевиками. Большевизм, исходя из марксистской 

теории, выступал за победу социалистической револю-

ции и захват власти, установление диктатуры пролета-

риата, строительство социализма и коммунизма. Рево-

люционная практика конца ХХ века отвергала многие 

положения большевизма как утопические. 

Буржуазия  

(капиталисты) 

– владельцы частной собственности на средства произ-

водства, использующие наемный труд. Сыграла прогрес-

сивную роль в борьбе с феодализмом, способствовала 

быстрому росту производительных сил, возглавила бур-

жуазные революции и установила свое господство. 

Буржуазно – де-

мократическая  

революция 

– общественный переворот, в результате которого 

укрепляется власть буржуазии и проводятся широкие 

демократические преобразования. В движении участ-

вуют народные массы (крестьянство, городская бедно-

та, пролетариат), выступающие самостоятельно и вы-

двигающие свои требования. Если в ранних буржуаз-

ных революциях гегемоном (руководителем) выступа-

ла буржуазия, то в буржуазно-демократических рево-

люциях буржуазия часто утрачивает революционную 

роль, которая переходит к пролетариату как передовой 

части трудящихся, хотя победа революции укрепляет 

политические позиции буржуазии.  

Бюрократия – власть чиновников, система управления, осуществляе-

мая с помощью аппарата власти, Обладающего опреде-

ленными функциями и привилегиями, стоящего над об-

ществом. Отличается произволом, формализмом, взя-

точничеством, очковтирательством. Слова «бюрократ», 

«аппаратчик», «чиновник» стали нарицательными. 

Варша́вский до-

гово́р 

- Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помо-

щи от 14 мая 1955 года – документ, оформивший со-

здание военного союза европейских социалистических 

государств при ведущей роли СССР – Организации 

Варшавского договора (ОВД) и закрепивший биполяр-

ность мира на 36 лет. Заключение договора явилось 

ответной мерой на присоединение ФРГ к НАТО. Дого-

вор подписан Албанией, Болгарией, Венгрией, ГДР, 

Польшей, Румынией, СССР и Чехословакией 14 мая 

1955 года на Варшавском совещании европейских гос-

ударств по обеспечению мира и безопасности в Европе. 

Численность Вооруженных Сил Организации Варшав-

ского Договора на 1985 год составила 7 562 987 воен-

нослужащих. В 1990 году численность Организации 
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уменьшилась до 6 960 700 военнослужащих. Договор 

вступил в силу 5 июня 1955 года. 26 апреля 1985 года, 

ввиду истечения срока действия, был продлён на 20 

лет. После смещения в 1989—1990 годах коммунисти-

ческих режимов в странах Центральной и Восточной 

Европы существование Организации Варшавского до-

говора как военно-политического альянса стран социа-

лизма потеряло смысл. 25 февраля 1991 года государ-

ства-участники ОВД упразднили её военные структу-

ры, а 1 июля 1991 года в Праге подписали Протокол о 

полном прекращении действия Договора 

Верхо́вный Сове́т 

СССР 

— высший орган государственной власти в 1938-1989 

годах, высший представительный и законодательный 

орган Союза Советских Социалистических Республик, 

действовавший в период с 1938 по 1991 годы. В 1938-

1989 годах собирался на сессии (как правило, дважды в 

год на два дня), в 1989-1991 годах являлся постоянно 

действующим законодательным органом власти Совет-

ского Союза. Верховный Совет обладал не только за-

конодательной, но и частично исполнительной и кон-

тролирующей властью. Издаваемые Верховным Сове-

том СССР законы являлись источником права; Верхов-

ный Совет формально считался коллективным главой 

государства (в промежутках между сессиями законода-

тельные, представительские и иные функции Верхов-

ного Совета осуществлялись его Президиумом). Начи-

ная с 1989 года единоличным главой государства стал 

председатель Верховного Совета СССР, а начиная с 

1990 года — президент СССР. 

Волюнтаризм – деятельность, не считающаяся с объективными зако-

нами развития, навязывающая свою волю, игнорирую-

щая реальные возможности, когда желаемое выдается 

за действительное.  

«Военный комму-

низм» 

- социально-экономическая политика Советского госу-

дарства в условиях гражданской войны 1918 – начала 

1921 г., отражавшая представления о возможностях 

социалистического строительства путём быстрого 

насильственного вытеснения капиталистических эле-

ментов. По определению Ленина, «решительная атака 

на капитал». Эта политика быстро обнаружила свою 

несостоятельность как курс на строительства социа-

лизма, вызвала политический и экономический кризис 

конца 1920 - нач. 1921г. и замена новой экономической 

политикой (НЭП).  
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«Враг народа» - термин использовался во времена сталинских репрес-

сий. Необходимость усиления борьбы с «врагами наро-

да» правящим режимом обосновывалась сталинским 

тезисом о том, что якобы по мере строительства ком-

мунизма происходит обострение классовой борьбы и 

возникают новые «классовые враги»: контрреволюци-

онеры, вредители, шпионы, диверсанты, врачи-убийцы 

и так далее; что на деле являлось удобным поводом для 

правящего режима физически уничтожать его против-

ников и инакомыслящих. Наказание им определяла 58-

я статья Уголовного Кодекса РСФСР. Аналогичные 

статьи были и в уголовных кодексах других союзных 

республик. 

Всероссийская 

чрезвычайная 

комиссия  

(ВЧК)- орган по борьбе с противниками советской вла-

сти и саботажниками (1917-1922), руководил Ф.Э. 

Дзержинский. Созданы местные органы ВЧК, транс-

портные, фронтовые, армейские ЧК. Участники этих 

органов - чекисты использовали методы террора, об-

лав, расстрела заложников. В 1922г. реорганизована в 

Государственное политическое управление (ГПУ).  

Всеросси́йский  

Центра́льный  

Исполни́тельный  

Комите́т(ВЦИК) 

– высший законодательный, распорядительный и кон-

тролирующий орган государственной власти Россий-

ской Советской Республики в 1917-18 годы и РСФСР с 

1918 по 1937 год. Избирался Всероссийским съездом 

Советов и действовал в периоды между съездами, с 

1918 года формировал Совет народных комиссаров 

РСФСР 

Вы́сший сове́т  

наро́дного  

хозя́йства (ВСНХ) 

– наименование центрального государственного органа 

управления народным хозяйством в советских респуб-

ликах и СССР. Высшие советы являлись частью систе-

мы совнархозов, применявшейся после Октябрьской 

революции 1917 года и позднее в СССР в 1923-32 и 

1963-65 годы. 

Гегемония - главенствующее положение, использование полити-

ческой силы для получения руководящей роли в дви-

жении, борьбе (гегемония пролетариата). В достиже-

нии гегемонии возникает соперничество различных сил 

друг с другом (два блока в первой мировой войне; Рос-

сия и Япония в начале XX в. на Дальнем Востоке).  

Геополитика - понятие в теории международных отношений, со-

гласно которому в развитии государства или группы 

государств крупную роль играют географические фак-

торы: наличие полезных ископаемых, выход к морю, 

климат и т.д. 

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

государственных учреждений и свободы информации. 

В современном словоупотреблении термин чаще всего 

используется применительно к политике гласности, 

проводившейся Михаилом Горбачёвым во второй по-

ловине 1980-х годов в СССР и означавшей недопусти-

мость замалчивания хозяйственных проблем на местах, 

существенное ослабление цензуры и снятие существо-

вавших в советском обществе многочисленных инфор-

мационных барьеров 

Госплан СССР – государственный орган, осуществлявший общегосу-

дарственное планирование развития народного хозяй-

ства СССР и контроль за выполнением народнохозяй-

ственных планов и действовавший в период 1923 – 

1991 год. В союзных республиках (в том числе и 

РСФСР) и автономных образованиях существовали 

государственные плановые комиссии (в РСФСР – Гос-

ударственная плановая комиссия РСФСР), в областях 

(в том числе и автономных областях) – областные пла-

новые комиссии, в районах – районные плановые ко-

миссии, в городах – городские плановые комиссии.  

Государственная 

дума 

- 1. Законосовещательный представительный орган 

России (1906-1907), учрежденный Манифестом 17 ок-

тября 1905г. Законопроекты, рассмотренные Думой, 

обсуждались Государственным советом и утвержда-

лись царем. Действовало 4 Думы: 1) 27 апреля – 8 июля 

1906г., 2) 20 февраля – 3 июня 1907г., 3) 1ноября 1907 

– 9 июня 1912г., 4) 15 ноября 1912 – 27 февраля 1917г. 

2. Государственная Дума РФ – нижняя палата Феде-

рального Собрания. Действует наряду с Советом Феде-

рации. Впервые избрана в декабре 1993г. 

Государственный 

капитализм  

– общественно-экономический уклад при вмешатель-

стве государства в экономическую жизнь для установ-

ления контроля и ускорения развития производства. 

Смешанный экономический порядок, при котором со-

единяется государственный и частный интерес. Был 

допущен в первые годы советской власти, особенно 

при НЭПе (концессии, предоставленные иностранным 

фирмам, аренда государственных предприятий, частная 

торговля на комиссионных началах и пр.).  
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Государственный 

комитет обороны 

(ГКО) 

– созданный на время Великой Отечественной войны 

чрезвычайный орган управления, обладавший всей пол 

нотой военной, политической и хозяйственной власти в 

СССР. Решения ГКО были обязательными для всех 

граждан, организаций и органов власти. Возглавил 

ГКО И. В. Сталин, который также занимал должность 

секретаря ЦК ВКП(б) и председателя Совета народных 

комиссаров СССР. В последствии занял должность 

председателя Ставки Верховного Главнокомандования 

(с 10.07.1941 г.) и Народного комиссариата обороны 

СССР 

 Госуда́рственный 

комите́т по  

чрезвыча́йному 

положе́нию в 

СССР (ГКЧП) 

– самопровозглашённый орган власти в СССР, суще-

ствовавший с 18 по 21 августа 1991 года. Включал в 

себя ряд высокопоставленных должностных лиц Со-

ветского правительства. Члены ГКЧП выступили про-

тив проводившейся Президентом СССР М. С. Горбачё-

вым политики Перестройки, а также против подписа-

ния нового союзного договора и преобразования СССР 

в конфедеративный Союз Суверенных Государств, ку-

да планировали войти только 9 из 15 союзных респуб-

лик. Главными оппонентами ГКЧП были сторонники 

Президента РСФСР Б. Н. Ельцина, объявившие дей-

ствия членов Комитета антиконституционными. После 

поражения и самороспуска ГКЧП их действия были 

осуждены органами законодательной и исполнитель-

ной власти СССР, РСФСР и ряда других союзных рес-

публик и квалифицированы как государственный пере-

ворот. В историографии события 18-21 августа 1991 

года получили название «Августовский путч». 

Государственный 

совет 

– высший совещательный орган Российской империи в 

1810 – 1917 гг. Рассматривал законопроекты до их 

утверждения императором. Состав назначался верхов-

ной властью. После создания Государственной думы 

(1906) играл роль верхней палаты парламента и ча-

стично избирался, обсуждал принятые Думой законо-

проекты до утверждения царем. 

ГОЭЛРО́ (Госуда́рственная комиссия по электрифика́ции Рос-

си́и) – государственный план электрификации РСФСР 

после Октябрьской революции 1917 года. Разработан 

Государственной комиссией по электрификации Рос-

сии по заданию и под руководством В. И. Ленина. 

Одобрен VIII Всероссийским электротехническим 

съездом, созванным декретом Совета народных комис-

саров.  
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Гражданская  

война 

– наиболее острая форма социальной борьбы населения 

внутри государства (война граждан) за власть и реше-

ние основных жизненных проблем противоборствую-

щих сторон (например, гражданская война в начале 

XVII в., связанная с походом Лжедмитрия на Москву и 

с последующим за этим событиями; в 1918 – 1922 гг. 

произошло столкновение антибольшевистских сил с 

режимом советской власти).  

Гражданское  

общество 

-часть общественной жизни, которая формируется и  

развивается на основе добровольной активности граж-

дан, которые реализуют свои права 

ГУЛАГ (Главное управление исправительно-трудовых ла-

герей, трудовых поселений и мест заключений) – 
образован в 1934 г. в ведении НКВД (Народного ко-

миссариата внутренних дел). Ему переданы все испра-

вительно-трудовые учреждения наркомата юстиции. 

Существовал до 1956 г. Термин «ГУЛАГ» использует-

ся как система всех лагерей и тюрем, где содержались 

жертвы массовых репрессий и произвола.  

Двадцатипятиты-

сячники 

– рабочие крупных промышленных центров СССР, 

которые во исполнение решения Коммунистической 

партии были направлены на хозяйственно-

организационную работу в колхозы в начале 1930-х 

годов, в период коллективизации сельского хозяйства 

Движение  

скоростников 

– массовое движение советских рабочих-последователей 

токаря Московского завода шлифовальных станков П. Б. 

Быкова и токаря Ленинградского станкостроительного 

завода имени Я. М. Свердлова Г. С. Борткевича, в крат-

чайшие сроки овладевавших новой техникой и исполь-

зовавших скоростные методы труда. В период второй 

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

скоростной рекорд резания на токарно-винторезном 

станке, выполнив норму на 1404 %, что фактически при-

вело к началу формирования движения скоростников. В 

1935 году рабочим станкостроительного завода имени 

Орджоникидзе И. И. Гудовым были разработаны ско-

ростные методы фрезерной обработки. В 1937 году то-

карь Инструментального завода Москвы И. К. Аристар-

хов установил скоростной рекорд резания металла. Сре-

ди строителей скоростные методы труда были наиболее 

удачно применены стахановцами С. С. Максименко и П. 

С. Орловым. При возведении ряда зданий в Москве на 

улицах Горького (ныне Тверская) и Большой Калужской 

(ныне входит в состав Ленинского проспекта) использо-
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вался скоростной поточный метод строительного произ-

водства. В годы Великой Отечественной войны (по дру-

гим данным, в 1946-1950 годах) переросло в массовое 

движение. 

Двоевластие – своеобразное переплетение двух властей в России 

после Февральской революции (2 марта – 4 июля 1917). 

Период борьбы двух диктатур за единовластие. Вре-

менное правительство осуществляло диктатуру буржу-

азии и поддерживающей ее части помещиков, добива-

лось парламентарной монархии. Советы рабочих и 

солдатских депутатов проводили революционно-

демократическую диктатуру пролетариата крестьян-

ства и боролись за установление республики. Закончи-

лось расстрелом рабочей демонстрации в Петрограде 

4июля 1917г. силами Временного правительства при 

согласии с руководством меньшевистско-эсеровских 

Советов.  

Декрет  – нормативный акт высших органов государства (при-

мер: Декрет о мире, Декрет о земле – приняты II съез-

дом Советов в ночь на 27 октября 1917г.).  

Делигитимация 

власти 

– потеря поддержки власти обществом, утрата доверия 

к властным институтам, элитам и лидерам 

Дело Промпартии – организованный властью СССР крупный судебный 

процесс по сфабрикованным материалам по делу о 

вредительстве в 1925-1930 годах в промышленности и 

на транспорте, состоявшийся 25 ноября – 7 декабря 

1930 года. В феврале 1936 года ЦИК СССР помиловал 

некоторых осуждённых 

Демилитаризация – ликвидация на основе международного договора во-

енных сооружений на определенной местности и за-

прещения держать на ней военные базы и войска.  

Демократия – народовластие; политический строй, основанный на 

признании политических свобод, гражданских прав 

личности, а также следующих принципов: разделение 

властей; легальность оппозиции; правление не лиц, а 

закона; независимость от властей средств массовой 

информации; разрешение конфликтов конституцион-

ным путем. 

Деноминация – изменение нарицательной стоимости денежных зна-

ков с целью стабилизации валюты, упрощение расче-

тов. Соответственно пересчитываются цены, тарифы, 

зарплаты, различные выплаты. В РФ проведена с 1 ян-

варя 1998 г., в связи с чем вновь введены рубль и ко-
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пейка (1000р. старыми деньгами = 1 рублю – нарица-

тельная стоимость сократилась в 1000 раз).  

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

ственное и незаконное изгнание многих народов СССР 

со своих территорий.  

Диктатура – неограниченная политическая, экономическая и 

идеологическая власть, осуществляемая строго ограни-

ченной группой людей или одним человеком.  

Диктатура  

пролетариата  

– в марксистской теории – политическая власть рабо-

чего класса, осуществляемая в союзе с трудовым кре-

стьянством и другими слоями трудящихся. Устанавли-

вается в результате победы социалистической револю-

ции и охватывает переходный период от капитализма к 

социализму, характеризуется преобразованием обще-

ства и созданием неантагонистической формации, по-

степенно развивающейся в коммунизм. По учению 

Маркса – Ленина, диктатура пролетариата начинается 

со слома старой буржуазной машины, подавления со-

противления эксплуататорских классов и их уничтоже-

ния. Первой попыткой установления диктатуры проле-

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

России утвердилась диктатура пролетариата, которая 

просуществовала 20 лет и переросла в авторитарный 

режим тоталитарного государства.  

Диссидент – инакомыслящий, противопоставляющий свои убеж-

дения официальной идеологии страны. В50 – 70-х гг. 

XX в. в СССР деятельность диссидентов была направ-

лена на критику сталинизма, защиту прав человека и 

демократии, проведение коренных экономических пре-

образований, создание открытого, правового государ-

ства. Борьба способствовала переходу СССР от тотали-

таризма к демократии.  

Доброво́льческая 

а́рмия 

– оперативно-стратегическое объединение Белой армии 

на Юге России в 1917-1920 годах во время Граждан-

ской войны в России. 

Доктрина  

Брежнева 

(Доктрина ограниченного суверенитета) – сформули-

рованное западными политиками и общественными 

деятелями описание внешней политики СССР 60-х – 

80-х годов. Доктрина заключалась в том, что СССР мог 

вмешиваться во внутренние дела стран Центрально-

Восточной Европы, которые входили в социалистиче-

ский блок, чтобы обеспечивать стабильность полити-

ческого курса, строившегося на базе реального социа-

лизма и направленного на тесное сотрудничество с 
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СССР. Кроме того, она характеризовалась интенсифи-

цировавшимся по всем количественным показателям 

курсом военного сотрудничества со странами социали-

стической ориентации в отдалённых регионах планеты. 

«Желе́зный 

за́навес» 

– политическое клише, введённое в активное обраще-

ние У. Черчиллем 5 марта 1946 года в его Фултонской 

речи, считающейся сигналом для начала холодной 

войны. Обозначало информационный, политический и 

пограничный барьер, изолирующий СССР и другие 

социалистические страны от капиталистических стран 

Запада. Политика изоляции носила взаимный характер 

Забастовка – один из способов разрешения трудового конфликта, 

выдвижение как экономических, так и политических 

требований коллективом рабочих и служащих, прекра-

тивших работу до удовлетворения их. Первые заба-

стовки в России известны с 70-х гг. XIX века.  

«Засто́й» – пропагандистско-литературное клише, используемое 

для обозначения периода в истории СССР, охватывав-

шего два с небольшим десятилетия так называемого 

«развитого социализма» – с момента прихода к власти 

Л. И. Брежнева (1964) до XXVII съезда КПСС (февраль 

1986), а ещё точнее – до январского Пленума 1987 го-

да, после которого в СССР были развёрнуты полно-

масштабные реформы во всех сферах жизни общества. 

«Зеленые» – лица, которые скрывались в лесах в годы граждан-

ской войны, уклоняясь от службы в белых армиях. В 

1919 – 1920 гг. «красно-зеленые» - участники парти-

занского движения против белогвардейцев в Причер-

номорье и Крыму. «Бело-зеленые» состояли из зажи-

точных крестьян и остатков разгромленных белых ар-

мий. Ликвидированы после окончания гражданской 

войны.  

Идеология – система взглядов, идей, выражающая отношение к 

действительности людей, классов, групп, партий, со-

ставляющая их мировоззрение, разрабатываемое теоре-

тиками, идеологами. Оказывает активное влияние на 

общество.  

Империализм – стадия капитализма, характеризующаяся сменой сво-

бодной конкуренции господством монополии и финан-

сового капитала, формированием мировой капитали-

стической системы хозяйства. Переход к империализму 

произошел на стыке XIX – XX вв. Значительно развил 

производительные силы, увеличил обобществление 

производства.  
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Инвестиция – долгосрочное вложение капитала в отрасли экономи-

ки внутри страны и за границей с целью получения 

прибыли.  

Интеграция  – сплочение, слияние общественных, государственных 

структур для совместной деятельности, как в области 

политики, так и в экономике. После второй мировой 

войны возникли такие объединения, как НАТО (воен-

ная Организация Североатлантического договора), 

СЭВ (Совет Экономической Взаимопомощи), ЕЭС 

(Европейское экономическое сообщество), ОВД (Орга-

низация Варшавского Договора) и др. Приводит к 

трудно разрешаемым противоречиям участников, так 

как ограничивает суверенитет, устанавливает полити-

ческий, военный, экономический контроль над страна-

ми, входящими в интеграцию.  

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

нально занимающихся умственным, преимущественно 

сложным творческим трудом, развитием культуры лю-

дей. Возникла в связи с разделением физического и 

умственного труда, накоплением и обобщением зна-

ний. Термин введен в 60-х гг. XIX в. писателем П.Д. 

Боборыкиным и стал международным. Принимает 

большое участие во всех сторонах жизни общества, 

особенно увеличилась ее роль в эпоху НТР.  

Интенсификация 

производства  

– использование эффективных средств производства, 

технологических процессов, передовых методов орга-

низации труда, достижений научно-технического про-

гресса (НТП). Позволяет значительно поднять произ-

водительность труда и добиться наивысших результа-

тов производственного процесса.  

Интервенция – насильственное вмешательство одного или несколь-

ких государств во внутренние дела другого государ-

ства, нарушение его суверенитета. Может быть воен-

ной (агрессия), экономической, дипломатической, 

идеологической. Интервенция запрещена международ-

ным правом.  

Капитализм – общество, основанное на частной собственности на 

орудия и средства производства, находящиеся в руках 

у буржуазии (капиталистов) и использующих наемный 

труд. В борьбе с феодализмом буржуазия сыграла ре-

волюционную роль, возглавив буржуазные революции 

XVII – XVIII вв., а затем в XIX в. Капитализм значи-

тельно развил производительные силы, усовершен-

ствовал технический прогресс, привел к росту культу-
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ры. Прошел домонополистическую стадию господства 

свободной конкуренции, с конца XIX в. вступил в мо-

нополистическую стадию (империализм). Пытается 

решать острые социальные противоречия, приспособ-

ляясь к современным условиям развития общества.  

Капитуляция – прекращение вооружённой борьбы и сдача воору-

жённых сил одного из воюющих государств.  

Кари́бский кризис – исторический термин, определяющий чрезвычайно 

напряжённое политическое, дипломатическое и воен-

ное противостояние между Советским Союзом и Со-

единёнными Штатами в октябре 1962 года, которое 

было вызвано размещением США ядерного оружия в 

Турции в 1961 году и впоследствии тайной переброс-

кой и размещением на Кубе военных частей и подраз-

делений Вооружённых Сил СССР, техники и вооруже-

ния, включая ядерное оружие. Кризис мог привести к 

глобальной ядерной войне. 

Картель – форма монополии, в которой участники сохраняют 

коммерческую и производственную самостоятель-

ность, договариваясь об объемах производства, сбыте 

продукции, найме рабочей силы для получения моно-

польной прибыли. Распределяется в зависимости от 

квоты – доли участников картеля в производстве, сбы-

те продукции. В России появились в конце XIX в. 

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

ударств для совместных действий (антигитлеровская 

коалиция). 2. Образование правительства из представи-

телей нескольких партий (коалиционное Временное 

правительство в России в 1917 г.). Коалиционное пра-

вительство – (от лат. «Сoalitio»-«союз») – правитель-

ство, созданное на основе соглашения нескольких по-

литических партий.  

Колония – территория, находящаяся под полным контролем 

иностранного государства.  

Консерватизм – политическая идеология, ориентированная на защиту 

традиционных устоев общественной жизни, незыбле-

мых ценностей, отрицание революционных изменений, 

недоверие к народному движению.  

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

ный сбор средств») – платежи, налагаемые на побеж-

дённое государство в пользу государства-победителя.  
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Концессия – (от лат. «concessio»-«разрешение, уступка») – дого-
вор о передаче в эксплуатацию иностранному государ-
ству или компании на определённый срок природных 
ресурсов, предприятий или иных объектов, принадле-
жащих государству.  

Коррупция – (от лат. «corruptio»-«подкуп») – использование долж-
ностными лицами своего служебного положения в це-
лях личного обогащения.  

Коллективизация – преобразование сельского хозяйства СССР в конце 
20-х – 30-х гг. XX в. путем массового создания коллек-
тивных хозяйств (колхозов). Проводилась насиль-
ственно, форсированными темпами, сопровождалась 
ликвидацией единоличных хозяйств, основывалась на 
применении противоправных методов, террора, безза-
кония, что противоречило ленинскому кооперативному 
плану. Репрессиям были подвергнуты массы зажиточ-
ных крестьян (кулаков), середняков и части бедноты 
(«подкулачных»). Привела к значительному разруше-
нию сельского хозяйства, изменению уклада жизни 
крестьянства, подчинив его командно-волевым мето-
дом сталинского режима. Указом Президента СССР от 
13 августа 1990 г. репрессии, проводившиеся в период 
коллективизации, признаны незаконными.  

Колхоз  (коллективное хозяйство) – кооперативная организа-
ция крестьян в советское время, создана насильствен-
ным путем в конце 20-х – начала 30-х гг. XX века. Кол-
хоз основан на коллективной собственности на землю 
и жестокой регламентации государства.  

Комбеды  – комитеты бедноты, созданные в 1918 г. в европей-
ской части России как органы государственной власти. 
Участвовали в проведении продовольственной дикта-
туры совместно с продотрядами: распределяли поме-
щичьи земли, сельхозорудия, осуществляли продраз-
верстку, набор в Красную армию. Распущены в начале 
1919 г.  

Коминформбюро (Информационное бюро коммунистических и рабочих 
партий) — международная коммунистическая органи-
зация в 1947—1956 годах Основано 22 сентября 1947 
года на конференции в польском городе Шклярска-
Поремба и первоначально включало коммунистические 
партии девяти стран: СССР, БНР, ВНР, ПНР, Румынии, 
Чехословацкой Республики, СФРЮ, Франции и Ита-
лии. Затем к ним присоединилась Албанская партия 
труда. В создании Коминформа деятельное участие 
принял член Политбюро ЦК ВКП(б) А. А. Жданов 
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Коммунизм – по марксистской теории общество, сменяющее капи-

тализм 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 по-

требность и действует принцип: «От каждого – по спо-

собности, каждому – по потребности», государство 

сменяется самоуправлением граждан. По мысли Марк-

са, это истинное царство свободы, когда «свободное 

развитие каждого является условием свободного разви-

тия всех». В России после Октябрьской революции 

была предпринята попытка непосредственного перехо-

да к коммунизму («военный коммунизм»), кончившая-

ся 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.  

Компромисс – соглашение между противоположными сторонами, 

достигнутое на основе взаимных уступок.  

Комсомол (Коммунистический союз молодежи Советского госу-

дарства, 1918 – 1991) – организация, объединявшая 

молодежь с 14-летнего возраста для идеологического 

воспитания под руководством КПСС. С 1924 г. назы-

вался Ленинским, с 1926г. – Всесоюзным (ВЛКСМ).  

Конвенция (лат. – договор) – международный договор по опреде-

ленному вопросу (например, Женевские конвенции 

1949 г. о защите жертв войны).  

Конверсия – процесс перехода оборонных предприятий на выпуск 

гражданской продукции. Составная часть борьбы за 

разоружение.  

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

основе согласия всех участников обсуждения без голо-

сования при полном удовлетворении сторон.  

Конфискация – принудительное, безвозмездное изъятие государ-

ством имущества частного лица. В России в результате 

Октябрьской революции конфискованы помещичьи 

земли, частные предприятия и т.д. По суду возможна 

конфискация имущества как мера наказания.  

Конфронтация – противоборство, столкновение противоположных 

интересов, противопоставление сторон.  

Концерн – одна из распространенных форм монополии в виде 
многоотраслевого комплекса (промышленность, фи-
нансы, транспорт, торговля и пр.), децентрализованной 
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системы управления входящими в него предприятиями 
(по группам продукции и районам), большого объема 
внутрифирменных поставок; характеризуется центра-
лизацией капиталовложений, финансовой зависимо-
стью в системе участия, подчинением господствующей 
группе монополистов.  

Кооперация – добровольное товарищество по совместному ведению 
хозяйства, организации промысла, мелкого производ-
ства, посреднической деятельности. Основные формы: 
потребительская, снабженческо-бытовая, кредитная, 
производственная. При простой кооперации труда все 
работники выполняют однородную работу. Сложная 
кооперация – основана на разделении труда. Суще-
ствует кооперирование производства – связи между 
самостоятельными предприятиями по совместному 
изготовлению определенных видов продукции. 

Космополитизм – идеология мирового гражданства, отрицание узких 
рамок национального патриотизма и восхваление своей 
самобытности, замкнутости своей национальной куль-
туры. Термин использован сталинским режимом для 
травли «безродных космополитов», обвиненных в «низ-
копоклонстве» перед Западом. В 1949 г. волна очерни-
тельства деятелей культуры вылилась в борьбу за «ком-
мунистическую идейность»: усилились гонения, репрес-
сии, разгул национализма, искусственное насаждение 
русского приоритета в прогрессивном развитии мира. 

Красная гвардия  – вооруженные отряды, состоявшие в основном из ра-
бочих промышленных городов России, формировав-
шиеся с марта 1917г. Стала военной силой большеви-
ков в Октябрьской революции 1917г., 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.).  

Кулак – в старину (по В.И. Далю) – безденежный торгаш, пе-
рекупщик в хлебной торговле, живший обманом. В 
конце XIX в. (по Г.И. Успенскому) – крепыш, мужиц-
кая аристократия. В советское время кулаком считался 
зажиточный крестьянин, эксплуатировавший одно-
сельчан, угнетатель. Середняки и беднота, выступав-
шие против насильственной политики в деревне в 30-е 
гг., назывались «подкулачные». Те и другие подверга-
лись репрессиям в период раскулачивания – «ликвида-
ция кулака как класса». 
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Культ личности – единовластие тоталитарного режима, сложившееся в 
СССР как культ И.В. Сталина. Возвеличивание роли 
одного человека, приписывание ему при жизни опре-
деляющего влияния на ход исторического развития, 
когда личность подменяет руководство партии, ликви-
дирует демократию, устанавливает диктаторский ре-
жим. Источники культа личности коренятся как в объ-
ективных, так и в субъективных условиях, сложивших-
ся в советском обществе. Элементы культа личности 
продолжались при Н.С. Хрущеве, Л.И. Брежневе.  

Легализация – разрешение деятельности ранее запрещенных поли-
тических организаций, партий, которые выходят из 
подполья и начинают действовать легально (открыто). 

Легитимность – признание обществом необходимости и целесообраз-
ности власти, проявляющееся в готовности подчинять-
ся её требованиям добровольно 

Ленд-лиз – система передачи взаймы или в аренду вооружения, 
боеприпасов, продовольствия, медикаментов и т.д., 
предпринята США в годы второй мировой войны. В 
1941г. США распространили поставки на СССР, кото-
рые оставили 9,8 млрд. долл.  

«Ленингра́дское 

де́ло» 

– серия судебных процессов в конце 1940-х в начале 
1950-х годов против партийных и государственных 
руководителей РСФСР в СССР. Жертвами репрессий 
стали все руководители Ленинградских областных, 
городских и районных организаций ВКП(б), а также 
почти все советские и государственные деятели, кото-
рые после Великой Отечественной войны были выдви-
нуты из Ленинграда на руководящую работу в Москву 
и в другие областные партийные организации. 

Либерализм – течение, выступавшее за парламентаризм, политиче-
ские права и свободы, демократизацию общества, рас-
ширение предпринимательства. Отвергая революцион-
ный путь преобразований, добивался изменений в об-
ществе легальными средствами, реформами.  

Либерализация 

цен  

– установление властями свободных цен на рынке при 
поощрении частного предпринимательства. В Россий-
ской Федерации введена 2 января 1992 г. 

Лига наций – международная организация сотрудничества народа 
за мир и безопасность (1919-1946). В 1934г. вступил 
СССР, но в 1939 г. в связи с советско-финляндской 
войной включен. Вела политику попустительства по 
отношению к странам фашистского блока. Фактически 
перестала существовать с начала второй мировой вой-
ны. Официально объявлено о роспуске в 1946 г. 
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Ликбе́з (ликвида́ция безгра́мотности у населения) – массовое 

обучение неграмотных взрослых чтению и письму в 

Советской России и СССР. В переносном смысле – 

обучение неподготовленной аудитории базовым поня-

тиям какой-либо науки, процесса или явления. Истори-

чески понятие «ликбез» возникло как сокращение от 

«ликвидация безграмотности» – государственной про-

граммы Советской России, начало которой положил 

декрет Совета народных комиссаров РСФСР «О лик-

видации безграмотности в РСФСР» от 26 декабря 1919 

года. Согласно ему, всё население Советской России в 

возрасте от 8 до 50 лет, не умевшее читать или писать, 

было обязано учиться грамоте на родном или на рус-

ском языке (по желанию). Народному комиссариату 

просвещения предоставлялось право привлекать всех 

грамотных лиц к обучению неграмотных на основе 

трудовой повинности. Декрет предусматривал также 

создание школ для переростков, школ при детских до-

мах, колониях и прочих учреждениях, входивших в 

систему Главсоцвоса. 

Ли́ния  

Маннерге́йма 

– комплекс оборонительных сооружений между Фин-

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

зданный в 1920-1930 годы на финской части Карель-

ского перешейка для сдерживания возможного насту-

пательного удара со стороны СССР. Эта линия стала 

местом наиболее значительных боёв в «Зимнюю вой-

ну» 1940 года и получила большую известность в меж-

дународной прессе. 

Лише́нец – неофициальное название гражданина РСФСР, СССР, 

лишённого избирательных прав в 1918-1936 годы со-

гласно Конституциям РСФСР 1918 и 1925 годов. 

Лояльность  – уважение к властям, деятельность в границах дозво-

ленного (иногда появляется формально, внешне); доб-

росовестность, доброжелательность, терпимость к че-

му-либо.  

Марксизм – теория, разработанная Марксом и Энгельсом в сере-

дине XIX века. Марксизм пытался доказать неизбеж-

ную гибель капитализма, роль пролетариата как его 

могильщика, победу социалистической революции, 

установление диктатуры пролетариата, строительство 

социализма и коммунизма. Крупным теоретиком марк-

сизма стал В.И. Ленин, под руководством которого 

началось осуществление теории на практике. Жизнь 

показала утопичность многих положений марксизма, 
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социализм рухнул в СССР и в других станах. Мань-

чжуры – коренное население Северо-Восточного Ки-

тая, где первой половине XVII века ими было создано 

государство Маньчжоу 

Маши́нно-

тра́кторная 

ста́нция (МТС) 

— государственное сельскохозяйственное предприятие 

в СССР и ряде других социалистических государств, 

обеспечивавшее техническую и организационную по-

мощь сельскохозяйственной техникой крупным произ-

водителям сельскохозяйственной продукции (колхо-

зам, совхозам, сельскохозяйственным кооперативам). 

Сыграли значительную роль в организации колхозов и 

создании их материально-технической базы. В 1958 

году упразднены. МТС осуществляли обслуживание и 

ремонт тракторов, комбайнов и другой сельскохозяй-

ственной техники и давали её в аренду колхозам. 

Меморандум – дипломатический документ, излагающий суть како-

го-либо международного вопроса.  

«Мингрельское 

дело» 

– дело, начатое в ноябре 1951 года органами Государ-

ственной Безопасности Грузинской ССР в отношении 

руководящих работников, выходцев из Мингрелии. Им 

было предъявлено тяжкое обвинение в (мингрельском) 

национализме и ориентации на Турцию. По личному 

поручению Сталина это дело, направленное против 

Лаврентия Берии
[1]

, курировал Акакий Мгеладзе. 

Миссионеры – представители религиозных организаций, распро-

страняющие свое вероисповедание среди инаковерую-

щих.  

Милитаризм – политика, направленная на увеличение военной мощи 

государства для решения внутренних и внешних про-

блем военными средствами.  

Мирное сосуще-

ствование 

– идеологическая концепция, лежавшая в основе внеш-

неполитической идеологии и пропаганды КПСС и Со-

ветского Союза в 60-х – 80-х годах XX века, вслед-

ствие ядерного паритета с США и НАТО, как скрытая 

альтернатива лозунгу «победы коммунизма во всем 

мире». Впервые употреблялась в лексиконе советского 

правительства ещё в 20-х годах. Была принята в каче-

стве официальной внешнеполитической доктрины по-

сле Карибского кризиса 1962 года и реальной угрозы 

начала 3-ей мировой войны. Концепция заключалась в 

том, что, хотя между странами капиталистического и 

социалистического лагеря существуют антагонические 

классовые противоречия, эти противоречия не всегда 

должны решаться военной силой. В своей практиче-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B5,_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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ской части данная теория толковалась как мирное со-

существование между СССР и странами Варшавского 

договора с одной стороны и США и странами НАТО с 

другой стороны. Идеология мирного сосуществования 

во многом вступала в противоречие с теорией марк-

сизма-ленинизма принципом антагонизма двух систем, 

настаивающей на необратимости мировых революци-

онных процессов. 

Модернизация  – обновление, усовершенствование, отвечающее со-

временным требованиям, вкусам; в историософском 

смысле переход от традиционного общества к инду-

стриальному, инновационному. 

Модернизм – общее наименование направлений литературы и ис-

кусства конца XIX – XX в., отошедших от традицион-

ных понятий и выступающих за новый подход в отра-

жении бытия (экспрессионизм, авангардизм, сюрреа-

лизм, футуризм и т.д.).  

Монополия – 1. Исключительное право на что-либо. 2. Союз капи-

талистов, захвативших исключительное право на про-

изводство и реализацию определенных товаров для 

господства на рынке, установление высоких монополь-

ных цен, регулируемых рынком. Формирование связа-

но с перерастанием капитализма свободной конкурен-

ции в монополистический капитализм в конце XIX в. 

Основные формы: картель, синдикат, трест, концерн. В 

России монополии возникли в 80-е гг. XIX века. 

«Моско́вская  

директи́ва» 

– оперативно-стратегическое целеуказание белогвар-

дейским армиям Юга России во время Гражданской 

войны в России овладеть столицей РСФСР Москвой, 

контролируемой большевиками. Директива была дана 

Главнокомандующим Вооруженных сил Юга России 

генерал-лейтенантом А. Деникиным 3 июля 1919 года в 

Царицыне. Результатом директивы стал Поход на 

Москву летом-осенью 1919 года.  

Наро́дный  

комиссариа́т 

вну́тренних дел 

СССР (НКВД) 

– центральный орган государственного управления 

СССР по борьбе с преступностью и поддержанию об-

щественного порядка, в 1934-1943 годах (с перерывом 

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

чению государственной безопасности. Образован по-

становлением ЦИК СССР от 10 июля 1934 года[1]. В 

состав НКВД СССР вошли НКВД РСФСР и Объеди-

ненное Государственное Политическое Управление 

СССР, переименованное в Главное управление госу-

дарственной безопасности (ГУГБ).В сфере ответствен-
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ности НКВД находились коммунальное хозяйство и 

строительство, другие отрасли промышленности, а 

также политический сыск и право вынесения пригово-

ров во внесудебном порядке, система исполнения нака-

заний, внешняя разведка, пограничные войска, контр-

разведка в армии. 

Впоследствии преобразован в МВД СССР в 1946 году 

Нацизм – одно из названий германского фашизма, произошед-

шее от названия Национал-социалистической партии 

Германии (нацистской), действовавшей в 1919 – 1945 

гг. во главе с Гитлером (с 1921), захватившей в 1933 г. 

власть и установившей фашистский режим. После раз-

грома германского фашизма во второй мировой войне 

партия ликвидирована. Возрождается как неонацизм.  

Национализм  – идеология и политика подчинения одних наций дру-

гим, проповедь национальной исключительности, пре-

восходства, разжигания национальной вражды, недове-

рия, конфликтов. Особенно опасен в многонациональ-

ных государствах.  

Национализация – это переход предприятий и отраслей экономики в 

собственность государства, как через безвозмездную 

экспроприацию – принудительное лишение частной 

собственности, тек и на основе выкупа (полного или 

частичного), а также обобществления мелкой соб-

ственности при кооперировании. 

НА́ТО  

(Организа́ция  

Североатлан-

ти́ческого дого-

во́ра) 

– военно-политический блок, объединяющий большин-

ство стран Европы, США и Канаду. Основан 4 апреля 

1949 года в США, с целью защиты Европы от совет-

ского влияния. Тогда государствами – членами НАТО 

стали 12 стран: США, Канада, Исландия, Великобри-

тания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, 

Норвегия, Дания, Италия и Португалия. Это «трансат-

лантический форум» для проведения странами-

союзниками консультаций по любым вопросам, затра-

гивающим жизненно важные интересы его членов, 

включая события, способные поставить под угрозу их 

безопасность. Одной из декларированных целей НАТО 

является обеспечение сдерживания любой формы 

агрессии в отношении территории любого государства 

– члена НАТО или защиты от неё. 

Новая  

экономическая 

политика (НЭП) 

– экономическая политика, проводившаяся в 1920-е 

годы в Советской России и СССР. Была принята 14 

марта 1921 года X съездом РКП(б), сменив политику 

«военного коммунизма», проводившуюся в ходе Граж-
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данской войны, которая привела Россию к экономиче-

скому упадку[1]. Новая экономическая политика имела 

целью введение частного предпринимательства и воз-

рождение рыночных отношений, с восстановлением 

народного хозяйства. НЭП была мерой вынужденной и 

во многом импровизацией. Однако за семь лет своего 

существования она стала одним из самых удачных эко-

номических проектов советского периода[2]. Главное 

содержание нэпа – замена продразвёрстки продналогом 

в деревне (при продразвёрстке изымали до 70 % зерна, 

при продналоге - около 30 %), использование рынка и 

различных форм собственности, привлечение ино-

странного капитала в форме концессий, проведение 

денежной реформы (1922-1924), в результате которой 

рубль стал конвертируемой валютой. 

Новоогарёвский 

процесс 

– процесс формирования нового союзного договора из-

за назревшего кризиса между союзными республиками 

СССР. Данный процесс, начавшийся в апреле 1991 го-

да, получил своё имя по названию подмосковной рези-

денции Михаила Горбачёва в Ново-Огарёво. В ново-

огарёвском процессе принимали участие 9 союзных 

республик: РСФСР, Украинская ССР, Белорусская 

ССР, Казахская ССР, Узбекская ССР, Азербайджанская 

ССР, Таджикская ССР, Киргизская ССР и Туркменская 

ССР и союзный центр как самостоятельный участник 

дискуссий. Процесс нарушал действующую Конститу-

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

конституционного строя СССР могли осуществляться 

только большинством в две трети депутатов Съезда 

народных депутатов СССР, а сама Конституция была 

высшим законодательным актом СССР. 

Но́жницы цен» – дисбаланс цен между промышленными и сельскохо-

зяйственными товарами, возникший в советской эко-

номике осенью 1923 года, на второй год НЭПа. Про-

мышленные товары, если рассчитать их стоимость в 

пудах пшеницы, оказались в несколько раз дороже, чем 

до войны, несмотря на более низкое качество. К октяб-

рю 1923 года цены на промышленные товары состави-

ли 276 % от уровня 1913 года, в то время как цены на 

сельскохозяйственные товары – только 89 %. 

Нюрнбергский 

процесс 

– первый в мировой истории суд, признавший агрес-

сию тягчайшим уголовным преступлением, наказав-

ший как уголовных преступников государственных 

деятелей, виновных в подготовке, развязывании и ве-
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дении агрессивных войн. Принципы, закрепленные 

Международным трибуналом и выраженные в приго-

воре, были подтверждены резолюцией Генеральной 

Ассамблеи ООН в 1946 г. 

Общественное 

движение 

форма направленного массового участия граждан в 

защите и отстаивании общих социальных интересов 

Оппозиция – противодействие, сопротивление, противопоставле-

ние своих действий, взглядов, политики другой поли-

тике, взглядам, действиям. Выступление вразрез с мне-

нием большинства, с господствующими установками, 

выдвижение своей альтернативы (парламентская, внут-

рипартийная оппозиция и пр.).  

«Оттепель» – неофициальное обозначение периода в истории 

СССР после смерти И. В. Сталина, продолжавшегося 

около десяти лет (середина 1950-х – середина 1960-х 

годов). Характеризовался во внутриполитической жиз-

ни СССР осуждением культа личности Сталина и ре-

прессий 1930-х годов, освобождением политических 

заключённых, ликвидацией ГУЛАГа, ослаблением то-

талитарной власти, появлением некоторой свободы 

слова, относительной либерализацией политической и 

общественной жизни, открытостью западному миру, 

большей свободой творческой деятельности. Название 

связано с пребыванием на посту первого секретаря ЦК 

КПСС Никиты Хрущёва (1953-1964). 

Пакт  – соглашение, международный договор (например, 

«Пакт четырех» 1933г. Франции, Великобритании, 

Германии и Италии о согласии и сотрудничестве с це-

лью создания антисоветского блока. Не ратифицирован 

из-за противоречий между его участниками).  

Парламент – высший представительный орган государственной 

власти. Привилегированное положение парламента при 

четком распределении функций законодательных и 

исполнительных органов образует парламентаризм или 

парламентскую республику. Парламент самостоятель-

но формирует правительство, назначает премьера, ор-

ганы конституционного надзора, как правило, избирает 

президента. Делится на фракции, отражающие требо-

вания определенных партий и групп.  

Патриотизм – глубокое чувство любви к родине, готовность слу-

жить ей, укреплять и защищать ее. Патриот – личность, 

подчиняющая свою жизнь интересам отечества. Пат-

риотизм передается поколениями и является одной из 

основных национальных традиций.  
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Пацифизм – международное антивоенное движение, выступаю-

щее против всяких войн. Сложился во второй половине 

XIX века. 

Перестро́йка – масштабные перемены в идеологии, экономической и 

политической жизни СССР во второй половине 1980-х 

годов. Целью реформ была всесторонняя демократиза-

ция сложившегося в СССР общественно-

политического и экономического строя. Планы эконо-

мических реформ разрабатывались ещё в 1983-1984 

годах по поручению генерального секретаря ЦК КПСС 

Ю. В. Андропова. Впервые необходимость совершен-

ствования существовавшей экономической системы – 

так называемого Ускорения – была провозглашена ге-

неральным секретарём ЦК КПСС М. С. Горбачёвым на 

пленуме ЦК КПСС 23 апреля 1985 года. Однако эти 

меры касались только экономики, носили в основном 

административный характер и не затрагивали существа 

«развитого социализма». Кардинальная же реформа 

всей системы, включая политические изменения, нача-

лась в январе 1987 года, когда на пленуме ЦК КПСС 

перестройка была объявлена новой государственной 

идеологией. 

План Мáршалла – программа помощи Европе после Второй мировой 

войны. Выдвинут в 1947 году американским государ-

ственным секретарем Джорджем К. Маршаллом и всту-

пил в действие в апреле 1948 года. В осуществлении 

плана участвовали 17 европейских стран, включая За-

падную Германию. План Маршалла содействовал уста-

новлению послевоенного мира в Западной Европе. Заяв-

ленной США целью реализации плана было восстанов-

ление разрушенной войной экономики Европы, устра-

нение торговых барьеров, модернизация промышленно-

сти европейских стран, вытеснение коммунистов из 

властных структур и развитие Европы в целом. 

Плебисцитарная 

демократия     

– форма демократии, при которой большинство при-

нимает политические решения подготовленные про-

фессионалами 

Плюрализм – демократическое право, предоставляемое политиче-

ской системой власти, как отдельным лицам, так и ор-

ганизациям, группам открыто излагать позиции, мне-

ния, требования. Выражение интересов различных сло-

ев общества осуществляют политические партии, 

профсоюзы, церковные и другие организации в парла-

менте, средствах массовой информации и пр. 
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Политизация  

общества        

-неограниченное и всеобъемлющее вмешательство гос-

ударства в общественные процессы. 

Политический 

режим         

-совокупность способов и методов воздействия госу-

дарственной власти на общество. 

Полити́ческое  

бюро́  

Центра́льного  

комите́та  

Коммуни-

сти́ческой па́ртии 

Сове́тского Сою́за 

(Политбюро ЦК 

КПСС) 

– руководящий орган Коммунистической партии Со-

ветского Союза в период между пленумами её Цен-

трального комитета. В Политбюро входили наиболее 

влиятельные члены Центрального Комитета, опреде-

лявшие политику партии, а в условиях однопартийной 

системы — и всего государства, поскольку, согласно 

Конституции СССР, компартия являлась «передовым 

отрядом трудящихся в их борьбе за построение комму-

нистического общества и представляющую руководя-

щее ядро всех организаций трудящихся, как обще-

ственных, так и государственных» (1936), «руководя-

щей и направляющей силой» советского общества 

(1977). Таким образом, члены Политбюро фактически 

входили в число высшего руководства СССР, даже ес-

ли формально не занимали государственных постов.  

Популизм – деятельность, направленная на обеспечение популяр-

ности в массах, основанная на демагогических обще-

ниях и лозунгах; заигрывание с массами для достиже-

ния дешевого авторитета. 

Правовое  

государство 

– государство, в котором организация власти, а также 

отношения между властью и обществом строится на 

основе норм и принципов права. 

Прагматизм  

политический 

– в политике установка на достижение непосредствен-

ных преимуществ, игнорирующая нравственное со-

держание и отдаленные последствия действий.  

«Пра́жская весна́» – период либерализации в Чехословакии с 5 января по 

21 августа 1968 года, связанный с избранием первым 

секретарём ЦК КПЧ Александра Дубчека и его рефор-

мами, направленными на расширение прав и свобод 

граждан и децентрализацию власти в стране. Была по-

давлена силами ОВД. 

Представитель-

ная демократия 

– форма демократии, при которой политические реше-

ния готовят и принимают лица, выбранные большин-

ством и представляющие интересы большинства 

Президент – выборный глава республиканского государства, 

наделенный большими полномочиями, предусмотрен-

ными Конституцией. В 1990 – 1991 гг. Президентом 

СССР был М.С. Горбачев. В Российской Федерации в 

1991 г. Президентом избран Б.Н. Ельцин на 4 года, а 
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летом 1996 г. был переизбран на второй срок. Путин 

В.В. с 2000 по 2008 год. Медведев Д.А. с 2008 по 2012. 

Приказ № 227 – распоряжение Наркома обороны СССР И. В. Сталина 

от 28 июля 1942 года. Приказ является одним из доку-

ментов, направленных на повышение воинской дисци-

плины в Красной. Запрещал отход войск без приказа, 

вводил формирование штрафных частей из числа про-

винившихся в нарушении дисциплины по трусости или 

неустойчивости – отдельные штрафные батальоны в 

составе фронтов и отдельные штрафные роты в составе 

армий, а также заградительные отряды в составе армий. 

500 дней  (программа Шаталина – Явлинского) – непринятая 

программа перехода плановой экономики Советского 

Союза на рыночную экономику в целях преодоления 

экономического кризиса 1990 года и реализации «прав 

граждан на лучшую, более достойную жизнь». По соб-

ственному утверждению академика Шаталина, про-

грамма имела «явное признание капитализма» про-

грамма содержала принципиальную новую экономиче-

скую доктрину, по мнению авторов, заключавшуюся в 

«движении к рынку прежде всего за счет государства, а 

не за счет простых людей», и ставила «задачу: все, что 

возможно, взять у государства и отдать людям» (Вве-

дение к Программе: Человек, свобода, рынок). В целом 

программа содержала следующие предложения: прива-

тизация государственной собственности; децентрали-

зация управления экономикой; предоставление благо-

приятных условий для развития частного предприни-

мательства. 

Продразверстка 

(продовольствен-

ная разверстка)  

– система заготовок сельхозпродуктов в период «воен-

ного коммунизма» (1919 – 1921), установлена после 

продовольственной диктатуры. Обязательная сдача кре-

стьянами государству по твердым ценам всех излишков 

(кроме необходимого на личные и хозяйственные нуж-

ды) хлеба и других продуктов. Проводилась органами 

Наркомпрода, продотрядами, комбедами, местными 

Советами. Плановые задания разверстывались по уез-

дам, волостям, селениям, крестьянским дворам. Вызы-

вала недовольство крестьян, замена продналогом. 

Продовольствен-

ная диктатура 

– система чрезвычайных мер советской власти в 1918 

21 по организации продовольственного снабжения 

(централизация заготовки и распределения продоволь-

ствия, монополия хлебной торговли, реквизиция хлеба, 

продразверстка и др.) 
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Продотряды  – составная часть продармии – продовольственно-

реквизиционных сил в проведении проддиктатуры. 

Состояли из вооруженных рабочих, крестьянской бед-

ноты, соединялись с войсками внутренней охраны, с 

комбедами (комитетами бедноты, созданными в дерев-

нях), использовали террористические методы, вызывая 

отпор крестьян. Пославшие продотряды организации 

получали половину реквизированного хлеба. Действо-

вали в 1918 – 1921 гг.  

Пролетариат 
– рабочий класс лично-свободных, неимущих наемных 

работников (пролетариев), продающих свою рабочую 

силу – способность к труду. Рабочий класс лишен соб-

ственности на средства производства, полностью зави-

сим от найма. 

Протекционизм – государственная политика защиты внутреннего рын-

ка от иностранцев путем усиления экспорта и ограни-

чения импорта, высоких таможенных пошлин и ряда 

других мер.  

Профсоюзы  

(профессиональ-

ные союзы) 

– массовые общественные организации наемных ра-

ботников, основанные на общности интересов и стрем-

лении улучшить условия жизни и труда своих членов. 

В России возникли в период революции 1905 – 1907 гг. 

При сталинском режиме в СССР профсоюзам отводи-

лась роль «приводного ремня» от партии к массам, 

полностью вписывались в обслуживание тоталитарного 

государства.  

ПУТЧ – попытка государственного переворота, совершаемая 

небольшой группой заговорщиков, которая в случае 

победы приходит к власти на короткий или длитель-

ный период. 19 – 21 августа 1991 г. произошла неудач-

ная попытка переворота в СССР, участники которого 

создали ГКЧП (Государственный комитет по чрезвы-

чайному положению), были арестованы.  

Пятилетки (пятилетние планы экономического и социального раз-

вития СССР) – с 1928 по 1990 г. проведено 12 пятиле-

ток, задания которых утверждались партийными съез-

дами.  

Реабилитация – восстановление в правах, возвращение доброго име-

ни, репутации неправильно обвиненного, опороченно-

го человека. С середины 50-х гг. проводится реабили-

тация невинно пострадавших людей в период сталин-

ского режима.  
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Реакция – активное сопротивление в политике развитию обще-

ственного прогресса для сохранения и укрепления от-

живших социальных порядков. 

Революционные 

комитеты  

(ревкомы)  

– временные властные органы, создавае-

мые большевиками и наделённые чрезвычайными пол-

номочиями, действовавшие во время Гражданской 

войны в России. Сосредоточивали всю полноту граж-

данской и военной власти. В организации и деятельно-

сти их был использован опыт военно-революционных 

комитетов периода Октябрьской революции 1917 года 

Революцио́нный 

Вое́нный Сове́т 

Республики 

(РВСР, Р. В. С. Р.), 

– высший коллегиальный орган управления и полити-

ческого руководства Вооружёнными силами РСФСР 

(1918-1923) и Вооружёнными Силами СССР (1924-

1934). Создан на основании постановления ВЦИК, от 2 

сентября 1918 года, о превращении Советской Респуб-

лики в «военный лагерь». 14 октября 1918 года РВСР 

издал приказ № 94, пункт 11 которого гласил: «Сфор-

мировать Военно-Революционный Трибунал при Рево-

люционном Военном Совете 

Революция (лат. – переворот, поворот) – глубокие, качественные 

изменения в обществе, экономике, мировоззрении, 

науке, культуре и т.д. Социальная революция – наибо-

лее острая форма борьбы между новыми и старыми, 

отживающими общественными отношениями при рез-

ко обострившихся политических процессах, когда ме-

няется тип власти, к руководству приходят победившие 

революционные силы, устанавливаются новые соци-

ально-экономические основы общества.  

Репрессии – карательные меры государства против своих граждан 

нарушающие их политические, экономические, личные 

права и свободы; важный элемент управления при то-

талитарных и авторитарных режимах 

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

ния важного государственного или общественного во-

проса всеобщим голосованием, поросом. Всенародное 

решение.  

Самизда́т – способы неофициального и потому неподцензурного 

производства и распространения литературных произ-

ведений, религиозных и публицистических текстов в 

СССР. Копии текстов изготавливались автором или 

читателями без ведома и разрешения официальных 

органов власти, как правило машинописным, фотогра-

фическим или рукописным способами 

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

власти российского царя (императора), окончательно 

сложившаяся к началу XVIII века и просуществовав-

шая почти в неизменном виде до 1905 г. (до 1917 г.).  

Символизм - направление в литературе и искусстве конца XIX – 

начала. XX века, берущее за основу раскрытия окру-

жающего символ, идею художественной осмысленно-

сти образа, находящегося за пределами чувственного 

восприятия (А. Блок, А. Белый, Ф. Сологуб, М. Вру-

бель др.).  

Советы – выборные политические организации, возникшие в 

революции 1905 – 1907 гг. как Советы рабочих депута-

тов, Советы крестьянских депутатов, Советы солдат-

ских (матросских) депутатов. В февральской револю-

ции 1917 г. действовали Советы рабочих и солдатских 

депутатов, которые в 1918г. объединились с Советами 

крестьянских депутатов. До декабря 1936 г. выборны-

ми органами государственной власти считались  

Советы рабочих, 

крестьянских и 

красноармейских 

депутатов  

– С 1936 по 1977г. – Советы депутатов трудящихся, с 

1977 г. – Советы народных депутатов. С1988г. высшим 

органом государственной власти стал Съезд народных 

депутатов (до 1991).  

Сове́т  

наро́дных  

комиcса́ров  

(СНК)  

– наименование советского правительства в Советской 

России, СССР и республиках Союза ССР, использо-

вавшееся в период c 1917 по 1946 годы. Решение о со-

здании СНК было принято на II Съезде Советов, пер-

вым председателем был избран В.И. Ленин. 

Сове́т эконо-

ми́ческой взаимо-

по́мощи (СЭВ) 

– межправительственная экономическая организация, 

действовавшая в 1949-1991 годах. Создана по решению 

экономического совещания представителей Болгарии, 

Венгрии, Польши, Румынии, СССР и Чехословакии. 

Штаб-квартира СЭВ находилась в Москве. Основные 

решения принимались на ежегодно созываемых сесси-

ях, проходивших поочерёдно в столицах стран-членов 

в порядке названий по русскому алфавиту. Делегации 

стран возглавляли главы правительств, на 16-18-м и 23-

м заседаниях делегации стран возглавляли первые (ге-

неральные) секретари центральных комитетов комму-

нистических и рабочих партий. В 1962 году был создан 

исполнительный комитет, состоявший из представите-

лей стран-членов на уровне заместителей глав прави-

тельств по одному от каждой страны. Действовал сек-

ретариат СЭВ – экономический и исполнительно-

административный орган, располагался в Москве, ра-

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

должностное лицо Совета) и его заместители. 

Содру́жество  

Незави́симых  

Госуда́рств (СНГ) 

– международная организация (международный дого-

вор), призванная регулировать отношения сотрудниче-

ства между государствами, ранее входившими в состав 

СССР (не всеми). СНГ не является надгосударствен-

ным образованием и функционирует на добровольной 

основе. СНГ было основано главами РСФСР, Белорус-

сии и Украины путём подписания 8 декабря 1991 года 

в Вискулях (Беловежская пуща) «Соглашения о созда-

нии Содружества Независимых Государств» (известно 

в СМИ как Беловежские соглашения). 

Социальное  

государство     

-государство, политика которого направлена на созда-

ние условий, обеспечивающих достойную жизнь и сво-

бодное развитие человека 

«Сою́з возрож-

де́ния Росси́и» 

(СВР) 

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

алиция политических партий, противостоявших Совету 

Народных Комиссаров. «Союз» был основан членами 

партий кадетов, энесов и эсеров. Позднее в «Союз» 

вошли независимые социал-демократы, меньшевики 

«Единства» (находились на правом фланге РСДРП), 

беспартийные, но стоявшие на «государственно-

патриотической точке зрения» (по декларации «Сою-

за») и защите народоправства. 

Сою́з 

вои́нствующих 

безбо́жников 

– добровольная общественная организация в СССР, 

существовавшая с 1925 по 1947 год. Ставила своей це-

лью идейную борьбу с религией во всех её проявлени-

ях. Во главе СВБ все годы стоял Емельян Ярославский 

Союз защиты  

Родины и  

Свободы 

– военная антибольшевистская организация. Создана 

террористом Борисом Викторовичем Савинковым в 

марте 1918 года с санкции командования Добровольче-

ской армии в лице генералов Л. Г. Корнилова и М. В. 

Алексеева. 

Ста́вка  

Верхо́вного  

Главноко-

ма́ндования 

(Ставка ВГК, 

СВГК) 

– чрезвычайный орган высшего военного управления, 

осуществлявший в годы Великой Отечественной вой-

ны стратегическое руководство Советскими Воору-

жёнными Силами. 23 июня 1941 года упразднён Глав-

ный Военный совет Красной Армии. В тот же день, 

постановлением Совета народных комиссаров Союза 

ССР и ЦК ВКП(б) № 825 создана Ставка Главного ко-

мандования Вооружённых Сил Союза ССР. В её состав 

вошли: С. К. Тимошенко (председатель), Г. К. Жуков, 

И. В. Сталин, В. М. Молотов, К. Е. Ворошилов, С. М. 

Будённый, Н. Г. Кузнецов 
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Стаха́новское 

движе́ние 

– массовое движение последователей А. Г. Стаханова в 

СССР, новаторов социалистического производства – 

рабочих, колхозников, инженерно-технических работ-

ников, многократно превышавших установленные 

нормы производства. Движение возникло в 1935 году и 

названо по имени забойщика шахты «Центральная-

Ирмино» (Донбасс) А. Г. Стаханова, добывшего в ночь 

с 30 на 31 августа 1935 года за смену (5 ч. 45 мин.) 102 

тонны угля при норме в 7 тонн, а впоследствии 19 сен-

тября – 227 тонн. В начале 1936 года рекорд выработки 

достиг 607 тонн, его показал шахтёр из Горловки Ни-

кита Изотов, один из зачинателей Стахановского дви-

жения, инициатор Изотовского движения 

Съезд народных 

депутатов СССР 

– высший орган государственной власти в СССР в 

1989-1991 годах. Последний раз собирался 5 сентября 

1991 года, когда по предложению М. С. Горбачёва V 

съезд народных депутатов СССР принял решение о 

фактическом самороспуске К исключительному веде-

нию съезда относились: принятие Конституции СССР 

и внесение в неё изменений; определение основных 

направлений внутренней и внешней политики СССР; 

избрание Верховного Совета СССР и его председателя; 

утверждение председателя Совета Министров СССР, 

председателя Верховного суда СССР, Генерального 

прокурора СССР, председателя Высшего арбитражного 

суда, избрание Комитета конституционного надзора 

СССР; Съезд принимал Законы СССР и постановления 

большинством голосов от общего числа народных де-

путатов СССР. Съезд состоял из 2249 депутатов, из-

бранных на 5 лет. 

Тоталитарный 

режим 

– тип политического режима при котором государ-

ственная власть, осуществляет полный (тотальный) 

контроль над всеми сторонами жизни общества.  

Троцки́зм 
– теория, представляющая собой развитие марксизма 

на основе взглядов, изложенных Львом Троцкими дру-

гими лидерами Левой оппозиции в 1920-1930-е годы, а 

также представителями Международной левой оппози-

ции и Четвёртого интернационала.  

Трудовая  

крестьянская  

партия (ТКП) 

– упоминаемое в материалах органов государственной 

безопасности СССР (ОГПУ и НКВД СССР) в конце 20-

х – 40-х годах, но в действительности никогда не суще-

ствовавшее «антисоветское политическое образование» 

в СССР в конце 20-х годов XX века. Обвинения в при-

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

ных дел в отношении неугодных сталинскому режиму 

политических, общественных и научных деятелей. По 

одной из версий название «Трудовая крестьянская пар-

тия» было придумано следователями для того, чтобы 

связать обвиняемых с организацией Трудовая кре-

стьянская партия — «Крестьянская Россия», которая 

была создана в 1921 году в Праге С. С. Масловым. Все 

проходившие по делу ТКП были реабилитированы по-

сле пересмотра дела в 1987 году. 

Ультиматум – категорическое, не допускающее возражений требо-

вание, при невыполнении которого наступает угроза 

принятия определенных мер.  

Унитарное  

государство  

– это форма государственного устройства, при котором 

территория, в отличие от федерации, не делится на ав-

тономные части, а имеет лишь административно-

территориальное деление (обл., регионы). СССР по Кон-

ституции провозглашался федеративным государством, 

но на деле являлся унитарным – все руководство исхо-

дило из одного центра – из Москвы, а республики и ав-

тономии лишь формально считались независимыми. 

Ускоре́ние – лозунг и политический курс Генерального секретаря 

ЦК КПСС Михаила Горбачёва, провозглашённый 23 

апреля 1985 года на апрельском пленуме ЦК КПСС, 

одно из ключевых направлений реформаторского курса 

(«гласность – перестройка – ускорение»), проводивше-

гося в СССР в 1985-1991 гг. Как отмечал Н.И. Рыжков, 

разработка экономической программы "ускорение" была 

начата уже в 1983 г., как и сам термин "ускорение", ро-

дился в связи с рассмотрением в ЦК предложений Гос-

плана СССР о перспективах развития экономики СССР 

до 2000 г. Термином «ускорение» обычно принято назы-

вать ранний этап горбачёвских реформ (1985-87), когда 

принимаемые меры носили сугубо административный 

характер и о коренном изменении сложившейся сталин-

ско-брежневской системы речи не шло. 

Учреди́тельное 

собра́ние 

– представительный орган в России, избранный в нояб-

ре 1917 года и созванный в январе 1918 года для опре-

деления государственного устройства России. Нацио-

нализировало помещичью землю, призвало к заключе-

нию мирного договора, провозгласило Россию федера-

тивной демократической республикой, тем самым от-

казавшись от монархической формы правления (хотя 

ещё в сентябре 1917 года Временное правительство 
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объявило Россию республикой). Собрание отказалось 

рассматривать Декларацию прав трудящегося и экс-

плуатируемого народа, которая наделяла бы советы 

рабочих и крестьянских депутатов государственной 

властью, тем самым пытаясь сделать нелегитимными 

дальнейшие действия советов. Было распущено 6 янва-

ря 1918 года ВЦИК, акт подтверждён 18 января III 

Всероссийским Съездом Советов рабочих и крестьян-

ских депутатов. 

Фабрично-

заводские  

комите-

ты(фабзавкомы) 

– рабочие комитеты на заводах, создававшиеся во вре-

мя революции 1917 года, были организованы на мно-

гих российских промышленных предприятиях после 

Февральской революции 1917 года. Фабзавкомы захва-

тывали контроль над управлением заводов. Явочным 

порядком они вводили 8-часовой рабочий день, решали 

вопросы расценок и зарплаты, приёма и увольнения, 

снабжения рабочих продовольствием. В некоторых 

случаях фабзавкомы формировали отряды рабочей ми-

лиции и красной гвардии для защиты заводов от волны 

криминала, поднявшейся в результате разгрома поли-

ции и освобождения преступников во время револю-

ции. Фабзавкомы были опорой большевиков на пред-

приятиях, участвовали в подготовке Октябрьской ре-

волюции. В 1918 году большевики уже значительно 

усилили своё присутствие в советах и ФЗК были объ-

единены с профсоюзами. 

Федерация – форма государственного устройства, при которой 

части государства являются государственными образо-

ваниями, обладающими ограниченным политическим 

суверенитетом  

«Филосо́фский 

парохо́д» 

– собирательное название для двух рейсов немецких 

пассажирских судов Oberbürgermeister Haken (29-30 

сентября 1922 года) и Preussen (16-17 ноября 1922 го-

да), доставивших из Петрограда в Штеттин (Германия) 

более 160 высланных из Советской России представи-

телей интеллигенции, включая философов. Операция 

советских властей по высылке за границу деятелей 

науки, медицины и литературы была произведена по 

инициативе В. И. Ленина в 1922-1923 годах в рамках 

борьбы с инакомыслием. Пароходные рейсы из Петро-

града были не единственными: высылки осуществля-

лись также на пароходах из Одессы и Севастополя и 

поездами из Москвы в Латвию и Германию. Высылка 

носила грубый, насильственно унизительный характер: 
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всем высылаемым разрешалось взять с собой лишь по 

двое кальсон, две пары носков, пиджак, брюки, пальто, 

шляпу и две пары обуви на человека; все деньги и 

остальное имущество высылаемых подвергались кон-

фискации. 

Футуризм – направление в литературе и искусстве начала XX 

века, стремившееся создать «искусство будущего», 

отрицавшее традиционную культуру (В.В. Маяков-

ский, В.В. Хлебников и др.).  

Хозрасчет – хозяйственный расчет, метод планового ведения хо-

зяйства, введенный в СССР. Заключается в соизмере-

нии затрат на производство продукции с результатами 

хозяйственной деятельности на основе самоокупаемо-

сти (расходы возмещаются доходами), самофинанси-

рование, самоуправление. В сер. 80-х гг. провозгла-

шался одним из главных средств роста экономики.  

Холо́дная война́ – политологический термин, используемый в отноше-

нии периода глобального геополитического, военного, 

экономического и идеологического противостояния в 

1946-1991 годах между СССР и его союзниками — с 

одной стороны, и США и их союзниками — с другой. 

Эта конфронтация не была войной в международно-

правовом смысле. Одной из главных составляющих 

конфронтации была идеологическая борьба — как 

следствие противоречия между капиталистической и 

социалистической моделями государственного строя. 

Хлебозаготовки в 

СССР 

– мероприятия по централизованной заготовке зерно-

вых, имеющие задачу обеспечить достаточное наличие 

хлеба по цене соответствующей интересам всего соци-

алистического хозяйства в целом. В. И. Ленин ставил 

проблему о хлебе как проблему социализма: «кажется 

что это борьба только за хлеб, но на самом деле это 

борьба за социализм». Формы и методы организации 

хлебозаготовок, начиная с Октябрьского переворота 

1917 года, изменялись, отражая на каждом этапе состо-

яние народного хозяйства, его рост, усиление соц. сек-

тора, вытеснение и ликвидация капиталистических 

элементов. 

Центральный 

штаб  

партизанского 

движения 

– центральный орган военного управления партизан-

ским движением при Ставке Верховного Главнокоман-

дования ВС СССР, в годы Великой Отечественной 

войны. Сокращённое наименование – ЦШПД при 
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СВГК, ЦШПД. При создании именовался Главный 

штаб партизанского движения при Ставке Верховного 

Главнокомандования. Создан в целях объединения ру-

ководства партизанским движением в тылу противника 

и для дальнейшего развития этого движения. Образо-

ван Постановлением ГКО СССР № ГОКО-1837сс от 30 

мая 1942 года.[1] В целях реализации этого постанов-

ления Наркомат обороны СССР издал Приказ № 00125 

от 16 июня 1942 года «О формировании Главного и 

региональных штабов партизанского движения» 

Чехослова́цкий 

ко́рпус 

– (Чехословацкий легион) – национальное доброволь-

ческое воинское соединение, сформированное в соста-

ве российской армии в годы Первой мировой войны, в 

основном из пленных чехов и словаков – бывших во-

еннослужащих австро-венгерской армии, выразивших 

желание участвовать в войне против Германии и Авст-

ро-Венгрии. На основании декрета французского пра-

вительства об организации автономной Чехословацкой 

армии во Франции Чехословацкий корпус в России с 

15 января 1918 года был формально подчинён фран-

цузскому командованию. Весной-летом 1918 года кор-

пус оказался втянут в военные действия против Совет-

ской власти[1]. Мятеж Чехословацкого корпуса в По-

волжье, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке со-

здал благоприятную ситуацию для ликвидации совет-

ских органов власти, образования антисоветских пра-

вительств (Комитет членов Учредительного собрания, 

Временное Сибирское правительство, позднее – Вре-

менное Всероссийское правительство) и начала широ-

комасштабных вооружённых действий белогвардей-

ских войск против Советской власти. 

Эвакуация – вывод войск, военного имущества, предприятий, 

учреждений из мест, находящихся под угрозой во вре-

мя войны, стихийного бедствия или из районов, пред-

назначенных для хозяйственных преобразований.  

 

 

СЛОВАРЬ ПЕРСОНАЛИЙ 9-17 века 

Аввакум  (1620-1682) идейный лидер старооб-
рядцев, протопоп, публицист. Из семьи 
священника. С 1644 г. – сельский свя-
щенник. В 1647 г. из-за преследований 
местной власти перебрался в Москву. 
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Член кружка "ревнителей древнего 
благочестия". В 1652 г. выступил про-
тив церковной реформы патриарха Ни-
кона. В 1653 г. арестован и сослан в 
Сибирь. Испытал множество страда-
ний, не прекращая проповедовать ста-
рую веру. В 1664 г. возвращен в Моск-
ву, вновь сослан за проповедь старооб-
рядчества. В 1666 г. решением церков-
ного собора расстрижен и проклят. В 
1667 г. сослан в Пустозерск, заключен 
в земляную тюрьму. В 1682 г. заживо 
сожжен в срубе по приговору церков-
ного собора. Автор 80 публицистиче-
ских произведений. Наиболее извест-
ное – "Житие". 

Адашев Алексей Федорович               (?-1561) – государственный деятель, 
думный дворянин, окольничий (с 1553 
г.), постельничий. Из костромских дво-
рян. Один из лидеров Избранной рады, 
возглавлял Челобитный приказ, кон-
тролировавший деятельность всего 
государственного аппарата. Вел ди-
пломатическую подготовку присоеди-
нения Казанского ханства. Ведал 
внешними сношениями в начале Ли-
вонской войны, но противился активи-
зации военных действий на Западе. С 
падением Избранной рады в 1560 г. 
отправлен воеводой в Ливонию. Умер в 
Юрьеве в опале. 

Александр (Тверской)  

Михайлович                         

(1301-1339) – великий князь тверской 
(1325-1327 гг. и 1337-1339 гг.) и вели-
кий князь владимирский (1325-1327 
гг.). Сын великого князя Михаила Яро-
славича. Соперничал с Иваном Кали-
той. Возглавил тверское восстание 
1327 г. Был лишен ханом Узбе-
ком великого княжения, бежал в Псков. 
Покинул Псков под угрозой отлучения 
псковичей митрополитом Феогностом. 
В 1337 г. получил в Орде ярлык на 
тверское княжение. В 1339 г. по доносу 
Ивана Калиты был вызван к хану и 
убит в Орде вместе с сыном Федором. 
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Александр  

Невский  

(1220-1263) – сын князя Ярослава Все-

володовича. С 1236 г. был князем нов-

городским и возглавлял русские войска 

в Невской битве (1240) и Ледовом по-

боище (1242). За победу над шведами на 

Неве получил прозвище "Невский". 

Александр Невский проявил себя как 

талантливый полководец, расчетливый 

и дальновидный политик. После мон-

гольского нашествия он отказался от 

предложения папы Римского о совмест-

ной борьбе с монголами, понимая, что 

пока Русь слишком слаба. Своей поли-

тикой он способствовал сокращению 

разорительных набегов татар. Алек-

сандр Ярославич много сделал для 

укрепления великокняжеской власти и 

порядка в стране. Умер в Городце, воз-

вращаясь из Золотой Орды. Был при-

числен церковью к лику святых. 

Александр  

Пересвет 

(?-8 сентября 1380) - участ-

ник Куликовской битвы, инок Симоно-

ва монастыря в Москве, до постриже-

ния - брянский боярин. Уже, будучи в 

монастыре, участвовал в отражении 

татарских и литовских набегов. По 

преданию, был послан для участия в 

Куликовской битве Сергием Радонеж-

ским и начал битву поединком с ор-

дынским богатырем Челубеем. 

Алексей Михайлович Романов                (1629-1676) – царь в 1645-1676 гг. Сын 

царя Михаила Федоровича. В первые 

годы царствования был всецело под 

влиянием своего воспитателя бояри-

на Б. И. Морозова. Отличался набож-

ностью, ровным мягким характером и в 

то же время вспыльчивостью. Считал 

царскую власть богоустановленной, а 

монарха – единственным источником 

права и "милости". При нем началось 

постепенное оформление абсолютизма. 

Несмотря на глубокую приверженность 

старине, испытывал сильное влияние 

польско-украинско-белорусских куль-
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турных традиций, посредством кото-

рых в Россию проникало европейское 

культурное влияние в целом. Был два-

жды женат: на Марии Ильиничне Ми-

лославской, от которой имел 13 детей, 

в том числе будущих царей Федора 

Алексеевича и Ивана Алексеевича и 

правительницу Софью; на Наталье Ки-

рилловне Нарышкиной, от которой 

имел двоих детей – будущего царя 

Петра I и Наталью. 

Алексий    Митрополит всея Руси с 1354 г. В ма-

лолетство великого князя московского 

Дмитрия Ивановича возглавлял мос-

ковское правительство. Поддерживал 

Дмитрия в борьбе с Тверью. Умер в 

1378 г. Канонизирован Русской право-

славной церковью. 

Андрей  

Боголюбский 

  (не ранее 1100-1174) – великий князь 

владимирский (с 1157). Сын князя 

Юрия Долгорукого. Помогал отцу в 

борьбе за Киев, княжил в Вышгороде, 

Турове и др. Сделал г. Владимир сто-

лицей Ростово-Суздальской земли. 

Лишил владений и изгнал в Византию 

своих родственников. Организовал по-

ходы в Южную Русь и захват Киева. 

Убит в результате боярского заговора. 

Канонизирован Русской православной 

церковью.  

Андрей Ослябя русский витязь, инок Симонова мона-

стыря в Москве, до пострижения -

боярин. По преданию был послан для 

участия в Куликовской битве Сергием 

Радонежским. 

Андрей Рублев (1360-1430) – иконописец, крупней-

ший мастер московской школы иконо-

писи. Росписи старого Благовещенско-

го собора в Московском Кремле, Вла-

димирского Успенского собора, Тро-

ицкого собора Троице-Сергиева мона-

стыря, Спасского собора Андроникова 

монастыря. Самое известное произве-

дение – икона "Троица". 



86 

 

Андрей Ярославич      (ок. 1222-1264) сын Ярослава Всево-

лодовича, младший брат Александра 

Невского. В 1240 г. был направлен от-

цом на княжение в Новгород, но вскоре 

отозван по просьбе новгородцев. 

Участвовал вместе с братом в Ледовом 

побоище. После смерти отца вместе с 

Александром Невским ездил в Карако-

рум, где получил ярлык на великое 

владимирское княжение. В 1250 г. же-

нился на дочери Даниила Галицкого. В 

1252 г. поднял восстание против ига, 

но был разбит. Бежал в Швецию. В 

1256 г. возвратился и в следующем го-

ду получил от Александра Невского 

Суздальское княжество. Родоначальник 

династии суздальских князей. 

Аристотель  

Фиораванти  

  (ок. 1415-1485/86) – итальянский зод-

чий и инженер. Прибыл в Москву в 

1475 г. по приглашению Ивана III. За 4 

года построил в Московском Кремле 

Успенский собор. Позднее строил хра-

мы в Новгороде, Вологде и других рус-

ских городах, открыл монетные и ли-

тейные дворы, кирпичные мастерские. 

Умер в Москве. 

Аскольд и Дир  киевские князья второй половины IX 

в. Согласно летописи они были бояра-

ми Рюрика и около 866 г. возглавили 

первый поход на Константинополь. В 

882 г. были убиты киевским кня-

зем Олегом, захватившим Киев. 

Афанасий  

Никитин 

     (?-1474/75) – тверской купец, путе-

шественник. Совершил "хождение" в 

Персию, Индию (1468-74). На обрат-

ном пути посетил африканский берег 

(Сомали), Маскат, Турцию. Автор пу-

тевых записок "Хождение за три мо-

ря".  

Ахмат    (?-1481 – последний хан Большой 

Орды, правивший в 1459-1481 гг. Не-

однократно пытался подчинить своей 

воле Русское государство и установить 

там порядки, существовавшие в XIV в. 
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при хане Узбеке. В 1476 г. требовал от 

великого князя Ивана III возобновить 

выплату дани. В 1480 г. вступил в рус-

ские пределы, но встретил русское вой-

ско на р. Угре. После безуспешных по-

пыток переправиться через Угру отсту-

пил, опасаясь зимней бескормицы и 

узнав о волнениях в Орде. В 1481 г. 

убит соперником по борьбе за власть в 

Орде. 

Барятинский Юрий Никитич        (?-1685) – воевода, участник русско-

польской войны 1648-1667 гг. В 1668 г. 

за победу под Рязанью пожалован в 

окольничие. С 1670 г. боярин. Участво-

вал в подавлении восстания под руко-

водством Степана Разина, нанес по-

встанцам поражение под Симбирском. 

 

 Басманов Алексей Данилович впервые отличился при взятии Казани в 

1552 г., за что был пожалован титулом 

окольничего. Участвовал в отражении 

набегов крымского хана. В го-

ды Ливонской войны за ним утвержда-

ется слава храброго военачальника. 

Однако вскоре удаляется ко двору царя 

и входит в доверие к Ивану Грозному. 

Был одним из известнейших деятелей 

периода опричнины, возможно, даже ее 

инициатором. В 1570 г. А. Басманов 

был казнен по приказу царя собствен-

ным сыном. 

Болотников Иван Исаевич  (?-1608) – предводитель восстания 

1606-07, беглый холоп, был в турецком 

рабстве. Организатор повстанческой 

армии в южных районах России, под 

Москвой, Калугой, Тулой. В октябре 

1607 сослан в Каргополь, ослеплен и 

утоплен.  

Борецкие  новгородский боярский род, противни-

ки присоединения Новгорода к Москве, 

сторонники союза с королем польским 

и великим князем литовским Казими-

ром IV. В 60-х гг. XV в. фактическим 

главой семейства являлась Марфа Се-
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меновна Борецкая, вдова посадника. 

Сын Марфы, посадник Дмитрий Борец-

кий, попал в московский плен после 

битвы на р. Шелони и был казнен. По-

сле присоединения Новгорода к Москве 

в 1478 г. Марфа была выслана в Москву 

и пострижена в монахини. 

Борис  

Владимирович 

сын Владимира I Святославича. Ско-

рее всего, перед своей смертью Влади-

мир намеревался передать ему велико-

княжеский престол, хотя это противо-

речило "лествичному" порядку престо-

лонаследия. В 1015 г. началась очеред-

ная война с печенегами. Великий князь 

Владимир Святославич отправил на 

борьбу с ними Бориса с дружиной, од-

нако сам вскоре заболел и умер. Этим 

воспользовался Святополк Владимиро-

вич, пасынок умершего великого князя, 

и захватил престол в Киеве. Тем вре-

менем, не встретив печенегов, Борис 

возвращался в Киев и узнал о смерти 

отца и захвате Киева братом. По сооб-

щению летописи Борис, вопреки 

просьбам дружины, отказался вступить 

в борьбу за Киев и распустил воинов, 

оставшись с небольшим отрядом. 

Именно тогда Святополк подослал 

убийц к Борису, которые и расправи-

лись с князем во время его молитвы. 

Уже в XI в. Борис и его брат Глеб были 

канонизированы церковью. 

Борис Годунов                                                   (ок. 1552-1605) – царь в 1598-1605 гг. 

Сын боярина. Служил в "опричнине". 

Возвысился благодаря женитьбе на до-

чери Малюты Скуратова и браку своей 

сестры Ирины с царевичем Федором 

Ивановичем. Боярин с 1580 г. С воца-

рением Федора – член регентского со-

вета, затем - единоличный правитель 

государства. Инициатор введения пат-

риаршества. Сторонник сближения 

России с Западной Европой. Заключил 

Тявзинский мир со Швецией. Вернул 
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урочные лета. Ввел белые слободы в 

тягло. При нем происходило интенсив-

ное крепостное и церковное строитель-

ство. В 1598 г. после смерти Федора 

избран Земским собором на царство. 

Скоропостижно умер во время вторже-

ния Лжедмитрия I 

Василий I                                                                (1371-1425) – великий князь москов-

ский и владимирский в 1389-1425 гг. 

Сын великого князя Дмитрия Донского. 

При нем продолжился территориаль-

ный рост Московского княжества: в 

1392 г. присоединил Нижегородское и 

Муромское княжества, в 1397-1398 гг. 

Бежецкий Верх, Вологду, Устюг и зем-

ли коми. Для борьбы с Золотой Ор-

дой заключил союз с Литовским княже-

ством, но он оказался непрочным. В 

итоге вынужден был продолжить вы-

плату дани Орде. 

Василий II (Тёмный)                                         (1415-1462) – великий князь москов-

ский и владимирский в 1425-1453 гг. 

Сын великого князя Василия I Дмитри-

евича. Почти все его княжение связано 

с событиями феодальной войны. Свое 

прозвище получил за то, что в годы 

междоусобицы был ослеплен одним из 

своих соперников, Дмитрием Шемякой 

в 1446 г. К концу его правления отме-

чается укрепление великокняжеской 

власти, усиление зависимости от Моск-

вы Суздальско-Нижегородского княже-

ства, Новгорода Великого, Пскова и 

Вятки. 

Василий III                                                                 (1479-1533) – великий князь всея Руси 

с 1505. Сын Ивана III и Софьи Палео-

лог. Воевал с Великим княжеством Ли-

товским. Завершил объединение Руси 

вокруг Москвы присоединением Пско-

ва (1510), Смоленска (1514), Рязани 

(1521). Начал сооружение Большой 

засечной черты к Югу от Москвы. Рас-

торг брак с Соломонией Сабуровой и 

женился на Елене Глинской, чем вы-



90 

 

звал недовольство боярства и церков-

ных кругов. 

Василий Косой                                                      (1400-1448) – князь звенигородский, 

сын галицкого и звенигородского князя 

Юрия Дмитриевича. Вместе с отцом 

вел войну со своим двоюродным бра-

том великим князем Василием II. После 

смерти отца в 1434 г. объявил себя ве-

ликим князем, но не был признан ни 

двоюродным братом, ни родными бра-

тьями. Несколько раз заключал мир с 

Василием II, но каждый раз ненадолго. 

В 1436 г. разбит Василием II, захвачен в 

плен и ослеплен. 

Василий Шуйский                                                  (1552-1612) – русский царь в 1606-1610 

гг. Сын князя И. А. Шуйского. Воз-

главлял тайную оппозицию Борису Го-

дунову, поддержал Лжедмитрия I, но 

вскоре вступил в заговор против него. 

Возглавил переворот, приведший к 

свержению Лжедмитрия. Получил цар-

скую власть без санкции Земского со-

бора и поэтому не пользовался под-

держкой значительной части населения 

России. Вступая на престол, он впервые 

дал "крестоцеловальную запись", обе-

щав не накладывать опалы без боярско-

го суда, не слушать ложных доносов, не 

преследовать родственников опальных. 

"Крестоцеловальная запись" отражала 

ослабление царской власти в связи с 

прекращением законной династии. Став 

царем, подавил крестьянское восстание 

под руководством И. И. Болотникова, 

увеличил срок сыска беглых крестьян. 

Борясь с польскими интервентами и 

Лжедмитрием II, заключил союз со 

Швецией. Низложен москвичами, умер 

в польском плену. 

Висковатый Иван  

Михайлович                

 (?-1570) – думный дьяк Посольского 

приказа, крупный дипломат. 

Член Избранной рады. После падения 

Избранной рады сохранил благоволе-

ние Ивана Грозного. В 1566 г. выступил 
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за перемирие с Польшей и временный 

отказ от завоеваний в Ливонии. В 1570 

г. после новгородского погрома просил 

царя остановить опричные казни. Был 

арестован и казнен по обвинению в из-

мене и сношениях с польским королем 

и крымским ханом. 

Владимир Андреевич Храбрый            (1353-1410) – удельный князь серпухов-
ской в Московском княжестве. Двою-
родный брат великого князя московско-
го и владимирского Дмитрия Ивановича 
Донского. В Куликовской битве 
(1380)совместно с Дмитрием Михайло-
вичем Боброком-Волынским командо-
вал засадным полком, своевременный 
удар которого решил исход битвы в 
пользу русских. За участие в Куликов-
ской битве был прозван Храбрым. 

Владимир Мономах                                            (1053-1125) – сын великого князя Все-
волода Ярославича и дочери византий-
ского императора Константина Моно-
маха, за что и получил свое прозвище-
Мономах. В конце XI-начале XII в. стал 
князем переяславским и вынужден был 
защищать территорию княжества от 
постоянных набегов половцев. В защи-
те подданных от половецких набегов 
Владимир Мономах видел одну из важ-
нейших задач власти. Сам Мономах 
неоднократно был руководителем во-
енных походов против половцев, при-
влекая даже народное ополчение. В 
результате половецкая угроза была 
временно ликвидирована. После смерти 
в 1113 г. великого князя Святополка 
Изяславича занял киевский престол. 
Прежде всего необходимо было пода-
вить вспыхнувшее тогда в Киеве вос-
стание. Были приняты меры по облег-
чению положения городских низов 
(Устав Владимира Всеволодовича). 
Владимир Мономах является автором 
знаменитого "Поучения", одного из 
ярчайших памятников древнерусской 
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литературы. Во время княжения Вла-
димира Мономаха произошло усиление 
Древнерусского государства: было вос-
становлено единство страны, прекра-
щены княжеские усобицы, значительно 
ослаблена половецкая угроза.  

Владимир  

Святославич                                         

 (?-1015) – сын князя Святослава Иго-
ревича, князь киевский с 980 г. С по-
мощью своего дяди Добрыни Владимир 
в 969 г. стал князем в Новгороде. Спу-
стя пять лет после гибели Святослава 
между его сыновьями началась усоби-
ца. В итоге Владимир одержал победу 
над старшим братом Ярополком, кото-
рый был вероломно убит варягами из 
его войска. В его княжение происходит 
расширение территории Древнерусско-
го государства: были подчинены земли 
вятичей, литовцев, радимичей, болгар, 
Червенская Русь (ранее была захвачена 
Польшей). Для организации обороны от 
печенегов Владимир соорудил несколь-
ко оборонительных рубежей с системой 
крепостей по p. Десна, Осeтр, Трубеж, 
Сула, Стугна. Это была первая в исто-
рии Руси засечная черта. Для защиты 
юга Руси Владимир сумел привлечь 
племена из ее северной части и органи-
зовать общерусскую борьбу с печене-
гами, в которой были заинтересованы 
все слои Древнерусского государства. В 
980 г. Владимир провел первую рели-
гиозную реформу, решив превратить 
народные языческие верования в госу-
дарственную религию. Для этого был 
установлен культ главного дружинного 
бога Перуна. Однако реформа провали-
лась. Тогда Владимиром в 988 г. было 
принято христианство. Время княжения 
Владимира является периодом подъема 
Киевского государства: происходит 
усиление княжеской власти, централи-
зация страны, развиваются культура, 
земледелие и ремесла, растет престиж 
Руси на международной арене. 
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Воротынский  

Михаил Иванович                       

 (ок. 1510-1573) – князь, полководец, в 
1552 г. при взятии Казани фактически 
возглавлял Большой полк, в 1550 - 
начале 1560-х гг. неоднократно коман-
довал войсками на южных границах. С 
1562 г. в опале. В 1566 г. прощен, полу-
чил чин боярина, возглавил стороже-
вую службу и строительство засечных 
черт на южных границах. В 1572 г. 
одержал победу над крымским войском 
в битве при Молодях. В 1573 г. аресто-
ван по ложному доносу, умер от пыток. 

Всеволод Большое Гнездо                                   (1154-1212) – сын Юрия Долгорукого. 
Прозвище "Большое Гнездо" получил 
за многодетность. В 1176 г. стал вели-
ким князем владимирским. За время его 
княжения происходит значительное 
усиление личной княжеской власти: 
были устранены другие претенденты на 
владимирский престол, подчинены вли-
ятельные ростовские бояре. При нем 
продолжился расцвет культуры Северо-
Восточной Руси. В столице княжества 
были построены Дмитриевский собор, 
крепость. 

Всеволод  

Ярославич                                               

 (1030-1093) сын Ярослава Мудрого, 
после смерти которого в 1054 г. полу-
чил Переяславль Южный, земли по 
Волге, Ростов, Суздаль и Белоозеро. В 
1054-1073 гг. вместе со старшими бра-
тьями, Изяславом и Святославом, за-
щищал границы Древнерусского госу-
дарства, участвовал в составле-
нии "Правды Ярославичей". Стал вели-
ким киевским князем в 1078 г. после 
смерти Изяслава Ярославича. Считался 
одним из образованнейших людей сво-
его времени, знал пять языков. 

Глеб  

Владимирович                                    

младший сын Владимира I Святослави-
ча. Был убит своим сводным братом 
Святополком как возможный претен-
дент на престол. Уже в XI в. Глеб вме-
сте со своим братом Борисом, также 
погибшим от руки Святополка, был 
причислен к лику святых. 
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Глинская  

Елена Васильевна                           

 (?-1538) – великая княгиня московская, 

вторая жена великого князя Василия 

III (с 1526 г.), мать царя Ивана Грозно-

го. Дочь литовского вельможи князя В. 

Л. Глинского, перешедшего на службу 

к Василию III в 1508 г. В 1533-1538 гг. 

регентша при малолетнем сыне. В 

правление Елены Глинской были схва-

чены и умерли в тюрьме братья Васи-

лия III Юрий Иванович и Андрей Ива-

нович, начата денежная реформы. 

Даниил Галицкий                                        (1199 (или 1202)-1264) – князь волын-

ский и галицкий, сын князя Романа 

Мстиславича. После смерти отца в 1205 

г. бежал из Галича. В 1213 г. вернул 

себе Владимир-Волынский при под-

держке местных бояр. В 1219 г. женил-

ся на дочери Мстислава Удалого, кня-

жившего в Галиче. В 1223 г. участвовал 

в битве на р. Калке, был ранен. В по-

следующие годы вел упорную борьбу 

за Галич с венграми и поляками. Окон-

чательно объединил Галицию и Волынь 

под своей властью в 1238 г. Во время 

нашествия Батыя находился в Венгрии. 

В 1250 г. ездил в Орду. В 1253 г. при-

нял от Папы Римского королевскую 

корону. В 1257 г. сумел отбить ордын-

скую карательную рать под предводи-

тельством Куремсы, но вынужден был 

покориться при вторжении следующей 

рати во главе с Бурундаем. Неодно-

кратно воевал с литовцами, которых 

возглавлял князь Миндовг. 

Даниил Заточник                                   (XII или XIII вв.) – писатель, биогра-

фические данные о нем отсутствуют. 

Предполагают, что ему принадлежат 

два близких по тексту произведения, 

именуемых редакциями, или же одно из 

них. Первая редакция - "Слово", вто-

рая - "Моление". Даниил Заточник 

упоминается в Симеоновской летописи 

(1387), где рассказывается о некоем 

попе, пришедшем из Орды "с мешком 



95 

 

зелия" и сосланном Юрием Долгору-

ким на оз. Лача (Олонецкой губ.), 

"идеже бе Данило Заточник". 

Даниил  

Московский                                       

 (1261-1303) – князь московский. 

Сын Александра Невского. После смер-

ти отца получил в княжение Москву. 

Княжество до 1271 г. управлялось ти-

унами его дяди Ярослава Ярославича 

Тверского. С 1283 г. поддерживал 

старшего брата Дмитрия Переяславско-

го против другого брата - Андрея Горо-

децкого. Присоединил к московским 

владениям Коломну. В 1302 г. после 

смерти племянника Ивана Дмитриевича 

получил по его завещанию Переяслав-

ское княжество. Основал Данилов мо-

настырь в Москве. Причислен к лику 

святых. 

Девлет-Гирей                                                 (?-1577) – крымский хан в 1551-1577 

гг. Будучи вассалом турецкого султана, 

сумел ограничить турецкое влияние на 

Крым. Вел постоянные войны с соседя-

ми. В 1552 г. безуспешно пытался по-

мешать русскому походу на Казань. В 

период Ливонской войны не однократ-

но совершал набеги на русские земли. В 

1571 г. сжег Москву. Требовал от Ивана 

IV уступки Казани, но, поскольку тот 

соглашался уступить лишь Астрахань, в 

1572 г. предпринял новый поход на 

Москву и был разбит в битве при Мо-

лодях войсками М. И. Воротынского. 

Дежнев  

Семен Иванович                       

 (?-1673) –землепроходец, якутский 

казачий атаман. В 1648 г. возглавил 

поход на Чукотку. Впервые в истории 

мореплавания обогнул Азию и вышел в 

устье реки Анадырь. Впоследствии этот 

пролив был назван Беринговым, а 

крайняя восточная точка Азии – мысом 

Дежнёва. 

Дионисий                                                (ок. 1440 - после 1502) – иконописец и 

живописец, один из величайших ху-

дожников Руси, расписывал Рожде-

ственский собор Пафнутиева Боровско-
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го монастыря; написал иконы для ико-

ностаса Успенского собора Московско-

го Кремля; иконы и фрески соборной 

церкви Иосифо-Волоколамского мона-

стыря. Иконам Дионисия с их тонким 

рисунком и изысканным колоритом, с 

сильно вытянутыми грациозными фи-

гурами присущи нарядность и торже-

ственность ("Богоматерь Одигитрия", 

"Спас в силах", "Распятие", иконы для 

Ферапонтова монастыря, совместно с 

сыновьями Владимиром и Феодосией). 

Дионисию приписывают также иконы 

"Митрополит Петр в житии" (Успен-

ский собор Московского Кремля), 

"Митрополит Алексий в житии" и ряд 

др. работ.  

Дмитрий Грозные  

Очи                                  

– князь тверской с 1319 г. и великий 

князь владимирский в 1322 - 1325 гг. 

Сын тверского князя Михаила Яросла-

вича. В 1322 г. отнял великое княжение 

у московского князя Юрия Даниловича, 

воспользовавшись тем, что тот не упла-

тил дань Орде. В 1325 г. убил в Орде 

Юрия Даниловича (которого считал 

виновником гибели своего отца), за что 

был казнен по приказу хана. 

Дмитрий Донской                                                   (1350-1389) – великий князь москов-

ский с 1359 г. и владимирский в 1362-

1389 гг. В 1367-1368 гг. начал построй-

ку в Москве белокаменного Кремля. 

Вел длительную борьбу с Тверью. В 

1375 г. при поддержке большинства 

князей Северо-Восточной Руси совер-

шил поход на Тверь, принудил тверско-

го князя Михаила Александровича под-

писать соглашение, значительно огра-

ничившее самостоятельность Твери. В 

1380 г. одержал победу в Куликовской 

битве, после чего стал именоваться 

Донским. В 1382 г. был вынужден воз-

обновить уплату дани Орде после со-

жжения Москвы Тохтамышем. Присо-

единил к московским владениям часть 
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Мещеры, Смоленщины, приокских и 

белозерских земель. Впервые передал 

сыну территорию великого Владимир-

ского княжества как свою отчину, не 

спрашивая разрешения Орды. Канони-

зирован Русской православной церко-

вью в 1988 г. 

Дмитрий Шемяка                                                     (1420-1453) – сын Юрия Дмитриевича, 

князя Галицкого и Звенигородского, 

внук Дмитрия Донского. Участвовал в 

феодальной войне середины XV в. В 

1446 г. захватил в плен московского 

князя Василия II и ослепил его. Вскоре 

ему удалось захватить московский пре-

стол, но вынужден был вскоре оставить 

его, не найдя поддержки населения. 

Бежал в Новгород, где в 1453 г. при 

невыясненных обстоятельствах умер. 

Едигей                                                             (1352-1419) темник Золотой Орды в 

конце XIV – начале XV веков. Основа-

тель династии, возглавившей Ногай-

скую Орду. Его прямыми потомками по 

мужской линии были князья Урусовы и 

Юсуповы. В 1397 году стал главой зо-

лотоордынского войска. В 1399 году 

разгромил на реке Ворскле объединен-

ные силы великого хана литовского 

Витовта и хана Тохтамыша, фактически 

стал главой Золотой Орды и посадил на 

престол Чингизида Шадибека. В 1406 

году убил Тохтамыша, обосновавшего-

ся в Западной Сибири. В 1408 году 

неожиданно напал на Русь, чтобы вновь 

сделать ее покорным данником Золотой 

Орды, разгромил ряд городов (Серпу-

хов, Дмитров, Ростов, Переяславль-

Залесский, Нижний Новгород и др.), 

осадил Москву, но, услышав, что на 

помощь москвичам идет с полками сер-

пуховской князь Владимир Андреевич 

Храбрый, ушел в Орду. Во время новых 

смут (1410-1412) Едигей потерял власть 

над Ордой и бежал в Хорезм 
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Едигер                                                    (?-1565) – последний правитель Казан-

ского ханства. До последнего оборонял-

ся от войск Ивана IV в 1552 г., но был 

выдан. Иван IV помиловал Едигера. При 

крещении тот получил имя Симеона и 

владения на территории Москвы. 

Ермак  

Тимофеевич                                                

 (?-1585) – казачий атаман, возглавив-

ший поход в Сибирь. Отряд был снаря-

жен уральскими промышленниками 

Строгановыми. Нанес несколько пора-

жений войскам сибирского хана Кучу-

ма, занял столицу сибирского ханства - 

г. Кашлык. Послал ясак и просьбу о 

помощи царю Ивану IV, который при-

слал 300 стрельцов. Подчинил ряд 

местных сибирских князей и мурз. По-

гиб на р. Иртыш после внезапного 

нападения Кучума. 

Заруцкий Иван                                                        (?-1614) – предводитель казачьих отря-

дов в годы Смуты. Сначала поддержал 

И. Болотникова, после поражения кото-

рого перешел к Лжедмитрию II. Актив-

но его поддерживал, за что получил от 

самозванца титул боярина. После раз-

грома войска Лжедмитрия, женился на 

его вдове, Марине Мнишек. В 1611 г. 

один из лидеров Первого ополчения. 

Из-за несогласия с лидерами Второго 

ополчения, устроил покушение на Д. 

Пожарского, но неудачно. Вынужден 

был бежать на Урал, где был выдан 

правительству. В 1614 г. казнен.  

Иван III                                                                    (1479-1533) – великий князь москов-

ский с 1462 г. великий князь всея Руси 

с 1478 г. Сын великого князя москов-

ского Василия II. Первым браком женат 

на тверской княжне Марии Борисовне. 

От этого брака имел сына Ивана Ива-

новича Молодого (1458-1490). Вторым 

браком женат на византийской царевне 

Софье Палеолог. Присоединил к мос-

ковским владениям Ярославское (1463-

1468) и Ростовское (1474) княжества, 

Великий Новгород (1478), Пермскую 
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землю (1479), Тверское княжество 

(1485), Вятскую землю (1489). В ре-

зультате "стояния" на Угре в 1480 г. 

добился окончательного падения ор-

дынского ига. В результате русско-

литовских войн добился присоединения 

верховских земель по Оке, восточной 

части Смоленского княжества, юго-

западных (северских) земель. При нем 

(в 1497 г.) был составлен пер-

вый Судебник. 

Иван IV  

Васильевич  

Грозный                           

 (1530-1584) – великий князь москов-

ский и всея Руси (с 1533 г.), первый 

русский царь (с 1547 г.). Сын Василия 

III и Елены Глинской. В 1550-х гг. пра-

вил с помощью Избранной рады. В 

1552 г. завоевал Казанское, в 1556 г. - 

Астраханское ханства. В 1565 г. ввел 

опричнину. Потерпел неудачу в Ливон-

ской войне 1558-1583 гг. В 1581 г. ввел 

заповедные лета, временно запретив 

переход крестьян в Юрьев день. 

Иван Калита            (1296-1340) – великий князь москов-

ский с 1325 г. и великий князь влади-

мирский в 1328-1340 гг. Сын москов-

ского князя Даниила Александровича. 

Московским князем стал после гибели 

старшего брата Юрия Даниловича. В 

1327 г. подавил антиордынское восста-

ние в Твери, с 1328 г. получил ярлык на 

великое княжение. Временно подчинил 

Белозерское, Угличское и Галицкое 

(Галич-Костромской) княжества. До-

бился права собирать и вносить 

в Орду дань со всех русских земель. 

Широко приобретал села за пределами 

Московского княжества. За богатство 

получил прозвище Калита – "кошель", 

"денежный мешок". Построил дубовый 

московский Кремль (1339-1340) и ка-

менные Успенский и Архангельский 

соборы. Обеспечил Московскому кня-

жеству первенствующее положение 

среди всех русских княжеств. 
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 Иван Красный                                                       (1326-1359) – великий князь москов-

ский и владимирский в 1353-1359 гг. 

Второй сын Ивана Калиты. Избегал 

военных конфликтов, за что получил 

второе прозвище – Кроткий. 

Иван Сусанин                                                      (?-1613) крестьянин Костромского уез-

да. Зимой 1613, спасая царя Михаила 

Федоровича, завел польский отряд в 

непроходимое лесное болото, за что 

был замучен. Подвигу Сусанина по-

священа опера М. И. Глинки "Жизнь за 

царя" ("Иван Сусанин").  

Игорь Старый                                           (?-945) великий князь киевский с 912 г. 

Продолжил деятельность своего пред-

шественника Олега по расширению 

территории Киевского государства, 

подчинил восточно-славянские племена 

между Днестром и Дунаем. Пытался в 

подражание Олегу Вещему совершать 

походы на Византию (941-944), но они 

были неудачны. Был убит древлянами 

при попытке собрать вторично в их 

землях дань. 

Изяслав Ярославич                                    (1024-1078) старший сын Ярослава 

Мудрого, занявший после его смерти в 

1054 г. великокняжеский престол. 

Участвовал наряду с другими детьми 

Ярослава в составлении "Правды Яро-

славичей". В 1068 г. в результате киев-

ского восстания был свергнут с престо-

ла и бежал из страны. Год спустя при 

помощи польских войск смог вернуть 

престол, но уже в 1073 г. был изгнан 

своими младшими братьями, один из 

которых, Святослав, утвердился в Кие-

ве. Вернул себе великое княжение лишь 

после смерти Святослава в 1076 г. В 

1078 г. погиб в битве, воюя против кня-

зя Олега Гориславича, своего племян-

ника. 

Илларион (годы жизни неизвестны) - церковный 

деятель, монах, священник княжеского 

села Берестова, автор “Слова о законе и 

благодати” (ок. 1049), в котором с пат-
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риотических позиций оценил деятель-

ность древнерусских князей и между-

народную роль Киевской Руси.  

Иов                                                                           (1530-1607) – первый патриарх Москов-

ский и всея Руси. Из посадских людей. 

Постригся в 1556 г. Был настоятелем 

ряда московских монастырей. С 1581 г. – 

епископ Коломенский, с 1586 г. – архи-

епископ Ростовский, в 1587 г. –

митрополит Московский и всея Руси. В 

1589 г. избран патриархом. Основал 

Донской монастырь. Способствовал из-

бранию Бориса Годунова на царство. 

Предал анафеме Лжедмитрия I. Был низ-

ложен и сослан в Старицу. Канонизиро-

ван Русской православной церковью. 

Иосиф Волоцкий                                             (1439/40-1515) – основатель и игумен 

Иосифо-Волоколамского монастыря, 

глава иосифлян, писатель. Возглавлял 

борьбу с новгородско-московской ере-

сью и нестяжателями. Автор "Просве-

тителя", посланий и др. Канонизирован 

Русской православной церковью. 

Исидор                                               (?-1462) - митрополит всея Руси, писа-

тель. Грек по происхождению. Был хо-

рошо образован, знал несколько евро-

пейских языков, в том числе изучал рус-

ский язык. Игумен монастыря св. Ди-

митрия в Константинополе. В 1437 г. 

назначен митрополитом Киевским и 

Московским. Сторонник заключения 

унии с папским престолом. Участник 

Флорентийского собора. По возвраще-

нии в Москву начал внедрять католи-

цизм. Арестован по приказу Василия II и 

осужден на соборе русских епископов. 

Позже бежал из заточения. Папа Рим-

ский назначил Исидора номинальным 

Константинопольским патриархом. 

Кирилл и  

Мефодий                                            

ученые монахи Кирилл (827-869) и 

Мефодий (815-885), происходившие из 

города Солунь (ныне Салоники, Гре-

ция), считаются просветителями сла-

вянских народов, так как благодаря их 
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деятельности были созданы славянские 

азбуки глаголица и кириллица и пере-

ведены на славянский язык Библия и 

богослужебные книги. Благодаря появ-

лению письменности на славянском 

языке Древняя Русь и славянские наро-

ды Балканского полуострова получили 

возможность приобщиться к византий-

ской культуре и развивать собственную 

литературу, летописание и т.д. Право-

славная Церковь канонизировала Ки-

рилла и Мефодия в качестве святых 

равноапостольных просветителей сла-

вянских. 

Курбский Андрей Михайлович                         (ок. 1528-1583) – князь, боярин, воево-

да. Член Избранной рады. Неоднократ-

но участвовал в походах против крым-

цев и казанских татар, в том числе во 

взятии Казани в 1552 г. В 1558-1563 гг. 

участвовал в Ливонской войне. В 1563 

г., узнав об угрозе опалы, бежал в Лит-

ву, где получил богатые пожалования и 

возглавил польские армии, сражавшие-

ся против русских войск. Автор трех 

обвинительных писем Ивану Грозно-

му и "Истории о великом князе Мос-

ковском". 

Кучум                                                                  (?-1598) - правитель Сибирского хан-

ства. В 1581 г. был разбит отряда-

ми Ермака, но продолжал борьбу. Был 

убит в 1598 г. 

Лжедмитрий I                                                       (ок. 1580-1606) – самозванец, выда-

вавший себя за сына Ивана Грозного –

царевича Дмитрия Ивановича. Настоя-

щее имя – Юрий Богданович Отрепьев. 

Из мелкопоместных галицких дворян. 

Служил в холопах у бояр Романовых. 

После опалы Романовых постригся, 

приняв имя Григорий. До 1601 г. жил в 

кремлевском Чудовом монастыре. В 

1602 г. бежал в Литву. Был поддержан 

рядом польских магнатов. Осенью 1604 

г. вторгся в Россию, 20 июня 1605 г. 

вступил в Москву, 22 июня венчался на 
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царство. Ввел при дворе ряд польских 

обычаев. 8 мая 1606 г. взял в жены ка-

толичку Марину Мнишек, дочь поль-

ского воеводы; 17 мая был свергнут и 

убит. 

Лжедмитрий II                                                     (?-1612) – самозванец, выдававший 

себя за сына Ивана Грозного -царевича 

Дмитрия Ивановича, якобы вторично 

спасшегося в Москве в мае 1605 г. 

Происхождение неизвестно. Полностью 

зависел от поляков. В мае 1608 г. раз-

бил войска Василия Шуйского и осадил 

Москву, встав лагерем в Тушине (от-

сюда прозвище – Тушинский вор). Был 

"признан" Мариной Мнишек, тайно 

обвенчался с ней. Контролировал зна-

чительные территории вокруг Москвы, 

раздавал поместья своим привержен-

цам. После распада Тушинского лагеря 

в декабре 1609 г. бежал в Калугу. Убит 

своим бывшим сторонником. 

Ляпунов Прокопий Петрович                              (?-1611) – военный и политический 

деятель. Из старинного рязанского дво-

рянского рода. В 1605 г. после смер-

ти Бориса Годунова перешел на сторо-

ну Лжедмитрия I. В 1606 г. отказался 

признать власть Василия Шуйского, 

вместе с И. И. Болотниковым осаждал 

Москву, перешел на сторону В. Шуй-

ского, участвовал в борьбе против И. И. 

Болотникова и Лжедмитрия II. Воз-

главлял Первое ополчение. Убит каза-

ками – участниками Первого ополче-

ния, недовольными принятым по его 

инициативе "Приговором всей земли". 

Макарий                                                                   (1482-1563) – митрополит Московский 

и всея Руси в 1542-1563 гг. Инициатор 

венчания Ивана IV на царство. Член 

Избранной рады. На Стоглавом соборе 

1551 г. добился отказа власти от наме-

рения секуляризовать церковные земли 

и ввел общее по всей России почитание 

всех прежде местночтимых святых. 
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Мамай                                                                        Военачальник Золотой орды с 1370 го-

да, татарский темник (воевода). Захва-

тил власть после убийства хана Хызра в 

1361. При нём сменилось несколько 

ханов, во всем его слушавшихся: Аб-

дул, Магомет-Султан, Тюлюбек и дру-

гих, после чего он сам себя провозгла-

сил ханом, что не было официально 

признано - по незыблемой традиции 

только чингизид мог носить титул хана. 

В 1378 году он послал мурзу Бегича для 

нападения на рязанскую землю, но от-

ряд этот был разбит Дмитрием Донским 

при реке Воже. Потерпел сокрушитель-

ное поражение на Куликовском поле в 

1380 году. Вернувшись в Орду, Мамай 

встретил ставленника Тамерлана, 

Тохтамыша, которому должен был 

уступить власть. Бежал в Каффу где 

был убит. 

Минин Кузьма                                               

 

(?-1616) – нижегородский посадский 

человек, мясоторговец. Участвовал в 

сражениях против Лжедмитрия II в со-

ставе нижегородского ополчения. С 

1611 г. – земский староста. Инициатор 

созыва Второго ополчения, вместе с Д. 

М. Пожарским возглавил "Совет всей 

земли" в Ярославле. Участвовал в сра-

жениях ополчения с поляками под 

Москвой. С 1613 г. – думный дворянин. 

Михаил Тверской                                               последний великий князь тверской. 

Правил в Твери в 1461-1485 гг. В 1483 

г. заключил антимосковский союз с 

Литвой, но вынужден был расторгнуть 

его под давлением Москвы. В 1485 г., 

будучи осажден московской ратью, 

бежал в Литву. 

Михаил Федорович Романов                     (1596-1645) – из боярского рода Рома-

новых, основоположник царской (позд-

нее императорской) династии. Избран 

21 февраля 1613 г. Земским собором. 

Начал править в условиях продолжав-

шейся Смуты. 

Первые годы правления Михаила Ро-
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манова прошли в обстановке почти не-

прерывной деятельности Земских собо-

ров. На них обсуждались важнейшие 

проблемы государства. В 1619-1633 гг. 

власть в стране фактически находилась 

в руках отца царя – патриарха Филаре-

та, носившего титул Великого государя. 

При Михаиле началось восстановление 

страны после Смуты, и была предпри-

нята неудачная попытка возвращения 

Смоленска. 

Морозов Борис Иванович                       (ок. 1590-1661) – государственный дея-

тель, боярин (с 1634 г.). С 1633 г. - 

дядька (воспитатель) будущего царя 

Алексея Михайловича. С 1645 г. – фак-

тический руководитель правительства. 

Возглавлял приказ Большой казны, 

Стрелецкий, Иноземский, Аптекарский 

приказы и Новую четверть (ведала пи-

тейным делом). В январе 1648 г. же-

нился на Анне Милославской - млад-

шей сестре царицы Марии Ильиничны 

Милославской. 12 июня 1648 г. после 

"Соляного бунта" сослан в Кирилло-

Белозерский монастырь. Возвращен из 

ссылки осенью 1648 г. Официальных 

постов более не занимал, но влияние 

сохранил. Принимал участие в разра-

ботке Соборного уложения 1649 г. 

Крупнейший землевладелец. Имел 9100 

крестьянских дворов, 55 тыс. крестьян, 

а также железоделательные, кирпичные 

и поташные заводы, мельницы и вино-

курни. 

Морозова  

Феодосия  

Прокофьевна            

 (1632-1675) – боярыня, деятельница 

раннего старообрядчества. Дочь околь-

ничего П. Ф. Соковнина, в 17 лет выда-

на замуж за Глеба Ивановича Морозо-

ва, брата царского дядьки Б. И. Моро-

зова. В 1662 г. овдовела. Стала горячей 

сторонницей старообрядчества, посе-

лила в своем доме возвращенного из 

ссылки протопопа Аввакума. После его 

повторной ссылки открыто выступила в 
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защиту старой веры, приняла тайное 

иночество. В 1671 г. попала в опалу за 

отказ присутствовать на свадьбе Алек-

сея Михайловича с Н. К. Нарышкиной. 

В ноябре 1671 г. отправлена в заточе-

ние. Умерла в тюрьме в Боровске. Ста-

рообрядцами почитается как святая 

мученица.  

Мстислав Великий                                               (1076-1132) великий князь киевский в 

1125-1132 гг. Старший сын Владимира 

Мономаха. Успешно воевал с половца-

ми и литовцами. В его княжение велось 

широкое каменное строительство в Ки-

еве и Новгороде. Добился беспреко-

словного повиновения других князей, 

проявивших непокорность полоцких 

князей разгромил и изгнал из Русской 

земли. 

Мстислав  

Романович  

Старый                                             

 (?-1223) – великий князь киевский в 

1221 - 1223 гг. Сын смоленского князя 

Романа Ростиславича, праправнук Вла-

димира Мономаха, двоюродный брат 

Мстислава Мстиславича Удалого. По-

гиб в битве на Калке. 

Мстислав Удалой                                                      (?-1228) – князь торопецкий, сын смо-

ленского князя Мстислава Ростислави-

ча, праправнук Владимира Мономаха. 

Известен как удалой воитель, успешно 

воевал с половцами. В 1209-1219 г. был 

новгородским князем. В 1216 г. помог 

старшему сыну Всеволода Большое 

Гнездо Константину одержать победу 

над братьями – Юрием и Ярославом. 

Затем правил в Галиче. Участник битвы 

на Калке в 1223 г. 

Мстислав  

Черниговский                               

 (?-1223) – князь черниговский, сын 

черниговского князя Святослава Всево-

лодовича. Правил в Чернигове с 1219 г. 

Погиб в битве на Калке вместе с одним 

из своих сыновей. 
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Мстиславец  

Петр Тимофеевич    

 (? - ок. 1580) – соратник московского 

первопечатника Ивана Федорова. Вме-

сте с ним издавал книги в Москве и в 

Белоруссии. В 1569 г. переехал в Виль-

но, основал типографию, в 1574-1576 

гг. издал "Четвероевангелие" и "Псал-

тырь". 

Нарышкина  

Наталья  

Кирилловна         

 (1651-1694) – вторая супруга ца-

ря Алексея Михайловича, мать Петра 

Великого. После смерти Алексея Ми-

хайловича началась борьба между Ми-

лославскими (родственниками первой 

жены царя) и Нарышкиными. При ца-

ре Федоре Алексеевиче Наталья Ки-

рилловна жила в подмосковном селе 

Преображенском. В 1682-1689 гг. во 

время регентства царевны Софьи ее 

опала продолжалась. Только с 1689 г., 

когда началось самостоятельное прав-

ление Петра I, положение ее при дворе 

восстановилось. 

Нестор – монах Киево-Печерского монастыря 

(с 70-х гг. XI в.), летописец. По мнению 

большинства историков, является од-

ним из основных авторов "Повести 

временных лет". 

Никон                                                     (1605-1681) – патриарх Московский и 

всея Руси в 1652-1667. Провел церков-

ные реформы с целью унификации бо-

гослужения и церковных текстов. Дея-

тельность Никона по исправлению книг 

и обрядов по греческим образцам вы-

звала протест значительной части рус-

ского духовенства, приведший к раско-

лу Русской православной церкви. Вме-

шательство Никона во внутреннюю и 

внешнюю политику государства под 

тезисом "священство выше царства" 

стало причиной разрыва патриарха с 

царем Алексеем Михайловичем. В 1658 

оставил патриаршество, удалился в ос-

нованный им Новоиерусалимский Вос-

кресенский монастырь. В 1664 само-

вольно вернулся в Москву, но был вы-
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слан обратно. На церковном соборе 

1666-1667 лишен сана, сослан в Фера-

понтов монастырь.  

Нил Сорский                                      (в миру Николай Майков) (ок. 1433-

1508) - основатель и глава нестяжатель-

ства в России. Развивал идеи нрав-

ственного самосовершенствования и 

аскетизма. Противник церковного зем-

левладения, выступал за реформу мона-

стырей на началах скитской жизни и 

личного труда монашествующих. 

Олег                                                                                 (?-912) – преемник легендарного 

варяжского князя Рюрика, скорее всего, 

его родственник или дружинник. В 879 

г. начинает княжить в Новгороде. Затем 

предпринимает поход на юг, захваты-

вая в 882 г. Киев и объединяя таким 

образом два основных центра славян-

ской государственности. В 883 г. поко-

рил племена древлян, обложил данью 

северян, радимичей, дулебов и хорва-

тов. В 907 г. совершил удачный поход 

на Византию, по результатам которого 

был заключен выгодный для Руси мир 

(подтвержден в 911 г.). За мудрость 

получил прозвище "Вещий". 

Ольга                                                                  (ок. 890-969) – великая княгиня киев-

ская, жена сына Рюрика князя Игоря. 

Жестоко наказала древлян за убийство 

своего мужа в 945 г. Посетила Констан-

тинополь, где первая из киевских пра-

вителей приняла христианство(957). 

Правила Киевом в период малолетства 

своего сына Святослава, затем во время 

его военных походов. Канонизирована 

Русской православной церковью. 

Ольгерд                                                             (1345-1377) – великий князь Литовский, 

сын Гедимина. Вел борьбу за расшире-

ние территории Великого княжества 

Литовского. Успешно воевал с Тевтон-

ским орденом: победы в битвах при р. 

Стреве к западу от Тракая (1348) и при 

Рудаве (1370). В 1362 г. одержал побе-

ду над татарами в битве у Синих Вод. 
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Присоединил часть западных русских 

земель (киевская, подольская, волын-

ская и др.). Поддерживал Тверское 

княжество в его борьбе с Москвой и 

трижды совершал неудачные походы на 

Москву (1368, 1370, 1372). 

Ордин-Нащокин Афанасий             (ок. 1605-1680) – государственный и 

военный деятель, боярин (1667). Руко-

водил переговорами со Швецией, в ре-

зультате которых заключен Валиесар-

ский договор 1658. Заключил Андру-

совское перемирие 1667, глава Посоль-

ского приказа в 1667-1671. Активизи-

ровал внешние контакты России, вы-

ступал за союз с Речью Посполитой для 

борьбы со Швецией за выход к Балтий-

скому морю и отражения турецкой 

агрессии. Руководил составлением Но-

воторгового устава 1667. Инициатор 

устройства почты между Москвой, Ри-

гой и Вильно, а также регулярного со-

ставления газеты "Куранты". В 1672 

постригся в монахи. 

Пересветов Иван Семенович                                    (XVI в.) – русский публицист XVI в. 

Выходец из западнорусских земель, 

входивших в Великое княжество Литов-

ское. Выехал на Русь в 1538 г. В 1549 г. 

подал Ивану IV две челобитные. В "Ска-

зании о Магмет-Салтане и царе Кон-

стантине" в иносказательной форме вы-

ступал за сильную царскую власть ("гро-

зу"), соблюдение законности ("правды"), 

осуждал засилье и взяточничество вель-

мож, выступал против холопства. 

Петр                                                                              (?-1326) – митрополит всея Руси с 1308 

г. Был утвержден на митрополичьей 

кафедре вопреки желанию великого 

князя владимирского Михаила Яросла-

вича, поддерживал московских князей 

Юрия и Ивана Даниловичей в борьбе за 

великое княжение, подолгу жил в 

Москве. Умер в 1326 г., похоронен в 

Москве в Успенском соборе. Причис-

лен к лику святых. 

http://www.brave-on-ege.ru/term.php#111
http://www.brave-on-ege.ru/term.php#111
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Пожарский  

Дмитрий  

Михайлович                

 (1578-1642) – князь, полководец. 

Участник Первого ополчения 1611 г., 

военный руководитель Второго опол-

чения 1612 г. Совместно с К. Мининым 

возглавил "Совет всей земли" в Яро-

славле. С 1613 г. – боярин. Руководил 

военными действиями против поляков в 

1612-1618 гг. Возглавлял ряд приказов 

Поярков  

Василий  

Данилович           

 (?-1668) –землепроходец. Выходец из 

обедневших дворян. Составил первое 

описание Приамурья, совершил плава-

ние по Охотскому морю. Способство-

вал расширению владений  России на 

Дальнем Востоке. 

Разин  Степан                                      (ок. 1630-1671) – казак, предводитель 

восстания. До начала 1660-х гг. о его 

жизни ничего не известно. В 1662-1663 

гг. в качестве атамана донских казаков 

совершал походы на крымских татар, 

турок. В 1667-1669 гг. возглавил граби-

тельский поход казацкой голытьбы "за 

зипунами" на Волгу и Каспийское море. 

В 1670 г. начал новый поход на Волгу, 

который превратился в восстание каза-

ков и крестьян, возмущенных ростом 

налогов, усилением крепостной зави-

симости, наступлением правительства 

на казацкие вольности. Восстание охва-

тило значительную часть территории 

России. В октябре 1670 г. восставшие 

потерпели поражение под Симбирском, 

однако Разину удалось уйти на Дон, в 

Кагальницкий городок, где он начал 

копить силы для нового похода. Но в 

апреле 1671 г. домовитые (зажиточные) 

казаки выдали Разина царскому прави-

тельству. Он был казнен в Москве. 

Роман Мстиславич                                 (?-1205) - князь новгородский (1168-

1169), владимиро-волынский (с 1170), 

галицкий (с 1199). Сын Мстислава 

Изяславича. Укреплял княжескую 

власть в Галиче и на Волыни. Считался 

могущественным правителем на Руси. 

Убит в войне с Польшей. 
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Рюрик                                                                          (?-879) – легендарный варяжский 

князь. Согласно "Повести временных 

лет" Рюрик вместе со своими двумя 

братьями Синеусом и Трувором был 

приглашен в 862 г. на княжение в Нов-

город. Его братьям достались княжения 

соответственно в Изборске и Белоозере. 

Вскоре младшие братья умерли, а Рю-

рик стал полновластным правителем 

Северной Руси. 

Святополк  

Окаянный 

(ок. 980-1019) – сын Владимира I Свя-

тославича, после смерти которого в 

1015 г. вопреки завещанию отца занял 

великокняжеский престол, убив брать-

ев Бориса и Глеба. За эти убийства он и 

получил прозвище "Окаянный". Против 

Святополка выступил его брат Ярослав 

Владимирович, в то время князь новго-

родский. Святополк потерпел пораже-

ние в битве при Любече в 1016 г. и бе-

жал в Польшу к своему тестю, королю 

польскому. В 1018 г. вернулся на Русь с 

польскими войсками и разбил на реке 

Буг Ярослава, утвердившись затем в 

Киеве. В 1019 г. Ярослав вновь высту-

пил против Святополка и окончательно 

разгромил его войско в битве на реке 

Альте. Святополк бежал в Польшу, а 

затем в Чехию, но в пути погиб. 

Сергий  

Радонежский                                   

 (ок. 1321-1391), церковный и государ-

ственный деятель, основатель и игумен 

Троице-Сергиева монастыря, в котором 

ввел общежитийный устав. Старался 

расширить на Руси почитание Троицы 

(как символа единства Русской земли). 

Идейный вдохновитель объединитель-

ной и национально-освободительной 

политики князя Дмитрия Донского. 

Воспитал плеяду учеников и последо-

вателей. Канонизирован Русской право-

славной церковью. 

Святослав  

Игоревич                      

 (?-972) - великий князь киевский (ок. 

945-972), полководец. Почти всю жизнь 

провел в походах. Стремился прибли-



112 

 

зить Русь к крупнейшим державам того 

времени. Занимался планомерным 

укреплением границ Киевской Руси. 

Освободил вятичей от власти хазар и 

подчинил их Киеву; разгромил Хазар-

ский каганат и взял его столицу - город 

Итиль; воевал с волжско-камскими 

болгарами. Около 971 г. в союзе с бол-

гарами и венграми начал воевать с Ви-

зантией, но потерпел неудачу и был 

вынужден заключить мир с византий-

ским императором. На обратном пути в 

Киев Святослав погиб в бою с печене-

гами у днепровских порогов. 

Сильвестр                                                            (?-1566) – священник, протопоп крем-

левского Благовещенского собора, ду-

ховник царя Ивана IV Грозного. Один из 

руководителей Избранной рады. По 

взглядам был близок к нестяжателям. 

Умер в ссылке в Соловецком монастыре. 

Симеон Гордый                                                        (1316-1353) – великий князь москов-

ский и владимирский в 1340-1353 гг. 

Сын Ивана Калиты. Продолжил соби-

рание русских земель вокруг Москвы. 

Поддерживал хорошие отношения 

с Ордой, временно примирился с Тве-

рью, женившись на дочерни тверского 

князя, укрепил московское влияние в 

княжествах Северо-Восточной Руси. 

Умер от чумы. 

Симеон Полоцкий                                 (в миру Самуил Гаврилович Петров-

ский-Ситнянович) (1629-1680) – поэт, 

переводчик, драматург и богослов. 

Уроженец Полоцка. Учился в Киево-

Могилянской академии. В 1656 г. при-

нял монашеский постриг. В 1664 г. пе-

реехал в Москву. Преподавал в Богояв-

ленской и Заиконоспасской школах, 

открыл в Кремле типографию, свобод-

ную от церковной цензуры, обучал де-

тей Алексея Михайловича. Участвовал 

в борьбе против старообрядчества. 

Скопин-Шуйский Михаил  

Васильевич           

 (1586-1610) – князь, боярин, полково-

дец. Участник подавления восстания И. 
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И. Болотникова. В 1609 г. во главе рус-

ско-шведской армии разбил Лжедмит-

рия II под Тверью, а затем освободил от 

их осады Троице-Сергиев монастырь и 

Москву. Вскоре после вступления его 

войск в Москву внезапно скончался при 

загадочных обстоятельствах. 

Скуратов Малюта                                                    (?-1573) – думный дворянин, выходец 

из захудалого вяземского дворянского 

рода. Опричник, известен своей патоло-

гической жестокостью. В 1569 г. заду-

шил в тверском Отроч-Успенском мо-

настыре митрополита Филиппа (Колы-

чева). Руководил казнями во время нов-

городского опричного погрома. В 1571 

г. участвовал в массовых казнях в 

Москве. Сохранил близость к Ивану 

Грозному и после отмены опричнины. 

Погиб при взятии ливонской крепости 

Пайде. Похоронен в Иосифо-

Волоколамском монастыре. Дочери 

замужем за Б. Ф. Годуновым и князем 

Д. И. Шуйским. 

Старицкий  

Владимир  

Андреевич                    

 (1533-1569) – удельный князь стариц-

кий. Сын удельного князя старицкого 

Андрея Ивановича. Двоюродный брат 

Ивана IV Грозного. Воевода. Отличил-

ся при взятии Казани. В 1553 г., когда 

Иван IV тяжело болел, бояре обсужда-

ли возможность передачи престола не 

его младенцу-сыну, а старицкому кня-

зю. В 1550-х гг. вместе с царем участ-

вовал во многих походах. В 1554 г. 

Иван IV в своем завещании назначил 

его регентом и наследником престола 

на случай смерти царевича Ивана Ива-

новича. В 1562-1563 гг. подвергнут 

кратковременной опале. В 1569 г. по 

ложному доносу был принужден вы-

пить яд вместе с женой и детьми. 

Тохтамыш                                                           (?-1406) – потомок хана Джучи, хан 

Золотой Орды с 1380. В 1382 организо-

вал поход в русские земли, взял и разо-

рил Москву. В войне с Тимуром (1389-
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1395) потерпел поражение. В 1398-1399 

разбит ханом Заволжской Орды Темир-

Кутлуем. 

Узбек                                                                           Хан Золотой Орды в 1313-1342 гг. 

Взошел на престол, отравив хана Тохту. 

Ввел в орде ислам в качестве офици-

альной религии, подавил усобицы в 

Орде. Усиленно разжигал усобицы 

между русскими князьями. 

Ушаков  

Симон  

(Пимен)  

Федорович    

 (1629-1676) – выдающийся русский 

живописец и график. В 1648-1680 гг. 

был "жалованным иконописцем" Ору-

жейной палаты. Руководил росписями в 

Архангельском и Успенском соборах 

Кремля (1660), в Золотой (1657) и Гра-

новитой (1668) палатах. При этом сде-

лал важные с исторической точки зре-

ния подробные описи ранее существо-

вавших росписей XVI в., содержащие 

не только перечень сюжетов с указани-

ем их размещения на стенах, но и све-

дения о местоположении различных 

частей помещений по отношению к 

прилегающим постройкам.  

Федор Алексеевич                                (1661-1682) – царь в 1676-1682 гг. Сын 

царя Алексея Михайловича и Марии 

Ильиничны Милославской, старший 

брат царя Ивана V и Петра Великого. С 

детства был тяжело болен, не мог само-

стоятельно ходить. В его правление 

произошла русско-турецкая война 

1677-1681 гг., заключен Бахчисарай-

ский мир 1681 г., построена третья за-

сечная черта (Изюмская), в 1682 г. От-

менено местничество. Потомства не 

оставил. 

Федор Иванович                                                     (1557-1598) – правил в 1584-1598 гг., 

сын царя Ивана IV Грозного. Послед-

ний царь из династии Рюриковичей. 

Был слабоумен и неспособен самостоя-

тельно управлять государством.  

Фёдор  

Конь                                                  

– русский зодчий второй половины XVI 

века, выдающийся строитель крепост-

ных сооружений: каменных стен и ба-
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шен Белого города Москвы, мощных 

городских стен Смоленска, ансамбля 

Пафнутьево-Боровского монастыря в 

Калужской области, башен и стен Но-

воспасского монастыря в Москве и ан-

самбля Болдинского Дорогобужского 

монастыря. 

Федоров Иван                                                           (ок. 1510-1583) – русский первопечат-

ник. В 1564 г. в Москве совместно с 

Петром Мстиславцем выпустил первую 

русскую датированную печатную книгу 

– "Апостол", а в 1565 г. – "Часословец". 

Бежал из Москвы в Великое княжество 

Литовское, будучи обвинен в "порче" 

богослужебных книг, в которых заме-

нял непонятные слова на общедоступ-

ные. В 1566 г. в Белоруссии напечатал 

"Учительное Евангелие", в 1574 г. во 

Львове – первую славянскую "Азбуку". 

В 1580-1581 гг. в Остроге издал славян-

скую Библию ("Острожская Библия"). 

Феодосии  

Печерский                       

 (ок. 1036-1074) - игумен Киево-

Печерского монастыря с 60-х годов XI 

в., реформатор его устава. Влиятельный 

политический деятель. Автор много-

численных поучений и посланий. 

Феофан Грек                                                             (ок. 1340 - после 1405) – иконописец и 

живописец, один из лучших художни-

ков Руси. Феофан расписал церковь 

Спаса на Ильине (Новгород), Архан-

гельский и старый Благовещенский 

соборы Московского Кремля (вместе с 

Рублевым и Прохором с Городца). Ра-

ботал также в Серпухове, Нижнем Нов-

городе, возможно, в Коломне и в Пере-

славле. Феофану приписывают иконы 

деисусного чина Благовещенского со-

бора в Московском Кремле – "Спас", 

"Богоматерь", "Иоанн Предтеча". При 

его участии исполнялись и другие ико-

ны этого иконостаса.  

Филарет 

(Федор Никитич Романов)  

 (1556-1633) – боярин, отец ца-

ря Михаила Федоровича. Приближен-

ный и двоюродный брат царя Федора 
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Ивановича. При Борисе Годунове (с 

1600 г.) в опале, пострижен в монахи 

под именем Филарета. При Лжедмит-

рии I (с 1605 г.) – Ростовский митропо-

лит. В 1608-1610 гг. – в Тушинском 

лагере. В Тушине наречен патриархом. 

В 1610 г. возглавил посольство к Си-

гизмунду III, задержан в польском пле-

ну. С 1619 г., по возвращении из плена, 

патриарх Московский и всея Руси и 

фактический правитель России. 

Филипп  

(Колычев Федор Степанович)               

 (1507-1569) – митрополит Московский 

и всея Руси. Постригся в Соловецком 

монастыре, с 1548 г. - игумен Соловец-

кого монастыря. Значительно расширил 

и усовершенствовал монастырское хо-

зяйство. В 1566 г. по инициативе Ивана 

IV избран митрополитом Московским и 

всея Руси. В 1568 г. публично осу-

дил опричнину. В том же году низло-

жен и заточен в тверском Отроч-

Успенском монастыре. В декабре 1569 

г. по приказу царя задушен там же Ма-

лютой Скуратовым за отказ благосло-

вить опричный поход на Новгород. 

Причислен к лику святых. 

Филофей                                                                    (ок. 1465-1542) – старец псковского 

Елеазарова монастыря, автор посланий 

к Василию III и Ивану IV Грозному. 

Сторонник иосифлян. Создатель тео-

рии "Москва - третий Рим".  

Хабаров  

Ерофей Павлович                     

 (ок. 1603 – после 1671) – русский зем-

лепроходец. В 1632-1638 исследовал 

бассейн реки Лена, открыл соляные 

источники и пахотные земли. В 1649-

1653 совершил ряд походов в При-

амурье, составил "Чертеж реке Амуру". 

Хмельницкий  

Богдан Михайлович    

 (ок. 1595-1657) – украинский полити-

ческий деятель, военачальник. Родился 

в семье мелкого польского шляхтича 

украинского происхождения. Получил 

образование в иезуитской коллегии 

Львова, но сохранил православное ве-

роисповедание. Участвовал в польско-
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турецких войнах. Пробыл в плену два 

года. Вернувшись на Украину, посту-

пил в реестровое казацкое войско. 

Участвовал в народных восстаниях 

против политики Польши на Украине, 

за что был арестован. Бежал из тюрьмы 

в Запорожскую Сечь, где возглавил 

восстание в 1648 г. Обращался за по-

мощью к России в борьбе с поляками. В 

1654 г. возглавил Переяславскую раду, 

подтвердившую вхождение территории 

Левобережной Украины в состав Рос-

сии на правах внутренней автономии. 

Вплоть до своей смерти Б. Хмельниц-

кий был гетманом Украины в составе 

России.  

Царевич Дмитрий                                                         (1582-1591) – самый младший 

сын Ивана IV Грозного от Марии 

Нагой. После смерти отца в младенче-

ском возрасте вместе с матерью был 

отправлен в город Углич. В 1591 г. по-

гиб при невыясненных обстоятель-

ствах. Согласно официальной версии, 

выдвинутой тогдашним правитель-

ством, царевич в припадке эпилепсии 

"закололся", играя "в ножички". 

Чингисхан                                                            (1162-1227) – знаменитый монгольский 

завоеватель. После смерти отца побы-

вал в рабстве, затем в течение 20 лет 

вел борьбу за власть. В 1206 г. избран 

каганом всех монголов. В 1206-1211 гг. 

покорил ряд сибирских племен и наро-

дов. В 1211-1218 гг. завоевал Китай, в 

1219 г. разгромил Хорезм. Его войска 

вторглись в Закавказье, на Северный 

Кавказ, в причерноморские степи. Со-

здал державу от Тихого океана до Вол-

ги. Создатель монгольского свода зако-

нов - Ясы. Завещал монголам завоевать 

все страны до "последнего моря" на 

западе. 

Шеин Михаил  

Борисович                       

 (?-1634) – воевода, боярин, с 1607 г. - 

руководитель обороны Смоленска в 

1609-1611 гг. В 1611 г. взят в плен, уве-
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зен в Польшу, вернулся из плена в 1619 

г. вместе с Филаретом. В 1620-е гг. воз-

главлял приказы. В 1632 г. с началом 

Смоленской войны возглавил войско, 

осадившее Смоленск. Окруженный 

войском польского короля Владислава 

согласился на почетную капитуляцию. 

Обвинен в измене, казнен по приговору 

Боярской думы. 

Юрий  

Всеволодович                                 

 (1188-1238) – второй сын Всеволода 

Большое Гнездо. Получил великий вла-

димирский престол по наследству от 

отца в 1212 г. Однако его старший брат, 

Константин, разбил войска Юрия и сам 

занял престол во Владимире. После 

смерти Константина в 1218 г. Юрий 

вновь стал великим князем. Ему уда-

лось сохранить единство Владимиро-

Суздальского княжества, расширить его 

территорию. Юрий Всеволодович осно-

вал Нижний Новгород. Погиб в битве с 

войсками Батыя на реке Сить в 1238 г. 

Юрий Галицкий                                         (1374-1434) – удельный князь галицкий 

и звенигородский, великий князь мос-

ковский в 1433 г. и 1434 г. Сын велико-

го князя Дмитрия Донского, брат вели-

кого князя Василия I Дмитриевича. Вел 

борьбу зa великое княжение с племян-

ником - Василием II. В 1433 г., разбив 

Василия II, заняв Москву, пожаловал 

племяннику в удел Коломну. Из-за со-

противления москвичей и бегства мос-

ковских служилых людей к Василию II 

вернул ему великое княжение и вернул-

ся в Галич. В марте 1434 г. вновь овла-

дел Москвой, но в июне того же года 

умер. 

Юрий  

Даниилович                                                   

 (?-1325) – князь московский с 1303 г. и 

великий князь владимирский в 1317-

1325 гг. Сын московского князя Дании-

ла Александровича. Получил ярлык на 

великое княжение (прежде находив-

шийся в Твери) от хана Узбека. Сов-

местно с ордынским войском под пред-
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водительством ордынского посла Кав-

гадыя совершил поход на Тверь, но был 

разбит тверским князем Михаилом 

Ярославичем. Добился суда над Миха-

илом и его казни в Орде в 1318 г. В 

1322 г. был лишен ярлыка на великое 

княжение за неуплату дани Орде. В 

1325 г. был убит в Орде сыном Михаи-

ла Тверского князем Дмитрием Михай-

ловичем Грозные Очи. 

Юрий Долгорукий                                           (?-1157) – сын Владимира Всеволодо-

вича Мономаха, при жизни отца кня-

живший в Ростово-Суздальской земле. 

В 1125 г. стал самостоятельным прави-

телем Северо-Восточной Руси. После 

смерти киевского князя Мстислава Ве-

ликого боролся за Киев и Переяславль. 

Захватить Киевский престол Юрию 

удалось только в 1155 г. За свою актив-

ную внешнюю политику получил про-

звище "Долгорукий". Вдоль границ мо-

лодого Ростово-Суздальского княже-

ства велось активное строительство 

крепостей. Так появились города Тверь, 

Юрьев-Польский, Дмитров. Под 1147 г. 

в летописи описывается встреча Юрия 

Долгорукого с новгород-северским кня-

зем Святославом Ольговичем в селе-

нии Москва. Отсюда идет отсчет вре-

мени основания Москвы. При Долгору-

ком Москва была укреплена деревян-

ными стенами и рвом. 

Ягайло                                                                      сын литовского князя Ольгерда. Князь 

Великого княжества Литовского в 1377-

1392 гг. В 1386 году, женившись на 

польской королеве Ядвиге, стал поль-

ским королем под именем Владислава 

II (Кревская уния). Подобное решение 

встретило сопротивление среди значи-

тельной части литовских феодалов, 

поэтому Ягайло вынужден был пере-

дать власть в Литве Витовту. Проявил 

себя как талантливый полководец в 

Грюнвальдской битве 1410 г. 
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Ярополк                                                               (?-980) – старший сын князя Святосла-

ва Игоревича. Занял киевский престол в 

972 г. после гибели отца. Однако в 980 

г.Владимир Святославич, младший брат 

Ярополка, изгнанный ранее из Новго-

рода, смог вернуть себе прежние владе-

ния и захватить Киев. Сам Ярополк был 

убит дружинниками-варягами Влади-

мира. 

Ярослав Мудрый                                           (978-1054) – великий князь киевский в 

1018-1054 гг. Сын великого князя Вла-

димира I Святого. Стал киевским кня-

зем после победы над войсками своего 

брата Святополка Окаянного в битве 

при Альте (1019 г.). До 1036 г. делил 

власть на Руси с братом Мстиславом: 

Ярослав правил в Киеве, Мстислав - в 

Чернигове. После смерти брата устано-

вил свое полновластие на Руси. В 1036 

г. окончательно разгромил печенегов. 

Значительно укрепил международный 

престиж Руси, что нашло отражение в 

династических браках: сыновья Яро-

слава были женаты на византийской, 

немецкой и польской принцессах, доче-

ри вышли замуж за французского, вен-

герского и норвежского королей, сестра 

- за польского. При Ярославе в Киеве 

впервые был поставлен рус-

ский митрополит – Иларион. Ярослав 

отличался пристрастием к строитель-

ству храмов и книжности. При нем по-

строены Софийский собор и Золотые 

ворота в Киеве, основаны школы и кни-

гохранилища при монастырях. При 

Ярославе начато составление Русской 

Правды (составлена древнейшая часть 

Краткой Правды – Правда Ярослава). 

Ярослав  

Осмомысл                                              

– князь галицкий в 1153-1187 гг., сын 

князя Владимирка Володаревича. Был 

женат на дочери Юрия Долгорукого. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСОНАЛИИ. 18-19 ВЕК 

Адриан   (1627-1700) – патриарх Московский и всея Руси в 

1690-1700 гг. Возражал против вводимых Петром 

I брадобрития, курения, ношения иноземной 

одежды. После его смерти выборы патриарха не 

проводились, Церковь возглавлял местоблюсти-

тель патриаршего престола Стефан Яворский. 

Аксаков  

Константин  

Сергеевич  

 (1817-1860) – публицист, историк, литературный 

критик, поэт. Один из идеологов славянофильства. 

Прославился тем, что с 1843 г. появлялся на лю-

дях в "русском костюме", что воспринималось как 

оппозиция николаевскому режиму. 

Александр I                                         (1777-1825) – российский император с 1801 г. 

Сын императора Павла I. Вступил на трон после 

убийства в начале правления придерживался уме-

ренно либеральной реформаторской политики. 

После победы над Наполеоном в 1815 г. пытался 

вернуться к реформаторскому курсу, но с 1820 г. 

окончательно отказался от него, опасаясь сопро-

тивления дворянства. 

Александр II                           (1818-1881) – император (1855-1881), старший 

сын Николая I и императрицы Александры Федо-

ровны. За освобождение крестьян от крепостной 

зависимости, а балканских славян от турецкого 

ига получил прозвание "Освободитель". 

Александр III                                      (1845-94) – император с 1881. Второй 

сын Александра II. В официальной литературе 

именовался Миротворцем. 

Анна Ивановна                  (1693-1740) российская императрица в 1730-1740 

гг. Средняя дочь царя Ивана V (брата Петра I). В 

1710 г. выдана за герцога Фридриха Вильгельма 

Курляндского. Почти сразу овдовела. Жила в сто-

лице Курляндии Митаве (ныне Елгава). С 1727 г. 

фаворитом Анны Ивановны стал Э. И. Бирон. В 

феврале 1730 г., подписав "кондиции", прибыла в 

Москву для вступления на российский престол. 

Получив прошение дворянства о восстановлении 

самодержавия, разорвала "кондиции".  

Анна Леопольдовна                   (1718-1748) – внучка царя Ивана V Алексеевича. 

Была выдана замуж за принца Антона Ульриха 

Брауншвейгского. Императрица Анна Иоаннов-

на объявила наследником престола ее малолетнего 

сына (Ивана VI) при регентстве Э. И. Бирона. 
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Анна Петровна           (1708-1728) – дочь Петра I и Екатерины I. Рожде-

на до брака родителей. В 1725 г. выдана за герцога 

Карла Фридриха Шлезвиг-Голштейн-

Готторпского. Мать императора Петра III.  

Антокольский Марк 

Матвеевич             

 (1842-1902) – известный русский скульптор, ис-

полнил статуи "Иоанна Грозного", "Петра Вели-

кого" (находится в Петергофском саду, перед 

"Монплезиром"), конную фигуру Иоанна III, 

"Иисуса перед народом", "Спинозу", "Мефисто-

феля", "Ярослава Мудрого", "Нестора Летопис-

ца"  и "Ермака Тимофеевича". 

Апраксин Федор  

Матвеевич             

 (1661-1728) – граф, сподвижник Петра I, генерал-

адмирал. Командовал русским флотом в Северной 

войне и Персидском походе 1722-1723. С 1700 

главный начальник Адмиралтейского приказа. С 

1717 президент Адмиралтейств-коллегии, с 1726 

член Верховного тайного совета, сторонник А. Д. 

Меншикова.  

Аракчеев Алексей  

Андреевич      

 (1769-1834) – государственный деятель, граф (с 

1799 г.) из семьи небогатого дворянина. В 1808-

1810 гг. – военный министр. В 1810 г. подал в от-

ставку из-за конфликта с М.М. Сперанским. С 

1815 г. фактически руководил Государственным 

советом, Комитетом министров, С.Е.И.В. канце-

лярией, стал единственным докладчиком импера-

тору по большинству министерств. Руководил 

организацией военных поселений.  

Атласов Владимир 

Васильевич                     

 (около 1661-1711) – землепроходец, сибирский 

казак. В 1697-1699 совершил походы по Камчатке. 

Дал первые сведения о Камчатке и Курильских 

островах. Убит во время бунта служилых людей 

на Камчатке.  

Багратион Петр  

Иванович        

 (1765-1812) – военачальник, князь, генерал от 

инфантерии (1809 г.). Из рода грузинских царей 

Багратиони. В Отечественную войну 1812 г. ко-

мандовал 2-й армией, сумел вывести армию к 

Смоленску и соединиться с 1-й армией. 

В Бородинском сражении возглавлял войска лево-

го фланга, был смертельно ранен, скончался, по-

лучив известие об оставлении Москвы.  

Баженов Василий  

Иванович               

 (1737-1799) – архитектор, один из основополож-

ников русского классицизма: построил дворцово-

парковый ансамбль Царицыно, дом Пашкова в 
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Москве (1784-1786), Михайловский замок в Пе-

тербурге (достраивал архитектор В. Ф. Бренна). 

Бакунин Михаил 

 Александрович    

 (1814-1876) – революционер-анархист, идеолог 

бунтарского направления в народничестве. С 1835 

г. – член кружка Н. В. Станкевича. С 1842 г. – 

эмигрант. Участник революций 1848 г. в Герма-

нии и Австрии. В 1851 г. выдан царским властям, 

содержался в Алексеевском равелине Петропав-

ловской крепости, затем в Шлиссельбурге. В 1857 

г. отправлен в Сибирь. В 1861 г. бежал за границу. 

Сотрудничал в "Колоколе". С 1867 г. жил в 

Швейцарии. В 1868 г. создал анархистскую орга-

низацию "Международный альянс социалистиче-

ской демократии", которая была принята в I Ин-

тернационал. В 1872 г. исключен из Интернацио-

нала из-за конфликта с К. Марксом. 

Барклай де Толли  

Михаил Богданович   

 (1761-1818) – полководец, генерал-фельдмаршал. 

Подготовил план действий на случай вторжения 

Наполеона в Россию. С марта 1812 г. – команду-

ющий 1-й армией. Инициатор формирования ар-

мейских партизанских отрядов. В Заграничном 

походе 1813-1814 гг. командовал армиями, с мая 

1813 г. - главнокомандующий всеми русскими и 

прусскими армиями. 

Барятинский  

Александр  

Иванович         

 (1815-1879) – князь, генерал-фельдмаршал (1859). 

С 1835 г. на Кавказе, участвовал в боях с горцами. 

С 1853 г. начальник Главного штаба войск на 

Кавказе. В 1856-1862 гг. - командующий войсками 

и наместник на Кавказе на последнем этапе Кав-

казской войны, взял в плен Шамиля (1859).  

Безбородко  

Александ  

Андреевич             

 (1747-1799) – светлейший князь (1797), государ-

ственный деятель и дипломат. С 1775 секретарь 

императрицы Екатерины II, с 1783 фактический 

руководитель внешней политики. При участии 

Безбородко заключен договор о признании Тур-

цией присоединения к России Таврии и Крыма 

(1783). С апреля 1786. член Совета при Высочай-

шем дворе, где занял исключительное положение 

- объявлял волю императрицы.  

Белинский  

Виссарион  

Григорьевич        

 (1811-1848) – великий русский литературный 

критик, публицист. Наиболее последовательно 

изложил свои революционно-демократические 

взгляды в "Письме к Гоголю". 
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Бенкендорф  

Александр  

Христофорович  

 (1781 или 1783-1844) –С 1819 г. – начальник шта-

ба гвардейского корпуса, руководил подавлением 

выступления Семеновского полка в 1820 г. Участ-

вовал в подавлении восстания декабристов. С 

1826 г. – шеф корпуса жандармов и начальник III 

отделения С.Е.И.В. канцелярии. Один из ближай-

ших соратников Николая I.  

Беринг  

Витус  

Ионассен                   

 (1681-1741) – мореплаватель, капитан-командор 

русского флота. Датчанин. В 1725-1730 гг. и в 

1733-1741 гг. руководил камчатскими экспедици-

ями. Прошел между Чукоткой и Аляской (Берин-

говым проливом), достиг Северной Америки, от-

крыл ряд островов Алеутской гряды. 

Бестужев-Рюмин  

Михаил Павлович   

 (1801-1826) – декабрист, подпоручик. Член Юж-

ного общества. Вместе с С. И. Муравьевым-

Апостолом возглавил восстание Черниговского 

полка. По делу декабристов приговорен к смерт-

ной казни. Повешен в Петербурге.  

Бибиков Александр 

 Ильич    

 (1729-1774) – военный и государственный дея-

тель, генерал-аншеф. Участник Семилетней вой-

ны, командир полка. В 1767 г. председатель Уло-

женной комиссии. В 1771-1773 гг. командовал 

русскими войсками в Польше. С конца 1773 г. – 

главнокомандующий войсками, направленными 

на подавление восстания Е. Пугачева. 

Бирон Эрнст  

Иоганн                

 (1690-1772) – фаворит императрицы Анны Ива-

новны, граф с 1730 г. Из мелких курляндских дво-

рян. Систематического образования не имел. По-

сле смерти Анны Ивановны – регент при мало-

летнем императоре Иване VI Антоновиче. Сверг-

нут Б.К. Минихом и правительницей Анной Лео-

польдовной. В 1762 с вступлением на пре-

стол Петра III освобожден, восстановлен в чинах. 

В августе 1762 г. Екатерина II возвратила Э. И. 

Бирону герцогство Курляндское. 

Бове Осип  

(Иосиф) Иванович     

 (1784-1834) – выдающийся русский архитектор, 

представитель стиля ампир. По проекту Бове в 

Москве в 1827-1834 гг. были воздвигнуты Триум-

фальные ворота в память войны 1812 г., а также 1-

я Градская больница.  

Боровиковский  

Владимир Лукич  

 (1757-1825) – выдающийся русский живописец; 

работал в стиле сентиментализма. Создал портре-

ты Екатерины II ("Екатерина II на прогулке в Цар-

ском Селе"), Павла I и его дочерей, вице-канцлера 
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А. Б. Куракина, секретаря императрицы Д. П. 

Трощинского, М. И. Лопухиной и др. 

Брюллов Карл  

Павлович      

 (1799-1852) – выдающийся русский исторический 

живописец, портретист и рисовальщик. Наиболь-

шую известность художнику принесло монумен-

тальное полотно "Последний день Помпеи" (1830-

1833). Брюллов проявил себя также великолепным 

мастером портрета ("Всадница", 1832).  

Брюс Яков  

Вилимович                   

 (1670-1735) – граф, государственный и военный 

деятель, сподвижник Петра I, сенатор, президент 

Берг- и Мануфактур-коллегий, генерал-

фельдмаршал. Участник Крымских и Азовских 

походов 1680-1690-х гг. и Северной войны 1700-

1721.  

Булавин Кондратий 

 Афанасьевич            

 (1660-1709) – предводитель казацкого восстания 

1707-1709 гг. Погиб при попытке ареста домови-

тыми казаками, хотевшими выдать его властям. 

Буташевич –  

Петрашевский  

Михаил  

Васильевич                   

(1821-1866) – утопический социалист. Руководи-

тель общества петрашевцев. Выступал за демо-

кратизацию политического строя России и осво-

бождение крестьян с землей. 

Бутлеров  

Александр  

Михайлович           

 (1828-1886) – химик-органик. Первым объяснил 

явление изомерии. Сторонник введения высшего 

образования для женщин. 

Верещагин Василий 

Васильевич  

 (1842-1904) – русский живописец-баталист. С глу-

боким драматизмом запечатлел жестокие будни 

войны, тяжесть и героику ратного труда (картины 

батального цикла на темы Отечественной войны 

1812, Туркестанской кампании и войны на Балка-

нах). Много путешествуя, освоил жанр докумен-

тально-этнографической живописи. Погиб в Порт-

Артуре при взрыве броненосца "Петропавловск".  

Витте  

Сергей  

Юльевич                     

 (1849-1915) – граф, государственный деятель, 

почетный член Петербургской АН. Министр пу-

тей сообщений, министр финансов, председатель 

Комитета министров, председатель Совета Мини-

стров. Инициатор введения винной монополии, 

проведения денежной реформы, строительства 

Транссибирской железной дороги. Подписал 

Портсмутский мир, завершивший русско-

японскую войну. Автор Манифеста 17 октября 

1905. Разработал основные положения Столыпин-

ской аграрной реформы.  
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Волков Федор  

Григорьевич             

(1729-1763) – актер, создатель первого русского 

профессионального драматического театра в Яро-

славле 

Волконский Сергей 

Григорьевич  

 (1788-1865) –декабрист. Князь, генерал-майор. 

Член Союза благоденствия и Южного общества, с 

1823 г. возглавлял Каменскую управу общества. 

Осужден по I разряду, приговорен к 20-летней 

каторге. В 1835 г. переведен на поселение в Пет-

ровском заводе, с 1845 г. жил в Иркутске. В 1856 

г. по амнистии вернулся в Европейскую Россию, 

ему и детям возвращены дворянство и титул. 

Воронихин Андрей 

 Никифор 

 (1759-1814) – выдающийся русский архитектор и 

художник. Выдающимся творением Воронихина-

архитектора является собор Казанской Божьей 

Матери в Петербурге, сооружение которого было 

закончено в 1811 г. В числе других построек Во-

ронихина колоннады и каскад в Петергофе, двор-

цы в Стрельне, Гатчине, Павловске. 

Герцен Александр 

Иванович      

 (1812-1870) – революционер, писатель, публи-

цист. Внебрачный сын помещика И.А. Яковлева, 

носил вымышленную фамилию (от нем. Hertz – 

сердце). В 1826 г. вместе с Н.П. Огаревым дал на 

Воробьевых горах в Москве клятву отомстить за 

казненных декабристов. Под влиянием революции 

1848 г. во Франции пришел к выводу о необходи-

мости для России прийти к социализму, минуя 

капитализм, опираясь на крестьянскую общи-

ну. Позднее созданная Герценом теория "кре-

стьянского социализма" легла в осно-

ву народничества. С 1852 г. поселился в Лондоне, 

организовал "Вольную русскую типографию". В 

1855-1868 гг. издавал альманах "Полярная звезда", 

в 1857-1865 гг. – газету "Колокол". Поддержал 

польское восстание 1863 г., что привело к паде-

нию его влияния на русское общество. В марте 

1865 г. переехал в Женеву, где продолжил издание 

"Колокола" до 1867 г. 

Глинка Михаил  

Иванович         

 (1804-1857) – великий русский композитор, осно-

ватель национальной русской музыкальной шко-

лы. Одной из самых известных опер стала "Жизнь 

за Царя" ("Иван Сусанин"), поставленная впервые 

в 1836 г. с громадным успехом. 

Гоголь Николай  

Васильевич        

 (1809-1852) – великий русский писатель. Родился 

и вырос на Украине, в дворянской семье, впослед-
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ствии переехал в Петербург. Известность получил 

в 1831 г. после выхода сборника повестей из 

украинской жизни "Вечера на хуторе близ Ди-

каньки". С 1835 г. оставляет государственную 

службу и сосредотачивается на литературной дея-

тельности. Автор комедии "Ревизор" (1835), поэ-

мы "Мертвые души" (I том - 1842), в которых са-

тирически отразил современную ему российскую 

действительность. В конце 1840-х гг. пережил 

серьезный внутренний кризис, результатом кото-

рого стало усиление влияния христианских цен-

ностей на его мировоззрение и творчество. Эти 

взгляды нашли отражение в "Выбранных местах 

из переписки с друзьями" (1847). Умер в Москве. 

Голицын Василий  

Васильевич      

 (1643-1714) – князь, фаворит царевны Софьи 

Алексеевны. Начал государственную службу еще 

при царе  Алексее Михайловиче, где смог про-

явить себя как талантливый администратор. 

При Федоре Алексеевиче отличился на посту 

главнокомандующего русскими войсками на 

Украине. В бытность главой Посольского приказа 

заключил "Вечный мир" с Польшей (1686). Орга-

низатор Крымских походов против Османской 

империи (1687, 1689).  

Гончаров Иван  

Александрович    

 (1812-1891) – великий русский писатель, член-

корреспондент Петербургской АН (1860). Круп-

ным событием стал выход в 1859 г. Романа "Об-

ломов", термин "обломовщина" стал нарицатель-

ным. Последний роман Гончарова –"Обрыв" – 

вышел в 1868 г. 

Гордон Патрик                              (1635-1699) – один из сподвижников Петра I. Ро-

дился в Шотландии, всю свою жизнь посвятил 

военной службе. В 1661 г. в чине майора поступил 

на русскую службу, где проявил себя как образо-

ванный, храбрый и опытный инженер, админи-

стратор. Участвовал в Азовских походах.  

Горчаков  

Александр  

Михайлович        

 (1798-1883) – выпускник Царскосельского лицея, 

однокашник А.С. Пушкина, российский дипломат 

и государственный деятель, канцлер, светлейший 

князь, кавалер ордена Святого апостола Андрея 

Первозванного. Сыграл большую роль в ликвида-

ции ограничительных для России статей Париж-

ского мирного договора 1856 г. Отказался участ-

вовать во вмешательстве европейских держав в 
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гражданскую войну в США в 1862 г., поддержал 

северян, тем самым заложил основы дружествен-

ных отношений с США. Поддерживал личные 

дружественные связи с видными зарубежными 

политически деятелями (канцлер Германии О. фон 

Бисмарк, крупный турецкий деятель Фуад Али-

Паша), что благоприятно сказывалось на отноше-

ниях России с этими государствами. 

Грановский  

Тимофей  

Николаевич    

 (1813-1855) – историк, общественный деятель. В 

середине 1830-х гг. – член кружка Н.В. Станкеви-

ча. С 1839 г. читал в Московском университете 

курс истории Средних веков, затем – Древней ис-

тории и Истории нового времени. Один из лиде-

ров западников.  

Грибоедов  

Александр  

Сергеевич                

 (1795-1829) – великий русский поэт, дипломат. 

Выйдя в отставку (1816) поступил на службу в 

Министерство иностранных дел. С 1818 г. Грибо-

едов почти безвыездно находится на Кавказе и в 

Персии. Здесь в 1824 г. была написана коме-

дия "Горе от ума", запрещенная к публикации, 

однако широко распространявшаяся в списках. 

Участвовал в разработке Туркманчайского мирно-

го договора (1828). В 1829 г. убит в Тегеране тол-

пой фанатиков. Похоронен в Тифлисе (Тбилиси). 

Гурко  

Иосиф  

Владимирович          

 (1828-1901) – русский генерал-фельдмаршал, вы-

дающийся полководец русской армии. В русско-

турецкой войне 1877-78 гг. командовал передо-

вым отрядом армии на Дунае, овладел Тырновом, 

взял Шипку.  

Давыдов  

Денис  

Васильевич             

 (1784-1839) – герой Отечественной войны 1812 г., 

поэт. В 1812 г. – подполковник, командир Ахтыр-

ского гусарского полка, командир партизанского 

отряда, составленного из гусар и казаков. 

Даль Владимир  

Иванович        

 (1801 -1872) – российский врач, выдающийся 

лексикограф, автор "Толкового словаря живого 

великорусского языка". 

Дашкова Екатерина 

Романовна     

(1744-1810) – княгиня, участница государственно-

го переворота 1762, приведшего на пре-

стол Екатерину II. С 1769 более 10 лет жила за 

границей, встречалась с Вольтером, Д. Дидро, А. 

Смитом. В 1783-1796 директор Петербургской АН 

и президент Российской академии. 
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Дежнев Семен  

Иванович                   

 (?-1673) –землепроходец, якутский казачий ата-

ман. В 1648 г. возглавил поход на Чукотку. Впер-

вые в истории мореплавания обогнул Азию и вы-

шел в устье реки Анадырь. Впоследствии этот 

пролив был назван Беринговым, а крайняя во-

сточная точка Азии – мысом Дежнёва. 

Державин Гаврила 

Романович     

 (1743-1816) – великий русский поэт, государ-

ственный деятель. Представитель классицизма. 

Оды "На смерть князя Мещерско-

го", "Властителям и судиям", "Фелица" В 1784-

1785 гг. – олонецкий, затем тамбовский губерна-

тор. С 1791 г. – секретарь Екатерины II, с 1793 г. 

сенатор, с 1794 г. – президент Коммерц-коллегии. 

В 1801 г. уволен в отставку, после того как потре-

бовал расследовать убийство Павла I. В 1802 г. – 

министр юстиции и член Непременного совета, с 

1803 г. в отставке.  

Долгоруков  

Василий 

Владимирович           

 (1667-1746) – князь, государственный и военный 

деятель, генерал-фельдмаршал (с 1728 г.). С 1700 

г. в Преображенском полку. Участвовал в Север-

ной войне, руководил подавлением восстания К. 

Булавина. В 1718 г. защищал царевича Алексея и 

отказался подписать вынесенный ему смертный 

приговор. Был разжалован и сослан, возвращен из 

ссылки в 1724 г. В 1730 г. – член Верховного тай-

ного совета. После воцарения Анны Ивановны – 

президент Bоенной коллегии. В 1731 г. заключен 

в Шлиссельбург по обвинению в оскорблении 

императрицы. В 1739 г. сослан навечно в Соло-

вецкий монастырь. В 1741 г. возвращен импера-

трицей Елизаветой Петровной, назначен прези-

дентом Военной коллегии. 

Дорохов Иван  

Семенович              

 (1762-1815) – военачальник, генерал-лейтенант. В 

Отечественную войну 1812 командир кавалерий-

ского отряда, отличился при Бородине, затем ко-

мандовал партизанским отрядом 

Достоевский Федор 

Михайлович  

 (1821-1881) – великий русский писатель, член-

корреспондент Петербургской АН (1877). С 1847 

г. он стал посещать кружок М. В. Буташевича-

Петрашевского, а в 1848 г. вошел в созданное на 

его базе тайное общество. В апреле 1849 г. был 

арестован и заключен в Петропавловскую кре-

пость, позднее приговорен к расстрелу, заменен-

ному в последний момент четырьмя годами катор-
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ги. На каторге Достоевский подверг переосмысле-

нию все свои прошлые идеалы Так, "Преступле-

ние и наказание" стало ответом на революцион-

ную волну 1860-х годов, а "Бесы" были созданы 

под впечатлением суда над С. Г. Нечаевым. Ито-

говым для писателя стал роман "Братья Карамазо-

вы" (1879-1880). 

Екатерина I                                           (1684-1727) – российская императрица в 1725-

1727 гг. Вторая жена Петра I. Дочь латышского 

крестьянина. С 1705 г. – фаворитка, с 1712 г. – 

жена Петра I. Родила восемь детей, из которых до 

совершеннолетия дожили дочери Анна и Елизаве-

та. В 1711 г. участвовала в Прутском походе. Ко-

ронована императрицей в 1724 г., но не провоз-

глашена официальной престолонаследницей, воз-

можно, из-за супружеской измены с камергером 

В. Монсом. В 1725 г., после смерти Петра I, воз-

ведена на престол под нажимом А.Д. Меншикова 

и гвардии. 

Екатерина II                                    (1729-1796) – российская императрица в 1762-

1796 гг. Урожденная принцесса Софья Августа 

Фредерика Анхальт-Цербстская. В феврале 1744 г. 

по приглашению императрицы Елизаветы Пет-

ровны прибыла в Россию, в 1745 г. обвенчана с 

наследником престола Петром Федоровичем (бу-

дущим Петром III). С юности отличалась склон-

ностью к серьезной литературе, читала Вольтера, 

Дидро, других просветителей. Екатерина II прово-

дила политику просвещенного абсолютизма, пе-

реписывалась с просветителями, содействовала 

развитию русской культуры. Имела множество 

фаворитов, но, хотя среди них были выдающиеся 

государственные деятели, например Г. А. Потем-

кин, всегда правила самостоятельно. 

Елизавета  

Петровна                     

 (1709-1761) – российская императрица в 1741-

1761 гг. Дочь Петра I и Екатерины I (рождена до 

брака родителей). Вступила на престол в резуль-

тате дворцового переворота, свергнув правитель-

ницу Анну Леопольдовну и малолетнего импера-

тора Ивана VI Антоновича. Вопросами внутрен-

ней политики практически не занималась, передо-

верив ее министрам, в особенности И. И. Шувало-

ву. Отличалась пристрастием к нарядам и развле-

чениям.  
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Ермолов Алексей  

Петрович          

 (1772-1861) – военный и государственный дея-

тель. С 1826 г. – командующий Отдельным Гру-

зинским (с 1820 г. Кавказским) корпусом. Обла-

дал фактически неограниченной властью на Кав-

казе, решительно подавлял сопротивление горцев. 

С 1827 г. – в отставке. 

Желябов Андрей  

Иванович            

 (1851-1881) – революционер-народник. С 1873 

член кружка "чайковцев" в Одессе. Участник Ли-

пецкого и Воронежского съездов "Земли и воли", 

один из создателей и руководителей "Народной 

воли", ее военной и студенческой организаций, 

редактор "Рабочей газеты". Организатор ряда по-

кушений на императора Александра II. Арестован 

накануне цареубийства 01.03.1881. Повешен 3 

апреля в Петербурге. 

Засулич Вера  

Ивановна                   

 (1849-1919) – политический деятель. Участница 

народнического движения 1870-х гг., в 1878 по-

кушалась на жизнь петербургского градоначаль-

ника Ф.Ф. Трепова, оправдана судом присяжных. 

С 1879 член "Черного передела". В 1883 один из 

организаторов группы "Освобождение труда". С 

1900 член редакции газеты "Искра" и журнала 

"Заря". С 1903 в партии меньшевиков. Участница 

революции 1905-1907, позднее от политической 

деятельности отошла.  

Захаров Андреян 

Дмитриевич       

 (1761-1811) – архитектор, представитель ампира. 

Создатель одного из шедевров русской архитек-

туры – здания Адмиралтейства в Петербурге 

(1806-1823), собора в Кронштадте (1806-1817, не 

сохранился), проектов "образцовых" сооружений 

для русских городов. 

Иван VI Антонович                            (1740-1764) – российский император в 1740-1741 

гг. Правнук царя Ивана V, сын герцога Антона 

Ульриха Брауншвейгского и Анны Леопольдовны, 

племянницы императрицы Анны Ивановны. 

Наследовал престол по завещанию Анны Иванов-

ны после ее смерти. Свергнут Елизаветой Петров-

ной в ноябре 1741 г. Сослан с родителями в Хол-

могоры, там отлучен от родителей, содержался в 

одиночестве. В 1756 г. тайно перевезен в Шлис-

сельбургскую крепость, где содержался как сек-

ретный узник, без упоминания имени. Знал о сво-

ем происхождении, владел грамотой, но был пси-

хически неуравновешен. Убит охраной при по-
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пытке освобождения, предпринятой В. Я. Миро-

вичем. 

Истомин Владимир 

Иванович        

 (1809-1855) – контр-адмирал (с 1853 г.). Участник 

Наваринского сражения 1827 г. и Синопского 

сражения 1853 г. В 1854-1855 гг. командовал 4-й 

дистанцией Малахова кургана. Погиб при артил-

лерийском обстреле. 

Кавелин  

Константин  

Дмитриевич 

(1818-1885) – историк, публицист, общественный 

деятель. Один из основателей "государственной 

школы" в русской историографии. В 40-х гг. вхо-

дил в кружок западников, был близок к Т. Н. Гра-

новскому. С 1857 г. профессор Петербургского 

университета. Сторонник либеральных преобра-

зований, осуществляемых правительством. Участ-

ник подготовки Крестьянской реформы 1861 г. 

Автор одного из первых проектов отмены кре-

постного права. 

Казаков Матвей  

Федорович       

 (1738-1812) – выдающийся русский архитектор, 

один из основоположников русского классицизма. 

Его основные творения: здание Московского уни-

верситета, Сенат в Кремле,  Благородное собра-

ние, дома-усадьбы Демидова, Губина, Петровский 

дворец в Москве. 

Канкрин Егор  

Францевич            

 (1774-1845) – российский государственный дея-

тель. Выходец из Германии. В России с 1797 г. В 

1823-1844 гг. – министр финансов. Проводил по-

литику покровительства отечественной промыш-

ленности, несколько раз поднимал таможенные 

пошлины. Выступал против субсидирования от-

дельных предприятий за счет казенных кредитных 

учреждений. Возражал против неоправданного с 

финансовой точки зрения железнодорожного 

строительства. Содействовал развитию страхового 

дела в России. Восстановил систему винных отку-

пов, ввел уплату подушной подати инородцами, 

особую систему обложения производства табака. 

Увеличил сумму сбора прямых налогов на 10 млн 

руб. серебром. Стремился к сокращению государ-

ственных расходов, но успеха не достиг из-за 

больших военных расходов. В 1839-1843 гг. про-

вел денежную реформу, устранив из обращения 

обесцененные ассигнации и установив в качестве 

основы расчетов серебряный рубль. Взамен ас-

сигнаций были выпущены в обращение государ-

http://www.brave-on-ege.ru/term.php#146
http://www.brave-on-ege.ru/istp.php#234
http://www.brave-on-ege.ru/istp.php#234
http://www.brave-on-ege.ru/term.php#100
http://www.brave-on-ege.ru/term.php#165


133 

 

ственные кредитные билеты, обеспеченные всем 

состоянием государственных кредитных учрежде-

ний и свободно разменивавшиеся на серебряную 

монету в соотношении 1:1. 

Карамзин Николай 

Михайлович  

 (1766-1826) – выдающийся русский писатель, 

историк, почетный член Академии наук (с 1818 

г.). Основоположник русского сентиментализма 

("Письма русского путешественника", "Бедная 

Лиза"). Редактор "Московского журнала" (1791-

1792 гг.), "Вестника Европы" (1802-1803 гг.). Ос-

новное историческое произведение –"История 

государства Российского" (в 12 т.). В 1812 г. резко 

осудил деятельность М. М. Сперанского в "Запис-

ке о древней и новой России". 

Карл XII                                              (1682-1718) – король Швеции с 1697 г., полково-

дец. В начале Северной войны одержал ряд круп-

ных побед, но был разгромлен в Полтавской битве 

27 июня 1709 г. Бежал в Турцию. Вернулся в 

Швецию в 1715 г. Погиб в походе в Норвегию в 

1718 г. 

Катков Михаил  

Никифорович      

 (1817-1887) – публицист, издатель, переводчик. 

Член кружка Н. В. Станкевича, в конце 1830-х гг. 

был близок к кругу В. Г. Белинского и А. И. Гер-

цена. С 1851 г. издавал газету "Московские ведо-

мости", с 1856 г. – журнал "Русский вестник". В 

дальнейшем перешел на крайне охранительные 

позиции. Самый влиятельный консервативный 

публицист эпохи Александра III. 

Каховский Петр  

Григорьевич       

 (1799-1826) –декабрист. Отставной поручик. Член 

Северного общества. Активный участник восста-

ния 14 декабря на Сенатской площади. Смертель-

но ранил генерал-губернатора Петербурга гра-

фа М. А. Милорадовича и командира лейб-

гренадерского полка полковника Н.К. Стюрлера, 

ранил свитского офицера. Осужден вне разрядов, 

в июле 1826 г. повешен. 

Кибальчич  

Николай Иванович  

 (1853-1881) – революционер-народник, изобрета-

тель. Член "Земли и воли", агент исполкома 

"Народной воли", организатор подпольных типо-

графий и динамитной мастерской, участник по-

кушений на Александра II. В 1881, находясь в за-

ключении, разработал проект реактивного лета-

тельного аппарата. Повещен в Санкт-Петербурге.  
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Кипренский Орест 

Адамович       

 (1782-1836) – выдающийся русский живописец-

портретист, график, представитель романтизма в 

живописи. В 1805 г. Кипренскому присудили зо-

лотую медаль за картину "Дмитрий Донской на 

Куликовом поле". По возвращении в Россию в 

1827 г. художник написал знаменитый портрет А. 

С. Пушкина.  

Киреевский Иван 

Васильевич      

 (1806-1856) – философ, публицист, обществен-

ный деятель. В 1840-х гг. - активный участник 

движения славянофилов. В противоположность 

своим прежним взглядам утверждал, что западная 

цивилизация деградирует, создав удобства внеш-

ней жизни и ничего не дав для "внутреннего со-

знания человека". 

Киреевский Петр  

Васильевич    

 (1808-1856) – фольклорист, археолог, публицист. 

С 1831 г. систематически записывал народные 

песни, в дальнейшем привлек к этой работе свыше 

30 литераторов и членов их семей.  

Киселев Павел  

Дмитриевич       

 (1788-1872) – государственный и военный деятель, 

дипломат, граф С 1834 г. – член Государственного 

совета, с 1835 г. – член Секретного комитета для 

обсуждения проекта Крестьянской реформы. С 

1838 г. – министр государственных имуществ. Под-

готовил и провел реформу управления государ-

ственными крестьянами.  

Ключевский  

Василий Осипович  

 (1841-1911) – выдающийся русский историк, ака-

демик, почетный академик Петербургской АН. 

Профессор Московского университета и Москов-

ской духовной академии, создатель научной шко-

лы. Труды по истории крепостного права, сосло-

вий, финансов, историографии, в т.ч. "Древнерус-

ские жития святых как исторический источник", 

"Боярская дума Древней Руси, обобщаю-

щий "Курс русской истории".  

Ковалевская Софья 

Васильевна  

 (1850-1891) – русский математик, писательница, 

первая русская женщина-профессор. Основные 

научные труды посвящены математическому ана-

лизу, механике и астрономии. 

Кожина Василиса                         партизанка времен войны 1812 г., крестьянка. Cта-

роста хутора Горшкова Сычевского уезда Смолен-

ской губернии. В ходе войны 1812 г. после захвата 

французскими войсками Смоленской губернии 

организовала из подростков и женщин отряд пар-

тизан, вооруженных косами, вилами, топорами.  
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Кони Анатолий  

Федорович          

 (1844-1927) – юрист, общественный деятель и 

литератор, член Государственного совета (1907). 

Доктор права (1890), почетный академик Петер-

бургской АН (1900). С 1866 г. в судебных органах, 

выдающийся судебный оратор. Сторонник демо-

кратических принципов судопроизводства, вве-

денных судебной реформой 1864 г. (суд присяж-

ных, гласность судебного процесса и т. д.). В 1878 

г. суд под председательством Кони вынес оправ-

дательный приговор В. И. Засулич. После Ок-

тябрьской революции – профессор Петербургско-

го университета (1918-1922). 

Константин  

Николаевич                   

 (1827-1892) – брат императора Александра II. 

Умеренный либерал. Активный участник подго-

товки Крестьянской реформы 1861 г. В 1860-1861 

гг. – председатель Главного комитета по кре-

стьянскому делу. С 1850 г. – член Государствен-

ного совета, в 1865-1880 гг. – его председатель.  

Константин  

Павлович                   

 (1779-1831) – второй сын императора Павла I, 

брат императоров Александра I и Николая I. С 

1814 г. - главнокомандующий польской армией, 

фактически наместник Польши. В 1823 г. подпи-

сал акт об отречении от наследования престола, в 

связи с чем наследником стал великий князь Ни-

колай Павлович. 

Корнилов  

Владимир  

Алексеевич  

 (1806-1854) – флотоводец, вице-адмирал (с 1852 

г.). Участник Наваринского сражения 1827 г., с 

1849 г. – начальник штаба Черноморского флота, с 

1851 г. фактически командовал флотом. В 1854 г., 

будучи начальником штаба гарнизона, возглавлял 

оборону Севастополя. Погиб при объезде позиций 

на Малаховом кургане. 

Костюшко Тадеуш                      (1746-1817) – лидер польского национального 

движения. Участвовал в войне за независимость 

США в 1775-1783 гг. на стороне колонистов. По-

сле войны вернулся в Польшу, где стал одним из 

руководителей движения за возрождение Польши. 

В 1794 г. после второго раздела Польши (1793) 

поднял восстание и провозгласил независимость 

Польского государства. В одном из сражений был 

ранен и захвачен в плен русскими войсками, от-

правленными на подавление выступления. Осво-

божден Павлом I. 
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Кочубей Виктор  

Павлович            

 (1768-1834) – государственный деятель, князь, 

государственный канцлер внутренних дел (с 1831 

г.). С 1801 г. – сенатор, управляющий Коллегией 

иностранных дел, член Негласного комитета, с 

1802 г. – министр внутренних дел. С 1810 г. – 

член Государственного совета. В 1827-1832 гг. – 

председатель Государственного совета и Комите-

та министров. 

Крамской Иван  

Николаевич         

 (1837-1887) – выдающийся русский живописец. 

Вступив в товарищество передвижных выставок, 

Крамской сделался портретистом. К лучшим про-

изведениям непортретной живописи Крамского 

относятся: "Майская ночь", "Дама в лунную 

ночь", "Неутешное горе", "Полесовщик", "Созер-

цатель", "Христос в пустыне" и др. 

Крашенинников  

Степан Петрович         

 (1711-55) – путешественник, исследователь Кам-

чатки, академик Петербургской АН (1750). Во 

время 2-й Камчатской экспедиции (1733-1743) 

собрал богатые географические, этнографические 

и исторические материалы; составил первое 

"Описание земли Камчатки" (издано в 1756).  

Кропоткин Пётр 

 Алексеевич            

 (1842-1921) – князь, революционер, теоре-

тик анархизма, географ и геолог. Труды по теории 

анархизма, этике, социологии, истории Француз-

ской революции конца XVIII в. Воспоминания 

"Записки революционера". 

Кулибин Иван  

Петрович             

 (1735-1818) – талантливый механик-самоучка, 

изобретатель. Усовершенствовал шлифовку опти-

ческих стекол, разработал проект и построил мо-

дель одноарочного моста через Неву. Создал се-

мафорный телеграф, спроектировал лифт и много 

других механизмов 
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Кутузов Михаил  

Илларион       

 (1747-1813) – русский полководец, дипломат, 

граф Участник Русско-турецких войн 1768-1774 и 

1787-1791 гг. Особо отличился при взятии Измаи-

ла в 1790 г. Участник Польской кампании 1792 г. 

В 1794-1802 гг. – на военных, дипломатических и 

административных должностях. В 1802-1804 гг. – 

в отставке. В 1805 г. – главнокомандующий рус-

ской армией в войне с Францией. Потерпел пора-

жение в Аустерлицком сражении, данном вопреки 

его воле по настоянию Александра I. С 1811 г. – 

главнокомандующий Молдавской (с марта 1812 г. 

Дунайской) армией. Одержал победу при Рущуке, 

заключил Бухарестский мир с Турцией. С нача-

лом Отечественной войны 1812 г. – начальник 

петербургского ополчения. С августа 1812 г. – 

главнокомандующий всеми русскими войсками, 

действующими против Наполеона. 26 августа дал 

генеральное сражение – Бородинскую битву. 

Умер в начале Заграничного похода в апреле 1813 

г. в Бунцлау (Силезия). Похоронен в Казанском 

соборе в Санкт-Петербурге. 

Кюхельбекер  

Вильгельм  

Карлович 

 (1797 - 1846) – писатель и декабрист. Радикаль-

ное настроение сблизило Кюхельбекера с некото-

рыми участниками Северного Общества, но чле-

ном его Кюхельбекер не был и в дело 14 декабря 

замешался случайно, "охмелел в чужом пиру", как 

выразился Пушкин. На Сенатской площади он 

покушался на жизнь великого князя Михаила 

Павловича, бежал из Петербурга, был схвачен в 

Варшаве, судим и приговорен к смертной казни, 

замененной 15-летним содержанием в крепости 

Лавров Петр  

Лаврович                     

 (1823-1900) – один из идеологов народничества, 

философ, социолог и публицист. Лидер пропаган-

дистского направления в революционном народ-

ничестве. В 1873-1876 редактор журнала "Впе-

ред!", в 1883-1886 "Вестника "Народной воли".  

Лагарп Фредерик  

Цезар         

 (1754-1838) – швейцарский государственный дея-

тель. С 1782 г. – в России, воспитатель великих 

князей Александра и Константина Павловичей.  

Левенгаупт  

Адам Людвиг                   

 (1659-1719) – шведский генерал. Одержал ряд 

побед над русскими войсками в начале Северной 

войны. Был повышен до генерала пехоты и стал 

губернатором Риги. Потерпел поражение в битве 

при Лесной. В 1709 г. в битве под Полтавой под-
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писал капитуляцию, сдав в плен остатки шведской 

армии. 10 лет был в плену в России, где и умер в 

1719 г. 

Левитан Исаак Ильич                       (1861-1900) – великий русский живописец. В 

1886 г. выставляет впервые у передвижни-

ков "Весну"; с 1888 г. принимает постоянное уча-

стие в передвижных выставках. В 1898 г. Левитан 

принимает участие в выставке "Русских и фин-

ляндских художников", устроенной С. Дягилевым, 

в 1899 и 1900 годах в выставках "Мир Искусства". 

К девяностым годам относятся лучшие произве-

дения Левитана; как например: "Тихая обитель", 

"У омута", "Над вечным покоем", "Март".  

Левицкий Дмитрий 

Григорьевич     

 (1735-1822) – выдающийся русский живописец. В 

ранних работах заметно влияние барокко, с 1780-х 

гг. – классицизма. Портреты Екатерины II 

("Екатерина II – законодательница"), П.А. Деми-

дова, Д. Дидро, М.А. Дьяковой, Н.И. Новикова, 

воспитанниц Смольного института.  

Ленин  

(Ульянов Владимир 

Ильич)  

 (1870-1924) – политический деятель. В 1895 

участвовал в создании Петербургского "Союза 

борьбы за освобождение рабочего класса", аре-

стован. В 1900 выехал за границу; вместе с Г. В. 

Плехановым и другими начал издание газе-

ты "Искра". На 2-м съезде РСДРП (1903) возгла-

вил фракцию большевиков. В апреле 1917, прие-

хав в Петроград, в "Апрельских тезисах" провоз-

гласил курс на социалистическую революцию. 

После Июльского кризиса 1917 на нелегальном 

положении. Возглавил руководство Октябрьским 

восстанием в Петрограде. На 2-м Всероссийском 

съезде Советов избран председателем Совнарко-

ма, одновременно (с 1918) председатель Совета 

рабочей и крестьянской обороны (с 1919 - Совет 

Труда и Обороны), член ВЦИК и ЦИК СССР 

Лермонтов Михаил 

Юрьевич      

 (1814-1841) – великий русский поэт, написал ряд 

стихотворений, принесших ему широкую извест-

ность и роман "Герой нашего времени". В 1840 г. 

повторно сослан на Кавказ за дуэль с сыном 

французского посланника де Барантом. В 1841 г. 

убит на дуэли офицером Е. Мартыновым. 

Лефорт Франц  

Яковлевич           

 (1656-1699) – сподвижник Петра I. Родился в Же-

неве. В петровское время участвовал в Азовских 

походах, Великом посольстве. 

http://www.brave-on-ege.ru/term.php#163
http://www.brave-on-ege.ru/term.php#163
http://www.brave-on-ege.ru/term.php#100
http://www.brave-on-ege.ru/istp.php#131
http://www.brave-on-ege.ru/images/EII.jpg
http://www.brave-on-ege.ru/images/Didro.jpg
http://www.brave-on-ege.ru/istp.php#150
http://www.brave-on-ege.ru/istp.php#306
http://www.brave-on-ege.ru/istp.php#306
http://www.brave-on-ege.ru/istp.php#167


139 

 

Лобачевский  

Николай Иванович  

 (1792-1856) – математик, создатель неевклидовой 

геометрии, профессор, декан физико-

математического факультета, ректор Казанского 

университета.  

Ломоносов Михаил 

Васильевич                

 (1711-1765) – великий русский ученый-

естествоиспытатель, поэт, историк. Родился в се-

мье крестьянина-помора. В 19 лет ушел учиться. В 

1731 г. поступил в Славяно-греко-латинскую ака-

демию, в 1735 г. переведен в Петербургский уни-

верситет при Академии наук, в 1736-1741 гг. 

учился в Германии. В 1745 г. стал первым рус-

ским академиком Петербургской академии наук. 

Инициатор создания в 1755 г. Московского уни-

верситета.  

Лорис-Меликов  

Михаил 

Тариэлович  

 (1825-1888) – государственный и военный дея-

тель. В 1879 г. – временный генерал-губернатор в 

ряде губерний юга России. В последние месяцы 

царствования императора Александра II занимал 

пост министра внутренних дел с расширенными 

полномочиями, проводил либеральную внутрипо-

литическую линию, получившую название «мяг-

кой диктатуры», планировал создание представи-

тельного органа с законосовещательными полно-

мочиями. 

Магницкий  

Леонтий  

Филипович   

 (1669-1739) – преподаватель математики в Школе 

математических и навигацких наук в Москве (с 

1701 г.), автор первого русского печатного руко-

водства "Арифметика" – свода математических 

знаний того времени.  

Мазепа Иван  

Степанович         

 (1644-1709) – гетман Украины (1687-1708 гг.). 

Пользовался безграничным доверием Петра I, но 

тайно стремился к отделению Украины от России. 

Во время Северной войны перешел на сторону 

шведского короля Карла XII. После Полтавской 

битвы вместе с Карлом XII бежал в турецкую кре-

пость Бендеры. 

Мартов (Цедербаум 

Юлий Осипович)      

 (1873-1923) – политический деятель. В 1895 один 

из создателей Петербургского "Союза борьбы за 

освобождение рабочего класса". С 1903 один из 

лидеров меньшевиков. В 1917-1918 член ВЦИК. 

После октября 1917 выступил с критикой внут-

ренней политики большевиков (продовольствен-

ной диктатуры, "красного террора" и др.). С 1920 

в эмиграции. 
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Менделеев Дмитрий 

Иванович     

 (1834-1907) – великий русский ученый-

энциклопедист, автор фундаментальных исследо-

ваний по химии – периодический закон химиче-

ских элементов 

Меншиков Александр 

Даниилович   

 (1673-1729) – сын придворного конюха. С 1686 г. 

стал денщиком Петра I. выдвинулся в число бли-

жайших сподвижников Петра I. А. Меншиков 

участвовал в Азовских походах, Великом посоль-

стве, руководил строительством Санкт-

Петербурга, Кронштадта. Командовал войсками в 

годы Северной войны, отличился в Полтавском 

сражении. В конце правления Петра I занимал 

пост президента Военной коллегии. После смерти 

Петра I, опираясь на гвардию, возвел на пре-

стол Екатерину I, вдову Петра Великого, став 

фактическим правителем России. Это вызвало 

недовольство со стороны старой придворной ари-

стократии, чьими усилиями Меншиков был обви-

нен в государственной измене, хищении казны и 

вместе со всей семьей сослан в Березов (ныне Бе-

рёзово Тюменской области), где и умер. Все его 

имущество было конфисковано.  

Мечников Илья  

Ильич                     

 (1845-1916) – выдающийся русский биолог и па-

толог, один из основоположников сравнительной 

патологии, эволюционной эмбриологии, иммуно-

логии, создатель научной школы. Лауреат Нобе-

левской премии (1908). 

Милорадович Михаил 

Андреевич         

 (1771-1825) – граф, военачальник, генерал от ин-

фантерии, почетный член Российской академии. В 

Отечественную войну 1812 командовал авангар-

дом при преследовании наполеоновской армии. С 

1818 военный губернатор С.-Петербурга. Смер-

тельно ранен П. Г. Каховским во время восстания 

декабристов. 

Милютин Дмитрий 

Алексеевич  

 (1816-1912) – государственный и военный дея-

тель, фельдмаршал. В 1856 г. предложил проект 

коренной военной реформы. С 1861 г. – военный 

министр. Под его руководством осуществлена 

военная реформа 1874 г. 

Милютин Николай 

Алексеевич  

 (1818-1872) – либеральный государственный дея-

тель. С февраля 1859 г. – заместитель председате-

ля Редакционных комиссий, основной автор про-

екта Крестьянской реформы. 
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Миних Бурхард  

Кристоф                 

 (1683-1767) – граф, русский военный и государ-

ственный деятель, фельдмаршал. На русской 

службе с 1721 г. При Анне Ивановне – президент 

Военной коллегии. Командовал русской армией в 

русско-турецкой войне 1733-1734 гг. В 1740 г. 

арестовал регента Э.И. Бирона. Сослан импера-

трицей Елизаветой Петровной в 1742 г., возвра-

щен из ссылки Петром III в 1762.  

Михайловский  

Николай  

Константинович            

 (1842-1904) – социолог, публицист, критик, веду-

щий представитель либерального народничества. В 

конце 1870-х близок к "Народной воле". В 1890-х  с 

позиций крестьянского социализма выступал про-

тив русских последователей К. Маркса.  

Морозов Савва  

Тимофеевич            

 (1862-1905) – предприниматель, меценат из рода 

предпринимателей Морозовых. По образованию 

химик. Содействовал созданию Московского Ху-

дожественного театра. Оказывал материальную 

помощь революционерам.  

Мочалов Павел  

Степанович          

 (1800-1848) – актер. Из семьи актеров, в прошлом 

крепостных. Крупнейший представи-

тель романтизма в русском театре. С 1817 г. на 

московской сцене (с 1824 – в Малом театре). 

Муравьев Никита  

Михайлович    

 (1795-1843) –декабрист. Капитан гвардии. Участ-

вовал в Отечественной войне 1812 г., Заграничном 

походе 1813-1814 гг. Один из основателей Союза 

спасения, член Союза благоденствия, член Вер-

ховного совета Северного общества и правитель 

его, автор проекта Конституции. Осужден по I 

разряду, приговорен к 20-летней каторге, срок 

сокращен до 15 лет. С 1835 г. переведен на посе-

ление, проживал и умер в с. Урик Иркутского 

округа. 

Муравьев-Апостол 

Сергей Иванович  

 (1795-1826) – декабрист. Подполковник Черни-

говского полка. Участник Отечественной войны 

1812 г., Заграничного похода 1813-1814 гг. Один 

из основателей "Союза спасения" и "Союза благо-

денствия», руководитель восстания Черниговско-

го полка. Осужден вне разрядов, в июле 1826 г. 

повешен. 

Мусоргский Модест 

Петрович    

 (1839-1881) – великий русский композитор. В 

1856-1857 Мусоргский познакомился с А.С. Дар-

гомыжским и вошел в кружок молодых музы-

кальных деятелей, впоследствии составивших 

творческое объединение "Могучая кучка". Му-
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соргский создал монументальные музыкальные 

драмы - "Борис Годунов" (1871-1872) и "Хован-

щина" (завершена в 1883, после смерти Мусорг-

ского, Н.А. Римским-Корсаковым). Одновременно 

с "Хованщиной" Мусоргский создал оперу "Соро-

чинская ярмарка" (по Н.В. Гоголю). 

Нартов Андрей  

Константинович  

 (1693-1756) – механик, изобретатель. Выходец из 

посадских людей, работал в придворной токарной 

мастерской Петра I. Участвовал в строительстве 

главного канала и доков в Кронштадте, занимался 

механизацией производства монеты, конструиро-

ванием артиллерийских орудий. Главным делом 

всей жизни Нартова было станкостроение, им был 

сконструирован и построен ряд механизирован-

ных станков, в том числе токарно-копировальный 

и винторезный с механизированным суппортом и 

набором сменных зубчатых колес. 

Нахимов Павел  

Степанович          

 (1802-1855) – выдающийся русский флотоводец, 

адмирал (с 1855 г.). В Крымскую войну, командуя 

эскадрой, одержал победу в Синопском бою 

(1853). В 1854-1855 гг. руководил обороной Сева-

стополя. Смертельно ранен при обстреле города. 

Некрасов Николай 

Алексеевич    

 (1821-1877) – великий русский поэт, публицист, 

издатель. Его произведениям присуща публици-

стичность, внимание к повседневности, жизни 

простого народа (поэма "Кому на Руси жить хо-

рошо"). 

Немирович-Данченко 

Владимир  

Иванович                

 (1858-1943) – драматург, прозаик, критик. В 1898 

вместе с К.С. Станиславским основал Московский 

Художественный театр.  

Нечаев Сергей  

Геннадьевич        

 (1847-82) – организатор тайного общества 

"Народная расправа", автор "Катехизиса револю-

ционера". Применял методы мистификации и про-

вокации ("нечаевщина"). В 1869 в Москве убил по 

подозрению в предательстве студента И. И. Ива-

нова и скрылся за границу. В 1872 выдан швей-

царскими властями. В 1873 приговорен к 20 годам 

каторги. Умер в Алексеевском равелине Петро-

павловской крепости.  

Никитин Иван  

Никитич          

 (1690-1742) – русский художник, портретист. 

Обучался живописи в Италии. Портреты канцлера 

Г.И. Головкина, С.Г. Строганова, портрет "Петр I 

на смертном одре". 
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Николай I                                        (1786-1855) – российский император (1825-1855), 

третий сын Павла I. Взошел на престол после вне-

запной смерти брата – императора Александра I. 

Подавил восстание декабристов. Умер, завещав 

решение крестьянского вопроса сыну Александру. 

Новиков Николай 

Иванович         

 (1744-1818) – русский просветитель, писатель, 

издатель. Организатор типографий, библиотек, 

школ в Москве, книжных магазинов в 16 городах. 

Издавал сатирические журналы "Трутень", "Жи-

вописец", "Кошелек". Издал "Древнюю россий-

скую вивлиофику" – собрание источников по 

древнерусской истории. Выступал против кре-

постничества, судебного произвола, сословных 

привилегий. Одновременно стремился противо-

стоять упрощенному пониманию французского 

Просвещения (вольтерианства), считая необходи-

мым сочетать образованность с развитием нрав-

ственного чувства. В 1770-х гг. примкнул к масо-

нам. По приказу Екатерины II в 1792 г. заключен в 

Шлиссельбургскую крепость, освобожден импе-

ратором Павлом I в 1796 г. 

Новосильцев Ник. 

Ник.             

 (1768-1838) – государственный деятель, близкий 

соратник Александра I, член Негласного комите-

та. В 1818 г. по поручению Александра I разраба-

тывал "Уставную грамоту Российской империи".  

 

Огарев Николай  

Платонович         

 (1813-1877) – революционер, поэт, публицист. В 

1830 г. – организатор (совместно с А.И. Герце-

ным) революционного кружка в Московском уни-

верситете. Сторонник "крестьянского социализ-

ма". Участник подготовки и создания тайного об-

щества "Земля и воля" (1861-1862 гг.). 

Орлов Алексей  

Григорьевич          

 (1737-1807) – граф, брат Орлова Г.Г. Участник 

дворцового переворота 1762 г. За победу в Че-

сменском сражении (1770), в котором он был 

главнокомандующим, получил добавление к своей 

фамилии – Чесменский. 

Орлов Григорий  

Григорьевич        

граф, фаворит Екатерины II. Один из организато-

ров дворцового переворота 1762 г. Подавил Чум-

ной бунт в Москве в 1771 г. Первый президент 

Вольного экономического общества.  

Остерман Андрей 

Иванович        

 (1686-1747) – русский государственный деятель, 

дипломат, граф с 1730 г. Уроженец Вестфалии. На 

русской службе с 1703 г. Член Верховного тайно-
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го совета. В царствование Анны Ивановны - каби-

нет-министр, фактический руководитель внешней 

и внутренней политики страны. В 1741 г. Сослан  

Елизаветой Петровной в Берёзов. 

Островский  

Александр  

Николаевич     

 (1823-1886) – великий русский драматург, созда-

тель русского национального театра, автор ряда 

классических произведений на темы купеческого 

быта: "Свои люди - сочтемся" (1847), "Гроза" 

(1860) и др.  

Павел I                                                 (1754-1801) – император в 1796-1801 гг. 

Сын Петра III и Екатерины II. Вступив на престол, 

предпринял попытку радикально сменить полити-

ческий курс, но столкнулся с оппозицией дворян-

ства и погиб в результате заговора в ночь с 11 на 

12 марта 1801 г. 

Пален Петр  

Алексеевич                 

 (1745-1826) – государственный деятель, граф (с 

1799 г.), генерал от кавалерии (1798.). В 1798-1801 

гг. – генерал-губернатор Петербурга, организатор 

и руководитель дворцового переворота 11-12 мар-

та 1801 г. и убийства императора Павла I. 

Панин Никита  

Иванович            

 (1718-1783) – граф, государственный деятель, 

дипломат. Участник дворцового переворота 1762 

г. Воспитатель императора Павла I. В 1763-1781 

гг. – канцлер, руководитель Иностранной колле-

гии. Автор конституционных проектов. 

Перовская Софья 

Львовна       

 (1853-1881) – участница революционного движе-

ния 1870-80-х гг. Член кружка "чайковцев", 

участница "хождения в народ", член "Земли и во-

ли", исполкома "Народной воли", организатор и 

участница покушений на императора Александра 

II. Повешена в Санкт-Петербурге 03.04.1881 

Пестель Павел  

Иванович              

 (1793-1826) –декабрист. Полковник, командир 

Вятского пехотного полка. Участник Отечествен-

ной войны 1812 г., Заграничного похода 1813-

1814 гг. Член "Союза спасения", "Союза благо-

денствия", организатор и лидер Южного обще-

ства, автор "Русской Правды". Арестован 13 де-

кабря 1825 г. Осужден вне разрядов, в июле 1826 

г. повешен. 

Петр I                                                  (1672-1725) – российский царь в 1682-1725 гг. (с 

1721 г. - император).  

Петр II Алексеевич                        (1715-1730) – император в 1727-1730 гг. Сын ца-

ревича Алексея Петровича, внук Петра I. В начале 
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правления Петра II власть фактически находилась 

в руках А. Д. Меншикова. После его удаления под 

влиянием князей А.Г. и И.А. Долгоруковых Петр 

II объявил себя противником преобразований, 

проведенных Петром I.  

Петр III                                      (1728-1762) – российский император в 1761-1762 

гг. Сын Анны Петровны, дочери Петра I, и герцо-

га Карла Фридриха Шлезвиг-Гольштейн-

Готторпского. В 1742 г. прибыл в Россию и был 

объявлен наследником престола. В 1745 г. женил-

ся на принцессе Софии Фредерике Августе Ан-

хальт-Цербстской (будущей Екатерине II). В де-

кабре 1761 г. после смерти тетки, императри-

цы Елизаветы Петровны, вступил на трон.  

Платов Матвей  

Иванович               

 (1751-1818) – войсковой атаман Войска Донского, 

генерал от инфантерии (с 1809 г.), граф (с 1812 г.). 

Участник походов А. В. Суворова. В Отечествен-

ную войну 1812 г. командовал казачьим корпусом. 

Плеханов Георгий  

Валентинович  

 (1856-1918) – политический деятель, теоретик 

марксизма. С 1875 народник, один из руководите-

лей "Земли и воли", "Черного передела". С 1880 в 

эмиграции, создатель первой марксистской груп-

пы "Освобождение труда". Один из основателей 

РСДРП. После 2-го съезда партии – один из лиде-

ров меньшевиков. В 1905-1907 выступил против 

вооруженной борьбы с самодержавием. В 1917 

вернулся в Россию, выступал против курса и так-

тики большевиков. Осудил события октября 

1917 (считал, что по степени социально-

экономического развития Россия не готова к со-

циалистической революции). Труды по филосо-

фии, социологии, истории русской общественной 

мысли.  

Победоносцев  

Константин  

Петрович       

 (1827-1907) – государственный деятель, ученый-

правовед. Преподавал законоведение и право 

наследникам престола (будущие императоры 

Александр III и Николай II). В 1880-1905 обер-

прокурор Синода. Один из инициаторов политики 

контрреформ.  

Погодин Михаил  

Петрович            

 (1800-1875) – историк, писатель, профессор Мос-

ковского университета, академик Петербургской 

академии наук (с 1841 г.). Издавал журналы 

"Московский вестник", "Москвитянин", пропаган-

дист теории "официальной народности".  
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Ползунов Иван  

Иванович               

 (1728-1766) – изобретатель. Солдатский сын, ра-

ботал на казенном заводе в Барнауле. Проектиро-

вал для заводов машины с водяными двигателями. 

В 1758 г., будучи в Петербурге, познакомился с 

моделью паровой машины английского изобрета-

теля Т. Ньюкомена. В 1763 г. усовершенствовал ее 

и разработал проект универсального парового 

двигателя – первой в мире двухцилиндровой ма-

шины непрерывного действия. В 1765 г. построил 

первую в России паросиловую установку, прора-

ботавшую 43 дня; скончался за неделю до пробно-

го пуска. 

Потемкин Григорий  

Александрович      

 (1739-1791) – государственный и военный дея-

тель, генерал-фельдмаршал, фаворит и ближай-

ший соратник Екатерины II. Руководил созданием 

Черноморского флота, освоением Новороссии, 

добился от крымского хана согласия на присоеди-

нение Крыма к России, за что удостоен титула 

светлейшего князя Таврического. Главнокоман-

дующий русской армией в русско-турецкой войне 

1787-1791 гг.  

 

Ковалева  

(Жемчугова)  

Прасковья  

Ивановна                      

(1768-1803) – актриса крепостного театра графов 

Шереметевых. Дочь кузнеца из подмосковного села 

Кусково, принадлежавшего Шереметевым. До 1798 

она была крепостной. Ее брак с обер-гофмаршалом 

Н.П. Шереметевым (1752-1809) был официально 

оформлен только за два года до ее смерти. Она 

умерла в 1803, вскоре после рождения сына. В па-

мять о ней Н.П. Шереметев построил Страннопри-

имный дом (ныне в этом здании – Институт скорой 

помощи им. Н.В. Склифосовского).  

Прокопович  

Феофан                            

 (1681-1736) – русский государственный и цер-

ковный деятель, публицист, писатель. Сподвиж-

ник Петра I. С 1718 г. – архиепископ Псковский. 

Автор "Духовного регламента". 

Пугачев Емельян  

Иванович      

 (1740-1775) – предводитель казацко-

крестьянского восстания (Крестьянской вой-

ны) 1773-1775 гг. Уроженец донской станицы Зи-

мовейской. Участник Семилетней и русской-

турецкой (1768-1774) войн, хорунжий. Поднял 

мятеж яицкого казачества, объявив себя импера-

тором Петром III. Создал повстанческую армию, 

взял ряд крепостей на Урале, безуспешно осаждал 
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Оренбург, позднее подошел к Казани, но был раз-

бит, перешел Волгу, поднял массовые крестьян-

ские мятежи. В 1774 г. после ряда поражений вы-

дан сообщниками, в январе 1775 г. казнен на Бо-

лотной площади в Москве. 

Пущин Иван  

Иванович                    

 (1798-1859) – декабрист. Однокашник и друг А.С. 

Пушкина по Царскосельскому лицею. Член пред-

декабристской организации "Священная артель", 

"Союза спасения" (с 1817 г.), "Союза благоден-

ствия" и Северного общества (председатель Мос-

ковской управы), участник восстания на Сенат-

ской площади. Осужден по I разряду к вечной 

каторге, срок сокращен до 20 лет. Отбывал катор-

гу в Читинском остроге и Петровском заводе. 

Срок сокращен до 13 лет. С 1839 г. переведен на 

поселение. По амнистии 1856 г. вернулся в Евро-

пейскую Россию, жил в имении в Бронницком 

уезде. 

Радищев Александр  

Николаевич        

 (1749-1802) – русский писатель, философ. 

В "Путешествии из Петербурга в Москву" (1790) 

сочувственно изобразил жизнь крепостных, обли-

чал крепостное право и самодержавие, призывал к 

расправе над помещиками и цареубийству. Книга 

была конфискована, оставалась запрещенной в 

России до 1905 г., распространялась в списках, 

была издана в Лондоне в Русской вольной типо-

графии А. И. Герцена. Был сослан в Сибирь в 1790 

г., возвращен из ссылки Павлом I в 1797 г., с 

вступлением на престол Александра I получил 

право проживания в столице. В 1801-1802 гг. 

участвовал в разработке проектов юридических 

реформ. В 1802 г. покончил жизнь самоубий-

ством. 

Раевский Николай  

Николаевич     

 (1771-1829) – военный дейтель, герой Отече-

ственной войны 1812 г. В Бородинском сражении 

7 пехотный корпус Раевского оборонял одну из 

ключевых высот - Курганную батарею и отразил 

все атаки превосходящих сил французов. После 

сражения был участников военного совета в Фи-

лях. Принимал участие в изгнании Наполеона из 

России (в том числе сыграл важную роль в сраже-

ниях при Малоярославце и под Красным) и в За-

граничных походах, став в 1813 г. генералом от 

кавалерии.  
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Разумовский  

Алексей  

Григорьевич        

 (1709-1771) – сын простого украинского казака 

Григория Розума. В 1731 году был замечен пол-

ковником Вишневецким, который набирал певчих 

для Придворного хора и, обратив внимание на 

молодого красивого певчего с прекрасным голо-

сом, забрал молодого А. Разумовского в Петер-

бург. В 1730-е гг. стал фаворитом цесарев-

ны Елизаветы получил чин камер-юнкера. Имел 

большое влияние при дворе. Считался тайным 

мужем императрицы Елизаветы Петровны. С кон-

ца 1740-х годов с возвышением нового фаворита 

императрицы Ивана Шувалова, влияние Разумов-

ского значительно снизилось.  

Растрелли  

Франческо  

Бартоломео  

 (1700-1771) – великий русский архитектор, рабо-

тал в стиле барокко. Сын скульптора Бартоломео 

Карло Растрелли. Построил Смольный монастырь 

(1748-1754) и Зимний дворец (1754-1762) в Пе-

тербурге, Большой дворец в Петергофе (1747-

1752), Екатерининский дворец в Царском Селе 

(1752-1757). 

Репин Илья  

Ефимович                

 (1844-1930) – русский художник. В 1878 вступил 

в Товарищество передвижных выставок. Произве-

дения, выдвинувшие Репина в ряд ведущих рус-

ских художников, стали картины "Бурлаки на 

Волге". "Проводы новобранца", "В волостном 

правлении", "Крестный ход в Курской губернии"; 

на исторические сюжеты - "Царевна Софья", 

"Иван Грозный и сын его Иван", "Запорожцы пи-

шут письмо турецкому султану".  

Римский-Корсаков 

Николай  

Александрович 

 (1844-1908) – великий русский композитор, ди-

рижер, педагог, музыкальный и общественный 

деятель. Римскому-Корсакову принадлежат 15 

опер. Среди них: "Псковитянка" – первая его опе-

ра, имевшая особенно большой успех у демокра-

тической молодежи, "Майская ночь" и "Ночь пе-

ред Рождеством" – по одноименным произведени-

ям Н.В. Гоголя, опера-сказка "Снегурочка" (по 

пьесе А.Н. Островского), опера-былина "Садко", 

опера-балет "Млада", оперы "Царская невеста", 

"Сказка о царе Салтане", "Кащей Бессмертный", 

опера-легенда "Сказание о невидимом граде Ки-

теже и деве Февронии" (по мотивам русского эпо-

са), сатира на самодержавие – "Золотой петушок". 
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Римским-Корсаковым созданы выдающиеся сим-

фонические произведения ("Испанское каприч-

чо", "Шехеразада") 

Рокотов Федор  

Степанович      

 (1735-1808) – живописец. Сын крепостного кре-

стьянина, учился в Академии художеств в Петер-

бурге. Написал портреты великого князя Петра 

Федоровича, А. Ф. Кокоринова, В.И. Майкова, 

А.П. Струйской, А.П. Сумарокова. 

Росси Карл  

Иванович                  

 (1775-1849) – архитектор, создал ряд монумен-

тальных ампирных ансамблей, активно формиро-

вавших архитектурный облик города: Михайлов-

ский дворец (1819-1825) , Дворцовая площадь с 

аркой Главного штаба (1819-1829), ансамбль 

(1816-1834) Александринского театра. 

Ростовцев Яков  

Иванович            

 (1803-1860) – государственный деятель. В 1825 г. 

вступил в Северное общество декабристов, нака-

нуне восстания сообщил Николаю о его подготов-

ке. Сделал блестящую карьеру. В 1857 г. он вошел 

в число членов Секретного комитета по крестьян-

скому делу, поначалу поддерживал безземельный 

вариант освобождения.  

Румянцев Петр  

Александрович    

 (1725-1796) – полководец. В Семилетней войне 

сыграл решающую роль в победе русской армии 

при Гросс-Егерсдорфе (1757), в русско-турецкой 

войне (1768-1774) одержал победы при Рябой Мо-

гиле, Ларге, Кагуле (1770). В 1764-1796 гг. воз-

главлял Малороссийскую коллегию. 

Рылеев Кондратий  

Федорович    

 (1795-1826) –декабрист. Отставной подпоручик. 

Поэт. Участник Заграничных походов 1814-1815 

гг. Член Северного общества (с осени 1823 г.) и 

один из его руководителей. Активно участвовал в 

подготовке восстания на Сенатской площади в 

Петербурге. Осужден вне разрядов, в июле 1826 г. 

повешен. 

Салават Юлаев                          (1752-1800) – предводитель башкирских повстан-

цев в 1773-1775 гг., соратник Емельяна Пугачева. 

Сын волостного старшины. Приговорен к вечной 

каторге. 

Салтыков-Щедрин 

Михаил  

Евграфович                       

 (1826-1889) – великий русский писатель-сатирик, 

публицист. Еще в лицее начал писать стихи, 

увлекся творчеством В.Г. Белинского, а затем 

примкнул к кружку М.В. Буташевича-

Петрашевского. Был арестован и сослан в Вятку, 
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где прожил семь лет, служа чиновником губерн-

ского правления. Итогом этого периода стал цикл 

"Губернские очерки", опубликованный под псев-

донимом Н. Щедрин. По возвращении в Петер-

бург служил в Министерстве внутренних дел, за-

тем был назначен на пост рязанского и тверского 

вице-губернатора. В 1864-1868 гг. служил предсе-

дателем казенной палаты в Пензе, Туле и Рязани. 

В это же время начинает работать над "Историей 

одного города" – гротескно-аллегорическим обра-

зом николаевской России. Итоговым произведе-

нием писателя стали "Сказки", над которыми он 

работал в 1882-1886 гг.  

Самарин Юрий  

Федорович         

 (1819-1876) – русский общественный деятель, 

публицист. Славянофил. Участник подготовки 

Крестьянской реформы 1861 г., в 1859-1860 гг. – 

член Редакционных комиссий. 

Серафим Саровский                          (в миру Прохор Исидорович Мошнин) (1754 (по 

др. данным – 1759) – 1833) – один из наиболее 

почитаемых святых Русской православной церкви. 

Послушник, затем монах Саровской пустыни 

(Тамбовская губерния, ныне Нижегородская об-

ласть).  

Степняк-Кравчинский  

Сергей Михайлович                         

 (1851-1895) – революционер-народник, писатель 

и убийца шефа жандармов Н. В. Мезенцова. Один 

из лидеров второй «Земли и воли». 

Скобелев Михаил  

Дмитриевич    

 (1843-1882) – военачальник, генерал от инфанте-

рии. Участвовал в Хивинском пoходе 1873, подав-

лении Кокандского восстания 1873-1876 и в Ахал-

текинской экспедиции 1880-1881. В русско-

турецкую войну 1877-1878 успешно командовал 

отрядом под Плевной 

Соловьев Сергей  

Михайлович      

 (1820-1879) – великий русский историк. Ректор 

Московского университета в 1871-1877 гг. Глав-

ный труд – "История России с древнейших вре-

мен", доведен до 1775 г. 

Софья Алексеевна                             (1657-1704) – дочь царя Алексея Михайловича. 

После смерти своего брата Федора Алексееви-

ча активно участвовала в борьбе за власть. В итоге 

после провозглашения царями Ивана V и Петра 

I стала при них регентом (1682-1689). Она факти-

чески определяла правительственный курс, опи-

раясь на В. Голицына, В 1689 г. вынуждена была 

отдать Петру I власть. Вскоре она насильно была 
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отправлена в Новодевичий монастырь, где и 

умерла. 

Сперанский Михаил 

Михайлович                    

 (1772-1839) – государственный деятель, реформа-

тор. Сын сельского священника. Учился во Вла-

димирской, затем Петербургской Александро-

Невской семинарии. С 1797 г. – чиновник канце-

лярии генерал-прокурора. С 1803 г. – директор 

департамента в Министерстве внутренних дел. В 

1809 г. разработал проект "Введение к уложению 

государственных законов", назначен Государ-

ственным секретарем. В марте 1812 г. уволен со 

всех постов, арестован по обвинению в заговоре и 

шпионаже в пользу Наполеона, сослан. В 1819 - 

1821 гг. - генерал-губернатор Сибири. С 1826 г. 

фактически возглавлял II Отделение С.Е.И.В. кан-

целярии, руководил кодификацией законов Рос-

сийской империи. 

Станиславский  

Константин  

Сергеевич     

 (1863-1938) – выдающийся русский актер, режис-

сер, педагог, теоретик и реформатор театра. В 

1888 организовал с единомышленниками "Обще-

ство искусства и литературы", ставил спектакли, 

играл в них ведущие роли, благодаря чему приоб-

рел славу выдающегося актера своего времени. В 

1898 вместе с драматургом и театральным крити-

ком В.И. Немировичем-Данченко основал Мос-

ковский Художественный театр (МХТ), стал его 

руководителем.  

Станкевич Николай  

Владимирович      

 (1813-1840) – общественный деятель, философ, 

поэт, с 1831 г. – лидер общественно-

философского кружка, в котором изучали идеи 

немецкой философии. Главную силу историческо-

го прогресса видел в просвещении. 

Старов Иван  

Егорович                       

 (1745-1808) – архитектор. Наиболее значительная 

и лучшая постройка Старова – Таврический дво-

рец в Петербурге.  

Строганов Павел  

Александр    

 (1772-1817) – граф, государственный деятель. 

Член Негласного комитета. Сторонник либераль-

ных преобразований. 

Суворов Александр  

Васильевич      

 (1729-1800) – великий русский полководец, гене-

рал-фельдмаршал, генералиссимус (с 1799 г.), В 

pусско-турецкой войне 1768-1774 гг. одержал по-

беду при Козлудже (1774). В pусско-турецкой 

войне 1787-1791 гг. одержал победы при Кин-

бурне (1787), Фокшанах (1789), Рымнике (1789), 
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взял крепость Измаил (1790). В войне с Францией 

в 1799 г. совершил Итальянский и Швейцарский 

походы, одержал победы на р. Адда и Треббия, 

при Нови. Не проиграл ни одного сражения. Ав-

тор военно-теоретических трудов, наиболее из-

вестный из которых – "Наука побеждать". 

Татищев Василий  

Никитич               

 (1686-1750) – государственный деятель, собира-

тель летописей, историк. В 1741-1745 гг. – астра-

ханский губернатор. Труды по истории, геогра-

фии. Главный труд – "История Российская с са-

мых древнейших времен". 

Ткачев Петр  

Никитич                

 (1844-85/86) – один из идеологов народничества, 

публицист. Участник революционного движения 

1860-х гг. Один из ведущих сотрудников журна-

лов "Русское слово" и "Дело". В 1875-1881 изда-

вал журнал "Набат". Теоретик заговорщического 

направления в народничестве, доказывал необхо-

димость создания тайной законспирированной 

организации "революционного меньшинства" с 

целью захвата власти, установления революцион-

ной диктатуры и проведения социальных преобра-

зовании.  

Толстой Дмитрий  

Андреевич       

 (1823-1889) – государственный деятель, ультра-

консерватор. В 1865-1880 гг. – обер-прокурор 

Святейшего синода, одновременно в 1866-1880 гг. 

– министр народного просвещения, в 1882-1889 

гг. министр внутренних дел, шеф жандармов. 

Один из главных идеологов контрреформ. 

Толстой Лев  

Николаевич                 

 (1828-1910) – всемирно известный великий рус-

ский писатель и мыслитель. Автор идеи непро-

тивления злу насилием, выросшей в религиозно-

нравственное течение.  

Тон Константин  

Андреевич             

 (1794-1881) – выдающийся русский архитектор. 

Создатель эклектичного "русско-византийского" 

стиля: Большой Кремлевский дворец (1839-1849) 

и Оружейная палата (1844-1851) Московского 

Кремля, здания вокзалов Николаевской железной 

дороги в Москве (1849) и Петербурге (1844-1851). 

Тормасов  

Александр  

Петрович     

 (1752-1819) – военачальник, генерал от кавале-

рии. Во время Отечественной войны 1812 г. ко-

мандовал 3-й Западной армией, противостоявшей 

войскам Наполеона на киевском направлении, 

принимал активное участие в сражениях под Ма-
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лоярославцем, Вязьмой и Красным. Весной 1813 

г., во время болезни М. И. Кутузова, Тормасов 

исполнял обязанности главнокомандующего рус-

ской армией. В 1814 г. назначен генерал-

губернатором Москвы. Занимая этот пост, он мно-

го сделал для восстановления города после пожа-

ра 1812 г. 

Тотлебен Эдуард  

Иванович         

 (1818-1884) – русский генерал-инженер (с 1869 

г.), граф (с 1879 г.). Руководил инженерными ра-

ботами при обороне Севастополя в 1854-1855 гг. 

В 1863-1877 гг. фактически возглавлял военно-

инженерное ведомство. В русско-турецкую войну 

1877-1878 гг. руководил осадой Плевны. 

Трезини Доменико                         (1670-1734) – итальянский архитектор, уроженец 

Швейцарии, приехавший в Россию по приглаше-

нию Петра I. Построил Летний дворец Петра I, 

Петропавловский собор, здание двенадцати кол-

легий.  

Третьяков Павел  

Михайлович    

 (1832-1898) – собиратель произведений русской 

живописи (преимущественно художников-

передвижников) и скульптуры. В 1874 Третьяков 

построил специальное помещение для своего со-

брания, которое с 1881 стало открытым для посе-

щения. С 1893 она получила название Городской 

художественной галереи Павла и Сергея Михай-

ловичей Третьяковых   

 

Трубецкой Сергей  

Петрович     

 (1790-1860) –декабрист. Полковник. Участник 

Отечественной войны 1812 г., Заграничных похо-

дов 1813-1814 гг. Масон. Член "Союза спасения", 

"Союза благоденствия", один из руководителей 

Северного общества, один из авторов "Манифеста 

к русскому народу". Был намечен в диктаторы 

восстания, но на Сенатскую площадь не явился. 

Осужден по I разряду к вечной каторге, срок со-

кращен до 20 лет. С 1839 г. переведен на поселе-

ние. По амнистии 1856 г. восстановлен в правах, 

но без возвращения титула, который возвращен 

детям. Жил в Киеве, Москве. 

Тургенев Иван  

Сергеевич                

 (1818-1883) – великий русский писатель. В 1842 

году выдержал в Петербургском университете 

экзамен на степень магистра философии. Автор 

романов "Рудин", "Накануне", "Отцы и дети", 

"Дворянское гнездо" и др., в которых показал ти-
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пичный образ нового поколения разночинцев и их 

стремлений.  

Тучков Николай  

Алексеевич      

 (1765-1812) – военачальник, генерал-лейтенант. В 

Отечественную войну 1812 командир корпуса, 

отличился под Смоленском. В Бородинском сра-

жении оборонял левый фланг, тяжело ранен во 

время контратаки. Умер от ран.  

Уваров Сергей  

Семенович                

 (1786-1855) – государственный деятель, прези-

дент петербургской академии наук с 1818 г., ми-

нистр народного просвещения в 1833-1849 гг., 

создатель теории "официальной народности". 

Ульянов Александр  

Ильич        

 (1866-1887) – революционер. Старший брат В. И. 

Ульянова-Ленина. Один из организаторов и руко-

водителей "Террористической фракции партии 

"Народная воля"", готовившей покушение 

на Александра III. Казнен в Шлиссельбургской 

крепости. 

Ушаков Федор  

Федорович             

 (1744-1817) – великий русский флотоводец, ад-

мирал (с 1799 г.), один из создателей Черномор-

ского флота, с 1790 г. – его командующий. Одер-

жал победы над турецким флотом у о. Тендры 

(1790), у мыса Калиакрии (1791).  

Фальконе Этьенн  

Морис                

 (1714-1791) – французский скульптор. В 1766-

1778 гг. жил и работал в России, автор памятни-

ка Петру I ("Медный всадник") в Петербурге. 

Федор Алексеевич                    (1661-1682) – царь в 1676-1682 гг. Сын царя 

Алексея Михайловича и Марии Ильиничны Ми-

лославской, старший брат царя Ивана V и Петра 

Великого. С детства был тяжело болен, не мог 

самостоятельно ходить. Потомства не оставил. 

Федотов Павел  

Андреевич               

 (1815-1852) – живописец, рисовальщик. Является 

родоначальником критического реализма в рус-

ской живописи, создавал произведения, в кото-

рых, прибегая к сатире, обличал нравы, царившие 

тогда в обществе ("Свежий кавалер", "Разборчи-

вая невеста", "Сватовство майора"). 

Фигнер Вера  

Николаевна              

 (1852-1942) – революционерка, член исполкома 

"Народной воли". Участница подготовки покуше-

ний на Александра II. В 1884 приговорена к веч-

ной каторге, 20 лет провела в одиночном заклю-

чении в Шлиссельбургской крепости. В 1906-1915 

в эмиграции, член партии эсеров. После 1917 

отошла от участия в политической жизни.  

http://www.brave-on-ege.ru/term.php#176
http://www.brave-on-ege.ru/istp.php#273
http://www.brave-on-ege.ru/istp.php#273
http://www.brave-on-ege.ru/istp.php#209
http://www.brave-on-ege.ru/istp.php#167
http://www.brave-on-ege.ru/images/Vs.jpg
http://www.brave-on-ege.ru/istp.php#106
http://www.brave-on-ege.ru/istp.php#133
http://www.brave-on-ege.ru/istp.php#167
http://www.brave-on-ege.ru/istp.php#167
http://www.brave-on-ege.ru/istp.php#208
http://www.brave-on-ege.ru/term.php#212


155 

 

Фонвизин  

Денис Иванович             

 (1745-1792) – выдающийся русский драматург, 

просветитель. С 1769 г. - секретарь графа Н. И. 

Панина. Создатель русской социальной комедии. 

Автор комедий "Бригадир" (1770 г.), "Недо-

росль"(1782 г.). 

Хабаров Ерофей  

Павлович             

 (ок. 1603 – после 1671) – русский землепроходец. 

В 1632-1638 исследовал бассейн реки Лена, от-

крыл соляные источники и пахотные земли. В 

1649-1653 совершил ряд походов в Приамурье, 

составил "Чертеж реке Амуру".  

Халтурин Степан  

Николаевич       

 (1856/1857-1882) – рабочий-революционер. Вме-

сте с В. П. Обнорским организовал и возглавил 

"Северный союз русских рабочих". Участвовал в 

подготовке и проведении стачек на предприятиях 

Петербурга. В 1879 г. примкнул к "Народной во-

ле". Поступив столяром в Зимний дворец с целью 

покушения на Александра II, 5 февраля 1880 г. 

произвел взрыв во дворце, но царь остался жив. 

После убийства Александра II 1 марта 1881 г. во-

шел в Исполнительный комитет "Народной воли", 

вел пропаганду среди московских рабочих. В 1882 

г. в Одессе совершил покушение на военного про-

курора. При аресте назвался Степановым, под 

этой фамилией был приговорен к смертной казни 

и повешен. 

Хомяков Алексей  

Степанович  

 (1804-1860) – религиозный философ, писатель, 

поэт, публицист, член Петербургской академии 

наук (с 1856 г.). Один из основоположников сла-

вянофильства. Выступал за отмену крепостного 

права и смертной казни; за свободу слова и печа-

ти. Был сторонником самодержавия с Земским 

собором. Утверждал, что западная цивилизация 

исчерпала себя. 

Царевич Алексей   (1690-1718) – сын Петра I от первой жены Е. Ло-

пухиной. До 8 лет воспитывался у матери. Впо-

следствии с неприязнью относился к деятельности 

отца. Это способствовало тому, что вокруг царе-

вича начали группироваться бояре и духовенство, 

недовольные проводимыми в стране преобразова-

ниями. Петр I неоднократно требовал от царевича 

изменить поведение и принять существующий 

государственный курс, но безуспешно. В 1716 г. 

царевич Алексей, опасаясь отцовского гнева, бе-

жал за границу. Но обманным путем был возвра-
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щен в Россию. В 1718 г. над ним состоялся суд, 

который обвинил Алексея в государственной из-

мене и вынес ему смертный приговор. Но царевич 

до казни не дожил, при странных обстоятельствах 

он умер в Петропавловской крепости. 

Циолковский  

Константин  

Эдуардович   

 (1857-1935) – великий русский ученый-

изобретатель в области аэро- и ракетодинамики, 

теории самолета и дирижабля. Основоположник 

современной космонавтики. В детстве практически 

полностью потерял слух и с 14 лет учился самосто-

ятельно. В 1879 г. экстерном сдал экзамен на зва-

ние учителя, всю жизнь преподавал физику и ма-

тематику. Впервые обосновал возможность исполь-

зования ракет для межпланетных сообщений.  

Чаадаев Петр  

Яковлевич               

 (1794-1856) – философ. Участвовал в Отече-

ственной войне 1812 г. В 1821 г. принят в Север-

ное общество декабристов. В 1823-1826 гг. – за 

границей. Принял католицизм. В "Философиче-

ских письмах" высказал критическое отношение к 

российской истории, православию, самодержав-

ному строю, крепостничеству. 

Чайковский Петр  

Ильич        

 (1840-1893) – великий русский композитор, ди-

рижер, педагог, музыкально-общественный дея-

тель. Автор опер "Евгений Онегин" "Орлеанская 

дева", "Мазепа", "Пиковая дама" , "Иоланта", ба-

летов "Лебединое озеро", "Спящая красавица" 

(1889),"Щелкунчик" 

Чернышевский  

Николай  

Гаврилович        

 (1828-1889) – революционер-демократ, публи-

цист, писатель. В 1856-1862 гг. – один из руково-

дителей журнала "Современник". Идейный руко-

водитель революционного движения 1860-х гг. В 

1862 г. заключен в Петропавловскую крепость, в 

1864 г. после гражданской казни отправлен на 

каторгу в Сибирь. Автор романов "Что делать?" 

(1863), "Пролог" (1867-1869), философских и кри-

тических статей и эссе. Провозгласил принадлеж-

ность России к западному миру, выразил веру в ее 

великое будущее. 

Четвертаков  

Ермолай                        

солдат-драгун. Участвовал в войне 1812 года, по-

пал в плен к французам, бежал и создал в Гжатском 

уезде Смоленской губернии партизанский отряд, 

успешно действовавший в тылу противника. 

Чичерин Борис  

Николаевич         

 (1828-1904) – юрист, историк, философ, почет-

ный член Петербургской АН. В 1840-150-х гг. 
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член московского кружка западников, в 1861-168 

профессор Московского университета. Основопо-

ложник "государственной школы" в российской 

историографии. Представитель либерального те-

чения российской философско-юридической мыс-

ли. Сторонник конституционной монархии.  

Шаляпин Федор  

Иванович          

 (1873-1938) – выдающийся русский певец (бас).  

Шамиль    (1799-1871) – третий имам Дагестана и Чечни 

(1834-1859), руководитель освободительной борь-

бы кавказских горцев против российского господ-

ства под лозунгами мюридизма, основатель има-

мата. В августе 1859 г. капитулировал в ауле Гу-

ниб, сослан в Калугу. Умер во время хаджа в Ме-

дине (Аравия). 

Шевченко Тарас  

Григорьевич          

 (1814-1861) – украинский поэт, художник, рево-

люционный демократ, основоположник новой 

украинской литературы и национального литера-

турного языка. Произведения: сборник стихов 

"Кобзарь" (1840), поэмы "Катерина" (1838), "Гай-

дамаки" (1841), "Сон" (1844) и др. Живопись 

Шевченко положила начало реализму в украин-

ском искусстве. 

Шубин Федот  

Иванович             

 (1740-1805) – выдающийся русский скульптор. 

Представитель классицизма. Сын крестьянина, 

учился в Академии художеств в Петербурге и за 

границей. Основные работы: портреты Г.А. По-

темкина, Павла I, А.М. Голицына, М.В. Ломоно-

сова, П.А. Румянцева. 

Шувалов Иван  

Иванович             

 (1727-1797) – государственный деятель, фаворит 

императрицы Елизаветы Петровны. Меценат. По-

кровительствовал М.В. Ломоносову, способство-

вал открытию Московского университета и Ака-

демии художеств.  

Щепкин Михаил  

Семенович           

 (1788-1863) – актер, основоположник реализма в 

русском сценическом искусстве, реформатор рус-

ского театра. До 1822 г. был крепостным. С 1805 

г. на провинциальной, а с 1823 г. на московской 

сцене (с 1824 - в Малом театре). Друг А. И. Гер-

цена, Н. В. Гоголя, В. Г. Белинского, Т. Г. Шев-

ченко. Во многом определял идейные и художе-

ственные позиции Малого театра. Сценические и 

этические принципы Щепкина послужили осно-

вой системы К. С. Станиславского. 
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Ягужинский Павел  

Иванович      

 (1683-1736) – при Петре I был назначен на пост 

генерал-прокурора Сената, который сохранил и в 

царствование Екатерины I. В 1730-е гг. был по-

сланником в Берлине. 

 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСОНАЛИИ. 20 ВЕК 

 

Абакумов  

Виктор  

Семенович        

 (1908-1954) – один из руководителей органов государ-

ственной безопасности. С 1941 г. - заместитель наркома 

внутренних дел СССР. В 1943 г. особые отделы были 

выведены из НКВД СССР и под начальством Абакумова 

было создано Главное управление контрразведки 

СМЕРШ, одновременно Абакумов стал заместителем 

наркома обороны СССР. В 1944 г. участвовал в органи-

зации депортаций народов Северного Кавказа. С 1946 г. 

министр государственной безопасности СССР. В 1948 г. 

по поручению Сталина организовал убийство С.М. 

Михоэлса. В 1950-1951 гг. под непосредственным руко-

водством Абакумова министерство фальсифицировало 

"ленинградское дело". Не проявил достаточной актив-

ности в развертывании "дела врачей", за что был в 1951 

г. снят с поста. Вскоре арестован по обвинению в со-

крытии "сионистского заговора" в МГБ СССР. В 1954 г. 

Абакумова обвиняют в фабрикации судебных дел, в т.ч. 

"ленинградского дела", и других должностных преступ-

лениях. Суд признал его виновным в измене Родине, 

вредительстве, совершении терактов, участии в контр-

революционной организации и приговорил к смертной 

казни.  

Азеф Евно  

Фишелевич                    

 (1869-1918) – политический деятель, провокатор. С 

1893 г. секретный сотрудник Департамента полиции. 

Один из основателей и лидеров партии эсеров, член её 

ЦК, глава Боевой организации, организатор и руководи-

тель ряда террористических актов, в том числе убийства 

В.К. Плеве и великого князя Сергея Александровича. 

Одновременно в 1901-1908 гг. выдал полиции многих 

членов партии. В 1908 г. был разоблачён, ЦК партии 

эсеров приговорён к смерти, но скрылся за границей. Во 

время Первой мировой войны в 1915 г. был арестован в 

Германии как русский шпион. Умер в Берлине.  

 

Александров  

(Мормоненко)  

Григорий  

 (1903-1983) – советский кинорежиссёр, актёр, сцена-

рист. Народный артист СССР, лауреат двух Сталинских 

премий первой степени, Герой Социалистического Тру-
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Васильевич                      да (1973). Автор кинофильмов "Весёлые ребята", 

"Цирк", "Волга-Волга", "Светлый путь", "Весна" и др.  

Ангелина  

Прасковья  

Никитична  

 (1912/1913-1959) – организатор первой в СССР женской 

тракторной бригады (1933, Донецкая область Украин-

ской ССР), дважды Герой Социалистического Труда.  

Антонов  

Александр  

Степанович  

 (1889-1922) – эсер, один из руководителей Тамбовского 

восстания.  

Ахматова  

(Горенко)  

Анна Андреевна                         

 (1889-1966) – выдающаяся русская поэтесса, писатель-

ница, литературовед, литературный критик, переводчик; 

одна из известнейших русских поэтесс XX века. В 1921 

году расстрелян бывший муж, поэт Николай Гумлилев. 

Три раза арестовывался сын, Лев Гемилев (в последний 

раз в 1949 году, осужден на 10 лет). Сама Ахматова под-

вергалась жестокой травле властей. В 20-30 годы прак-

тически не печаталась, в 1946 исключена из Союза со-

ветских писателей. Горе матерей, потерявших сыновей в 

годы репрессий, отразила в автобиографической поэ-

ме "Реквием"(впервые полностью опубликована в СССР 

в 1987 г.). Похоронена под Петербургом.  

Баграмян Иван 

Христофорович  

 (1897-1982) – военачальник, Маршал Советского Сою-

за, дважды Герой Советского Союза. В Великую Отече-

ственную войну командующий армией, с 1943 - войска-

ми 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов.  

Бердяев  

Николай  

Александрович  

 (1874-1948) – философ, писатель. В 1890-е марксист. 

Позднее отошел от марксизма и вместе с С.Н. Булгако-

вым редактировал философский журнал "Вопросы жиз-

ни". Его философия обычно именуется как христиан-

ский экзистенциализм или персонализм. Бердяев имел 

репутацию философа свободы, которую он считал пред-

варительным условием всякого существования.  

Берия  

Лаврентий  

Павлович            

 (1899-1953) – политический и государственный дея-

тель, маршал Советского Союза, герой Социалистиче-

ского Труда. В 1938-1945 нарком, в 1953 министр внут-

ренних дел СССР. В феврале 1941 – марте 1953 заме-

ститель председателя Совнаркома (Совета министров) 

СССР. С 1941 член, с 1944 заместитель председателя 

Государственного комитета обороны, курировал ряд 

важнейших отраслей оборонной промышленности, в т.ч. 

все разработки, касавшиеся "атомного проекта". В 1946-

1953 член Политбюро (Президиума) ЦК партии. В июне 

1953 выведен из ЦК КПСС, исключен из партии, снят со 

всех государственных постов, арестован по обвинению в 

шпионаже и заговоре с целью захвата власти, объявлен 
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агентом иностранных спецслужб. По приговору Специ-

ального судебного присутствия Верховного суда СССР 

в декабре 1953 расстрелян.  

Блок Александр 

Александрович  

 (1880-1921) – великий русский поэт, виднейший пред-

ставитель символизма. Один из крупнейших поэтов XX 

века. Наиболее известны его сборники: "Стихи о пре-

красной даме" , "Нечаянная радость", "Над полем Кули-

ковым", драматические произведения – "Балаганчик", 

"Король на площади", "Незнакомка", "Роза и Крест". В 

1918 г. им была написана поэма "Двенадцать", являю-

щаяся первой значительной попыткой художественного 

отображения и осмысления Октябрьской революции. 

Смертью Блока завершается Серебряный век русского 

искусства.  

Блюмкин Яков 

Григорьевич  

(Симха-Янкель 

Гершевич)           

 (1898-1929) – разведчик. Член партии левых эсеров, в 

1918 сотрудник ВЧК, 06.07.1918 убил германского 

посла в России графа В. Мирбаха. В 1919 амнистирован, 

вновь работал в ВЧК. С 1921 состоял при Л.Д. Троцком. 

В 1923-1929 гг. в иностранном отделе ОГПУ, резидент в 

Палестине, Внутренней Монголии, Тибете, Китае. В 

1929 арестован как агент Троцкого, расстрелян "за из-

мену революционной чекистской армии".  

Блюхер Василий 

Константинович  

 (1890-1938) – военачальник, Маршал Советского Сою-

за. В Гражданскую войну летом 1918 руководил похо-

дом Уральской армии (награжден орденом Красного 

Знамени №1), отличился при обороне Каховского 

плацдарма и штурме Перекопа. В 1921-1922 военный 

министр, главком армии Дальневосточной республики, 

руководил Волочаевской операцией. В 1929-1938 ко-

мандующий Особой Дальневосточной армией. Аресто-

ван по ложному обвинению, умер под пытками.  

Богров Дмитрий 

Григорьевич     

 (1887-1911) – агент Киевского охранного отделения (с 

1906 г.), "освещавший" деятельность социал-

демократов, анархистов и эсеров. 1 сентября 1911 г. вы-

стрелом из револьвера смертельно ранил в Киевском 

театре председателя Совета министров П.А. Столыпина. 

Был повешен по приговору военно-окружного суда. 

Расследование обстоятельств убийства было прекраще-

но по повелению императора Николая II.  

Брежнев  

Леонид  

Ильич            

 (1906-1982) советский государственный и партийный 

деятель, занимавший высшие руководящие должности в 

СССР в течение 18 лет: с 1964 года и до своей смерти 

в 1982 году, ветеран Великой Отечественной войны, 

участник Парада Победы на Красной площади 24 июня 
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1945 года (комиссар сводного полка 4-го Украинского 

фронта). Председатель Президиума Верховного Совета 

СССР в 1960-1964 и 1977-1982 годах. Первый секретарь 

ЦК КПСС в 1964-1966 годах. Генеральный секретарь 

ЦК КПСС с 1966 по 1982 год. Председатель Бюро ЦК 

КПСС по РСФСР с 1964 по 1966 годы. Маршал Совет-

ского Союза (1976). Герой Социалистического Труда 

(1961) и четырежды Герой Советского Союза (1966, 

1976, 1978, 1981).  

Брусилов  

Алексей  

Алексеевич     

 (1853-1926 гг.) – военачальник, генерал от кавалерии. С 

марта 1916 г. – командующий Юго-Западным фронтом, в 

мае 1916 г. осуществил крупнейший стратегический про-

рыв австро-германского фронта, известного также под 

названием "Брусиловский прорыв". А.А. Брусилов – 

убежденный монархист, но критически относился 

к Николаю II, в начале марта 1917 г. вместе с другими 

командующими фронтами высказался за отречение Ни-

колая II от престола. В мае-июле 1917 г. – верховный 

главнокомандующий, (его сменил генерал Л.Г. Корни-

лов), затем военный советник Временного правительства. 

После Октябрьской революции отказался выступать про-

тив Советской власти. В 1920 г. вступил в Красную Ар-

мию и до 1924 г. служил в Наркомате по военным делам 

инспектором кавалерии, состоял для особо важных пору-

чений при Реввоенсовете республики.  

Буденный Семен 

Михайлович      

 (1883-1973) – военачальник. Маршал Советского Сою-

за, трижды Герой Советского Союза. В Гражданскую 

войну командовал 1-й Конной армией. В Великую Оте-

чественную войну в 1941-1942 – главнокомандующий 

войсками Юго-Западного и Северо-Кавказского направ-

лений, командующий Резервным и Северо-Кавказским 

фронтами, проявил неспособность управлять крупными 

массами войск. В 1943-1953 командующий кавалерией 

Красной Армии. Один из организаторов массовых ре-

прессий среди военных в 30-40-х гг.  

Булганин  

Николай  

Александрович          

 (1895-1975) - советский государственный дея-

тель. После смерти Сталина, в марте 1953, когда Воен-

ное и Военно-морское министерство СССР были объ-

единены в Министерство обороны, его вновь возглавил 

Булганин, оставаясь при этом 1-м заместителем предсе-

дателя Совета Министров СССР. Интересно, что со-

гласно мемуарам Н. С. Хрущёва, в последние годы жиз-

ни Сталин называл Булганина как своего возможного 

преемника на посту предсовмина СССР. В феврале 1955 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1960
https://ru.wikipedia.org/wiki/1977
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1_%D0%BF%D0%BE_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1_%D0%BF%D0%BE_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1964
https://ru.wikipedia.org/wiki/1966_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
http://www.brave-on-ege.ru/istp.php#428
http://www.brave-on-ege.ru/istp.php#409
http://www.brave-on-ege.ru/istp.php#409
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года в ходе накалившейся борьбы между партийной и 

государственной ветвями власти Георгий Маленков был 

смещён с должности председателя Совета министров 

СССР. Его место, как менее конфликтная фигура, занял 

Булганин. Министром обороны вместо Булганина 

стал Георгий Жуков. 

Булыгин  

Александр  

Григорьевич  

 (1851-1919) – государственный деятель, в январе-

октябре 1905 г. министр внутренних дел. В июле 1905 г. 

им был разработан проект закона об учреждении Госу-

дарственной думы и положение о выборах в нее (так 

называемая Булыгинская дума), который так и не был 

реализован. С октября 1905 г. член Государственного 

совета. После того, как политические позиции Хрущёва 

окончательно упрочились (победа в июне 1957 года 

над «антипартийной группой», в которую также входил 

Булганин), в марте 1958 года при формировании прави-

тельства Верховным Советом нового созыва Булганин 

не был переназначен на пост председателя Совета мини-

стров СССР. Вместо него, по предложению Климента 

Ворошилова, на этот пост был назначен сам Хрущёв. 31 

марта 1958 года Булганин в третий раз был назначен 

председателем правления Госбанка СССР. В августе 

1958 года Н. А. Булганин был отправлен в фактическую 

ссылку в Ставрополь на должность председателя сов-

нархоза. В сентябре 1958 года Булганина вывели из со-

става Президиума ЦК КПСС, а 26 ноября 1958 года он 

был лишён воинского звания Маршала Советского Сою-

за и понижен в звании до генерал-полковника 

Бухарин  

Николай  

Иванович        

 (1888-1938) – политический деятель, академик АН 

СССР (1928). В 1917-1918 лидер "левых коммунистов". 

В 1918-1929 редактор газеты "Правда", в 1919-1929 член 

Исполкома Коминтерна. В 1924-1929 член Политбюро 

ЦК. В 1929-1932 член Президиума ВСНХ СССР. В 

1934-1037 редактор газеты "Известия". В конце 1920-х 

гг. выступил против применения чрезвычайных мер при 

проведении коллективизации и индустриализации, что 

было объявлено "правым уклоном в ВКП(б)". Репресси-

рован.  

Вавилов  

Николай  

Иванович          

 (1887-1943) – русский биолог, генетик, растениевод, 

географ, создатель научных основ селекции, учения о 

мировых центрах происхождения культурных растений, 

их географическом распространении, основатель 

ВАСХНИЛ. Автор ряда выдающихся мировых откры-

тий в области иммунитета, происхождения культурных 
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растений и наследственной изменчивости. В 1920-е 

сформулировал закон гомологических рядов в наслед-

ственной изменчивости, сыгравший огромную роль в 

развитии биологии и сельскохозяйственных наук. На 

основании сфабрикованных обвинений был арестован в 

1940 году, в 1941 году осуждён и приговорён к расстре-

лу, который впоследствии был заменён 20-летним сро-

ком заключения. В 1943 году умер в тюрьме. В 1955 

году посмертно реабилитирован.  

Василевский  

Александр  

Михайлович                  

 (1895-1977) – военачальник, Маршал Советского Сою-

за, дважды Герой Советского Союза. С июня 1942 

начальник Генштаба. В 1942-1944 координировал дей-

ствия ряда фронтов в Сталинградской, Курской битвах, 

других крупных операциях. В 1945 командовал 3-м Бе-

лорусским фронтом, затем советскими войсками на 

Дальнем Востоке при разгроме японской Квантунской 

армии. С 1946 начальник Генштаба. В 1949-1953 ми-

нистр Вооруженных Сил (военный министр) СССР.  

Вернадский  

Владимир  

Иванович  

 (1863-1945) – ученый-естествоиспытатель, мыслитель и 

общественный деятель, создатель многих научных 

школ, академик Петербургской академии наук (1912), 

приват-доцент (1890) и профессор (1898-1911) Москов-

ского университета, академик АН СССР (1925). Основа-

тель и директор (с 1927 г.) Биогеохимической лаборато-

рии. Один из основоположников геохимии, генетиче-

ской минералогии, биогеохимии. Создал учения о био-

сфере и ноосфере. Занимался исследованиями по науко-

ведению и философии естествознания. В начале XX в. 

был одним из лидеров либерального движения. Член 

"Союза освобождения", участник создания конституци-

онно-демократической партии (1905), член ее ЦК. В 

1917 г. – товарищ министра народного просвещения 

Временного правительства. После Октябрьской револю-

ции организатор и директор ряда академических науч-

ных учреждений.  

Вершигора  

Петр Петрович     

 (1905-1963) – один из руководителей партизанского 

движения в Великой Отечественной войне, генерал-

майор, Герой Советского Союза. С 1942 – в соединении 

С.А. Ковпака (заместитель по разведке), с декабря 1943 

командир 1-й Украинской партизанской дивизии, участ-

ник 5 рейдов по тылам противника.  

Вознесенский  

Николай  

Алексеевич  

 (1903-1950) – советский государственный и партийный 

деятель, доктор экономических наук (1935), академик 

АН СССР (1943). С 1938 г. председатель Госплана 

http://www.brave-on-ege.ru/istp.php#406
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СССР. С 1939 г. заместитель председателя Совнаркома, 

член ЦК ВКП(б). В годы Великой Отечественной войны 

член ГКО; с 1943 г. – член комитета при СНК СССР по 

восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от 

немецко-фашистских оккупантов. С 1947 г. член Полит-

бюро ЦК ВКП (б). Автор книги "Военная экономика 

СССР в период Отечественной войны" (1947), явившей-

ся первой попыткой научного анализа развития совет-

ской экономики в годы Великой Отечественной войны. 

Другие экономические работы Вознесенского посвяще-

ны вопросам социалистического планирования, расши-

ренного социалистического воспроизводства, хозяй-

ственного расчета, социалистической организации тру-

да. В марте 1949 г. в связи с "ленинградским делом" был 

снят со всех постов. 27 октября 1949 г. арестован, 30 

сентября 1950 г. приговорен к расстрелу, расстрелян 1 

октября этого же года. Реабилитирован 30 апреля 1954 г. 

Ворошилов  

Климент  

Ефремович  

 (1881-1969) – государственный и политический дея-

тель, Маршал Советского Coюзa, дважды Герой Совет-

ского Союза, Герой Социалистического Труда. В Граж-

данскую войну командующий и член Реввоенсоветов 

ряда армий и фронтов. С 1925 нарком по военным и 

морским делам, председатель Реввоенсовета СССР; в 

1934-1940 нарком обороны СССР. Член Политбюро 

(Президиума) ЦК компартии, заместитель председателя 

Совнаркома СССР и председатель Комитета обороны. В 

Великую Отечественную войну главком Северо-

Западного направления, командующий войсками Ле-

нинградского фронта, главком партизанским движени-

ем. В 1946-1953 заместитель председателя Совета мини-

стров СССР. Входил в ближайшее окружение И.В. Ста-

лина, один из главных организаторов массовых репрес-

сий в отношении высшего комсостава Красной Армии.  

Врангель Петр  

Николаевич          

 (1878-1928) – барон, генерал, один из руководителей 

Белого движения во время Гражданской войны. В 1918-

1919 гг. являлся одним из руководителей Добровольче-

ской армии, а затем "Вооруженных сил Юга России". В 

1920 г. главнокомандующий Русской армии, инициатор 

создания "Правительства Юга России". С 1920 г. в эми-

грации. В 1924-1928 гг. был организатором и председа-

телем "Русского общевоинского союза" (РОВС) за ру-

бежом.  

 

http://www.brave-on-ege.ru/istp.php#448
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Гаврилов Пётр  

Михайлович          

 (1900-1979) – советский офицер, майор, герой обороны 

Брестской крепости, Герой Советского Союза.  

Гапон  

Георгий  

Аполлонович          

 (1870-1906) – священник, агент охранки. С 1902 г. был 

связан с С.В. Зубатовым и в 1904 г. создал "Собрание 

русских фабрично-заводских рабочих Санкт-

Петербурга", аналогичное зубатовским организациям в 

Москве. Инициатор составления петиции петербургских 

рабочих императору Николаю II, сам возглавил шествие 

к Зимнему дворцу 9 января 1905 г., закончившееся его 

расстрелом ("Кровавое воскресенье"). До октября 1905 

г. жил в эмиграции. Разоблачен и повешен рабочими - 

членами эсеровской боевой дружины.  

Горбачев  

Михаил  

Сергеевич          

 (р 1931) - советский и российский государственный, 

политический и общественный деятель. Последний Ге-

неральный секретарь ЦК КПСС (1985-1991). Последний 

Председатель Президиума Верховного Совета 

СССР (1988-1989), затем первый председатель Верхов-

ного Совета СССР (1989-1990). Первый и единственный 

Президент СССР (1990-1991). Основатель Горбачёв-

Фонда. Имеет ряд наград и почётных званий, наиболее 

известная из которых - Нобелевская премия мира 1990 

года. 

Горький  

Максим  

(Пешков  

Алексей  

Максимович)    

 (1868-1936) – выдающийся русский советский писатель, 

драматург, литературный критик и публицист, участник 

революционного движения, общественный деятель. В 

начале творчества тяготел к романтизму ("Макар 

Чудра", "Старуха Изергиль"). В зрелом творчестве реа-

лист ("Фома Гордеев", "Жизнь Клима Самгина" – не 

закончен), с начала XX века пробует себя в драматургии 

("На дне", "Мещане"). Принимал активное участие в 

революционном движении, помогая социал-

демократической партии своими связями и средствами. 

До 1909 г. Горький ближе всего стоял к большевикам. В 

1909 г. несколько разошелся с Лениным. В первые неде-

ли и месяцы после Октябрьской революции выступил с 

рядом статей под общим заголовком "Несвоевременные 

мысли", в которых подвергнул критике новый режим и, 

в частности, его отношение к интеллигенции и вопросам 

творчества. Резко осудил террор. В 1921 году под пред-

логом лечения выехал за границу. Вернулся в 1931 году. 

В 1934 году организовал I Всесоюзный съезд советских 

писателей, стал председателем Союза советских писате-

лей. Прах Горького помещен в Кремлевской стене.  
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Гучков  

Александр  

Иванович      

 (1862-1936) – политический и государственный дея-

тель. Один из создателей и лидер партии октябристов. 

Депутат и с 1910 председатель 3-й Государственной 

думы. В 1915-1917 председатель Центрального военно-

промышленного комитета. В 1917 военный и морской 

министр Временного правительства. Один из организа-

торов выступления генерала Л.Г. Корнилова. С 1919 в 

эмиграции.  

Деникин Антон  

Иванович              

 (1872-1947) – один из руководителей Белого движения. 

Участник Первой мировой войны, летом 1917 г. - ко-

мандующий Западным, затем Юго-Западным фронтами. 

Участник корниловского выступления в августе 1917 г. 

Вместе с Корниловым в ноябре 1917 г. бежал на Дон. 

Один из организаторов Добровольческой армии, ее ко-

мандующий с апреля 1918 г., после гибели Корнилова. С 

8 января 1919 г. – главнокомандующий Вооруженными 

силами Юга России. Летом - осенью 1919 г. предпринял 

поход на Москву. 4 января 1920 г. ука-

зом Колчака объявлен Верховным правителем России. 

После поражения белых на Северном Кавказе эвакуиро-

вался в Крым. В апреле 1920 г. передал свои полномо-

чия Н.Н. Врангелю. Эмигрировал.  

Дзержинский  

Феликс  

Эдмундович                       

 (1877-1926) – политический деятель. С 1917 председа-

тель ВЧК (с 1922 ГПУ, ОГПУ) и нарком внутренних дел 

РСФСР в 1919-1923, один из организаторов кампании 

"красного террора", массовых репрессии в отношении 

противников советской власти и "классово чуждых эле-

ментов". Одновременно руководил ликвидацией детской 

беспризорности. С 1921 нарком путей сообщения, с 

1924 председатель ВСНХ СССР. Кандидат в члены По-

литбюро ЦК с 1924.  

Дягилев Сергей 

Павлович           

 (1872-1929) – театральный и художественный деятель. 

В 1898 вместе с художником А.Н. Бенуа создал художе-

ственное объединение "Мир искусства" и стал соредак-

тором одноименного журнала (1899-1904), выступавше-

го против академизма и декадентства в искусстве. В 

1906-1907 Дягилев организовывал выставки русских 

художников за границей (в Париже, Берлине, Монте-

Карло, Венеции), а с 1907 – ежегодные выступления 

русских артистов "Русские сезоны"  

Дунаевский  

Исаак  

Осипович          

 (1900-1955) – крупнейший советский композитор, 

народный артист РСФСР, лауреат двух Сталинских 

премий, автор 13 оперетт и балетов, музыки к несколь-

ким десяткам кинофильмов ("Веселые ребята", "Вра-

http://www.brave-on-ege.ru/istp.php#409
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тарь", "Цирк", "Дети капитана Гранта", "Волга-Волга", 

"Весна" и др.), множества популярных советских песен.  

Ежов Николай  

Иванович                

 (1895-1940) – государственный деятель, генеральный 

комиссар госбезопасности, секретарь ЦК ВКП(б), в 

1936-1938 нарком внутренних дел СССР, один из глав-

ных исполнителей массовых репрессий ("Ежовщины"). 

В 1938-1939 нарком водного транспорта СССР, канди-

дат в члены Политбюро ЦК, член Оргбюро ЦК. В 1939 

арестован, расстрелян.  

Ерёменко  

Андрей  

Иванович             

 (1892-1970) – Маршал Советского Союза, Герой Совет-

ского Союза, член ЦК КПСС. В Советской Армии с 

1918 года. Один из виднейших полководцев Великой 

Отечественной войны и Второй мировой войны в це-

лом.  

Есенин Сергей 

Александрович       

 (1895- 1925) – великий русский поэт, представитель 

новокрестьянской поэзии и (в раннем периоде творче-

ства) имажинизма. Родился в селе Константиново (ныне 

с. Есенино Рязанской области) Рязанской губернии в 

крестьянской семье. Основная тема творчества - судьба 

русского крестьянства. Автор поэм "Анна Снеги-

на", "Страна негодяев" и др., а также неповторимых по 

лиричности и пронзительности стихотворений, многие 

из которых были впоследствии положены на музыку. 

Один из любимейший поэтов России. Умер при невыяс-

ненных обстоятельствах, по официальной версии по-

кончил собой.  

Железняков  

Анатолий  

Григорьевич  

(матрос  

Железняк)      

 (1895-1919) – балтийский матрос, командир 1-й совет-

ской конной батареи, а также командир бригады броне-

поездов времён Октябрьской революции и Гражданской 

войны. Был начальником караула Таврического дворца, 

где собралось Всероссийское учредительное собрание. 

Вошёл в историю фразой "Караул устал" при роспуске 

Учредительного собрания. Погиб в бою в годы Граж-

данской войны.  

Жуков Георгий  

Константинович  

 

 (1896-1974) – выдающийся советский военачальник, 

Маршал Советского Союза, четырежды Герой Совет-

ского Союза. В 1939 командовал особым корпусом, а 

затем армейской группой войск в сражении с японскими 

войсками на реке Халхин-Гол (Монголия). В январе - 

июле 1941 начальник Генштаба. В Великую Отече-

ственную войну сыграл важнейшую роль в обороне Ле-

нинграда, в разгроме германских войск под Москвой 

(1941-1942), при прорыве блокады Ленинграда, в Ста-

линградской и Курской битвах (1942-1943), при наступ-
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лении на Правобережной Украине и в Белорусской опе-

рации (1943-1944), в Висло-Одерской и Берлинской 

операциях (1944-1945). С августа 1942 заместитель 

наркома обороны СССР и заместитель Верховного 

Главнокомандующего. От имени Верховного Главноко-

мандования 8 мая 1945 принял капитуляцию Германии. 

В 1945-1946 главнокомандующий Группой советских 

войск и глава Советской военной администрации в Гер-

мании. С марта 1946 главнокомандующий Сухопутными 

войсками. В том же году отстранён от должности И.В. 

Сталиным. С июня 1946 командующий войсками Одес-

ского, с 1948 – Уральского военных округов. С 1955 

министр обороны СССР. В октябре 1957 освобожден от 

обязанностей министра по распоряжению Н.С. Хруще-

ва, в 1958 уволен из Вооруженных Сил.  

Зиновьев  

(Радомысльский)  

Григорий  

Евсеевич                          

 (1883-1936) – политический деятель, член РСДРП, 

большевик. В октябре 1917 вместе с Л.Б. Каменевым 

выступал против планов вооруженного восстания. В 

октябре 1917 и в 1921-1926 член Политбюро ЦК боль-

шевистской партии. В 1917-1926 председатель Петро-

градского совета, один из организаторов "красного тер-

рора". В 1919-1926 председатель Исполкома Коминтер-

на. В 1923-1924 вместе с И.В. Сталиным и Каменевым 

боролся против Л.Д. Троцкого. В 1934 арестован и 

осужден на 10 лет по сфабрикованному делу "Москов-

ского центра"; в 1936 приговорен к смертной казни по 

делу "Антисоветского объединенного троцкистско-

зиновьевского центра" и расстрелян. 

Зощенко Михаил 

Михайлович  

 (1895 -1958) – выдающийся советский русский писа-

тель. Сатирик. В своем творчестве критиковал мещан-

ство, мелочность, убожество обывателей, примитивный 

взгляд на окружающий мир. На пике своей популярно-

сти подвергся жесточайшей критике со стороны вла-

стей. В 1946-1953 главным образом занимался перевод-

ческой деятельностью – без права подписи переведён-

ных работ, а также подрабатывал сапожником. По до-

стижению пенсионного возраста вплоть до смерти ему 

было отказано в пенсии. Похоронен под Петербургом.  

Зубатов Сергей  

Васильевич     

 (1864-1917) – жандармский полковник, инициатор по-

литики "полицейского социализма" в России. С середи-

ны 1880-х гг. являлся платным агентом московской 

охранки. В 1889-1896 гг. помощник, а в 1896-1902 гг. 

начальник московского охранного отделения Министер-

ства внутренних дел. По его инициативе была создана 

http://www.brave-on-ege.ru/istp.php#448
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система политического сыска, охватившая крупнейшие 

центры страны, в том числе и т. н. "Летучий филерский 

отряд" для борьбы с революционными организациями. В 

1901-1903 гг. Зубатов инициирует создание под тайным 

надзором полиции проправительственных легальных 

рабочих организаций. В октябре 1902 г. был переведён в 

Петербург и назначен начальником особого отдела де-

партамента полиции. Провал зубатовских организаций 

привел в 1903 г. к отставке и высылке Зубатова во Вла-

димир, отмененной в конце 1904 г. С 1910 г. жил в 

Москве. Во время Февральской революции 1917 г., опа-

саясь привлечения к суду, застрелился.  

Ильюшин  

Сергей  

Владимирович  

 (1894-1977) – выдающийся русский авиаконструктор. В 

1936 создал двухмоторный самолет ЦКБ-30, на котором 

было совершено несколько рекордов высоты и дально-

сти полетов (перелеты В.К. Коккинаки Москва – Влади-

восток, Москва – США). Военный вариант этого само-

лета широко применялся в Великой Отечественной 

войне в качестве дальнего бомбардировщика.  

Построенный по оригинальному проекту Ильюшина в 

1939 бронированный штурмовик Ил-2, предназначен-

ный для действия по наземным целям с малых высот, 

также эффективно применялся на фронте. После войны 

Ильюшин возглавляет работы по проектированию и 

производству новейших типов пассажирских самолетов, 

превосходящих по своим летным качествам лучшие ми-

ровые образцы.  

Калинин  

Михаил  

Иванович             

 (1875-1946) – государственный и политический дея-

тель, Герой Социалистического Труда. Участник рево-

люционного движения, большевик. Член Политбюро ЦК 

партии. С 1919 председатель ВЦИК, с 1922 – ЦИК 

СССР, в 1938-1945 председатель Президиума Верховно-

го Совета СССР. Входил в ближайшее политическое 

окружение И.В. Сталина; санкционировал массовые 

репрессии 30-40-х гг. 

Ка́менев  

(Ро́зенфельд)                                  

Лев Бори́сович  

 

(1883 -1936) – российский революционер, советский 

партийный и государственный деятель. Видный боль-

шевик, соратник Ленина. Председатель Моссовета 

(1918-1926); с 1922 года — заместитель председателя 

СНК и Совета труда и обороны (СТО), а после смерти 

Ленина – председатель СТО до января 1926 года. Член 

ЦК в 1917-1927 годах, член Политбюро ЦК в 1919-1926 

годах, а затем кандидат в члены Политбюро. Член ЦИК 

и ВЦИК СССР. В 1936 году осуждён по делу «Троц-
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https://ru.wikipedia.org/wiki/1936_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1936_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
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кистско-зиновьевского центра» и расстрелян. Посмерт-

но реабилитирован в 1988 году. 

Керенский  

Александр  

Федорович  

 (1881-1970) – политический и государственный дея-

тель, адвокат. Лидер фракции трудовиков в 4-й Государ-

ственной думе; видный масон. С марта 1917 эсер, во 

Временном правительстве: министр юстиции (март – 

май), военный и морской министр (май – сентябрь), с 8 

июля министр-председатель, с 30 августа верховный 

главнокомандующий. После октября 1917 организатор 

(вместе с генералом П.Н. Красновым) антибольшевист-

ского выступления 26-31 октября. С 1918 во Франции, с 

1940 в США. 

Киров  

(Костриков)  

Сергей  

Миронович                             

 (1886-1934) – политический деятель. С 1921 1-й секре-

тарь ЦК КП Азербайджана. С 1926 1-й секретарь Ленин-

градского губкома (обкома) и горкома партии и Северо-

Западного бюро ЦК ВКП(б); одновременно в 1934 сек-

ретарь ЦК ВКП(б). Член Политбюро ЦК с 1930. В пар-

тийных кругах рассматривался в качестве кандидата на 

пост генерального секретаря ВКП(б) (вместо И. В. Ста-

лина). Убит в Смольном Л.В. Николаевым. Сталин и его 

окружение использовали убийство Кирова как повод для 

начала массовых репрессий.  

Ковпак Сидор 

Артемьевич                 

 (1887-1967) – командир партизанского соединения в 

Великую Отечественную войну, дважды Герой Совет-

ского Союза, генерал-майор. В 1941-1945 провел 5 рей-

дов по тылам германской армии (свыше 10 тыс. кило-

метров).  

Колчак  

Александр  

Васильевич     

 (1873-1920) – военачальник, полярный исследователь, 

адмирал (1918). В 1900-1902 участник полярной экспе-

диции Э.В. Толля. В 1916-1917 командующий Черно-

морским флотом. Один из организаторов Белого движе-

ния; 18.11.1918 провозгласил себя "верховным правите-

лем Российского государства"; установил режим воен-

ной диктатуры в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке. 

Организованное К. в 1919 наступление потерпело пора-

жение. 06.01.1920 К. передал звание "верховного прави-

теля" А.И. Деникину, вскоре арестован чехословаками, 

передан Иркутскому ВРК, расстрелян по его постанов-

лению.  

Конев Иван  

Степанович                  

 (1897-1973) – военачальник, Маршал Советского Сою-

за, дважды Герой Советского Союза. В Великую Отече-

ственную войну командующий армией, войсками За-

падного, Калининского, Северо-Западного, Степного, 2-

го и 1-го Украинских фронтов. В 1946-1950 главноко-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://www.brave-on-ege.ru/istp.php#412
http://www.brave-on-ege.ru/istp.php#448
http://www.brave-on-ege.ru/istp.php#388
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мандующий Сухопутными войсками, в 1955-1960 - Объ-

единёнными вооружёнными силами государств - участ-

ников Варшавского договора, в 1961-1962 – группой 

советских войск в Германии. 

Корнилов Лавр  

Георгиевич            

 (1870-1918) – военачальник, генерал от инфантерии . В 

начале 1-й мировой войны командир пехотной дивизии, 

в 1915-1916 в плену, после побега командовал корпу-

сом, затем армией. В июле – августе 1917 Верховный 

главнокомандующий. 25-31.08.1917 организовал воору-

женное выступление с целью установления военной 

диктатуры (ликвидировано Красной Гвардией и верны-

ми Временному правительству войсками). Один из ор-

ганизаторов Белого движения, создатель Добровольче-

ской армии (ноябрь – декабрь 1917). Убит в бою под 

Екатеринодаром.  

Королев Сергей  

Павлович               

 (1906-1966) – выдающийся советский ученый и кон-

структор, академик АН СССР, дважды Герой Социали-

стического Труда. Лауреат Ленинской премии. Репрес-

сирован в 1938 г.; отбывал заключение на Колыме, за-

тем в режимных конструкторских бюро в Москве и Ка-

зани. Под руководством С.П. Королева были созданы 

баллистические и геофизические ракеты, первые искус-

ственные спутники земли, спутники различного назна-

чения, космические корабли "Восток", "Восход", на ко-

торых впервые в истории совершены космический полет 

человека и выход человека в открытый космос.  

Кошкин Михаил 

Ильич                   

 (1898- 1940) – советский конструктор, начальник КБ 

танкостроения Харьковского завода, создавшего знаме-

нитый танк Т-34.  

Краснов Петр  

Николаевич           

 (1869-1947) – военачальник, генерал-лейтенант. В авгу-

сте - сентябре 1917 командир 3-го конного корпуса. В 

октябре 1917 вместе с А.Ф. Керенским возглавил во-

оружённое выступление против большевиков. В 1918 - 

начале 1919 атаман Войска Донского и командующий 

белоказачьей армией. С 1920 в эмиграции. Во время 

Великой Отечественной войны сотрудничал с гитлеров-

цами. По приговору советского суда повешен.  

Куйбышев  

Валериан  

Владимирович    

 (1888-1935) – политический и государственный дея-

тель. Секретарь ЦК, председатель Центральной кон-

трольной комиссии Компартии, одновременно нарком 

РКИ и заместитель председателя Совнаркома и Совета 

Труда и Обороны СССР, председатель ВСНХ СССР, 

член Политбюро ЦК ВКП(б), председатель Госплана 

http://www.brave-on-ege.ru/istp.php#404
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СССР. С 1934 председатель Комиссии советского кон-

троля при Совнаркоме СССР и 1-и заместитель предсе-

дателя Совнаркома и Совета Труда и Обороны СССР.  

Литвинов  

Максим  

Максимович    

 (1876-1951) – политический и государственный дея-

тель, дипломат, член Коллегии Наркоминдела, в 1922-

1930 представлял СССР на ряде международных конфе-

ренций. В 1930-1939 нарком иностранных дел СССР, в 

1941-1943 посол в США.  

Львов Георгий  

Евгеньевич            

 (1861-1925) – князь, крупный помещик, земский дея-

тель, председатель Тульской губернской земской упра-

вы, участник земских съездов, в годы первой мировой 

войны – председатель Всероссийского земского союза, с 

1912 г. – член Московского комитета партии "прогрес-

систов". После Февральской революции – председатель 

Совета министров и министр внутренних дел первого 

Временного правительства, возглавлял также первое 

коалиционное правительство. После Октябрьской рево-

люции эмигрировал во Францию, где в 1918-1920 гг. 

стоял во главе Русского политического совещания в Па-

риже.  

Луначарский 

Анатолий  

Васильевич          

 (1875-1933) – политический деятель, публицист, акаде-

мик АН СССР. Участник Революции 1905-1907, разви-

вал идею "богостроительства". В 1917-1929 нарком про-

свещения, один из создателей Пролеткульта, с 1929 

председатель Ученого комитета при ЦИК СССР.  

Маленков  

Георгий  

Максимилиано-

вич           

 (1901-1988) - советский государственный и партийный 

деятель, соратник И. В. Сталина, председатель Совета 

Министров СССР. После смерти Сталина  Маленков 

стал председателем Совета Министров СССР. Уже в 

марте 1953 на первом же закрытом заседании Президи-

ума ЦК он заявил о необходимости «прекратить поли-

тику культа личности и перейти к коллективному руко-

водству страной», напоминая членам ЦК, как Сталин 

сам сильно критиковал их за насаждаемый вокруг него 

культ. Политика реформ, начатая Маленковым, продол-

жалась, но стала терять шансы на успех. В августе 1953 

на сессии Верховного Совета Маленков выступил с 

предложением в два раза снизить сельхозналог, списать 

недоимки прошлых лет, а также изменить принцип 

налогообложения жителей села. Маленков первым вы-

двинул тезис мирного сосуществования двух систем, 

выступал за развитие лёгкой и пищевой промышленно-

сти, за борьбу с привилегиями и бюрократизмом пар-

тийного и государственного аппарата, отмечая «полное 
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пренебрежение нуждами народа», «взяточничество и 

разложение морального облика коммуниста». 

В 1955 был подвергнут критике
 
и смещён с должности 

председателя Совета Министров, назначен министром 

электростанций, однако сохранил за собой должность 

члена Президиума ЦК КПСС. В 1957 году вместе 

с В. М. Молотовым и Л. М. Кагановичем предпринял 

попытку сместить Н. С. Хрущёва с должности первого 

секретаря ЦК КПСС. На Пленуме ЦК в июне 1957 , рас-

сматривавшем дело об «Антипартийной группе», был 

выведен из состава ЦК, переведён на должность дирек-

тора электростанции в Усть-Каменогорске, затем —

 теплоэлектростанции в Экибастузе, а в ноябре 1961 

исключён из КПСС (в отличие от Молотова, не был вос-

становлен) и в том же году отправлен на пенсию. 

Маресьев  

Алексей  

Петрович    

 (1916-2001) – летчик, Герой Советского Союза, полков-

ник. В Великую Отечественную войну в истребитель-

ном авиаполку сбил 4 самолета. Был подбит и 18 суток 

тяжело раненный добирался до своих войск. После ам-

путации ног освоил протезы и добился возвращения в 

полк, сбил еще 7 самолетов. Подвигу Маресьева посвя-

щена книга Б.Н. Полевого "Повесть о настоящем чело-

веке".  

Матросов  

Александр  

Матвеевич      

 (1924-1943) – гвардии рядовой, Герой Советского Сою-

за (1943, посмертно). 27.02.1943 в бою за деревню Чер-

нушки (Псковская область) закрыл телом амбразуру 

пулеметного дзота гитлеровцев.  

Махно Нестор  

Иванович                

 (1888-1934) – политический деятель, анархист. В 1910-

1917 на каторге. В 1918-1921 возглавлял анархо-

крестьянское движение на Украине, выступавшее под 

лозунгами "безвластного государства", "вольных сове-

тов" (численность повстанцев колебалась от 500 человек 

до 35 тыс.). Вел борьбу против германских интервентов, 

белогвардейцев, а затем и против советской власти. В 

1920-1921 потерпел ряд поражений от Красной Армии и 

эмигрировал.  

Маяковский 

Владимир  

Владимирович   

 (1893-1930) – талантливейший советский поэт. Один из 

крупнейших представителей поэзии XX века. Примкнул 

к футуристам. Один из авторов манифеста "Пощечина 

общественному вкусу". С восторгом принял Октябрь-

скую революцию, был ярым сторонником новой власти, 

горячо приветствовал идею мировой революции. Боль-

шинство поэтических произведений отражали его поли-

тические взгляды, за что творчество его возносилось на 
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пьедестал в советские годы и яростно критиковалось в 

эпоху развала СССР. Автор поэм "Хорошо!", "Облако в 

штанах", "Владимир Ильич Ленин", "Про это", "Люб-

лю". В 1928-1929 гг. вышли сатирические пьесы с тра-

гическим подтекстом "Клоп" и "Баня", вызвавшие недо-

вольство властей. Имя и творчество Маяковского прак-

тически перестали упоминаться в печати. Обострения в 

творчестве наложились на личные неурядицы. В апреле 

1930 застрелился.  

Медведев  

Дмитрий  

Николаевич    

 (1898-1954) – в 1942-1944 гг. командир партизанского 

отряда особого назначения "Победители", действовав-

шего в Смоленской, Орловской, Могилевской, Ровен-

ской и Львовской областях. Отряд уничтожил 11 враже-

ских генералов и высших государственных чиновников, 

81 вражеский воинский эшелон. Герой Советского Сою-

за, полковник. Автор книг, основанных на реальных 

событиях: "Отряд идет на Запад", "Сильные духом".  

Мейерхольд  

Всеволод  

Эмилиевич    

 (1874-1940) – выдающийся режиссер. Создатель нового 

русского театра. Сценическую деятельность начал в 

1898 г. в Московском художественном театре. Начало 

известности Мейерхольда как режиссера относится к 

1906 г, когда он в театре Комиссаржевской дает полное 

развитие приема, так называемого "условного" театра, в 

постановке "Балаганчика" Блока, "Победы смерти" Со-

логуба и др. Те же приемы переносятся Мейерхольдом 

на сцену Александринского театра ("Дон-Жуан" Молье-

ра и другие), в число режиссеров которого он был при-

глашен в 1908 г. Одновременно Мейерхольд участвует в 

создании "Дома интермедий" в Петрограде и ставит ряд 

спектаклей, в которых сказывается искание новых теат-

ральных форм. В 1922-1924 год руководил Театром Ре-

волюции. В 1940 году расстрелян по обвинению в 

контрреволюционной деятельности. В 1955 году по-

смертно реабилитирован.  

Милюков Павел  

Николаевич      

 (1859-1943) – политический деятель, историк, публи-

цист. Один из создателей, теоретик и лидер Конститу-

ционно-демократической партии. В 1917 министр ино-

странных дел Временного правительства 1-го состава 

(до 2 мая). После октября 1917 в эмиграции. Труды по 

истории России XVIII-XIX вв., Февральской и Октябрь-

ской революций, мемуары.  

Михалков  

Сергей  

Владимирович        

 (1913-2009) – выдающийся русский советский писатель, 

поэт, баснописец, драматург, военный корреспондент во 

время Великой Отечественной войны, автор текста двух 
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гимнов Советского Союза и гимна Российской Федера-

ции, председатель Союза писателей РСФСР. Герой Со-

циалистического Труда, лауреат Ленинской, трёх Ста-

линских премий второй степени и Государственной 

премии СССР.  

Молотов  

(Скрябин)  

Вячеслав  

Михайлович                    

 (1890-1986) – политический и государственный дея-

тель, Герой Социалистического Труда, секретарь ЦК 

ВКП(б), председатель Совнаркома и Совета Труда и 

Обороны СССР, нарком (министр) иностранных дел 

СССР. Входил в ближайшее политическое окруже-

ние И.В. Сталина; один из организаторов массовых ре-

прессии 1930-х – начала 1950-х гг. В 1957 вместе с Л.М. 

Кагановичем, Г.М. Маленковым и др. выступил против 

политического курса Н.С. Хрущева; выведен из ЦК. С 

1957 посол в Монголии. В 1960-1962 постоянный пред-

ставитель СССР при Международном агентстве по 

атомной энергии.  

Мухина Вера  

Игнатьевна               

 (1889-1953) – скульптор, в 1930-е создала монумен-

тальную 24-метровую скульптурную группу "Рабочий и 

колхозница" для павильона СССР на Всемирной вы-

ставке 1937 в Париже (в последующем перенесена в 

Москву). К лучшим работам Мухиной относятся памят-

ник М. Горькому в Нижнем Новгороде и П.И. Чайков-

скому в Москве. 

Николай II                        (1868-1918) – последний российский император (1894-

1917), старший сын императора Александра III. Его цар-

ствование совпало с бурным промышленно-

экономическим развитием страны. При Николае II Рос-

сия потерпела поражение в русско-японской войне 1904-

1905, что явилось одной из причин Революции 1905-

1907, в ходе которой принят Манифест 17.10. 1905, про-

возгласивший введение свобод, создание Государствен-

ной думы; начата столыпинская аграрная реформа. В 

1907 Россия стала членом Антанты, в составе которой 

вступила в 1-ю мировую войну. С августа 1915 Николай 

II - Верховный главнокомандующий. В ходе Февраль-

ской революции 02.03.1917 отрекся от престола. Рас-

стрелян вместе с семьей в Екатеринбурге. Останки в 

1998 перезахоронены в Санкт-Петербурге, в Петропав-

ловском соборе Петропавловской крепости.  

Павлов Иван  

Петрович            

 (1849-1936) – один из авторитетнейших учёных России, 

физиолог, психолог, создатель науки о высшей нервной 

деятельности и представлений о процессах регуляции 

пищеварения; основатель крупнейшей российской фи-
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зиологической школы; лауреат Нобелевской премии в 

области медицины и физиологии 1904 года "за работу 

по физиологии пищеварения".  

Павлов Дмитрий 

Григорьевич                

 (1897-1941)  советский военачальник, генерал армии. 

Герой Советского Союза. С 21 июня 1941 года – коман-

дующий войсками Западного фронта
[3]

. С первого дня 

войны фронт подвергся мощному удару немецких армий 

и потерпел жестокое поражение в Белостокско-Минском 

сражении. 28 июня 1941 года противником был 

взят Минск, практически все армии фронта перестали 

существовать как организованная военная сила. 30 июня 

1941 года был отстранён от должности и вызван в 

Москву. 2 июля вновь возвращён на фронт, но назначе-

ния на должность не получил. 4 июля 1941 года аресто-

ван в селе Довск Гомельской области и доставлен в 

Москву. 22 июля 1941 года решением военного трибу-

нала «за трусость, самовольное оставление стратегиче-

ских пунктов без разрешения высшего командования, 

развал управления войсками, бездействие власти» был 

приговорён к высшей мере наказания и расстрелян. По-

хоронен на подмосковном полигоне НКВД. В 1957 го-

ду посмертно реабилитирован и восстановлен в звании. 

Павлов Яков 

Федотович                  

 (1917-1981) – Герой Советского Союза, герой Сталин-

градской битвы, командир группы бойцов, которая осе-

нью 1942 г. обороняла т.н. Дом Павлова в центре Ста-

линграда. Этот дом и его защитники стали символом 

героической обороны города на Волге. 

Папанин Иван  

Дмитриевич            

 (1894-1986) – арктический исследователь, географ, 

контр-адмирал. Возглавлял первую советскую дрейфу-

ющую станцию "Северный полюс-1" (1937-1938). 

Начальник "Главсевморпути", во время Великой Отече-

ственной войны уполномоченный ГКО по перевозкам на 

Севере. С 1951 начальник Отдела морских экспедици-

онных работ АН СССР. Директор Института биологии 

внутренних вод АН СССР.  

Петров-Водкин 

Кузьма  

Сергеевич      

 (1878-1939) – русский художник, в начале века был под 

влиянием символизма и модернизма. Мировую извест-

ность принесла ему картина "Купание красного коня". 

Входил в объединение "Мир искусства". Среди лучших 

работ художника романтико-патетические картины на 

революционные темы "1918 год в Петрограде" ("Петро-

градская мадонна"), "После боя" и "Смерть комиссара".  

Плеве Вячеслав 

Константинович  

 (1846-1904) – русский государственный деятель. Служил 

в судебном ведомстве. С 1881 г. директор департамента 
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полиции, в 1884-1894 гг. сенатор и товарищ министра 

внутренних дел, с 1894 г. - государственный секретарь и 

главноуправляющий кодификационной частью при Госу-

дарственном совете. С 1899 г. министр, статс-секретарь 

по делам Финляндии. В апреле 1902 г. назначен мини-

стром внутренних дел и шефом жандармов. Сторонник 

применения жёстких мер к участникам революционного 

и оппозиционного движения, стачек и крестьянских вол-

нений. Активный сторонник русско-японской войны 

1904-1905 гг. Убит эсером Е.С. Созоновым.  

Прокофьев  

Сергей  

Сергеевич     

 (1891-1953) – всемирно известный русский советский 

композитор, пианист, дирижер. Один из крупнейших 

композиторов X века. Ученик Н.А. Римского-Корсакова 

и А.К. Лядова. С 1918 по 1933 жил за границей. Автор 8 

опер, 7 балетов (в том числе "Ромео и Джульетта", "Зо-

лушка"), вокально-оркестровых произведений (кантата 

"Александр Невский" и др.), 7 симфоний, симфониче-

ской сказки "Петя и волк"; музыки к кинофильмам (в т. 

ч. "Иван Грозный").  

Пуришкевич 

Владимир  

Митрофано-

вич      

 (1870-1920) – политический деятель, один из лидеров 

"Союза русского народа", "Союза Михаила Архангела", 

фракции крайне правых во 2-4-й Государственной думе. 

Крупный помещик. Участник убийства Г.Е. Распути-

на (1916). После октября 1917 возглавлял антибольше-

вистскую организацию. Умер от тифа.  

Пырьев Иван  

Александрович      

 (1901-1968) – советский кинорежиссёр, Народный ар-

тист СССР, шестикратный лауреат Сталинской премии. 

Автор кинофильмов "Трактористы", "Свинарка и пас-

тух", "В 6 часов вечера после войны", "Кубанские каза-

ки" и др.  

Распутин  

Григорий  

Ефимович     

 (1864 или 1865, по другим данным, 1872-1916) – кре-

стьянин Тобольской губернии, получил известность 

"прорицаниями" и "исцелениями". Оказывая помощь 

больному гемофилией наследнику престола великому 

князю Алексею Николаевичу, приобрел неограниченное 

доверие императрицы Александры Федоровны и импе-

ратора Николая II. Убит заговорщиками, считавшими 

влияние Распутина гибельным для монархии.  

Родзянко  

Михаил  

Владимирович  

 (1859-1924) – политический и государственный дея-

тель, один из лидеров партии октябристов, крупный по-

мещик Екатеринославской губернии. В 1906-1907 гг. 

член Государственного совета. Депутат III и IV Госу-
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дарственной думы (1907-1917), с 1911 г. ее председа-

тель. Поддерживал политику П.А. Столыпина. В годы 

первой Мировой войны выступал против распутинщи-

ны. В 1917 г. – председатель Временного комитета Гос-

ударственной думы, склонил императора Николая II к 

отречению от престола. После Октябрьской революции, 

в период Гражданской войны, находился при армии ге-

нерала А.И. Деникина. В 1920 г. эмигрировал в Югосла-

вию, где и скончался.  

Рожественский 

Зиновий  

Петрович        

 (1848-1909) – вице-адмирал российского флота. Родил-

ся в семье военного врача. Окончил Морской корпус и 

Михайловскую артиллерийскую академию в Петербур-

ге. В 1883-1885 гг. служил командующим морскими 

силами Болгарии. Затем перешел на Балтийский флот. В 

1894 г. стал командиром крейсера "Владимир Мономах" 

в составе Средиземноморской эскадры. В 1898 г. был 

произведен в контр-адмиралы и назначен командующим 

учебно-артиллерийским отрядом Балтийского флота. В 

1903 г. стал начальником Главного морского штаба. В 

1904 г. был произведен в вице-адмиралы и занимался 

подготовкой 2-й Тихоокеанской эскадры к походу из 

Балтийского моря на Дальний Востоке для оказания 

поддержки 1-й Тихоокеанской эскадре, запертой япон-

цами в Порт-Артуре. Понимая бессмысленность этого 

похода, Рожественский не нашел в себе мужества отка-

заться от участия в авантюре, в чем позднее раскаивал-

ся. Личные качества Рожественского не могли повлиять 

на исход Цусимского сражения из-за очевидного пре-

восходства японского флота. Рожественский, раненный 

в этом бою, был оправдан военно-морским судом. В 

1906 г. уволен в отставку.  

Рокоссовский 

Константин  

Константинович          

 (1896-1963) – военачальник, Маршал Советского Сою-

за, маршал Польши, дважды Герой Советского Союза. В 

Великую Отечественную воину командовал армией в 

Московской битве, Брянским, Донским (в Сталинград-

ской битве). Центральным, Белорусским, 1-м и 2-м Бе-

лорусскими (в Висло-Одерской и Берлинской операци-

ях) фронтами. В 1945-1949 главнокомандующий Север-

ной группой войск. В 1949-1956 министр национальной 

обороны и заместитель председателя Совета Министров 

Польши, член Политбюро ЦК Польской объединенной 

рабочей партии. В 1956-1957 и 1958-1962 заместитель 

министра обороны СССР. Был репрессирован в августе 

1937 – марте 1940. 
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Ромм Михаил  

Ильич                    

 (1901-1971) – советский кинорежиссёр, почетный член-

корреспондент Академии искусств ГДР, лауреат пяти 

Сталинских премий. Народный артист СССР. Режиссер 

фильмов "Ленин в Октябре", "Ленин в 1918 году", "Ад-

мирал Ушаков", "Девять дней одного года", "Обыкно-

венный фашизм" и др.  

Серафимович 

Александр  

(Попов)  

 (1863-1949) – русский писатель. Работал корреспонден-

том "Правды" с 1918 по 1922 гг. Наиболее известен как 

автор романа "Железный поток", описавающего Граж-

данскую войну на юге России.  

Свердлов Яков 

Михайлович          

 (1885-1919) – политический деятель. Участник Револю-

ции 1905-1907 на Урале. В 1912 кооптирован в ЦК 

РСДРП, член Русского бюро ЦК. В октябре 1917 один 

из руководителей большевистского переворота в Петро-

граде. С 8(21). 11.1917 председатель ВЦИК (одновре-

менно секретарь ЦК партии). Один из инициаторов и 

организаторов "красного террора" и "расказачивания", 

вызвавшего антибольшевистские восстания на Дону. С 

января 1919 член Оргбюро ЦК РКП(б), один из создате-

лей Коминтерна.  

Святополк-

Мирский  

Петр Данилович                                      

 (1857-1914) – князь, русский государственный деятель; 

генерал-лейтенант, генерал-адъютант. Окончил Паже-

ский корпус и Академию Генштаба. Пензенский, позже 

екатеринославский губернатор. В 1900-1902 гг. товарищ 

министра внутренних дел и командующий корпусом 

жандармов; в 1902-1904 гг. виленский, ковенский и 

гродненский генерал-губернатор. С августа 1904 г. ми-

нистр внутренних дел. Отличался либеральными взгля-

дами и несколько ослабил охранительную политику 

правительства (частичная амнистия, ослабление цензу-

ры, разрешение земских съездов), чем пытался привлечь 

деятелей оппозиции. В ноябре 1904 г. выступил с проек-

том реформ, предусматривавших включение в Государ-

ственный совет выборных представителей от земств и 

городских дум. По инициативе Святополка-Мирского 

был издан царский указ 12 декабря 1904 г., обещавший 

ряд государственных реформ, но при сохранении само-

державия. Политика Святополка-Мирского, названная 

"эпохой доверия", не смогла предотвратить революцию 

1905-1907 гг. 18 января 1905 г., после событий "Крова-

вого воскресенья", он был отправлен в отставку.  

Симонов  

Константин  

Михайлович               

 (1915-1979) – выдающийся советский поэт и писатель, 

общественный деятель, Герой Социалистического Тру-

да, лауреат Ленинской и шести Сталинских премий, за-
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меститель генерального секретаря Союза писателей 

СССР. Автор романов ( в т. ч. "Живые и мертвые"), по-

вестей, пьес (в т. ч. "Парень из нашего города", "Русские 

люди"), сценариев, стихов и поэм (в т.ч. "Жди меня"), 

очерков (в т.ч. "Югославская тетрадь"), поэтических 

переводов.  

Спиридонова 

Мария  

Александровна    

 (1884-1941) – политический деятель, член партии эсе-

ров. В 1906 смертельно ранила усмирителя крестьян-

ских волнений в Тамбовской губернии Г. Н. Луженов-

ского, приговорена к вечной каторге (Акатуй). В конце 

1917 одна из создателей партии левых эсеров, член ее 

ЦК, в 1917-1918 член ВЦИК и его Президиума, высту-

пала против Брестского мира. Вдохновитель вооружен-

ного выступления левых эсеров в июле 1918 в Москве, 

после его подавления арестована, амнистирована ВЦИК. 

С начала 1920-х гг. в тюрьмах и ссылках. Расстреляна 

близ Орла.  

 

Сталин  

(Джугашвили)  

Иосиф  

Виссарионович                    

 (1878-1953) – политический и государственный дея-

тель, Герой Социалистического Труда, Герой Советско-

го Союза, Маршал Советского Союза, Генералиссимус 

Советского Союза. Из семьи сапожника. Учился в Ти-

флисской духовной семинарии (в 1899 исключен). С 

1898 участник социал-демократического движения. В 

1902-1913 шесть раз подвергался арестам, четыре раза 

бежал из ссылки. После 1903 примкнул к большевикам. 

В 1906-1907 руководил проведением экспроприации в 

Закавказье. В 1907 один из организаторов и руководите-

лей Бакинского комитета РСДРП. Ревностный сторон-

ник В.И. Ленина, по инициативе которого в 1912 кооп-

тирован в ЦК и Русское бюро ЦК РСДРП. В 1917 член 

Политбюро ЦК РСДРП(б) и Военно-революционного 

центра. В 1917-1922 нарком по делам национальностей, 

одновременно в 1919-1922 нарком государственного 

контроля, Рабоче-крестьянской инспекции, с 1918 член 

Реввоенсовета Республики. В 1922-1953 генеральный 

секретарь ЦК партии. В 1920-х гг. в ходе борьбы за ли-

дерство в партии и государстве, используя партийный 

аппарат и политические интриги, возглавил партию и 

установил в стране тоталитарный режим. Проводил 

форсированную индустриализацию страны и насиль-

ственную коллективизацию. В конце 1920-30-х гг. уни-

чтожил реальных и предполагаемых соперников. Ини-

циатор массового террора. В конце 1930-х гг. проводил 

http://www.brave-on-ege.ru/istp.php#273
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политику сближения с гитлеровской Германией. С 1941 

председатель Совнаркома (с 1946 Совета Министров) 

СССР. В период Великой Отечественной войны 1941-

1945 председатель Государственного Комитета Оборо-

ны, нарком обороны, Верховный главнокомандующий. 

В 1946-1947 министр Вооруженных Сил СССР. На XX 

съезде КПСС (1956) Н.С. Хрущев подверг резкой крити-

ке "культ личности" и деятельность Сталина.  

Столыпин Петр  

Аркадьевич       

 (1862-1911) – государственный деятель. В 1903-1906 

саратовский губернатор, руководил подавлением кре-

стьянских волнений в крае в ходе Революции 1905-1907. 

С 1906 министр внутренних дел и председатель Совета 

министров. Инициатор применения военно-полевых 

судов для борьбы с революционным движением ("ско-

рострельная юстиция"). В 1907-1911 определял прави-

тельственную политику, начал проведение столыпин-

ской аграрной реформы. Под руководством Столыпин 

разработан ряд важных законопроектов, в том числе по 

реформе местного самоуправления, введению всеобще-

го начального образования, о веротерпимости. В 1907 

добился роспуска 2-й Государственной думы и провел 

новый избирательный закон, существенно усиливший в 

Думе позиции правых партий. Смертельно ранен Д.Г. 

Багровым.  

Струве Петр  

Бернгардович         

 (1870-1944) – экономист, историк, публицист, академик 

РАН (1917 г., в 1928 г. исключен). В 1890-х гг. один из 

теоретиков "легального марксизма", полемизировал с 

народниками, автор Манифеста РСДРП (1898). С начала 

1900-х гг. – один из лидеров российского либерализма, 

редактор журнала "Освобождение", один из руководи-

телей "Союза освобождения". С 1905 г. член ЦК партии 

кадетов. С 1907 г. руководил журналом "Русская 

мысль", участвовал в сборнике "Вехи" (1909), иниции-

ровал сборник "Из глубины" (1918). После Октябрьской 

революции 1917 г. вел борьбу с большевиками, стал 

одним из идеологов Белого движения, участвовал в 

"Особом совещании" при А.И. Деникине, был мини-

стром в правительстве П.Н. Врангеля, организатором 

эвакуации его армии из Крыма. С 1920 г. – в эмиграции, 

где редактировал журнал "Русская мысль" (Прага), газе-

ту "Возрождение" (Париж) и др., преподавал в Праж-

ском и Белградском университетах. Является автором 

работ по социально-экономической истории России и 

проблемам российской интеллигенции.  

http://www.brave-on-ege.ru/istp.php#388
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Талалихин  

Виктор  

Васильевич    

 (1918-1941) – летчик, младший лейтенант, Герой Со-

ветского Союза. В Великую Отечественную войну в 

истребительном авиаполку. 07.08.1941 одним из первых 

применил ночной таран. Сбил 6 самолетов. Погиб в воз-

душном бою под Москвой.  

Твардовский 

Александр 

Трифонович   

 (1910-1971) – выдающийся советский писатель, поэт, 

главный редактор журнала "Новый мир", лауреат трёх 

Сталинских, Ленинской и Государственной премии 

СССР. Наиболее известные поэмы: "Василий Тёр-

кин", "Страна Муравия", "Дом у дороги", "За далью - 

даль", "Тёркин на том свете".  

Тимошенко  

Семён  

Константинович         

 (1895-1970) – военачальник, Маршал Советского Сою-

за, дважды Герой Советского Союза. В Гражданскую 

войну командир дивизии в 1-й Конной армии. В совет-

ско-финляндской войне 1939-1940 командовал войсками 

Северо-Западного фронта, прорвавшего с большими 

потерями "линию Маннергейма". В 1940-1941 (до июля) 

нарком обороны СССР. В 1941-1942 главнокомандую-

щий Западным и Юго-Западным направлениями, в 1941-

1943 командующий войсками Западного, Юго-

Западного, Сталинградского и Северо-Западного фрон-

тов.  

Тихон                     (в миру Василий Иванович Белавин)(1865-1925) – епи-

скоп Православной Российской Церкви; с 21 ноября (4 

декабря) 1917 Патриарх Московский и всея России, пер-

вый после восстановления патриаршества в России. Бо-

ролся против обновленцев. Подвергался преследовани-

ям по делу об изъятии церковных ценностей. Канонизи-

рован Русской Церковью в лике святителей в 1989.  

Толстой Алексей 

Николаевич       

 (1883-1945) – русский прозаик, публицист, драматург. 

В эмиграции написаны повести "Детство Никиты", 

"Приключения Никиты Рощина" и фантастическая по-

весть "Аэлита". В 1923 Толстой с семьей возвращается 

на родину, где заканчивает трилогию "Хождение по му-

кам", пишет один из лучших исторических романов в 

русской прозе "Петр I". Публицистический дар Толстого 

с особой силой раскрывается в годы Великой Отече-

ственной войны. Он написал свыше 60 патриотических 

статей (в т. ч. знаменитый очерк "Родина", 7 ноября 

1941), фронтовой цикл "Рассказы Ивана Сударева" 

(1942-1944), драматическую трилогию "Иван Грозный".  

Троцкий  

(Бронштейн)  

Лев Давидович                                  

 (1879-1940) – политический и государственный дея-

тель. В 1905 в основном разработал теорию "перманент-

ной" (непрерывной) революции; по мнению Троцкого, 
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пролетариат России, осуществив буржуазный, начнет 

социалистический этап революции, которая победит 

лишь при помощи мирового пролетариата. В ходе Рево-

люции 1905-1907 фактический лидер Петербургского 

совета рабочих депутатов, редактор его "Известий". 

Принадлежал к наиболее радикальному крылу в РСДРП. 

В 1908-1912 редактор газеты "Правда". В 1917 предсе-

датель Петроградского совета рабочих и солдатских 

депутатов, один из руководителей Октябрьского пере-

ворота. В октябре 1917 и в 1919-1926 член Политбюро 

ЦК. В 1917-1918 нарком по иностранным делам; в 1918-

1925 нарком по военным делам, председатель Реввоен-

совета Республики; один из создателей Красной Армии, 

лично руководил ее действиями на многих фронтах 

Гражданской войны, широко использовал репрессии для 

поддержания дисциплины и "наведения революционно-

го порядка" на фронте и в тылу. Острая борьба Троцкого 

с И.В. Сталиным за лидерство закончилась поражением 

Троцкого - в 1924 его взгляды ("троцкизм") объявлены 

"мелкобуржуазным уклоном" в РКП(б). В 1927 исклю-

чен из партии, выслан в Алма-Ату, в 1929 - за границу. 

Подверг резкой критике сталинский режим как бюро-

кратическое перерождение пролетарской власти. Ини-

циатор создания 4-го Интернационала. Убит в Мексике 

агентом НКВД испанцем Р. Меркадером.  

Тухачевский 

Михаил  

Николаевич       

 (1893-1937) – военачальник, Маршал Советского Союза. 

В Гражданскую войну командовал рядом армии в По-

волжье, на Юге, Урале, и Сибири; Кавказским фронтом и 

Западным фронтом в советско-польской войне 1920. В 

1921 участвовал в подавлении Кронштадтского восста-

ния, командовал войсками, подавившими крестьянское 

восстание в Тамбовской и Воронежской губерниях. В 

1925-1928 начальник Штаба РККА. С 1931 заместитель 

наркомвоенмора и председателя Реввоенсовета СССР. С 

1936 1-й заместитель наркома обороны СССР. Сторонник 

модернизации вооруженных сил. Расстрелян.  

Фадеев  

Александр  

Александрович     

 (1901-1956) – русский советский писатель и обще-

ственный деятель. Лауреат Сталинской премии первой 

степени. Член РКП(б) с 1918 года, секретарь правления 

Союза писателей СССР, в 1942-1944 главный редактор 

"Литературной газеты", был организатором журнала 

"Октябрь" и входил в его редколлегию. Автор романов 

"Разгром", "Молодая гвардия" и др. Покончил собой.  
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Фрунзе Михаил 

Васильевич      

 (1885-1925) – политический и военный деятель. В 1905 

руководил Иваново-Вознесенской стачкой. В 1909-1910 

дважды был приговорен к смертной казни (заменена 

каторгой). В Гражданскую войну командовал армией, 

Южной группой войск Восточного фронта, Восточным, 

Туркестанским фронтами. В 1924-1925 заместитель 

председателя, в 1925 председатель Реввоенсовета СССР, 

заместитель наркома и нарком по военным и морским 

делам, одновременно начальник штаба РККА, руково-

дил разработкой и проведением военной реформы 1924-

1925. С 1924 кандидат в члены Политбюро ЦК ВКП(б).  

Ханжонков 

Александр  

Алексеевич  

 (1877-1945) – выдающийся российский предпринима-

тель, организатор кинопромышленности, продюсер, ре-

жиссёр, сценарист, один из пионеров русского кинема-

тографа.  

Хрущев Никита  

Сергеевич              

(1894-1971) - советский государственный дея-

тель. Первый секретарь ЦК КПСС с 1953 по 1964 годы, 

Председатель Совета Министров СССР с 1958 по 1964 

годы. Председатель Бюро ЦК КПСС по РСФСР с 

1956 по 1964 годы. Герой Советского Союза, три-

жды Герой Социалистического Труда. Входил в со-

став особой тройки НКВД СССР. Период правления 

Хрущёва часто называют «оттепелью»: были выпущены 

на свободу многие политические заключённые, по срав-

нению с периодом правления Сталина актив-

ность репрессий значительно снизилась. Уменьшилось 

влияние идеологической цензуры. Советский Со-

юз достиг больших успехов в покорении космоса. Было 

развёрнуто активное жилищное строительство. Вместе с 

тем с именем Хрущёва связаны и организация самой 

жёсткой в послевоенный период антирелигиозной кам-

пании, и значительное усиление карательной психиат-

рии, и расстрел рабочих в Новочеркасске, и судебные 

процессы с вынесением смертных казней против валют-

чиков и цеховиков, которых советская пропаганда назы-

вала "расхитителями социалистической собственности", 

и принятие ошибочных решений в сельском хозяйстве и 

внешней политике, и подавление Венгерского восстания 

1956 года.  

Цветаева  

Марина  

Ивановна       

(1892-1941) – выдающаяся русская поэтесса, прозаик, 

переводчик. Родилась в Москве, отец – Иван Владими-

рович Цветаев, профессор Московского университета, 

известный филолог и искусствовед, основатель Музея 

изящных искусств (ГМИИ им. А.С. Пушкина). Круп-
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нейший представитель поэзии XX века, Цветаева соеди-

нила в своем творчестве символичность, новаторство 

формы, страстность и необузданность чувств модерниз-

ма Серебряного века и тонкость, глубину, лиричность и 

философичность реализма. В 1917 году дочь Ирина 

умерла от голода. Эмигрировала с семьей в 1922 году, 

однако в 1939 году вслед за мужем Сергеем Эфроном 

вернулась в СССР. После начала войны уехала с сыном 

в эвакуацию в Елабугу (Татарстан). Там ее застала весть 

об аресте дочери Ариадны и расстреле Сергея Эфрона. 

Не имея возможности писать, заработывая деньги стир-

кой белья, находилась в глубочайшей депрессии. В ав-

густе 1941 года повесилась.  

Циолковский 

Константин  

Эдуардович    

 (1857-1935) – великий русский ученый и изобретатель в 

области аэродинамики, ракетодинамики, теории возду-

хоплавания, основоположник современной космонавти-

ки. Перенеся в 14-летнем возрасте скарлатину, Циол-

ковский практически потерял слух и учился самостоя-

тельно. В 1879 сдал экстерном экзамены на звание учи-

теля. В 1880 Циолковский назначен учителем арифме-

тики и геометрии в Боровское уездное училище (Калуж-

ская губерния). В это время вышли первые труды. 

Циолковского – "Теория газов" и "Механика животного 

организма" (1880-1881). Он был принят в Русское Физи-

ко-химическое общество. С 1884 Циолковский работал 

над проблемами создания дирижабля и "обтекаемого" 

аэроплана, с 1886 - ракет для межпланетных полетов. 

Систематически занимался разработкой теории движе-

ния реактивных аппаратов и предложил несколько их 

схем. В советское время Циолковский занимался глав-

ным образом теорией движения ракет (ракетодинами-

кой). В 1926-1929 он разработал теорию многоступенча-

того ракетостроения, решил важные задачи, связанные с 

движением ракет в неоднородном поле тяготения, по-

садкой космического аппарата на поверхность планет, 

лишенных атмосферы, рассмотрел влияние атмосферы 

на полет ракеты, выдвинул идеи о создании ракеты – 

искусственного спутника Земли и околоземных орби-

тальных станций. В 1932 Циолковский обосновал тео-

рию полета реактивных самолетов в стратосфере. Тех-

нические идеи Циолковского нашли применение в кон-

струировании ракетно-космической техники.  

Чапаев Василий 

Иванович            

 (1887-1919) – участник Гражданской войны. С 1918 

командовал отрядом, бригадой и 25-й стрелковой диви-
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зией, сыгравшей значительную роль в разгроме войск А. 

В. Колчака летом 1919. Погиб в бою. Образ Чапаева 

запечатлен в романе Д.А. Фурманова "Чапаев", одно-

именном кинофильме, городском фольклоре.  

Черненко  

Константин  

Устинович      

 (1911-1985) 13 февраля 1984 г. К. У. Черненко едино-

гласно был выбран Генеральным секретарем ЦК КПСС. 

К этому времени 72-летний Черненко был уже очень 

тяжело болен и выглядел как промежуточная фигура. В 

августе 1983 года на отдыхе Черненко тяжело отравился 

копчёной рыбой, которую прислал ему министр внут-

ренних дел СССР Виталий Федорчук, и поэтому значи-

тельную часть своего правления провёл в Центральной 

клинической больнице, где иногда даже проводились 

заседания Политбюро ЦК КПСС. В больнице (незадолго 

до смерти) ему было вручено удостоверение об избра-

нии депутатом Верховного Совета РСФСР; эта церемо-

ния была продемонстрирована по всесоюзному телеви-

дению. Официальный портрет Генерального секретаря 

ЦК КПСС Константина Устиновича Черненко.Многие 

современные историки и публицисты полагают, что воз-

главивший в феврале 1984 г. после смерти Андропова 

партию и страну К. Черненко свернул начатый его 

предшественником курс преобразований. Однако мно-

гие полезные начинания Андропова были не только 

продолжены, но и ощутимо расширены. Это касается и 

борьбы с теневой экономикой, и политики ускорения, и 

многих других направлений реформ предшествующих 

месяцев. 

Чернов Виктор  

Михайлович          

 (1873-1952) – политический деятель. В революционном 

движении с конца 1880-х гг., в начале 1900-х гг. один из 

основателей партии эсеров, член её ЦК и главный тео-

ретик. В 1917 министр земледелия Временного прави-

тельства. 5(18).1.1918 избран председателем Учреди-

тельного собрания. С 1920 в эмиграции. Во время Вто-

рой мировой войны участник Движения Сопротивления 

во Франции.  

Черняховский 

Иван  

Данилович     

 (1906-1945) – военачальник, генерал армии, дважды 

Герой Советского Союза. В Великую Отечественную 

войну командир танковой и стрелковой дивизий, танко-

вого корпуса, командующий армией, с 1944 командую-

щий войсками Западного и 3-го Белорусского фронтов. 

Смертельно ранен в ходе Восточно-Прусской операции.  

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%87%D1%83%D0%BA,_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Чичерин  

Георгий  

Васильевич     

 (1872-1936) – политический и государственный дея-

тель. В 1918-1930 нарком иностранных дел РСФСР, за-

тем СССР. Подписал Брестский мир, руководитель де-

легаций РСФСР на Генуэзской (1922), Лозаннской 

(1922-1923) конференциях.  

Чкалов Валерий  

Павлович           

 (1904-1938) – летчик-испытатель, комбриг, Герой Со-

ветского Союза. Разработал ряд новых фигур высшего 

пилотажа. В 1936-1937 совершил беспосадочные пере-

леты Москва – остров Удд (Дальний Восток) и Москва – 

Северный полюс – Ванкувер (США) с Г.Ф. Байдуковым 

и А.В. Беляковым. Погиб при испытании нового истре-

бителя.  

Чуйков Василий 

Иванович           

 (1900-1982) – военачальник, Маршал Советского Сою-

за, дважды Герой Советского Союза. В Великую Отече-

ственную войну командовал рядом армий, в т. ч. 62-й 

армией в Сталинградской битве. В 1960-1964 замести-

тель министра обороны и главнокомандующий Сухо-

путными войсками, в 1961-1972 начальник Гражданской 

обороны СССР.  

Шолохов  

Михаил  

Александрович  

 (1905-1984) – русский советский писатель. Один из 

крупнейших писателей XX века. Секретарь Союза писа-

телей, лауреат Сталинской премии, создатель эпопеи 

"Тихий Дон", книг "Поднятая целина", "Они сражались 

за Родину", "Судьба человека" и др.  

Шостакович 

Дмитрий  

Дмитриевич  

 (1906-1975) – великий русский композитор, один из 

крупнейших композиторов XX в. Окончил Ленинград-

скую консерваторию. Концертировал как пианист. С 

1937 преподавал композицию в Ленинградской, а в 

1943-1948 в Московской консерватории. В 1942 году в 

блокадном Ленинграде была исполнена его знаменитая 

седьмая (Ленинградская) симфония. В 40-х годах под-

вергался жестокой травле со стороны властей, в 1948 

году выгнан из Московской консерватории, однако в 

1949 года за кантату "Песнь о лесах" награжден Сталин-

ской премией.  

Эйзенштейн 

Сергей  

Михайлович  

 (1898-1948) – выдающийся советский режиссёр, сцена-

рист, теоретик кино и педагог. Заслуженный деятель 

искусств РСФСР, лауреат двух Сталинских премий пер-

вой степени. Автор фильмов "Броненосец Потёмкин", 

"Александр Невский", "Иван Грозный" и др.  

Юденич  

Николай  

Николаевич  

 (1862-1933) – военачальник, генерал от инфантерии. В 

1-ю мировую войну командующий Кавказской армией 

(1915-1916), успешно провел Эрзурумскую операцию; в 

апреле – мае 1917 главнокомандующий Кавказским 
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фронтом. В Гражданскую войну возглавлял весенне-

летнее наступление 1919 белых войск на Петроград; с 

июня главнокомандующий белогвардейскими войсками 

на Северо-Западе России. После провала "похода на 

Петроград" (октябрь - ноябрь 1919) с остатками армии 

отступил в Эстонию. С 1920 в эмиграции.  

Юсупов Феликс  

Феликсович           

 (1887-1967) – князь. 22 февраля 1914 года с согласия 

императора Феликс вступил в брак с княжной импера-

торской крови Ириной Александровной, дочерью вели-

кого князя Александра Михайловича и великой княгини 

Ксении Александровны, сестры Николая II. В 1915 году 

у Феликса и Ирины родилась дочь Ирина Юсупова (в 

замужестве Шереметьева). Вместе с Пуришкевичем и 

своим приятелем великим князем Дмитрием Павлови-

чем был одним из организаторов заговора с целью убий-

ства Г. Е. Распутина. После того как в ночь на 17 декаб-

ря 1916 года во дворце Юсупова Распутин был убит за-

говорщиками, выслан в имение отца Ракитное в Кур-

ской губернии под негласный надзор полиции. После 

Октябрьской революции эмигрировал в Лондон, а затем 

в Париж. Во время Второй мировой войны отказался от 

предложения нацистов вернуться в Россию как намест-

ник вермахта и приветствовал победу русской армии. До 

самой смерти проживал в Париже. Похоронен на рус-

ском кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа.  

Ягода Генрих  

Григорьевич             

 (1891-1938) – политический и государственный дея-

тель, член Президиума ВЧК. В 1934-1936 нарком внут-

ренних дел СССР. В 1936-1937 нарком связи СССР. 

Возглавляя органы внутренних дел, был одним из глав-

ных исполнителей массовых репрессий. Расстрелян. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.brave-on-ege.ru/istp.php#428
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ХРОНОЛОГИЯ  (основное).  

IX-XIX вв.  

 

862-879  РЮРИК ВАРЯЖСКИЙ 

862    «призвание варягов» (Рюрик в Новгороде, Синеус на Белоозере, Трувор 

в Изборске) 

864    - восстание новгородцев против власти Рюрика под руководством Ва-

дима Храброго 

879-912   ОЛЕГ ВЕЩИЙ (киевское княжение) 

882     Олег овладел Киевом – возникла Киевская Русь 

883-885   Подчинение кривичей, древлян, северян и радимичей 

898           осада Киева венграми-кочевниками 

907          Первый поход Олега на Византию 

911      Второй поход Олега на Византию – первый письменный договор с 

Византией 

912-945   ИГОРЬ СТАРЫЙ (киевское княжение) 

913         Восстание в земле древлян 

913-914   Походы на хазаров по Каспийскому побережью Закавказья. 

915       Первый набег печенегов на Русь - Договор князя Игоря с печенегами 

920       Поход Игоря на печенегов 

941      Первый поход Игоря на Византию  

944      Второй поход Игоря на Византию  - Заключение договора с Византией 

945    восстание древлян – убийство князя Игоря – реформа полюдья Ольгой 
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945-959   ОЛЬГА(киевское княжение) 

945           реформа полюдья  

957           принятие княгиней Ольгой христианства  

959-972    СВЯТОСЛАВ ИГОРЕВИЧ (киевское княжение) 

964-966 - Походы на Волжскую Булгарию, хазар, племена Северного Кавказа 

и вятичей. 

965    разгром Хазарского каганата – установление контроля над Волжским 

путем 

968-971     Походы князя Святослава в Дунайскую Болгарию 

968           нападение печенегов на Киев  - создание Святославом  лествинич-

ной системы 

971           оборона Доростля 

971            Мирный договор  с Византией 

972           убийство Святослава печенегами на днепровских порогах 

980-1015 ВЛАДИМИР I (киевское княжение) 

980           языческая реформа   

981           присоединение Владимиром городов Червен и Перемышль (отбил у 

Польши) 

985           поход с союзными торками на Волжских булгар. 

988            осада византийской Корсуни (Крым)  - Крещение Руси 

994-997     походы на Волжских булгар 

1019-1054  ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ (киевское княжение) 

1016           появление «Русской правды»  

1019         Ярослав Мудрый  разбил Святополка на реке Альте и занял киев-

ский престол 
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1023-1025 Война Мстислава Храброго и  Ярослава за великое княжение.  

1024 -        Победа Мстислава в битве под Лиственом. 

1030         поход на прибалтийскую чудь и эстов – основан город Юрьев 

1036         разгром печенегов – заложен Софийский собор в Киеве 

1038       победа Ярослава Мудрого на ятвягами (литовское племя). 

1040      война  с литовцами. 

1041      поход  на финское племя ямь. 

1043    поход новгородского князя Владимира Ярославича на Царьград (по-

следний поход)                                       

1045-1050 - строительство Софийского собора в Новгороде. 

1051 -   назначение Первого русского митрополита Иллариона - Основание 

Киево-Печерского монастыря. 

1054         раскол христианских церквей – Великая схизма 

1061          первый набег половцев на Русь. 

1068          новый набег половцев на Русь во главе с ханом Шаруканом 

1068          поражение Ярославичей от половцев на реке Альте 

1093        Поражение Святополка и Владимира Мономаха в битве с половца-

ми на р. Стугне 

1097         Любечский съезд князей 

1103           Долобский съезд князей перед походом на половцев.  

1107            Взятие Суздаля волжскими булгарами. 

1108           Основание г.Владимира  

1111            Разгром половцев при Сальнице. 
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1113-1125   ВЛАДИМИР МОНОМАХ (киевское княжение) 

1113         народный бунт в Киеве– приход к власти Вл. Мономаха 

1116      Вторая редакция "Повести временных лет" (Сильвестра)- Победа 

Владимира Мономаха над половцами. 

1118 - Завоевание Владимиром Мономахом г. Минска. 

1120         успешный поход Юрия Долгорукого на Волжскую Болгарию (вме-

сте с половцами) 

1125-1132       МСТИСЛАВ ВЕЛИКИЙ (киевское княжение) 

1132         смерть Мстислава Великого – начало феодальной раздробленности 

на Руси 

1136         изгнание Всеволода Мстиславича – возникновение Новгородской 

республики 

1147         основание Москвы Юрием Долгоруким (суздальским князем) 

1149-1151, 1155-1157    ЮРИЙ ДОЛГОРУКИЙ (киевское княжение) 

1149         Юрий Долгорукий разбил войска Изяслава Киевского и овладел 

Киевом 

 1157 —  1174  АНДРЕЙ БОГОЛЮБСКИЙ (владимирское княжение) 

1162         Андрей Боголюбский перенес столицу княжества во Владимир 

1164         первый успешный поход на Волжскую Болгарию 

1172         второй успешный поход на Волжскую Болгарию 

1174         убийство Андрея Боголюбского группой бояр-заговорщиков 

1176  - 1212 ВСЕВОЛОД БОЛЬШОЕ ГНЕЗДО (владимирское княжение) 

1183         удачный поход на Волжскую Болгарию 

1199     поход владимирского, рязанского и суздальского князей против по-

ловцев 
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1202         успешный поход Романа Мстиславовича Галицкого на половцев 

1206         на курултае  монголов избран Чингисхан  

1218-1238     ЮРИЙ ВСЕВОЛОДОВИЧ (владимирское княжение) 

1223         битва на Калке 

1236         завоевание монголами Волжской Болгарии 

1237         нападение Батыя на Рязанское княжество 

1238        разгром русского войска Батыем у реки Сить – гибель Юрия Всево-

лодовича 

1238-1246   ЯРОСЛАВ ВСЕВОЛОДОВИЧ (владимирское княжение) 

1238         нашествие Батыя на Владимиро-Суздальское княжество 

1240         Батый захватил Киев;  Невская битва 

1241         ливонские рыцари захватили Псков 

1242         Ледовое побоище 

1243         Ярослав Всеволодович владимирский признал зависимость от орды 

– начало Иго 

1252-1263    АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ (владимирское княжение) 

1254         Даниил Галицкий принял титул «король Руси» 

1257         первая перепись населения Руси, проведенная монголами 

1262      восстания против монгольских бессерменов - право сбора дани пе-

редано князьям 

1264-1272     ЯРОСЛАВ ТВЕРСКОЙ (владимирское княжение) 

1268         совместный поход владимиро-суздальских князей, новгородцев и 

псковичей в Ливонию, их победа под Раковором. 
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1269         осада Пскова ливонцами, заключение мира с Ливонией и стабили-

зация западной границы Пскова и Новгорода. 

1271- 1303  ДАНИИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ (московское княжение) 

1293        поход ордынского полководца Тудана («Дедюнева рать») на Севе-

ро-Восточную Русь 

1301         Дмитровский съезд князей 

1303-1325 ЮРИЙ ДАНИЛОВИЧ (московское княжение) 

1317         создание Гедемином православной метрополии в Литве; сражение 

под Бортеневом 

1323         Юрий Данилович московский основал крепость Орешек в Новго-

родской земле 

1325         Юрий Данилович убит  в Сарай-Берке Дмитрием Михайловичем 

Грозные Очи 

1325-1340  ИВАН ДАНИЛОВИЧ КАЛИТА (московское княжение) 

1326       Москва стала центром православия  – переезд митрополита Петра из 

Владимира 

1327      восстание в Твери против ордынского баскака Чол-хана 

1340-1353  СИМЕОН ГОРДЫЙ (московское княжение) 

1345-1377 правление великого князя литовского Ольгерда Гедиминовича. 

Присоединение Киевских, Черниговских, Волынских и Подольских земель к 

Литве. 

1342       присоединение к Суздальскому княжеству Нижнего Новгорода, Ун-

жи и Городца. Образование Суздальско-Нижегородского княжества. 

1348-1349  неудачные Крестовые походы шведского короля Магнуса I в 

новгородские земли и его поражение. 

1353-1359 ИВАН II КРАСНЫЙ (московское княжение) 
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1356         присоединение Брянского княжества к Великому княжеству литов-

скому 

1359         «Великая замятня» в Золотой Орде 

1359-1389  ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ (московское княжение) 

1362        Ольгерд разбил монголов в сражении при Синих водах 

1367         строительство в Москве белокаменного кремля 

1368, 1370, 1372 неудачные осады Москвы Ольгердом 

1374         съезд князей в Переяславле-Залесском 

1377         битва на реке Пьяне   

1378         битва на реке Воже 

1380         Куликовская битва 

1382         взятие Москвы ханом Тохтамышем 

1389-1425 ВАСИЛИЙ I (московское княжение) 

1408         осада Москвы Едигеем; создана первая общероссийская летопись - 

Троицкая 

1410         Грюнвальдская битва 

1425-1462  ВАСИЛИЙ II ТЕМНЫЙ (московское княжение) 

1439         отказ Василия II признать Флорентийскую унию 

1445      у Суздаля Василий II потерпел поражение от казанского войска и 

попал в плен 

1448        русская церковь стала независимой (начиная с рязанского еписко-

па Ионы) 

1458         Русская церковь распалась на две  митрополии - Московскую и 

Киевскую. 
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1462-1505 ИВАН III (московское княжение) 

1468         окончательно присоединено к Москве Ярославское княжество 

1471         сражение на реке Шелонь 

1478         окончательное присоединение Новгорода к Москве 

1480         «Стояние на Угре» - свержение монголо-татарского ига  

1485         Тверь перешла к Москве 

1489         в состав Московского государства вошла Вятская земля 

1497         Судебник Ивана III 

1502         крымский хан Менгли-Гирей нанес сокрушительное поражение 

Золотой Орде 

1505-1533 ВАСИЛИЙ III (московское княжение) 

1510         присоединение Пскова к Москве 

1514         в состав Московского государства вошел Смоленск 

1521         в состав московского государства вошла Рязанская земля 

1533-1547 ИВАН IV (московское княжение) 

1535         начало денежной реформы Елены Глинской 

1547-1584           ИВАН IV (московское царство) 

1547        Иван IV венчался на царство; пожар в Москве  

1549         появление Избранной рады; созыв Первого Земского Собора 

1550         судебник Ивана IV; создано постоянное стрелецкое войско 

1551         Стоглавый собор 

1552         завоевание Казанского ханства Иваном IV 
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1556         присоединение Астраханского ханства к России 

1556         отмена кормления 

1558         начало Ливонской войны 

1564      начало книгопечатания в России; издан «Апостол» Ивана Федорова 

1565         введение опричнины 

1569         Люблинская уния - Польша и Литва объединились  - возникла 

Речь Посполитая 

1571         крымские татары сожгли московский посад 

1572         отмена опричнины – преобразована в Государев двор 

1581         введены «заповедные лета» 

1582         перемирие с Речью Посполитой в Яме Запольском 

1583         Плюсское перемирие со Швецией 

1584-1598  ФЕДОР I ИВАНОВИЧ (московское царство) 

1589         введение патриаршества (первый патриарх – Иов) 

1591          в Угличе погиб царевич Дмитрий 

1597         указ о 5-летнем сыске беглых крестьян (введение «урочных лет») 

1598         умер Федор Иванович – династия Рюриковичей прекратилась 

1598-1605 БОРИС ГОДУНОВ (московское царство) 

1603         восстание холопов под предводительством Хлопка́ Косолапа 

1604         поход Лжедмитрия I на Москву 

1605-1606 ЛЖЕДИМИТРИЙ I (московское царство) 

1605         Лжедмитрий I занял Москву и провозглашен царем 



198 

 

1606-1610  ВАСИЛИЙ ШУЙСКИЙ (московское царство) 

1606       свержение Лжедмитрия I- на престоле Василий Шуйский; восстание 

И. Болотникова 

1607         "Соборное Уложение" Шуйского – введение 15-летнего сыска 

беглых крестьян 

1607         разгром войска Ивана Болотникова под Тулой 

1608         Лжедимитрий II создал в Тушино 

1609         польские войска во главе с Сигизмундом III осадили Смоленск 

1610      дворяне во главе с Прокопием Ляпуновым свергли Шуйского; «Се-

мибоярщина» 

1611      в Рязанской земле создано первое ополчение;  шведы захватили Нов-

город 

1612         второе ополчение освободило Москву от поляков 

1613-1645  МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ РОМАНОВ (московское царство) 

1613      на Земском соборе избран Михаил Федорович Романов 

1617         заключен Столбовский мир со Швецией 

1618         Деулинское перемирие с Речью Посполитой 

1632         начало Смоленской войны 

1634         Поляновский мирный договор – окончание Смоленской войны 

1645-1676 АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ РОМАНОВ (московское царство) 

1648         «Соляной бунт» в Москве 

1649         Зборовский мир – (Хмельницкий - Речь Посполитая) 

1649         принятие Соборного уложения Земским собором 

1651         Белоцерковский мир – (Хмельницкий – Речь Посполитая) 
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1652         Никон избран патриархом – начало церковной реформы 

1654         Переяславская Рада; начало войны России с Речью Посполитой 

1656         церковный собор осудил сторонников Аввакума  

1661         Кардисский мир (близ Тарту) со Швецией 

1662         «Медный бунт» в Москве 

1666         поход Василия Уса 

1667         Андрусовского перемирие с Речью Посполитой  

1668         начало Соловецкого восстания 

1670-1671 восстание под руководством Степана Разина 

1674        черносошным крестьянам запрещено записываться в дворянство 

 

1682 – 1696   Совместное царствование братьев Ивана V и Петра I 

 

1682 – 1689     Правление царевны Софьи Алексеевны – регентши при мало-

летних государях 

 

1686                Создание Петром I «потешных войск» 

 

1686, 6 мая     «Вечный мир» с Речью Посполитой 

 

1687          Основание Эллино-греческой (с 1701 Славяно-греко-латинская) 

академии  

 

1687       Первый Крымский поход под командованием князя В. В. Голицына 

 

1689        Второй Крымский поход под командованием князя В. В. Голицына  

 

1689          Нерчинский договор с Китаем - установление русско-китайской  

 

1690           начало Патриаршества Адриана 

 

1695            Первый Азовские походы Петра I.  

 

1696  Второй Азовский поход. Взятие Азова (17 июля 1696). Смерть Ивана V 
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1696 – 1725 ПЕТР I (младший сын Алексея Михайловича) 

1697 – 1698      «Великое посольство» Петра I в Европу 

 

1698        Бунт стрелецких полков. Массовые казни стрельцов 

 

1698     Указ Петра I о запрещении ношения бороды и введении европей-

ской одежды 

 

1699      Реформа городского управления. Создание Бургмистерской палаты 

 

1699      Расформирование стрелецкого войска 

 

1700, 1 янв.     Введение нового летоисчисления (юлианский календарь) 

 

1700           Константинопольский мирный договор с Турцией 

 

1700 – 1721   Северная война России со Швецией 

 

1700     Смерть патриарха Адриана. Выбор местоблюстителя патриаршего 

престола 
 

1701      Открытие в Москве школы математических и навигацких наук 

 

1702, окт.    Осада и взятие штурмом русскими войсками крепости Нотебург 

(Орешек) 

 

1703       Выход в свет первой русской газеты «Ведомости» 

 

1703, апр.   Взятие русскими войсками крепости Ниеншанц в устье Невы 

 

1703, 16 мая     Основание Санкт-Петербурга 

 

1704, лето      Осада и взятие русскими войсками крепостей Дерпт и Нарва 

 

1705    Введение ежегодной рекрутской повинности 

 

1705 – 1706   Стрелецкое восстание в Астрахани. Подавлено Б. П. Шереме-

тевым 

 

1705 – 1711    Восстание башкир 

 

1707 – 1708   Крестьянско-казацкое восстание под руководством Кондратия 

Булавина 
1708, июн.   Вторжение шведской армии в Россию, форсирование р. Березина 
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1708, 28 сен.   Разгром Петром I шведского корпуса у Лесной 

 

1708    Реформа административного управления. Разделение России на 8 гу-

берний 
 

1708       Введение гражданского шрифта 

 

1709, 27 июн.     Полтавская битва 

 

1709, июл.    Союз России, Речи Посполитой, Дании и Пруссии против Шве-

ции 

 

1710     Взятие русскими войсками Риги, Ревеля, Выборга 

 

1710     Объявление Турцией, подстрекаемой Карлом XII, войны России 

 

1711, фев.       Учреждение Правительствующего Сената 

 

1711,май – июл.   Прутский поход русских войск под командованием царя 

Петра I 

 

1711        Заключение Прутского (Ясского) мира между Россией и Турцией.  

 

1712, мар.    Венчание Петра I с Мартой Еленой Скавронской (Екатерина 

Алексеевна) 

 

1713 Наступление русских войск в Финляндии. Взятие Гельсингфорса и Або 

 

1714       Указ о единонаследии, уравнивание вотчины и поместья 

 

1714, 27 июл.       Гангутское морское сражение. Победа русского флота над 

шведами 

 

1716     Принятие «воинского устава» 

 

1718, янв.    Возвращение царевича Алексея  в Россию (по требованию Пет-

ра I).  

 

1718 – 1721    Ликвидация Приказов, учреждение Коллегий 

 

1719   Разделение губерний на провинции. «Генеральный регламент»  

 

1720, 28 июн.  Победа русского флота над шведской эскадрой у острова 

Гренгам 
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1721, 30 авг.     Ништадский мир России со Швецией.  

 

1721, 11 окт.     Принятие Петром I императорского титула 

 

1721                   Учреждение Святейшего Синода (вместо патриаршества) 

 

1722                  Указ о престолонаследии 

 

1722                  Издание «Табели о рангах»  

 

1722 – 1723      Русско-персидская война. Персидский поход Петра I 

 

1722                 Ликвидация гетманства на Украине 

 

1723                  Взятие русскими войсками Дербента, Баку 

 

1723            Персия признала прав России на западное побережье Каспий-

ского моря 
 

1724               Учреждение Академии наук. Введение таможенного тарифа 

 

1724, июн.     Константинопольский договор России с Турцией о владениях 

в Закавказье 

 

1725, 28 янв.       Смерть Петра I.  

 

1725 – 1727 ЕКАТЕРИНА I(вторая жена Петра 1) 

 

1725 – 1730          Первая камчатская экспедиция В. Беринга 

 

1726, фев.            Учреждение Верховного тайного совета Екатерины I 

 

1727 – 1730 ПЕТР II(сын царевича Алексея) 

 

1727             Восстановление гетманства на Украине (до 1734) 

 

1727, сен.    Низложение и арест А. Д. Меншикова, возвышение Долгоруких 

 

1730 – 1740 АННА ИОАНОВНА (дочь Ивана V) 

 

1730, мар.     Отмена указа о единонаследии 

 

1730              Отмена майората при наследовании имений 
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1730 – 1732    Переход под покровительство России части Младшего казах-

ского жуза 
 

1731, 18 окт.  Роспуск Верховного тайного совета-учреждение Кабинета ми-

нистров 

 

1731          создана Канцелярия тайных и розыскных дел  

 

1731      Объявление земель помещиков их наследственной собственностью 

 

1732, янв.  Рештский трактат - возврат Персии южного побережья Каспий-

ского  

 

1733 – 1735      Русско-польская война (с Францией за польское наследство)  

 

1733, сен.         Вступление русских войск в Варшаву  

 

1735 – 1739       Русско-турецкая война 

 

1736                   русская армия взяла Бахчисарай и Азов 

 

1737                   русская армия взяла  Очаков 

  

1739                   османы разбиты под Ставучанами (на р. Днестр)  

 

1739, 18 сен       Белградский мир между Турцией и Россией 

 

1740-1741 ИВАН VI АНТОНОВИЧ (сын племянницы Анны Иоановны) 

 

1740, окт          двухмесячный Иван Антонович оказался на престоле, регент - 

Бирон 
 

1740, ноя         свержение Бирона, регентшей стала мать Ивана VI - Анна 

Леопольдовна 

 

1741, ноя          дворцовый переворот – престол заняла Елизавета Петровна 

 

1741 – 1761 ЕЛИЗАВЕТА ПЕТРОВНА (дочь Петра 1) 

 

1741, дек.      Упразднение Кабинета министров, восстановление полномо-

чий Сената 

 

1741-1743       Русско-шведская война 
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1743, май       Разгром шведской флотилии у острова Корно 

 

1743, авг.      Абосский мир со Швецией-  Россия получила часть Финляндии 

 

1753, дек           Указ об отмене внутренних торговых пошлин 

 

1754 – 1761      Работа Елизаветинской уложенной комиссии 

 

1754             Таможенный устав. Учреждение Дворянского и Купеческого 

банков 

 

1755, 12 янв.     Основание Московского университета (по инициативе М. В. 

Ломоносова) 

 

1756 – 1762      Семилетняя война  

 

1757, 19 авг.     Разгром прусской армии у Гросс-Егерсдорфа 

 

1757, ноя.       Учреждение Академии художеств 

 

1757, 30 дек.      Взятие русскими войсками Кёнигсберга 

 

1759, 1 авг.     Победа над прусской армией Фридриха II при Куннерсдорфе  

 

1760                Дворяне получили право ссылать крестьян в Сибирь 

 

1760, 28 сен.   Взятие русскими войсками Берлина 

 

1761-1762            ПЕТР III (сын  Анны Петровны, дочери Петра I)  

1762, 18 фев.      Манифест о вольности дворянства 

 

1762, 13 апр.    Мир с Пруссией -  Россия уступала Пруссии все свои завое-

вания  

 

1762, 29 мая       Заключение союза с Пруссией 

 

1762, 29 июн.     Дворцовый переворот - Свержение Петра III  

 

1762 – 1796  ЕКАТЕРИНА II 

1763  указ - крестьян оплачивают расходы на подавление их выступлений 

 

1764, фев.      Секуляризация церковных и монастырских земель 

 

1764, июл.     Попытка возвращения на престол Ивана VI Антоновича (убит) 
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1764          упразднение гетманства на Украине 

 

1765, янв.  Указ о праве помещиков ссылать крепостных крестьян в Си-

бирь 

 

1765, окт.   Создание Вольного экономического общества 

 

1767   запрет крестьянам подавать жалобы императрице на своих помещи-

ков 

 

1767       отмена откупов и монополий   

 

1767 – 1768      Деятельность Комиссии об Уложении. «Наказ» Екатерины II  

 

1768 – 1774       Русско-турецкая война 

 

1769        Выпуск ассигнаций. Первый внешний заём России (в Амстердаме) 

 

1770, 26 июн.    Победа русского флота в Чесменской бухте 

 

1770, июл.          Победы русских войск при Ларге и Кагуле 

 

1770, дек.            Взятие русскими войсками Аккермана и Бухареста 

 

1771                    Эпидемия чумы в Москве. «Чумной бунт» 

 

1772                     Первый раздел Речи Посполитой  

 

1773 – 1775        Восстание под предводительством Е. И. Пугачева 

 

1773, ноя.     Поражение правительственных войск от пугачевцев под Орен-

бургом 
 

1774,10 июл.          Кючук-Кайнарджийский мир с Турцией 

 

1774, июл.              Штурм и взятие Пугачевым Казани 

 

1774, авг.             Окончательное поражение Пугачева под Царицыным 

 

1775, 10 янв.         Казнь Пугачева в Москве 

 

1775                        Разделение страны на 51 губернию 

 

1779                        Основание Черноморского флота 
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1783                     присоединение Крыма к России 

 

1783, 3 мая         Указ о закрепощении крестьян на Левобережной Украине 

 

1783, 24 июл.    Георгиевский трактат –присоединение Восточной Грузии  

 

1784         Создание Г. И. Шелеховым первых русских поселений на Аляске 

 

1785, 21 апр.   «Жалованная грамота дворянству» и «Грамота городам….» 

 

1787 – 1791       Русско-турецкая война 

 

1788 – 1790        Русско-шведская война 

 

1788, 6 июл.     Победа русского флота над шведским при Готланде 

 

1788, 6 дек.     Взятие русскими войсками турецкой крепости Очаков 

 

1789, 11 сен.    Победа русских войск при Рымнике (А. В. Суворов) 

 

1790, 3 авг.       Версальский мир между Россией и Швецией 

 

1790, 11 дек.   Взятие русскими войсками крепости Измаил (А. В. Суворова)  

 

1791, 31 июл.     Разгром турецкого флота при мысе Каликария 

 

1791, 29 дек.      Ясский мир с Турцией. Признание присоединения Крыма к 

России 

 

1793, 12 янв.      Второй раздел Речи Посполитой - большая часть Украины и 

Белоруссии 

 

1793             Замена пожизненной солдатской службы 25-летним сроком 

 

1794        Подавление русскими войсками восстания Т. Костюшко в Польше 

 

1795        Третий раздел Речи Посполитой – Зап. Белоруссия и Зап. Украины 

 

1796 – 1801       ПАВЕЛ I (сын Петра III и Екатерины II) 

 

1797         Введение престолонаследия по генеалогическому старшинству 

 

1799      образование Ионической республики под протекторатом России (до 

1807) 
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1799, фев.   Штурм Ф. Ф. Ушаковым французской крепости на острове Корфу 

 

1799,апр. – авг.   Итальянский поход А. В. Суворова 

 

1799, сен.    Швейцарский поход А. В. Суворова.  

 

1801, 11 мар.   Дворцовый переворот. Убийство императора Павла I 

 

1801 – 1825   АЛЕКСАНДР I (сын Павла I) 

 

1801, 24 июн.   Учреждение Негласного комитета для подготовки реформ 

 

1802, 8 сен.    Министерская реформа. Замена коллегий министерствами.  

 

1802      Основание Дерптского университета 

 

1803, 20 фев.   Указ о «вольных хлебопашцах» 

 

1804    Основание Казанского университета. Принятие университетского 

устава 

  

1804 – 1813   Русско-персидская война 

 

1805    Основание Харьковского университета.  

 

1805 – 1807   Участие России в 3-й и 4-й коалиционных войнах против 

Франции 
 

1805, 20 ноя                   Поражение русско-австрийских войск под Аустерли-

цем 
 

1805 – 1812   Постройка российских фортов на Аляске и в Калифорнии 

 

1806 – 1812   Русско-турецкая война 

 

1807, 2 июн.   Поражение русских войск под Фридландом 

 

1807      Тильзитский мир между Россией и Францией 

 

1808 – 1809   Русско-шведская война.  

 

1809, мар.   Образование Великого княжества Финляндского в составе 

России 
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1809       Проект реформ М. М. Сперанского 

 

1809      Запрещение помещикам ссылать своих крестьян в Сибирь (до 1822) 

 

1810, 1 янв.    Учреждение государственного совета (с совещательными 

функциями) 

 

1811, 19 окт.       Открытие Царскосельского лицея 

 

1812,16 мая     Бухарестский мир России и Турцией. Присоединение Бесса-

рабии  

  

1812, 12 июн.    Вторжение Наполеона в Россию. Начало Отечественной 

войны  
 

1812,4 – 5 авг.    Смоленское сражение.  

 

1812, 8 авг.     Назначение М. И. Кутузова главнокомандующим русской ар-

мией 

 

1812, 26 авг.      Бородинское сражение 

 

1812, 1 сен.       Военный совет в Филях. Решение о сдаче Москвы 

 

1812, 2 сен.      Вступление войск Наполеона в Москву. Начало Московского 

пожара 

 

1812, сен. – окт.    Тарутинский маневр Кутузова 

 

1812, 12 окт.         Сражение под Малоярославцем 

 

1812, 14 – 16 ноя.   разгром французской армии при переправе через р. Бе-

резина 
 

1813 – 1814      Заграничные походы русской армии в Европу 

 

1813, 4 – 7 окт.     «Битва народов» под Лейпцигом 

 

1813, 24 окт.    Гюлистанский мир с Персией- Северный Азербайджан и Да-

гестан 

 

1814, 18 (30) мая   Парижский мирный договор. Возвращение Франции к 

границам 1792 
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1814– 1815      Венский конгресс 

 

1815, 14 сен.     создание Священного союза(Россия, Пруссия, Австро-

Венгрия) 
 

1815, 27 ноя.   Дарование императором Александром I Конституции Цар-

ству Польскому 
 

1816, фев.         Создание «Союза спасения» - первой тайной «декабристской 

организации» 

 

1817 – 1864        Кавказская война. Завоевание Северного Кавказа 

 

1818              Образование «Союза благоденствия» - тайного «декабристско-

го» общества 

 

1819           Основание Петербургского университета  

 

1819          Волнения в военных поселениях. Чугуевское восстание 

 

1819 – 1821   Экспедиция Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева. Открытие 

Антарктиды 
 

1821         Образование тайных Северного и Южного обществ 

 

 

1825 – 1855         НИКОЛАЙ I (сын Павла I) 

 

1825, 14 дек.      «Восстание декабристов» 

 

1825, 29 дек.   Восстание Черниговского полка 

 

1826 – 1830     Составление Полного свода законов Российской империи 

 

1826    Учреждение Корпуса жандармов и «Третьего отделения»  

 

1826 – 1828   Русско-персидская война 

 

1826, 13 июл.    Казнь декабристов  

 

1827, 1 окт.   Взятие Эривани русскими войсками  

 

1828    Туркманчайский мир России и Персии. Присоединение Восточной 

Армении  
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1828 – 1829   Русско-турецкая война 

 

1829, 2 сен.  Адрианопольский мир между Россией и Турцией 

 

1830-1831    Польское восстание 

 

1830 – 1837   Деятельность кружка Н. В. Станкевича в Москве 

 

1830 – 1834  Деятельность кружка А. И. Герцена и Н. П. Огарева в Москве 

 

1832   Выдвижение С. С. Уваровым теории «официальной народности» 

 

1832, фев.   Замена Конституции Царства Польского «Органическим стату-

сом» 
 

1834     Основание Киевского университета 

 

1834 – 1859    Имамат Шамиля в Дагестане и Чечне 

 

1835  Новый университетский устав. Упразднение университетской авто-

номии 

 

1837   Открытие первой в России железной дороги (Петербург- Царское 

Селом) 

 

1837 – 1841  Реформа управления государственными крестьянами  

 

1839 – 1843  Денежная реформа графа Е. Ф. Канкрина. Введение серебряно-

го рубля    

 

1842    Закон об обязанных крестьянах 

 

1845 – 1849  Деятельность в Петербурге кружка М. В. Петрашевского 

 

1849   Поход русской армии для подавления революции в Венгрии 

 

1851     Открытие железной дороги Петербург-Москва  

 

1853      Кокандский поход генерала В. А. Перовского 

 

1853,окт. 1856, мар.     Крымская (Восточная) война 

 

1853, 18 ноя.   Разгром русским флотом Турецкого флота в Синопской бухте 
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1853, дек      вступление Великобритании и Франции в Крымскую войну. 

 

1854, авг    Оборона Петропавловска-Камчатского от англо-французского 

десанта 

 

1854, сен.    Высадка англо-французских войск в Крыму 

 

1854, сен.-1855, сен.  Оборона Севастополя  

 

1855 – 1881  АЛЕКСАНДР II (сын Николая I) 

 

1856, 18 мар.      Парижский мир. Нейтрализация Черного моря  

 

1856, авг.    Амнистия ссыльным декабристам 

 

1857      Ликвидация военных поселений 

 

1858     Образование Главного комитета по крестьянскому вопросу.  

 

1858, 16 мая    Айгунский договор между Россией и Китаем.  

 

1859, мар.    Создание Редакционных комиссий по крестьянской реформе 

 

1860    Взятие Чечни и Нагорного Дагестана. Пленение Шамиля 

 

1860    Создание Государственного банка 

 

1860,2 ноя.   Пекинский трактат России и Китая.  

 

1861, 19 фев.    Манифест об освобождении крестьян от крепостной зави-

симости 

 

1861 – 1864  Деятельность тайного общества «Земля и воля»   

 

1863, июн.   Новый университетский устав. Восстановление автономии 

университетов 

 

1863 – 1864  Польское восстание 

 

1863 – 1866  Деятельность кружка Н. А. Ишутина и И. А Худякова («ишу-

тинцы») 

 

1864    Земская и судебная реформы. Ведение всесословного образования 
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1864 – 1868          Война с Кокандским ханством и Бухарским эмиратом 

 

1865                      Принятие «Временных правил о печати» 

 

1866, 4 апр.        Покушение на Александра II, совершенное ишутинцем Д. В. 

Каракозовым 
 

1867       Договор о продаже Россией Аляски и Алеутских островов США 

 

1868       Установление протектората России над Бухарским ханством 

 

1870   Городская реформа. Замена сословных городских дум всесословными 

 

1870, 19 окт. Циркуляр об отказе России от условий Парижского мира (Гор-

чаков) 

 

1871   Лондонская конвенция об отмене ограничений России в Черном море  

 

1873   Установление Протектората России над Хивинским ханством 

 

1873, 25 мая   оформление «Союза трех императоров» 

 

1874   массовое «Хождение в народ» 

 

1875    Петербургский договор с Японией  

 

1876    Присоединение Кокандского ханства к Российской империи 

 

1876, 6 дек.  Студенческая демонстрация у Казанского собора в Петербурге  

 

1876            Объединение народнических кружков - с 1878 г. «Земля и воля» 

 

1877 – 1878      Русско-турецкая война 

 

1877, 19 июл.    Взятие русскими войсками Шипкинского перевала 

 

1877, 6 ноя.       Взятие русскими войсками турецкой крепости Карс 

 

1877,июл. – ноя.   Осада и взятие русскими войсками крепости Плевна 

 

1878, 8 янв.         Взятие русскими войсками Адрианополя 

 

1878, 19 фев.     Подписание Сан-Стефанского мирного договора с Турцией 
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1878       Берлинский конгресс - пересмотра условий Сан-Стефанского мира  

 

1879, авг.  Раскол «Земли и воли» на «Народную волю» и «Черный передел» 

 

1880, 5 фев.   Взрыв в Зимнем дворце (покушение на Александра II(С. Н. 

Халтурин) 

 

1881, 1 мар.      Убийство императора Александра II народовольцами 

 

1881 – 1894   АЛЕКСАНДР III (сын Александра II) 

 

1881,мар.– апр.   Процесс «первомартовцев». Казнь организаторов покушения  

 

1881, 29 апр.   Манифест императора Александра III «О незыблемости само-

державия» 
 

1881, 14 авг. Положение «О мерах к охранению государственной безопас-

ности» 

 

1882 – 1886    Принятие фабричных законов 

 

1882      Учреждение Крестьянского Поземельного банка 

 

1882, 27 авг.   Принятие новых «Временных правил о печати» 

 

1883  Образование в Женеве группы «Освобождение труда» (Г. В. Плеханов) 

 

1884     Новый университетский устав. Отмена университетской автономии 

 

1885    Морозовская стачка. Учреждение Дворянского земельного банка 

 

1887, 1 мар.   Попытка членов «Народной воли» организовать покушение на 

императора 

 

1887     Циркуляр «О кухаркиных детях»    

 

1889    Закон об ограничении миграции населения 

 

1890    Положение о земских учреждениях (Земская контрреформа) 

 

1891    Заключение секретного русско-французского пакта 

 

1892     Городская контрреформа 
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1893     Закон об ограничении земельных переделов  и продажи наделов 

 

1894     Введение государственной винной монополии 

 

1894 – 1917      НИКОЛАЙ II (сын Александра III) 

 

1895   «Союз борьбы за освобождение рабочего класса» во главе с В. И. 

Лениным 

 

1896   Договор о постройке Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД) 

 

1897    Денежная реформа С. Ю. Витте. Первая всеобщая перепись насе-

ления 
 

1898, мар.     1-ый съезд РСДРП в Минске 

 

1900 – 1903    Промышленный кризис 

 

1900, 1 Мая   демонстрация в  Харькове с лозунгом "Долой самодержавие!" 

 

1901, 7 мая     "Обуховская оборона", выступление рабочих Обуховского 

завода   

 

1902       возникла партия социалистов-революционеров (эсеров) 

 

1903   возникновение либерального «союза земцев-конституционалистов» 

 

1904   Всеобщая стачка в Баку. «Мазутная конституция» 

 

1904-1905     Русско-японская война 

 

1905-1907     Первая русская революция 

 

1905, 9 января   «Кровавое воскресенье» 

 

1905, февраль   Сражение под Мукденом 

 

1905, май          Гибель русского флота у о.Цусима 

 

1905, июнь      Восстание на броненосце «Потемкин». 

 

1905, август     Подписание Портсмутского мира   

 

1905, октябрь    Всероссийская политическая стачка. 
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1905, октябрь     Создание «Конституционно-демократической партии» 

(кадеты). 

 

1905, 17 окт.   Манифест «Об усовершенствовании государственного по-

рядка». 
 

1905, ноя     Создание «Союза 17 октября» и  «Союза русского народа» 

 

1905, декабрь   Вооруженное восстание в Москве. 

 

1906, апрель-июль   Деятельность I Государственной Думы 

 

1906, 9 ноября    Указ о выходе крестьян из общины 

 

1907, 1 янв.     Полная отмена выкупных платежей 

 

1907, февраль-июнь        Деятельность II Государственной Думы 

 

1907, 3 июня     Роспуск Государственной Думы. Новый избирательный 

закон. 

 

1907-1912        Деятельность III Государственной Думы. 

 

1914, ил-1918, ноя.      Первая мировая война 

 

1914, август    Восточно-Прусская операция русской армии. 

 

1914, авг-сен.     Галицийская операция русской армии. 

 

1915, авг.    Создание Прогрессивного блока. 

 

1916, май        «Брусиловский прорыв» русских войск. 

 

1917, 23 февраля    Массовая демонстрация в Петрограде. 

 

1917, 25 февраля    Всеобщая политическая забастовка в Петрограде. 

 

1917, 27 фев.    Возникли Комитет Государственной Думы и Петроград-

ский совет  

 

1917, 2 марта      Отречение Николая II от престола. Создание Временного 

правительства 

 

1917, июнь    Съезд Советов. Курс на поддержку Временного правительства.  
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1917, август     VI съезд РСДРП(б). Курс большевиков на вооруженное вос-

стание. 

 

1917, август  Выступление генерала Л.Г.Корнилова. «Корниловский мятеж» 

 

1917, 1 сент.     А.Ф. Керенский объявил о создании в России республики 

 

1917, 14 сент.     Созвано Всероссийское демократическое совещание 

 

1917, 12 окт.  Создание большевистского Военнореволюционного комитета  

 

1917, 24-26 окт.   Вооруженное восстание в Петрограде. II Всероссийский 

съезд Советов  

 

ИСТОРИЯ СОВЕТСКОГО И ПОСТСОВЕТСКОГО ПЕРИОДОВ. 

ПОДРОБНАЯ ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА 

 

1917, 2 мар. Образование Временного правительства во главе с кня-

зем Г. Е. Львовым 

1917, 2 мар. Отречение императора Николая II в пользу великого князя 

Михаила Александровича 

1917, 8 мар. Арест императорской семьи 

1917, 17 мар. Признание Временным правительством права Польши на 

независимость 

1917, 25 мар. Введение государственной хлебной монополии 

1917, 3 апр. Возвращение из эмиграции большевистских лидеров во 

главе с В. И. Лениным 

1917, апр. Политический кризис, вызванный нотой министра иностран-

ных дел П. Н. Милюкова (18 апреля) правительствам стран 

Антанты с подтверждением готовности России вести войну 

до победного конца. Массовые демонстрации в Петрограде.  

1917, 5 мая Образование коалиционного Временного правительства с 

участием представителей Петросовета 

1917, 22 мая назначение А. А. Брусилова на пост верховного главноко-

мандующего 

1917, 

3 – 24 июн. 

1-й Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских 

депутатов. Образование Всероссийского центрального ис-

полнительного комитета (ВЦИК) под председательством 

Н. С. Чхеидзе 

1917, 10 июн. Провозглашение Центральной Радой (образована в Киеве 4 

марта) независимости Украины 
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1917,  

3 – 4 июл. 

Демонстрации вооруженных солдат, матросов и рабочих в 

Петрограде под лозунгом «Вся власть Советам!». Попытка 

большевиков начать вооруженное восстание против Вре-

менного правительства 

1917, 7 – 8 июл. Отставка князя Г. Е. Львова и назначение А. Ф. Керенского 

на пост председателя Временного правительства 

1917, 18 июл. Смещение А. А. Брусилова и назначение Верховным глав-

нокомандующим Л. Г. Корнилова 

1917, 21 авг. Взятие Риги германскими войсками 

1917,  

25 – 30 авг. 

Мятеж Л. Г. Корнилова, потребовавшего передачи ему 

всей власти. Отставка (27 августа) и арест (1 сентября) 

Корнилова.  

1917, 1 сен. Образование Директории во главе с А. Ф. Керенским, 

взявшей на себя управление страной до создания нового 

правительства. Провозглашение России республикой 

1917, сен. Завоевание большевиками большинства в Петроградском и 

Московском советах.  

1917, 14–22 сен. Демократическое совещание в Петрограде. Образование 

Временного совета (Предпарламента) 

1917, 10 окт. Решение ЦК РСДРП(б) о вооруженном восстании (под-

тверждено 16 октября на расширенном заседании ЦК) 

1917, 12 окт. Создание Военно-революционного комитета (ВРК), в со-

став которого вошли большевики и левые эсеры 

1917, 24 окт. Решение ЦК РСДРП(б) о начале вооруженного восстания. 

Захват частями ВРК почты и телеграфа 

1917, 25 окт. Отъезд А. Ф. Керенского в войска. Арест членов Времен-

ного правительства 

1917,  

25 – 26 окт. 

2-й Всероссийский съезд Советов. Принятие декретов о 

мире и о земле. Уход меньшевиков и правых эсеров со съез-

да (в знак протеста «против военного заговора и захвата 

власти»). Образование состоящего только из большевиков 

Временного рабоче-крестьянского правительства – Совета 

народных комиссаров (СНК) во главе с В. И. Лениным. Из-

брание ВЦИК во главе с большевиком Л. Б. Каменевым 

1917, 2 ноя. Принятие СНК «Декларации прав народов России» 

1917, 8 ноя. Избрание председателем ВЦИК большевика Я. М. Сверд-

лова (вместо Л. Б. Каменева). Нота СНК послам стран Ан-

танты с предложением о заключении перемирия с Герма-

нией и ее союзниками 

1917, 9 ноя. Назначение Главковерхом прапорщика Н. В. Крыленко 

(после смещения генерала Н. Н. Духонина, отказавшегося 

от переговоров с германским командованием) 
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1917, 12 ноя. Начало выборов в Учредительное собрание (из 715 мест 

370 получили эсеры, 175 – большевики, 40 – левые эсеры, 

15 меньшевики) 

1917, 17 ноя. Начало национализации промышленных предприятий 

1917, 28 ноя. Декрет СНК об объявлении кадетской партии партией 

«врагов народа» и аресте ее лидеров 

1917, 2 дек. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) 

1917, 3 дек. Решение СНК о признании независимости Украины 

1917, 7 дек. Создание Всероссийской чрезвычайной комиссии по борь-

бе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК) во главе с Ф. Э. 

Дзержинским 

1917, 9 дек. Создание правительственной коалиции большевиков и 

левых эсеров 

1917, 27 дек. Создание в Новочеркасске Добровольческой армии 

1918, 5 – 9 янв. Расстрел демонстраций в Петрограде и Москве в поддерж-

ку Учредительного собрания 

1918, 5 янв. Открытие Учредительного собрания 

1918, 6 янв. Разгон учредительного собрания после отказа принять тре-

бование большевиков об утверждении представленной 

ВЦИК «Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого 

народа» 

1918,  

10 – 18 янв. 

3-й Всероссийский съезд Советов. Принятие «Декларации 

прав трудящегося и эксплуатируемого народа». Провоз-

глашение России Советской Федеративной Социалистиче-

ской Республикой (РСФСР) 

1918, 15 янв. Декрет СНК об организации Рабоче-Крестьянской Красной 

Армии (РККА) 

1918, 3 мар. Подписание в Бресте мира с Германией и ее союзниками 

на германских условиях. Отторжение Польши, Латвии, 

Эстонии, части Белоруссии, признание независимости 

Украины, вывод русских войск из Финляндии, демобили-

зация армии 

1918, мар. Высадка английского десанта в Мурманске 

1918, 12 мар. Перенесение столицы РСФСР из Петрограда в Москву 

1918, 14 мар. 4-й Всероссийский съезд Советов. Ратификация Брестского 

мира. Выход левых эсеров из коалиции с большевиками 

1918, апр. Высадка японского десанта во Владивостоке и американ-

ского – в Мурманске 

1918, 

10 – 13 апр. 

Штурм Добровольческой армией Екатеринодара. Гибель Л. 

Г. Корнилова, вступление в командование армией А. И. 

Деникина 
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1918, 9 мая Декрет ВЦИК о чрезвычайных мерах по борьбе с «кулаче-

ством», укрывающим хлебные запасы. Начало политики 

«военного коммунизма» 

1918, май Начало мятежа Чехословацкого корпуса, состоявшего из 

военнопленных (по всей трассе Транссибирской магистра-

ли) 

1918, 29 мая Декрет ВЦИК о принудительном призыве в Красную Ар-

мию 

1918, 8 июн. Создание в Самаре эсеро-меньшевистского правительства 

– Комитета членов Учредительного собрания (Комуч) 

1918, 23 июн. Создание в Омске эсеро-меньшевистского Временного 

сибирского правительства 

1918, 4–10 июл. 5-й Всероссийский съезд Советов. Принятие Конститу-

ции РСФСР 

1918,6 – 7 июл. Мятеж левых эсеров в Москве. Убийство германского 

посла. Подавление мятежа 

1918, 16 июл. Убийство в Екатеринбурге (с санкции центра) Николая II и 

членов его семьи 

1918, 13 ноя. Денонсация правительством РСФСР Брестского мира (по-

сле подписания перемирия между Германией и странами 

Антанты, означавшего окончание 1-й мировой войны) 

1918, 18 ноя. Установление в Омске диктатуры адмирала А. В. Кол-

чака, провозгласил себя верховным правителем России 

1919, янв. Соглашение генералов А. И. Деникина и П. Н. Краснова о 

создании Вооруженных Сил Юга России 

1919, 11 янв. Декрет СНК о продразверстке 

1919, мар. Образование III (Коммунистического) Интернационала 

1920, 2 фев. Дерптский (Тартуский) мирный договор с Эстонией 

1920, 27 мар. Передача А. И. Деникиным верховной власти П. Н. Вран-

гелю 

1920, 6 апр. Образование Дальневосточной республики (ДВР) 

1920,25 апр. –  

12 окт. 

Война с Польшей 

1920, 7 мая Взятие Польскими войсками Киева 

1920, 26 мая Начало контрнаступления Красной Армии против поль-

ских войск. Взятие Житомира, Киева (12 июня), Минска 

(11 июля) 

1920, 12 июл. Мирный договор с Литвой. Признание прав Литвы на 

Вильно. 

1920, 11 авг. Рижский мирный договор с Латвией 

1920, авг. Выход Красной Армии к Варшаве и Львову 
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1920, авг. – 1921, 

июн. 

Крестьянское восстание в Тамбовской и Воронежской гу-
берниях под руководством А. С. Антонова. Разгром вос-
стания регулярными частями Красной Армии под коман-
дованием М. Н. Тухачевского 

1920,28 окт. –  

17 ноя. 

Наступление Красной Армии против войск П. Н. Врангеля. 
Форсирование Сиваша, взятие Перекопа (7 – 11 ноября), 
установление советской власти в Крыму. Эвакуация бело-
гвардейских частей из Крыма 

1920, 22–29дек. 8-й Всероссийский съезд Советов. Принятие плана элек-
трификации (ГОЭЛРО) 

1920, 28 дек. Союзный договор с Украинской ССР 

1921, 16 янв. Союзный договор с Белорусской ССР 

1921 Договоры о дружбе с Ираном (26 февраля), Афганистаном 
(28 февраля), Турцией (16 марта) 

1921, 8 фев. –  

18 мар. 

Кронштадтский мятеж 

1921,8 – 16 мар. 10-й съезд РКП(б). Решение о переходе к новой экономи-
ческой политике (НЭП) 

1921, 18 мар. Рижский мирный договор с Польшей. Закрепление за 
Польшей Западной Украины и Западной Белоруссии 

1921, 21 мар. Декрет о замене продразверстки продналогом 

1921, 5 ноя. Договор о дружбе и сотрудничестве с Монгольской 
Народной Республикой 

1922, 6 фев. Реорганизация ВЧК в Главное политическое управление 
(ГПУ; с 1923 - ОГПУ) 

1922, 3 апр. Избрание И. В. Сталина генеральным секретарем ЦК 
РКП(б).  

1922,10 апр. –  

19 мая 

Генуэзская международная конференция с участием деле-
гации РСФСР (по вопросам возмещения довоенных долгов 
и др.) 

1922, 16 апр. Рапалльский договор РСФСР с Германией 

1922, 15 июн. –  

19 июл. 

Гаагская международная конференция с участием деле-
гации РСФСР (по вопросам об экономическом сотрудни-
честве стран Запада с Советской Россией) 

1922, сен. Высылка из страны видных деятелей науки и культуры 
(«философский теплоход») 

1922, 15 ноя. Декрет ВЦИК об объединении ДВР с РСФСР 

1922, 30 дек. 1-й съезд Советов Союза Советских Социалистических 
Республик (СССР). Союзный договор между РСФСР, 
Украинской ССР, Белорусской ССР, Закавказской Федера-
цией об образовании СССР. Избрание ЦИК СССР под 
председательством М. И. Калинина 
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1924, 21 янв. Смерть В. И. Ленина 

1924,26 янв. –  

2 фев. 

2-й съезд Советов СССР. Утверждение Конституции 

СССР. Назначение председателем СНК СССР А. И. Рыкова 

1924, фев. Денежная реформа. Стабилизация денежной системы 

1924, фев. Установление дипломатических отношений с Великобри-

танией и Италией. Начало дипломатического признания 

СССР 

1924 Образование Туркменской ССР и Узбекской ССР. (по ре-

шению 3-го съезда Советов СССР) 

1925, 18–31дек. 14-й съезд РКП(б). Провозглашение курса на «индустри-

ализацию страны». 

1926, 24 апр. Договор о ненападении и нейтралитете с Германией 

1926 Договор о нейтралитете и взаимном ненападении с Афга-

нистаном 

1926, 28 сен. Договор о ненападении с Литвой 

1926, 17 дек. Всесоюзная перепись населения. Численность населения 

СССР – 147 миллионов человек 

1927,2 – 19 дек. 15-й съезд ВКП(б). Курс на принудительную «коллекти-

визацию» сельского хозяйства.  

1928,18 мая –  

6 июл. 

Судебный процесс по т. н. «Шахтинскому делу» (обвине-

ние группы инженеров и технических специалистов Дон-

басса в саботаже). 11 смертных приговоров 

1928, 30 сен. Публикация в «Правде» статьи Н. И. Бухарина «Заметки 

экономиста». Начало открытой полемики между «правы-

ми» и И. В. Сталиным 

1929 Высылка Л. Д. Троцкого из СССР 

1929,23–29 апр. 16-я конференция ВКП(б). Принятие 1-го пятилетнего пла-

на (1929 – 1932) 

1929, 27 дек. Заявление И. В. Сталина о начале «сплошной коллекти-

визации» 

1930, 1 янв. Постановление ЦК ВКП(б) «О темпах коллективизации и 

мерах помощи государства колхозному строительству» 

(поставлена задача ускорения коллективизации) 

1930, 30 янв. Постановление ЦК ВКП(б) «О мероприятиях по ликвида-

ции кулацких хозяйств в районах сплошной коллективиза-

ции», санкционировавшее конфискацию имущества, мас-

совую высылку  

1930, 2 мар. Публикация в «Правде» статьи И. В. Сталина «Голово-

кружение от успехов», в которой осуждались «перегибы» 

в ходе коллективизации, допускавшиеся, якобы, по вине 

местных властей 
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1930,мар.–июн. Массовый выход крестьян из колхозов 

1930, 7 апр. Расширение системы трудовых лагерей, переданных в ве-

дение Главного управления лагерей (ГУЛАГ) 

1930, 17 июн. Вступление в строй Сталинградского тракторного завода 

1930, июл. Публикация сообщения о раскрытии «контрреволюцион-

ной» «Трудовой крестьянской партии», руководителями 

которой объявлены ученые-экономисты Н. Д. Кондратьев, 

А. В. Чаянов 

1930,25 ноя. –  

7 дек. 

Процесс по сфабрикованному делу т. н. «Промпартии», 

обвиненной в подготовке иностранной интервенции в 

СССР и осуществлении актов саботажа и диверсий в про-

мышленности и на транспорте 

1930, 19 дек. Отставка А. И. Рыкова. Назначение В. М. Молотова пред-

седателем СНК СССР 

1931, мар. Начало судебного процесса по сфабрикованному делу т. н. 

«Союзного бюро меньшевиков» 

1931 – 1933 Строительство Беломорско-Балтийского канала с массо-

вым привлечением заключенных ГУЛАГа 

1932, 30 янв. –  

4 фев. 

17-я конференция ВКП(б). Принятие директив 2-го пяти-

летнего плана (1933 – 1937) 

1932, янв. Пуск Горьковского автомобильного завода (ГАЗ) и Магни-

тогорского металлургического комбината 

1932, апр. Пуск Кузнецкого металлургического комбината 

1932, 7 авг. Принятие закона об охране социалистической собствен-

ности. Введение смертной казни за хищение колхозного и 

кооперативного имущества 

1932, 10 окт. Пуск Днепровской гидроэлектростанции (Днепрогэс) 

1932 Договоры о ненападении с Литвой (5 февраля), Польшей 

(5 июля), Францией (9 ноября) 

1932 – 1933 Массовый голод на Украине 

1933, июл. Пуск Челябинского тракторного завода (ЧТЗ) и Уральского 

машиностроительного завода (Уралмаш) 

1933, 2 сен. Договор о дружбе, ненападении и нейтралитете с Италией 

1933, ноя. Пуск первой доменной печи Запорожского металлургиче-

ского завода 

1934,26 янв. –  

10 фев. 

17-й съезд ВКП(б) – «съезд победителей». Утверждение 

директив 2-го пятилетнего плана. Фальсификация резуль-

татов выборов ЦК в пользу И. В. Сталина 

1934, 8 июн. Закон об измене родине. Введение смертной казни и кол-

лективной ответственности членов семьи 
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1934, 10 июл. Передача функций ОГПУ Наркомату внутренних дел 

(НКВД) 

1934, 18 сен. Принятие СССР в Лигу Наций 

1934, 1 дек. Убийство в Ленинграде секретаря ЦК и Ленинградского 

обкома и горкома ВКП(б) С. М. Кирова. Постановление 

Президиума ЦИК СССР о введении ускоренной процедуры 

следствия и суда 

1934, 18 дек. Арест Л. Б. Каменева и Г. Е. Зиновьева.  

1934,28–29 дек. Закрытый судебный процесс над членами т. н. «Ленин-

градского центра», обвиненными в подготовке убийства 

С. М. Кирова и других руководителей партией и государ-

ства.  

1935,5 – 16 янв. Судебный процесс над членами т. н. «Московского цен-

тра», обвиненными в создании подпольной контрреволю-

ционной организации и подготовке убийства С. М. Кирова 

1935, 8 апр. Распространение уголовной ответственности (вплоть до 

применения смертной казни) на детей старше 12 лет 

1935, 15 мая Пуск первой очереди Московского метрополитена 

1935, 16 мая Договор с Чехословакией о взаимной помощи (вступал в 

силу только при участии Францией) 

1935, лето «Кремлевское дело». Обвинение аппарата ЦИК СССР в 

подготовке покушения на И. В. Сталина 

1935, 9 июн. Закон о введении смертной казни за бегство за границу 

1935, 31 авг. Рекорд донбасского шахтера А. Стаханова, превысившего 

суточную норму угледобычи в 14 раз. Начало пропаган-

дистской кампании по организации «стахановского дви-

жения»  

1935 Отмена карточек на хлеб, муку и крупу (январь), мясо, 

жиры, рыбу, сахар, картофель (октябрь) 

1936, 

19 – 24 авг. 

Процесс «по делу 16-ти» по обвинению в создании «тер-

рористического троцкистско-зиновьевского центра». 

Все обвиняемые (Г. Е. Зиновьев, Л. Б. Каменев и др.) при-

говорены к смертной казни  

1936, 30 сен. Отставка Г. Г. Ягоды с поста наркома внутренних дел. 

Назначение на этот пост Н. И. Ежова 

1936, окт. Оказание массированной помощи республиканской Испа-

нии; отправка советских добровольцев 

1936, 25 ноя. –  

5 дек. 

8-й Чрезвычайный съезд Советов СССР. Принятие но-

вой («сталинской») Конституции СССР.  

1937, 6 янв. Всесоюзная перепись населения (гигантские демографиче-

ские потери- результаты не были опубликованы) 
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1937,23–30 янв. Второй московский процесс по делу т. н. «Параллельного 

антисоветского троцкистского центра», члены которого 

обвинены в организации саботажа и диверсий. 13 из 17 

обвиняемых приговорены к смертной казни 

1937, 17 мар. Закон, запрещавший крестьянам покидать колхоз без 

согласия администрации 

1937, 28 апр. Постановление СНК СССР о третьем пятилетнем плане 

(1938 - 1942) 

1937, 11 июн. Сообщение о вынесении смертного приговора высшим 

военачальникам (М. Н. Тухачевскому, И. Э. Якиру и др.), 

обвиненным в шпионаже и измене родине 

1937,июн.-июл. Беспосадочные перелеты Москва–Портленд (США) и 

Москва–Сан-Джасинто (США), осуществленные экипажа-

ми во главе с В. П. Чкаловым и М. М. Громовым 

1937, 15 июл. Открытие канала Москва–Волга 

1937, 21 авг. Договор о ненападении с Китаем 

1938, 2– 13 мар. Третий московский процесс по делу т. н. «правотроцкист-

ского антисоветского блока» («процесс 21-го»). Все об-

виняемые (в т. ч. Н. И. Бухарин, А. И. Рыков, Г. Г. Ягода) 

1938,июл. –авг. Вооруженный конфликт с Японией в районе оз. Хасан 

(на границе с Манчжурией и Кореей) 

1938, сен. Заявления правительства СССР о готовности выполнить 

свои обязательства по  советско-чехословацкому договору 

(от 16 мая 1935) в связи с намерением Германии аннекси-

ровать Судетскую область Чехословакии 

1938, окт. Протест СССР в связи с аннексией Германией Судетской 

области (по Мюнхенскому соглашению Германии, Ита-

лии, Великобритании и Франции) 

1938, 8 дек. Отставка Н. И. Ежова. Назначение наркомом внутренних 

дел Л. П. Берия 

1939, 17 янв. Всесоюзная перепись населения. По официальным дан-

ным, численность населения СССР – 170,6 млн. человек 

1939,10–21 мар. 18-й съезд ВКП(б). Утверждение 3-го пятилетнего плана 

(1938 – 1942).  

1939, май – авг. Вооруженный конфликт с Японией в районе р. Халхин-

Гол в Монголии 

1939, 1 авг. Открытие в Москве Всесоюзной сельскохозяйственной 

выставки 

1939, 12–22 авг. Советско-англо-французские переговоры в Москве о кол-

лективной безопасности (закончились безрезультатно) 
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1939, 23 авг. Пакт о ненападении с Германией (и секретный прото-

кол о разделе сфер влияния в Восточной Европе) 

1939, 1 сен. Нападение Германии на Польшу. Начало 2-й мировой 

войны 

1939, 1 сен. Принятие внеочередной сессией ВС СССР закона о всеоб-

щей воинской повинности 

1939, 17 сен. Вступление Красной Армии в восточные районы Польши. 

Официальная цель – «предотвращение захвата Германией» 

Западной Украины и Западной Белоруссии 

1939, 28 сен. Договор о дружбе и границе с Германией. Установление 

западной границы СССР по рекам Буг и Нарев 

1939,сен. – окт. Договоры о взаимной помощи с Эстонией (28 сентября), 

Латвией (5 октября) и Литвой (10 октября) 

1939,окт. – ноя. Официальное принятие Западной Украины и Западной Бе-

лоруссии в состав СССР  

1939, 2 ноя. Начало советско-финляндской («зимней») войны 

1939, 14 дек. Исключение СССР из Лиги Наций в связи с нападением 

СССР на Финляндию 

1940, фев.–мар. Прорыв частями Красной Армии «Линии Маннергейма», 

взятие Выборга 

1940, 12 мар. Мирный договор с Финляндией. Передача Советскому 

Союзу Карельского перешейка и Выборга, сдача в аренду 

военной базы на полуострове Ханко 

1940, 31 мар. Преобразование Карельской АССР, входившей в состав 

РСФСР, в Карело-Финскую ССР 

1940, 7 мая Введение уголовного наказания за прогулы и опоздания на 

работу 

1940,15–17июн. Введение Советских войск в Латвию, Литву и Эстонию 

(после предъявления правительствам этих стран обвинений 

в нарушении ими условий договора о взаимопомощи) 

1940,17–21июн. Создание в Латвии, Литве и Эстонии просоветских прави-

тельств 

1940,28–30июн. Введение советских войск в Румынию. Занятие ими Беса-

рабии и Северной Буковины 

1940, 21 июл. Провозглашение Латвии, Литвы и Эстонии советскими 

республиками 

1940, 2 авг. Образование Молдавской ССР (путем присоединения к 

Молдавской АССР, входившей в состав Украинской ССР, 

большей части Бесарабии) 

1941,15–20 фев. 18-я конференция ВКП(б). Увеличение заданий 3-го пяти-

летнего плана по производству вооружений 
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1941, 13 апр. Пакт о ненападении с Японией 

1941, 6 мая Назначение И. В. Сталина председателем СНК СССР (В. 

М. Молотов стал заместителем председателя СНК) 

1941, 14 июн. Заявление ТАСС о беспочвенности слухов о возможности 

войны между СССР и Германией 

1941, 22 июн. Нападение Германии и ее союзников на СССР. Начало Ве-

ликой Отечественной войны народов СССР 

1941,22 июн. –  

Кон. июл. 

Оборона Брестской крепости 

1941, 23 июн. Образование Ставки Главного Командования Воору-

женными Силами СССР во главе с наркомом обороны С. 

К. Тимошенко (с 10 июля – Ставка Верховного Командо-

вания) 

1941, 24 июн. Создание Совета по эвакуации 

1941, 30 июн. Образование Государственного Комитета Обороны 

(ГКО) во главе с И. В. Сталиным. Начало формирования 

народного ополчения 

1941,июн-июл. Оккупация германскими войсками территории Белоруссии, 

Прибалтики, западных областей Украины 

1941, 1 июл. Директивы о развертывании партизанского движения в 

тылу немецких войск 

1941,10 июл. –  

10 сен. 

Смоленское оборонительное сражение 

1941, 10 июл. Начало обороны Ленинграда 

1941, 11 июл. – 

19 сен. 

Оборона Киева 

1941, 12 июл. Соглашение с Великобританией о совместных действиях в 

войне с Германией 

1941, 16 июл. Введение в Красной Армии (с 20 июля – на Военно-

Морском флоте) института военных комиссаров 

1941, 18 июл. Соглашение с правительством Чехословакии (в изгнании) 

о совместной борьбе против Германии и создании на тер-

ритории СССР чехословацких военных формирований 

1941, 19 июл. Назначение И. В. Сталина наркомом обороны 

1941, 30 июл. Соглашение с правительством Польши (в изгнании) о вза-

имной помощи в войне с Германией и создании на терри-

тории СССР польских военных формирований 

1941, авг. Наступление германских войск на северном (на Ленин-

град), центральном (на Москву) и юго-восточном (на Дон-

басс и Крым) направлениях 
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1941,5авг.–  

16 окт. 

Оборона Одессы 

1941, 8 авг. Преобразование Ставки Верховного Командования в Став-

ку Верховного Главнокомандования Назначение И. В. Ста-

лина Верховным Главнокомандующим. Первый налет 

авиации Балтийского флота на Берлин 

1941, 16 авг. Приказ наркома обороны № 270. Объявление сдавшихся в 

плен командиров и политработников «злостными дезерти-

рами» 

1941, 25 авг. Вступление советских и британских войск в Иран (с по-

следующим разделением его территории на две оккупаци-

онные зоны) 

1941, 28 авг. Указ Президиума ВС СССР о депортации немцев Повол-

жья 

1941, 30авг. – 

6 сен. 

Поражение германских войск в районе Ельни 

1941, 8 сен. Начало блокады Ленинграда 

1941, 18 сен. Создание Советской гвардии 

1941, 24 сен. Присоединение СССР к Атлантической хартии правитель-

ств Великобритании и США, провозглашавшей основные 

принципы ведения войны против Германии и послевоенно-

го устройства мира 

1941, 29 сен. – 

1 окт. 

Московская конференция представителей СССР, Вели-

кобритании и США по вопросам военных поставок 

1941, 30 сен. Начало битвы за Москву 

1941, 7 окт. Окружение германскими войсками шести армий Западно-

го, Резервного (в районе Вязьмы) и Брянского (в районе 

Брянска) фронтов 

1941,16–19 окт. Паника в Москве; введение осадного положения 

1941, 30 окт. – 

1942, 4 июл. 

Оборона Севастополя 

1941, 7 ноя. Парад советских войск на Красной пощади в Москве 

1941, 7 ноя. Решение президента США о поставках Советскому Союзу 

военных материалов по ленд-лизу 

 

1941, 10 ноя. –  

30 дек. 

Тихвинская операция. Контрнаступление войск Ленин-

градского и Волховского фронтов 

1941, 17 ноя. – 

2 дек. 

Ростовская операция. Освобождение Ростова-на-Дону 
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1941, 6 дек. – 

1942, 8 янв. 

Контрнаступление советских войск под Москвой 

1942, 1 янв. Подписание в Вашингтоне Декларации Объединенных 

Наций (26 государств) 

1942,12– 29 мая Харьковское сражение. Окружение германскими войсками 

войск Юго-Западного фронта 

1942, 26 мая Договор с Великобританией о союзе в войне против Гер-

мании и ее сообщников в Европе  

1942, 30 мая Создание Центрального штаба партизанского движения 

при СВГК 

1942, 12 июн. Советско-британское и советско-американское коммюнике 

об открытии второго фронта в Европе (в 1942) 

1942,17 июл. –  

18 ноя. 

Оборонительный период Сталинградской битвы 

1942,25 июл. –  

31 дек. 

Оборонительное сражение на Северном Кавказе 

1942, 28 июл. Приказ наркома обороны № 227 «Ни шагу назад» о созда-

нии заградительных отрядов в тылу советских войск,  

1942, 19 ноя. –  

1943, 2 фев. 

Наступление советских войск под Сталинградом. Окруже-

ние и ликвидация 330-тысячной группировки германских 

войск. Начало коренного перелома в ходе войны 

1943,12–18 янв. Прорыв блокады Ленинграда 

1943, фев. Освобождение Воронежа, Курска, Ростова-на-Дону 

1943, 15 мая Роспуск Коминтерна 

1943, 5 июл. –  

23 авг. 

Курская битва (оборонительный этап – 5 – 23 июля; 

наступление советских войск 12 июля – 23 августа) 

1943, 12 июл. Танковое сражение в районе деревни Прохоровка – круп-

нейшее во 2-й мировой войне 

1943, 3 авг. –  

1 ноя. 

«Рельсовая война» - серия операций партизанских соеди-

нений по разрушению железнодорожных путей в тылу 

германских войск 

1943, 23 авг. Освобождение Харькова 

1943, 25 авг. –  

23 дек. 

Битва за Днепр 

1943, сен. Освобождение Новороссийска и Смоленска 

1943,19–30 окт. Московская конференция министров иностранных дел 

СССР, Великобритании и США 

1943, окт. – 1944, 

май 

Депортация в восточные районы СССР кабардинцев, 

крымских татар, чеченцев, ингушей, калмыков, карачаев-

цев, балкарцев, обвиненных в сотрудничестве с немецкими 

оккупантами 
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1943, 3– 13 ноя. Киевская наступательная операция. Освобождение Киева 

(6 ноября) 

1843,28 ноя. – 

1 дек. 

Тегеранская конференция «Большой тройки» - глав прави-

тельств СССР (И. В. Сталин), Великобритании (У. Чер-

чилль) и США (Ф. Рузвельт).  

1943, дек. –  

1944, май 

Освобождение правобережной Украины 

1944, 

янв. – мар. 

Ленинградско-Новгородская наступательная операция. 

Освобождение Новгорода (20 января). Окончательная 

ликвидация блокады Ленинграда (27 января) 

1944,янв.– фев. Корсунь-Шевченковская наступательная операция 

1944, апр. -май. Крымская наступательная операция. Освобождение Крыма 

1944, 10 апр. Освобождение Одессы 

1944, 9 мая Освобождение Севастополя 

1944,июн.– авг. Выборгско-Петрозаводская наступательная операция. Раз-

гром финляндской армии, освобождение северной части 

Ленинградской области и большей части Карело-Финской 

ССР 

1944,июн.– авг. Белорусская наступательная операция («Багратион»). 

Освобождение Минска (3 июля), Вильнюса (13 июля) 

1944,июл.– авг. Львовско-Сандомирская наступательная операция. Осво-

бождение Львова (27 июля) 

1944,июл.– окт. Наступление советских войск в Прибалтике 

1944, 17 июл. Вступление советских войск на территорию Польши 

1944,20– 29 авг. Ясско-Кишиневская наступательная операция 

1944,23– 24 авг. Выход Румынии из войны против СССР, объявление ею 

войны Германии 

1944, 24 авг. Освобождение Кишинева 

1944, 31 авг. Вступление советских войск в столицу Румынии Бухарест 

1944, 4 сен. Выход Финляндии из войны против СССР 

1944, 8 сен. Вступление советских войск в Болгарию 

1944, 12 сен. Соглашение СССР, Великобритании и США с Румынией о 

перемирии 

1944, 15 сен. Вступление советских войск в столицу Болгарии Софию 

1944, 22 сен. Освобождение Таллина 

1944, 23 сен. Вступление советских войск в Венгрию 

1944,  

сен. – окт. 

Белградская наступательная операция. Освобождение со-
ветскими восками (совместно с Югославской народно-
освободительной армией) юго-восточной части Югославии 
и ее столицы Белграда (20 октября) 

1944, 13 окт. Освобождение Риги 
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1944, окт. Восстановление западной государственной границы СССР 

1944,17–18 окт. Вступление советских войск в Восточную Пруссию 

1944, окт. – 1945, 

фев. 

Будапештская наступательная операция 

1944, 10 дек. Договор о союзе и взаимопомощи с Францией 

1945, янв.–фев. Висло-Одерская операция 

1945,янв.– апр. Восточно-прусская операция 

1945, 17 янв. Освобождение советскими войсками (совместно с 1-й ар-
мией Войска Польского) столицы Польши Варшавы 

1945, 

4 – 11 фев. 

Крымская (Ялтинская) конференция глав правительств 
СССР (И. В. Сталин), Великобритании (У. Черчилль) и 
США (Ф. Рузвельт) 

1945, 13 фев. Освобождение советскими войсками столицы Венгрии 
Будапешта 

1945, 9 апр. Взятие советскими войсками центра Восточной Пруссии 
Кенигсберга 

1945, 11 апр. Договор о дружбе, взаимной помощи и послевоенном со-
трудничестве с Югославией 

1945, 13 апр. Освобождение советскими войсками столицы Австрии 
Вены 

1945,апр. - май Берлинская операция 

1945, 21 апр. Договор о дружбе, взаимной помощи и послевоенном со-
трудничестве с Польшей 

1945,25 апр. –  

26 июн. 

Участие делегации СССР в конференции Объединенных 
Наций в Сан-Франциско. Принятие представителями 50 
государств Устава ООН (26 июня) 

1945, 30 апр. Водружение знамени Победы над рейхстагом в Берлине 

1945, 2 мая Капитуляция германских войск в Берлине 

1945, 8 мая Подписание акта о безоговорочной капитуляции герман-
ских вооруженных сил 

1945, 9 мая День Победы 

1945, 9 мая Освобождение советскими войсками (совместно с праж-
скими повстанцами) столицы Чехословакии Праги 

1945, 5 июн. Подписание представителями СССР, Великобритании, 
США и Франции декларации о поражении Германии и 
принятии этими государствами верховной власти в отно-
шении Германии 

29 июн. Договор с Чехословакией о вхождении Закарпатской 

Украины (Прикарпатской Рутении) в СССР 

1945,17 июл. –  

2 авг. 

Берлинская (Потсдамская) конференция глав правительств 

СССР (И. В. Сталин), Великобритании (У. Черчилль, с 28 

июля – К. Эттли), США (Г. Трумэн). Подтверждены реше-
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ния трех держав о демилитаризации и денацификации 

Германии. Согласованы вопросы о западных границах 

Польши, о передаче Кенигсберга и прилегающего района 

СССР 

1945, 8 авг. Объявление войны Японии 

1945, 9 авг. Начало наступления советских войск в Манчжурии, Се-

верной Корее, на Южном Сахалине и Курильских островах 

1945, 24 окт. Создание ООН (среди членов-учредителей – СССР, Укра-

инская ССР, Белорусская ССР) 

1945, 20 ноя. –  

1946, 1 окт. 

Судебный процесс над главными германскими военными 

преступниками («Нюрнбергский процесс») 

1946, 15 мар. Преобразование СНК СССР в Совет Министров (СМ) 

СССР 

1946, 18 мар. Принятие закона о пятилетнем плане восстановления и 

развития народного хозяйства СССР (на 1946 – 1950) 

1946, 14 авг. Постановление ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленин-

град». Ужесточение идеологического контроля над литера-

турой и искусством 

1947, 

22 – 28 сен. 

Совещание представителей коммунистических и рабочих 

партий Болгарии, Венгрии, Италии, Польши, СССР, Фран-

ции, Чехословакии, Югославии в Москве. Образование 

информационного бюро (Коминформ) 

1947, 14 дек. Постановление СМ СССР и ЦК ВКП(б) «О проведении 

денежной реформы и отмене карточек на продовольствен-

ные и промышленные товары» 

1948, июн. Кризис в советско-югославских отношениях 

1948, авг. Сессия Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук 

им. В. И. Ленина (ВАСХНИЛ). Разгром генетики 

1949,5 – 8 янв. Создание Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ), 

в который вошли Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, 

СССР и Чехословакия. (Позднее Албания, Вьетнам, ГДР, 

Куба, МНР) 

1949, янв Начало кампании по «борьбе с космополитизмом» 

1949, 29 авг. Первое испытание атомной бомбы в СССР 

1949, 8 сен. Денонсация договора о дружбе, взаимной помощи и после-

военном сотрудничестве с Югославией 

1949 – 1950 Насильственная коллективизация в Латвии, Литве, Эсто-

нии, Западной Украине, Западной Белоруссии 

1950, май Начало кампании по укрупнению колхозов 
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1950, 25 июн. Начало войны в Корее. Оказание материальной, военной и 

кадровой поддержки Корейской Народно-

Демократической Республике 

1950, сен. Судебный процесс по сфабрикованному «Ленинградскому 

делу». Вынесение смертных приговоров Н. А. Вознесен-

скому, А. А. Кузнецову и др. 

1952, 

май – июн. 

Суд по сфабрикованному делу Еврейского антифашистско-

го комитета. Расстрел видных деятелей еврейского проис-

хождения 

1952, 27 июл. Открытие Волго-Донского судоходного канала имени В. И. 

Ленина 

1952,5 – 14 окт. 19-й съезд ВКП(б). Переименование ВКП(б) в КПСС. 

Реорганизация Политбюро в Президиум ЦК 

1953, 13 янв. Официальное сообщение о «деле кремлевских врачей», 

необоснованно обвиненных в убийстве и попытках убий-

ства видных политических деятелей 

1953, 5 мар. Смерть И. В. Сталина 

1953, 6 мар. Назначение Г. М. Маленкова председателем СМ СССР, 

избрание К. Е. Ворошилова председателем Президиума ВС 

СССР 

1953, 14 мар. Оформление нового состава Секретариата ЦК КПСС (ру-

ководство работой секретариата поручено Н. С. Хрущеву) 

1953, 6 апр. Официальное сообщение о прекращении «дела врачей», 

как сфальсифицированного. Начало политической «отте-

пели» 

1953, 26 июн. Арест Л. П. Берия 

1953, 27 июн. Подписание соглашения о перемирия в Корее 

1953, 8 авг. Заявление Г. М. Маленкова (на сессии ВС СССР) о сниже-

нии сельхозналога и других реформах в сельском хозяй-

стве, а так же об ориентации на развитие легкой промыш-

ленности 

1953, 20 авг. Официальное сообщение о произведенном в СССР испы-

тании водородной бомбы 

1953, сен. Пленум ЦК КПСС. Принятие постановления «О мерах 

дальнейшего развития сельского хозяйства СССР», конста-

тировавшего его кризисное состояние. Избрание Н. С. 

Хрущева первым секретарем ЦК КПСС 

1953, 23 дек. Расстрел (по приговору закрытого суда) Л. П. Берия и ряда 

других бывших руководителей МГБ – МВД, обвиненных в 

измене родине, заговоре и шпионаже 
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1954, 19 фев. Передача по инициативе Н. С. Хрущева Крыма из состава 

РСФСР в состав Украинской ССР (приурочена к 300-

летию присоединения Украины к России) 

1954, 2 мар. Постановление пленума ЦК КПСС об освоении целинных 

и залежных земель  

1954, 13 мар. Образование Комитета Государственной Безопасности 

(КГБ) 

1954, 27 июн. Ввод в действие в СССР первой в мире промышленной 

атомной электростанции (АЭС) в городе Обнинск  

1954, 7 июл. Постановление ЦК КПСС об усилении атеистической про-

паганды.  

1955, 8 фев. Отставка Г. М. Маленкова с поста председателя СМ СССР. 

Назначение на этот пост Н. А. Булганина 

1955, мар. Начало новой кампании по укрупнению колхозов и реор-

ганизации их в совхозы 

1955, 14 мая Подписание в Варшаве Договора о дружбе, сотрудничестве 

и взаимной помощи между Албанией, Болгарией, Венгри-

ей, ГДР, Польшей, Румынией, СССР и Чехословакией. Со-

здание Организации Варшавского Договора (ОВД), 

противостоящей НАТО 

1955,27 мая –  

2 июн. 

Подписание Белградской декларации о нормализации 

отношений между СССР и Югославией 

1955,9 – 13 сен. Московские переговоры с ФРГ. Установление диплома-

тических отношений между СССР и ФРГ 

1956,  

14 – 25 фев. 

20-й съезд КПСС. Провозглашение курса на мирное сосу-

ществование. Принятие директив по 6-му пятилетнему 

плану (1956 – 1960) 

1956, 25 фев. Выступление Н. С. Хрущева на закрытом заседании с до-

кладом «О культе личности и его последствиях» 

1956, 24 мая Заявление Н. С. Хрущева о сокращении армии на 1,2 

миллиона человек 

1956, 6 июн. Отмена платы за обучение в старших классах средней 

школы, в средних специальных и высших учебных заведе-

ниях 

1956, 14 июн. Закон о государственных пенсиях; существенное повы-

шение их размера 

1956, 19 окт. Советско-японская декларация о прекращении состояния 

войны. Установление дипломатических отношений  

1956,23 окт. –  

4 ноя. 

Восстание в Будапеште против коммунистического режи-

ма; подавлено советскими войсками 
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1957, май Переход к территориальной системе управления хозяй-

ством. Введение совнархозов 

1957, 

22 – 29 июн. 

Пленум ЦК КПСС. Осуждение фракционной («антипар-

тийной») группы В. М. Молотова, Г. М. Маленкова, Л. М. 

Кагановича и др., пытавшихся сместить Н. С. Хрущева с 

поста первого секретаря ЦК КПСС. Избрание нового со-

става Президиума и Секретариата ЦК во главе с Хрущевым 

1957, 28 июл. –  

11 авг. 

6-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов в 

Москве 

1957, 31 июл. Постановление ЦК КПСС и СМ СССР о развитии массово-

го жилищного строительства 

1957, 4 окт. Запуск в СССР первого в мире искусственного спутника 

Земли 

1958, 27 мар. Отставка Н. А. Булганина. Назначение Н. С. Хрущева 

председателем СМ СССР 

1958, апр. Начало перевода рабочих и служащих тяжелой промыш-

ленности на 6- и 7-часовой рабочий день 

1958, дек. Введение обязательного среднего политехнического обра-

зования 

1959, 2 янв. Запуск первой автоматической межпланетной станции 

«Луна-1» 

1959, 27 янв. –  

5 фев. 

21-й (внеочередной) съезд КПСС. Принятие контрольных 

цифр семилетнего плана (1959 – 1965), заменившего пяти-

летний план (1956 – 1960). Заявление Н. С. Хрущева о 

начале «развернутого строительства коммунизма» 

1959, 15–27 сен. Первый визит главы правительства СССР в США. Встреча 

Хрущева с президентом США Д. Эйзенхауэром 

1959, дек. Утверждение пленумом ЦК КПСС программы строитель-

ства на селе жилых домов городского типа, ликвидации 

«неперспективных» деревень, сокращения голов скота на 

личных подворьях 

1960, 7 мая Отставка К. Е. Ворошилова. Избрание председателем Пре-

зидиума ВС СССР Л. И. Брежнева 

1960, май Закон о переводе всех рабочих и служащих на 6- и 7- часо-

вой рабочий день 

1961, 1 янв.. Денежная реформа. Изменение масштаба цен. (1 новый 

рубль приравнен к 10 старым) 

1961, 12 апр. Первый в мире полет в космос Ю. А. Гагарина на космиче-
ском корабле-спутнике «Восток» 

1961, 13 авг. Начало возведения Берлинской стены, разделившей во-
сточную и западную части города 
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1961, 17–31окт. 22-й съезд КПСС. Принятие Программы КПСС, намечав-
шей построение коммунистического общества (к 1980).  

1962, 27 мая Повышение розничных цен на мясомолочные продукты 

1962, июн. Волнения и забастовки в городах, связанные с повышени-
ем цен. Расстрел рабочих в Новочеркасске 

1962,11– 14 авг. Первый групповой космический поет кораблей «Восток-3» 
и «Восток-4»(А. Г. Николаев и П. Р. Попович) 

1962, окт. Карибский кризис, вызванный размещением советских 
ракет на Кубе (с августа 1962). Демонтаж и вывоз ракет 

1963,16–19июн. Первый полет в космос женщины-космонавта В. В. Тереш-
ковой  

1963, 5 авг. Подписание представителями СССР, Великобритании и 
США Московского договора о запрещении испытания 

ядерного оружия в атмосфере, под водой и в космиче-
ском пространстве 

1964, 13 июл. Отставка Л. И. Брежнева с поста председателя Президиума 
ВС СССР (в связи с избранием секретарем ЦК КПСС). Из-
брание на этот пост А. И. Микояна 

1964, окт. Антихрущевский заговор. Смещение (14 октября) Н. С. 
Хрущева с постов первого секретаря ЦК КПСС и предсе-
дателя СМ СССР. Избрание на эти посты (соответственно) 
Л. И. Брежнева и А. Н. Косыгина 

1964, окт. Вступление в строй нефтепровода «Дружба» для поставки 
из СССР в европейские страны 

1965,  

27 – 29 сен. 

Пленум ЦК КПСС по вопросам экономической реформы: 
повышение хозяйственной самостоятельности предприя-
тий и роли экономического стимулирования, сокращение 
числа плановых показателей. Упразднение совнархозов и 
возвращение к отраслевому принципу руководства эконо-
микой 

1966,29 мар. –  

8 апр. 

23-й съезд КПСС. Принятие директив пятилетнего плана 
(1966 – 1970). Восстановление должности генерального 
секретаря ЦК КПСС, избрание на этот пост Л. И. Брежнева 

1966, 1 июн. Введение ежемесячной зарплаты в колхозах 

1966, авг. Резкое обострение советско-китайских отношений в связи 
с началом «культурной революции» в Китае 

1967, 27 янв. Одновременное подписание в Москве, Вашингтоне и Лон-
доне представителями СССР, США и Великобритании до-

говора о мирном использовании космоса 

1968, 1 июл. Подписание в Москве, Вашингтоне и Лондоне закона о 

нераспространении ядерного оружия 
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1968, 21 авг. Ввод войск СССР, Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши в Че-

хословакию для подавления попыток чехословацкого ру-

ководства либерализовать социалистическую систему 

1969 Вооруженные конфликты на советско-китайской границе в 

районе острова Даманский (март), Тасты (июнь), у озера 

Жаланашколь (август) 

1970, 15 янв. Всесоюзная перепись населения. Численность населения 

СССР – 241,7 миллиона человек 

1970, 12 авг. Договор с ФРГ. Отказ от применения силы. Признание 

западной границы Польши по Одеру – Нейсе 

1971, 11 фев. Подписание в Москве, Вашингтоне и Лондоне договора о 

запрещении размещения ядерного оружия на морском дне 

1971,30 мар. – 

9 апр. 

24-й съезд КПСС. Утверждение директив 9-го пятилетнего 

плана (1971 – 1975). Выдвинут тезис о построении в 

СССР «развитого социализма» 

1972, 10 апр. Подписание в Москве, Вашингтоне и Лондоне конвенции о 

запрещении бактериологического оружия 

1972, 26 мая Договор с США об ограничении систем противоракетной 

обороны. Временное соглашение об ограничении страте-

гических наступательных вооружений (ОСВ-1) 

1975, май Пуск первого участка БАМа 

1975, июл. Совместный космический эксперимент СССР и США по 

программе «Союз-Аполлон» 

1975, 30 июл. Подписание в Хельсинки представителями 33 европейских 

государств, США и Канады Заключительного акта со-

вещания по безопасности и сотрудничестве в Европе. 

Признание послевоенных границ 

1976, 24 фев. –  

5 мар. 

25-й съезд КПСС. Утверждение основных заданий 10-го 

пятилетнего плана (на 1976 – 1980) 

1977, 16 июн. Отставка Н. В. Подгорного. Избрание Л. И. Брежнева 

председателем Президиума ВС СССР 

1977, 7 окт. Принятие новой Конституции СССР (в ее текст включе-

ны положения об общенародном характере государства и о 

направляющей роли КПСС в жизни страны; статья № 6) 

1977, 13 ноя. Денонсация Сомали договора с СССР (от 11 июля 1974) 

1978 Договоры о дружбе и сотрудничестве с Социалистической 

Республикой Вьетнам (3 ноября), Эфиопией (8 ноября), 

Афганистаном (5 декабря) 

1979, 17 янв. Всесоюзная перепись населения. Численность населения 
СССР – 262,4 миллиона человек 

1979, 18 июн. Договор с США об ограничении стратегических наступа-
тельных вооружений (ОСВ-2) 



237 

 

1979,26–27 дек. Вторжение советских войск в Афганистан.  

1980, 23 окт. Отставка А. Н. Косыгина (умер 18 декабря 1980). Назна-
чение Н. А. Тихонова председателем СМ СССР 

1981,23 фев. –  

3 мар. 

26-й съезд КПСС. Утверждение основных показателей 11-

го пятилетнего плана (на 1981 - 1985) 

1980 Олимпийские игры в Москве 

1982, 10 ноя. Смерть Л. И. Брежнева 

1982, 12 ноя. Избрание Ю. В. Андропова генеральным секретарем ЦК 
КПСС 

1983 Создание по инициативе Ю. А. Андропова комиссии  

М. С. Горбачева – Н. И. Рыжкова для подготовки эко-
номической реформы 

1983, 16 июн. Избрание Ю. В. Андропова председателем Президиума ВС 
СССР 

1983, 17 июн. Закон «О трудовых коллективах и повышении их роли в 
управлении предприятиями» 

1983, 24 ноя. Заявление Ю. В. Андропова об отказе СССР от перегово-
ров об ограничении и сокращении стратегических воору-
жений в Европе и намерении разместить в странах Вар-
шавского договора новые ракеты среднего радиуса дей-
ствия. Кризис в советско-американских отношениях 

1984, 9 фев. Смерть Ю. В. Андропова 

1984, 10 фев. Избрание К. У. Черненко генеральным секретарем ЦК 
КПСС  

1985, 10 мар. Смерть К. У. Черненко 

1985, 11 мар. Избрание М. С. Горбачева генеральным секретарем ЦК 
КПСС 

1985, 23 апр. Пленум ЦК КПСС. Курс на «ускорение экономического 
развития». Начало «перестройки» 

1985, 17 мая Начало антиалкогольной кампании 

1985, 27 сен. Отставка Н. А. Тихонова. Назначение Н. И. Рыжкова пред-
седателем СМ СССР 

1986,25 фев. –  

6 апр. 

27-й съезд КПСС. Принятие новой редакции Программы 
КПСС и основных направлений экономического и соци-
ального развития СССР (на 1986 – 1990) 

1986, 26 апр. Катастрофа на Чернобыльской АЭС 

1986, 28 авг. Постановление СМ СССР о либерализации въезда и выезда 
из СССР 

1986, 19 ноя. Закон об индивидуальной трудовой деятельности. Нача-

ло предпринимательства 

1986 Ослабление цензуры. Публикация ранее запрещенных 

произведений 
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1987, 13 янв. Постановление СМ СССР о создании совместных с зару-

бежными фирмами предприятий 

1987, 5 фев. Постановление СМ СССР о создании кооперативов обще-

ственного питания, бытового обслуживания, производства 

товаров народного потребления 

1987,25–26июн. Пленум ЦК КПСС. Фактическое признание провала курса 

на «ускорение» 

1987, 30 июн. Закон о государственном предприятии. Создание советов 

трудовых коллективов 

1987, 23 авг. Массовые демонстрации в Латвии, Литве и Эстонии в свя-

зи с 48-й годовщиной пакта Молотова-Риббентопа 

1987, 21 окт. Пленум ЦК КПСС. Выступление первого секретаря МГК, 

кандидата в члены политбюро ЦК КПСС Б. Н. Ельцина с 

критикой руководства партией 

1987, 8 дек. Договор с США о ликвидации ракет средней и меньшей 

дальности 

1988, фев. Начало армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном 

Карабахе. Армянский погром в Сумгаите 

1988, май Создание в Москве Демократического союза – первой оп-

позиционной партии 

1988, 15 мая – 

1989, 15 фев. 

Вывод советских войск из Афганистана 

1988,28 июн. –  

1 июл. 

XIX Всесоюзная конференция КПСС. Принятие програм-

мы реформы политической системы 

1988, 1 окт. Избрание М. С. Горбачева председателем Президиума ВС 

СССР 

1988, 26 ноя. Провозглашение суверенитета Эстонии 

1988, 1 дек. Внесение изменений в Конституцию СССР, учреждение 

Съезда народных депутатов и должности председателя 

Верховного Совета, избираемого съездом 

1989, 12 янв. Всесоюзная перепись населения. Численность населения 

СССР – 286,7 миллиона человек 

1989, 9 апр. Вооруженное подавление массовой демонстрации в Тби-

лиси с требованием независимости Грузии 

1989,25 мая –  

9 июл. 

1-й Съезд народных депутатов СССР. Избрание М. С. Гор-

бачева председателем Верховного Совета СССР. Назначе-

ние Н. И. Рыжкова председателем СМ СССР. Формирова-

ние оппозиционной Межрегиональной депутатской 

группы (Б. Н. Ельцин, А. Д. Сахаров и др.) 

1989, май Провозглашение Литвой и Арменией суверенитета 
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1989, июн. Межнациональные столкновения в Узене (Казахстан) и 

Фергане (Узбекистан) 

1989, июл. Начало вооруженных конфликтов в Абхазии 

1989, июл. Массовые забастовки шахтеров 

1989, 28 июл. Провозглашение Латвией суверенитета 

1989, 23 сен. Провозглашение Азербайджаном суверенитета 

1989,27 окт. Принятие поправок к Конституции РСФСР (учреждение 

Съезда народных депутатов РСФСР) 

1989, дек. Оформление движения «Демократический выбор» 

1989,12–24 дек. 2-й Съезд народных депутатов СССР. Осуждение пакта 

Молотова-Риббентопа (заключенного 23 августа 1939) 

1989, 13 дек. Образование Либерально-демократической партии Рос-

сии (лидер В. В. Жириновский) 

1990,  

янв – апр. 

Разработка проектов рыночных реформ правительственной 

группой Л. И. Абалкина и альтернативной группой Г. А. 

Явлинского 

1990, янв. Армянские погромы в Баку. Ввод в Баку войск МВД 

СССР.  

1990, янв. Создание избирательного блока «Демократическая Россия» 

1990, янв. Соглашения с Чехословакией и Венгрией и выводе совет-

ских войск из этих стран 

1990, фев. Ликвидация военной организации Варшавского дого-

вора 

1990, 11 мар. Провозглашение Литвой независимости (под давлением 

Центра акция приостановлена 29 июня) 

1990,12–15 мар. 3-й Съезд народных депутатов СССР. Отмена 6-й статьи 

Конституции СССР, декларирующей руководящую роль 

КПСС. Учреждение поста президента СССР.  

1990, 30 мар. Провозглашение Эстонией независимости (при сохранении 

связей с Центром) 

1990, 14 мая Провозглашение Латвией независимости 

1990,15 мая –  

24 июн. 

1-й Съезд народных депутатов РСФСР. Избрание предсе-

дателем ВС РСФСР Б. Н. Ельцина (29 мая). Назначение 

председателем СМ РСФСР И. С. Силаева  

1990, 12 июн. Принятие 1-м съездом народных депутатов РСФСР Декла-

рации о государственном суверенитете РСФСР 

1990,14–16июн. Согласие СССР на вхождение объединенной Германии в 

НАТО 

1990, июн. Учредительный съезд Компартии РСФСР 

1990, авг. Провозглашение Арменией независимости 
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1990, 12 сен. Договор между СССР, Великобританией, США, Францией, 

ФРГ и ГДР об окончательном урегулировании в отноше-

нии Германии: объединение Германии, вступление ее в 

НАТО, вывод оккупационных войск 

1990,20–21 окт. Учредительный съезд оппозиционного движения «Демо-

кратическая Россия» 

1990, 24 дек. Закон РСФСР о собственности. Признание частной соб-

ственности 

1990 Провозглашение Молдавией, Украиной, Белоруссией, 

Азербайджаном государственного суверенитета 

1991,12–13 янв. Штурм федеральными войсками здания телецентра в 

Вильнюсе 

1991, 20 янв. Штурм подразделением ОМОНа здания Министерства 

внутренних дел Латвии 

1991, 24 янв. Замена 50- и 100-рублевых купюр (официальная цель – 

«борьба с теневой экономикой»). Усиление недовольства 

населения 

1991, 17 мар. Всесоюзный референдум «О сохранении обновленного 

союза». Большинство избирателей высказалось за сохра-

нение Союза.  

1991, 2 апр. Повышение розничных цен 

1991, 12 июн. Избрание Б. Н. Ельцина президентом РСФСР. Вице-

президентом избран А. В. Руцкой 

1991, 1 июл. Прекращение действия Варшавского договора 

1991, 23 июл. Согласование с М. С. Горбачевым и руководителями 9 

республик проекта нового Союзного договора (подписание 

Договора назначено на 20 августа) 

1991, 31 июл. Договор с США о сокращении и ограничении стратегиче-

ских наземных вооружений 

1991, 19 авг. Создание Государственного комитета по чрезвычайному 

положению (ГКЧП). Изоляция президента М. С. Горбачева 

в Крыму (с 18 августа). Объявление чрезвычайного поло-

жения в отдельных районах страны. Ввод войск в Москву 

1991, 21 авг. Открытие Чрезвычайной сессии ВС РСФСР. Отбытие А. В. 

Руцкого и И. С. Силаева в Крым для встречи с М. С. Гор-

бачевым. Возвращение Горбачева в Москву 

1991, 23 авг. Указ президента РСФСР о приостановке деятельности 

КПСС в России 

1991, 24 авг. Заявление М. С. Горбачева об отставке с поста генерально-

го секретаря ЦК КПСС 
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1991, 2 сен. Заявление М. С. Горбачева и руководителей 9 республик о 

подготовке нового варианта договора 

1991, 7 окт. Насильственный переход власти в Чечено-Ингушетии к Д. 

Дудаеву  

1991,28 окт. –  

6 ноя. 

2-й этап 5-го Внеочередного съезда народных депутатов 

РСФСР. Принятие программы радикальных экономиче-

ских реформ; предоставление президенту чрезвычайных 

полномочий на период проведения реформ. Избрание Р. И. 

Хасбулатова председателем ВС РСФСР (28 октября) 

1991, 6 ноя. Формирование Б. Н. Ельциным правительства реформ (за-

местителем главы правительства по вопросам экономиче-

ской реформы назначен Е. Т. Гайдар) 

1991, 8 дек. Заявление президента РСФСР Б. Н. Ельцина, президента 

Украины Л. М. Кравчука и председателя ВС Белоруссии С. 

С. Шушкевича о прекращении существования СССР и со-

здании Содружества Независимых Государств (СНГ) (т. н. 

«Беловежские соглашения») 

1991, 25 дек. Заявление М. С. Горбачева об отставке с поста президента 

СССР 

1992, 2 янв. Начало экономических реформ. «Либерализация цен» (на 

основании указа президента РСФСР 6 декабря 1991) 

1992, 1 фев. Российско-американская декларация о завершении «хо-

лодной войны» 

1992, 14 авг. Указ президента РФ о введение в действие системы при-

ватизационных чеков («ваучеров») 

1992,  

1 – 15 дек. 

7-й Съезд народных депутатов РФ. Обострение противо-

стояния Съезда и президента. Назначение председателем 

правительства РФ В. С. Черномырдина 

1993, 2 янв. Договор с США о сокращении стратегического наступа-

тельного оружия 

1993, янв. Начало конституционного кризиса, вызванного противо-

стоянием законодательной и исполнительной власти 

1993,  

10 – 13 мар. 

8-й Внеочередной съезд народных депутатов РФ. Поста-

новление о соблюдении Конституции РФ высшими орга-

нами государственной власти и должностными лицами 

1993, 25 апр. Всероссийский референдум. Большинство участников ре-

ферендума высказались за доверие президенту, против до-

срочных президентских и парламентских выборов 

1993, 4 июн. Постановление ВС РФ о порядке согласования и принятия 

на очередном Съезде народных депутатов (17 ноября 

1993) проекта новой Конституции 
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1993, 21 сен. Телевизионное обращение Б. Н. Ельцина с изложением 

Указа №1400 «О поэтапной конституционной реформе» 

(Фактический роспуск Съезда народных депутатов и ВС 

РФ, назначение выборов в Государственную думу на 11 – 

12 декабря 1993, наделение Совета Федерации функциями 

палаты Федерального собрания) 

1993, 3 окт. Захват сторонниками ВС РФ  здания мэрии и штурм теле-

центра в Останкино. Введение чрезвычайного положения в 

Москве. Указ президента РФ Б. Н. Ельцина об отставке А. 

В. Руцкого с поста вице-президента. Ввод в Москву войск, 

верных президенту 

1993, 4 окт. Штурм здания ВС РФ. Обращение Б. Н. Ельцина к гражда-

нам России с оценкой событий в Москве как «заранее 

спланированного фашистско-коммунистического мятежа». 

Арест А. В. Руцкого, Р. И. Хасбулатова и др. 

1993, 12 дек. Выборы в Совет Федерации и Государственную думу. Ре-

ферендум по вопросу Конституции РФ (за принятие Кон-

ституции высказались 58,4% голосовавших) 

1994, 23 фев. Принятие Государственной думой постановления об амни-

стии за политические и экономические преступления (рас-

пространена на участников событий августа 

1991 и сентября – октября 1993) 

1994, 10 авг. Съезд сторонников Д. Дудаева в Грозном. Призыв к объяв-

лению «священной войны» против России 

1994,10–12 дек. Ввод в Чечню войск Министерства обороны и МВД РФ. 

Начало широкомасштабных военных действий в Чечне 

1995, 1 янв. Штурм Грозного федеральными войсками 

1995, 14 июн. Вооруженное нападение чеченских боевиков на Буден-

новск в Ставропольском крае 

1996, 4 июл. 2-й тур президентских выборов. Избрание Б. Н. Ельцина 

президентом Российской Федерации на второй срок 

1997, 2 апр. Договор о Союзе России и Белоруссии 

1998, 24 апр. Назначение С. В. Кириенко председателем правительства 

РФ 

1998, 23 авг. Отставка правительства С. В. Кириенко 

1998, 11 сен. Назначение Е. М. Примакова председателем правительства 

РФ 

1999, 12 мая Отставка Е.М. Примакова с поста председателя Правитель-

ства РФ 

1999, 19 мая Назначение министра внутренних дел С.В. Степашина 

председателем правительства РФ 
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1999, 9 авг. Отставка С.В. Степашина с поста председателя правитель-

ства РФ 

1999, 16 авг. Назначение председателя Федеральной Службы Безопас-

ности В.В. Путина председателем Правительства РФ 

1999, 19 дек. Выборы в Государственную Думу третьего созыва 

1999, 31 дек Заявление Б.Н. Ельцина о досрочной отставке с поста пре-

зидента Российской Федерации, назначение председателя 

Правительства РФ В.В. Путина исполняющим обязанности 

президента РФ 

2000, 26 мар. Избрание В.В. Путина Президентом РФ 

2000, май Указ Президента РФ В.В. Путина об образовании феде-

ральных округов 

2000, сен. Указ Президента РФ В.В. Путина «О государственном со-

вете Российской Федерации» 

2000, дек. Подписание Президентом РФ В.В. Путиным законов о 

гимне, гербе и флаге Российской Федерации 

2002, 24 мая Подписание в Москве президентами России В.В. Путиным 

и США Дж. Бушем «Договора между Российской Федера-

цией и Соединенными Штатами Америки о сокращении 

стратегических наступательных потенциалов» 

2002, 28 мая Подписание в Риме «Декларации глав государств и прави-

тельств Российской Федерации и стран – членов НАТО 

«Отношения Россия – НАТО: новое качество»» 
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