
VIII–нач. XVII в.

Александр Невский (1220-1263) – сын князя Ярослава Всеволодовича. С 1236 г. был князем 
новгородским и возглавлял русские войска в Невской битве (1240) и Ледовом побоище (1242). За 
победу над шведами на Неве получил прозвище "Невский". Александр Невский проявил себя как 
талантливый полководец, расчетливый и дальновидный политик. После монгольского нашествия 
он отказался от предложения папы Римского о совместной борьбе с монголами, понимая, что 
пока Русь слишком слаба. Своей политикой он способствовал сокращению разорительных 
набегов татар. Александр Ярославич много сделал для укрепления великокняжеской власти и 
порядка в стране. Умер в Городце, возвращаясь из Золотой Орды. Был причислен церковью к 
лику святых.

Андрей Рублев (1360-1430) – иконописец, крупнейший мастер московской школы иконописи. 
Росписи старого Благовещенского собора в Московском Кремле, Владимирского Успенского 
собора, Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря, Спасского собора Андроникова 
монастыря. Самое известное произведение - икона "Троица".

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 столицей Ростово-Суздальской земли. Лишил владений и изгнал в Византию своих 
родственников. Организовал походы в Южную Русь и захват Киева. Убит в результате боярского 
заговора. Канонизирован Русской православной церковью. 

Аристотель Фиораванти (ок. 1415-1485/86) – итальянский зодчий и инженер. Прибыл в Москву в 
1475 г. по приглашению Ивана III. За 4 года построил в Московском Кремле Успенский собор. 
Позднее строил храмы в Новгороде, Вологде и других русских городах, открыл монетные и 
литейные дворы, кирпичные мастерские. Умер в Москве.

Афанасий Никитин (?-1474/75) – тверской купец, путешественник. Совершил "хождение" в 
Персию, Индию (1468-74). На обратном пути посетил африканский берег (Сомали), Маскат, 
Турцию. Автор путевых записок "Хождение за три моря". 

Ахмат (?-1481 – последний хан Большой Орды, правивший в 1459-1481 гг. Неоднократно 
пытался подчинить своей воле Русское государство и установить там порядки, существовавшие в 
XIV в. при хане Узбеке. В 1476 г. требовал от великого князя Ивана III возобновить выплату 
дани. В 1480 г. вступил в русские пределы, но встретил русское войско на р. Угре. После 
безуспешных попыток переправиться через Угру отступил, опасаясь зимней бескормицы и узнав 
о волнениях в Орде. В 1481 г. убит соперником по борьбе за власть в Орде.

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. 

Борис Годунов (ок. 1552-1605) – царь в 1598-1605 гг. Сын боярина. Служил в "опричнине". 
Возвысился благодаря женитьбе на дочери Малюты Скуратова и браку своей сестры Ирины с 
царевичем Федором Ивановичем. Боярин с 1580 г. С воцарением Федора – член регентского 
совета, затем - единоличный правитель государства. Инициатор введения патриаршества. 
Сторонник сближения России с Западной Европой. Заключил Тявзинский мир со Швецией. 
Вернул урочные лета. Ввел белые слободы в тягло. При нем происходило интенсивное 
крепостное и церковное строительство. В 1598 г. после смерти Федора избран Земским собором 
на царство. Скоропостижно умер во время вторжения Лжедмитрия I.

Батый (1208-1255) – монгольский хан, внук Чингисхана, предводитель общемонгольского похода 
на Русь и в Восточную и Центральную Европу. С 1243 г. - хан Золотой Орды.

Василий I (1371-1425) – великий князь московский и владимирский в 1389-1425 гг. Сын великого 
князя Дмитрия Донского. При нем продолжился территориальный рост Московского княжества: 
в 1392 г. присоединил Нижегородское и Муромское княжества, в 1397-1398 гг. Бежецкий Верх, 
Вологду, Устюг и земли коми. Для борьбы с Золотой Ордой заключил союз с Литовским 
княжеством, но он оказался непрочным. В итоге вынужден был продолжить выплату дани Орде.

Василий II (Тёмный) (1415-1462) – великий князь московский и владимирский в 1425-1453 гг. 
Сын великого князя Василия I Дмитриевича. 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 отмечается укрепление великокняжеской власти, усиление зависимости 
от Москвы Суздальско-Нижегородского княжества, Новгорода Великого, Пскова и Вятки.

Василий III (1479-1533) – великий князь всея Руси с 1505. Сын Ивана III и Софьи Палеолог. 
Воевал с Великим княжеством Литовским. Завершил объединение Руси вокруг Москвы 
присоединением Пскова (1510), Смоленска (1514), Рязани (1521). Начал сооружение Большой 
засечной черты к Югу от Москвы. Расторг брак с Соломонией Сабуровой и женился на Елене 
Глинской, чем вызвал недовольство боярства и церковных кругов.

Василий Шуйский (1552-1612) – русский царь в 1606-1610 гг. Сын князя И. А. Шуйского. 
Возглавлял тайную оппозицию Борису Годунову, поддержал Лжедмитрия I, но вскоре вступил в 
заговор против него. Возглавил переворот, приведший к свержению Лжедмитрия. Получил 
царскую власть без санкции Земского собора и поэтому не пользовался поддержкой 
значительной части населения России. Вступая на престол, он впервые дал "крестоцеловальную 
запись", обещав не накладывать опалы без боярского 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

Владимир Мономах (1053-1125) – сын великого князя Всеволода Ярославича и дочери 
византийского императора Константина Мономаха, 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 защите подданных от половецких набегов 
Владимир Мономах видел одну из важнейших задач власти. Сам Мономах неоднократно был 
руководителем военных походов против половцев, привлекая даже народное ополчение. В 

kdr.net.ru
kdr.net.ru



результате половецкая угроза была временно ликвидирована. После смерти в 1113 г. великого князя Святополка Изяславича занял киевский престол. Прежде 
всего необходимо было подавить вспыхнувшее тогда в Киеве восстание. Были приняты меры по 
облегчению положения городских низов (Устав Владимира Всеволодовича). Владимир Мономах 
является автором знаменитого "Поучения", одного из ярчайших памятников древнерусской 
литературы. Во время княжения Владимира Мономаха произошло усиление Древнерусского 
государства: было восстановлено единство страны, прекращены княжеские усобицы, значительно 
ослаблена половецкая угроза. 

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

Даниил Галицкий (1199-1264 или 1202) – князь волынский и галицкий, сын князя Романа 
Мстиславича. После смерти отца в 1205 г. бежал из Галича. В 1213 г. вернул себе Владимир-
Волынский при поддержке местных бояр. В 1219 г. женился на дочери Мстислава Удалого, 
княжившего в Галиче. В 1223 г. участвовал в битве на р. Калке, был ранен. В последующие годы 
вел упорную борьбу за Галич с венграми и поляками. Окончательно 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. принял от Папы Римского королевскую корону. В 1257 г. сумел отбить 
ордынскую карательную рать под предводительством Куремсы, но вынужден был покориться 
при вторжении следующей рати во главе с Бурундаем. Неоднократно воевал с литовцами, 
которых возглавлял князь Миндовг.

Дионисий (ок. 1440 - после 1502) – иконописец и живописец, один из величайших художников 
Руси, расписывал Рождественский собор Пафнутиева Боровского монастыря; написал иконы для 
иконостаса Успенского собора Московского Кремля; иконы и фрески соборной церкви Иосифо-
Волоколамского монастыря. Иконам Дионисия с их тонким рисунком и изысканным колоритом, 
с сильно вытянутыми грациозными фигурами присущи нарядность и торжественность 
("Богоматерь Одигитрия", "Спас в силах", "Распятие", иконы для Ферапонтова монастыря, 
совместно с сыновьями Владимиром и Феодосией). Дионисию приписывают также иконы 
"Митрополит Петр в житии" (Успенский собор Московского Кремля), "Митрополит Алексий в 
житии" и ряд др. работ. 

Дмитрий Донской (1350-1389) – великий князь московский с 1359 г. и владимирский в 1362-1389 
гг. В 1367-1368 гг. начал постройку в Москве белокаменного Кремля. Вел длительную борьбу с 
Тверью. В 1375 г. при поддержке большинства князей Северо-Восточной Руси совершил поход 
на Тверь, принудил тверского князя Михаила Александровича подписать соглашение, 
значительно ограничившее самостоятельность Твери. В 1380 г. одержал победу в Куликовской 
битве, после чего стал именоваться Донским. В 1382 г. был вынужден возобновить уплату дани 
Орде после сожжения Москвы Тохтамышем. Присоединил к московским владениям часть 
Мещеры, Смоленщины, приокских и белозерских земель. Впервые передал сыну территорию 
великого Владимирского княжества как свою отчину, не спрашивая разрешения Орды. 
Канонизирован Русской православной церковью в 1988 г.

Ермак Тимофеевич (?-1585) – казачий атаман, возглавивший поход в Сибирь. Отряд был 
снаряжен уральскими промышленниками Строгановыми. Нанес несколько поражений войскам 
сибирского хана Кучума, занял столицу сибирского ханства - г. Кашлык. Послал ясак и просьбу о 
помощи царю Ивану IV, который прислал 300 стрельцов. Подчинил ряд местных сибирских 
князей и мурз. Погиб на р. Иртыш после внезапного нападения Кучума.

Иван Калита (1296-1340) – великий князь московский с 1325 г. и великий князь владимирский в 
1328-1340 гг. Сын московского князя Даниила Александровича. Московским князем стал после 
гибели старшего брата Юрия Даниловича. В 1327 г. подавил антиордынское восстание в Твери, с 
1328 г. получил ярлык на великое княжение. Временно подчинил Белозерское, Угличское и 
Галицкое (Галич-Костромской) княжества. Добился 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 каменные Успенский и Архангельский соборы. Обеспечил 
Московскому княжеству первенствующее положение среди всех русских княжеств.

Иван Красный (1326-1359) – великий князь московский и владимирский в 1353-1359 гг. Второй 
сын Ивана Калиты. Избегал военных конфликтов, за что получил второе прозвище – Кроткий.

Иван III (1479-1533) – великий князь московский с 1462 г. великий князь всея Руси с 1478 г. Сын 
великого князя московского Василия II. Первым браком женат на тверской княжне Марии 
Борисовне. От этого брака имел сына Ивана Ивановича Молодого (1458-1490). Вторым браком 
женат на византийской царевне Софье Палеолог. Присоединил к московским владениям 
Ярославское (1463-1468) и Ростовское (1474) княжества, Великий Новгород (1478), Пермскую 
землю (1479), Тверское княжество (1485), Вятскую землю (1489). В результате "стояния" на Угре 
в 1480 г. добился окончательного падения ордынского 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 первый Судебник.

Игорь (?-945) – великий князь киевский с 912 г. Продолжил деятельность своего 
предшественника 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.

Иван IV Васильевич Грозный (1530-1584) – великий князь московский и всея Руси (с 1533 г.), 
первый русский царь (с 1547 г.). Сын Василия III и Елены Глинской. В 1550-х гг. правил с 
помощью Избранной рады. В 1565 г. ввел опричнину. В 1552 г. завоевал Казанское, в 1556 г. - 
Астраханское ханства. Потерпел неудачу в Ливонской войне 1558-1583 гг. В 1581 г. ввел 
заповедные лета, временно запретив переход крестьян в Юрьев день.

Изяслав (1024-1078) – старший сын Ярослава Мудрого, занявший после его смерти в 1054 г. 
великокняжеский престол. Участвовал наряду с другими детьми Ярослава в составлении 
"Правды Ярославичей". В 1068 г. в результате киевского восстания был свергнут с престола 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 Киеве. 
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Вернул себе великое княжение лишь после смерти Святослава в 1076 г. В 1078 г. погиб в битве, 
воюя против князя Олега Гориславича, своего племянника.

Лжедмитрий I (ок. 1580-1606) – самозванец, выдававший себя за сына Ивана Грозного – царевича 
Дмитрия Ивановича. Настоящее 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 царство. Ввел при дворе ряд польских обычаев. 8 мая 
1606 г. взял в жены католичку Марину Мнишек, дочь польского 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. разбил войска Василия Шуйского и 
осадил Москву, встав лагерем в Тушине (отсюда прозвище – Тушинский вор). Был "признан" 
Мариной Мнишек, тайно обвенчался с ней. Контролировал значительные территории вокруг 
Москвы, раздавал поместья своим приверженцам. После распада Тушинского лагеря в декабре 
1609 г. бежал в Калугу. Убит своим бывшим сторонником.

Мамай – военачальник Золотой орды с 1370 года, татарский темник (воевода). Захватил власть 
после убийства хана Хызра в 1361. При нём сменилось несколько ханов, во всем его 
слушавшихся: Абдул, Магомет-Султан, Тюлюбек и других, после чего он сам себя провозгласил 
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 отряд 
этот был разбит Дмитрием Донским при реке Воже. Потерпел сокрушительное 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 составе нижегородского ополчения. С 1611 г. – земский 
староста. Инициатор созыва Второго ополчения, вместе с Д. М. Пожарским возглавил "Совет 
всей земли" в Ярославле. Участвовал в сражениях 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.

Мстислав Великий (1076-1132) – великий князь киевский в 1125-1132 гг. Старший сын 
Владимира Мономаха. Успешно воевал с половцами и литовцами. В его княжение велось 
широкое каменное строительство в Киеве и Новгороде. Добился беспрекословного повиновения 
других князей, проявивших непокорность полоцких князей разгромил и изгнал из Русской земли.

Мстислав Удалой (?-1228) – князь торопецкий, сын смоленского князя Мстислава Ростиславича, 
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 Старый (?-1223) – великий князь киевский в 1221 - 1223 гг. Сын смоленского князя 
Романа Ростиславича, праправнук Владимира Мономаха, двоюродный брат Мстислава 
Мстиславича Удалого. Погиб в битве на Калке.

Мстислав Черниговский (?-1223) – князь черниговский, сын черниговского князя Святослава 
Всеволодовича. Правил в Чернигове с 1219 г. Погиб в битве на Калке вместе с одним из своих 
сыновей.

Нестор – монах Киево-Печерского монастыря (с 70-х гг. XI в.), летописец. По мнению 
большинства историков, является одним из основных авторов "Повести временных лет".

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, 
захватывая в 882 г. Киев и объединяя таким образом два основных центра славянской 
государственности. В 883 г. покорил племена древлян, обложил данью северян, радимичей, 
дулебов и хорватов. 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 киевская, жена сына Рюрика князя Игоря. Жестоко 
наказала древлян за убийство своего мужа в 945 г. Посетила Константинополь, где первая из 
киевских правителей 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 расширение 
территории Великого княжества Литовского. Успешно воевал с Тевтонским орденом: победы в 
битвах при р. Стреве к западу от Тракая (1348) и при Рудаве (1370). В 1363 г. одержал победу над 
татарами в битве у Синих Вод. Присоединил часть западных русских земель (киевская, 
подольская, волынская и др.). Поддерживал Тверское княжество в его борьбе с Москвой и 
трижды совершал неудачные походы на Москву (1368, 1370, 1372).

Пожарский Дмитрий Михайлович (1578-1642) – князь, полководец. Участник Первого ополчения 
1611 г., военный руководитель Второго ополчения 1612 г. Совместно с К. Мининым возглавил 
"Совет всей земли" в Ярославле. С 1613 г. – боярин. Руководил военными действиями против 
поляков в 1612-1618 гг. Возглавлял ряд приказов.

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 
Новгород. Его братьям достались княжения соответственно в Изборске и Белоозере. Вскоре 
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младшие братья умерли, а Рюрик стал полновластным правителем Северной Руси.

Святополк Окаянный (ок. 980-1019) – сын Владимира I Святославича, после смерти которого в 
1015 г.вопреки завещанию отца занял великокняжеский престол, убив братьев Бориса и Глеба. За 
эти убийства он и получил прозвище "Окаянный". Против Святополка выступил его брат 
Ярослав Владимирович, в то время князь новгородский. Святополк потерпел поражение в битве 
при Любече в 1016 г. и бежал 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 выступил 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 государственный 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 
объединительной и национально-освободительной политики князя Дмитрия Донского. Воспитал 
плеяду учеников и последователей. Канонизирован Русской православной церковью.

Сильвестр (?-1566) – священник, протопоп кремлевского Благовещенского собора, духовник 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 московский и владимирский в 1340-1353 гг. Сын 
Ивана Калиты. Продолжил собирание русских земель вокруг Москвы. Поддерживал хорошие 
отношения с Ордой, временно примирился с Тверью, женившись на дочерни тверского князя, 
укрепил московское влияние в княжествах Северо-Восточной Руси. Умер от чумы.

Скопин-Шуйский Михаил Васильевич (1586-1610) – князь, боярин, полководец. Участник 
подавления восстания И. И. Болотникова. В 1609 г. во главе русско-шведской армии разбил 
Лжедмитрия 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 патологической жестокостью. В 1569 г. задушил в тверском 
Отроч-Успенском монастыре митрополита Филиппа (Колычева). Руководил казнями во время 
новгородского 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 старицкий. Сын удельного князя 
старицкого Андрея Ивановича. Двоюродный брат Ивана IV Грозного. Воевода. Отличился при 
взятии Казани. В 1553 г., когда Иван IV тяжело болел, бояре обсуждали возможность передачи 
престола не его младенцу-сыну, а старицкому князю. В 1550-х гг. вместе с царем участвовал во 
многих походах. В 1554 г. Иван IV в своем завещании назначил его регентом и наследником 
престола на случай смерти царевича Ивана Ивановича. В 1562-1563 гг. подвергнут 
кратковременной опале. В 1569 г. по ложному доносу был принужден выпить яд вместе с женой 
и детьми.

Тохтамыш(?-1406) – потомок хана Джучи, хан Золотой Орды с 1380. В 1382 организовал поход в 
русские земли, взял и разорил Москву. В войне с Тимуром (1389-1395) потерпел поражение. В 
1398-1399 разбит ханом Заволжской Орды Темир-Кутлуем.

Царевич Дмитрий (1582-1591) – самый младший сын Ивана IV Грозного от Марии Нагой. После 
смерти отца в младенческом возрасте вместе с матерью был отправлен в город Углич. В 1591 г. 
погиб при невыясненных обстоятельствах. Согласно официальной версии, выдвинутой 
тогдашним правительством, царевич в припадке эпилепсии "закололся", играя "в ножички".

Чингисхан (1162-1227) – знаменитый монгольский завоеватель. После смерти отца побывал 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 народов. В 1211-1218 гг. завоевал Китай, в 1219 г. 
разгромил Хорезм. Его войска вторглись в Закавказье, на Северный Кавказ, в причерноморские 
степи. Создал державу от Тихого океана до Волги. Создатель монгольского свода законов - Ясы. 
Завещал монголам завоевать все страны до "последнего моря" на западе.

 Юрий Даниилович (?-1325) – князь московский с 1303 г. и великий князь владимирский в 1317-
1325 гг. Сын московского князя Даниила Александровича. Получил ярлык на великое княжение 
(прежде находившийся в Твери) от хана Узбека. Совместно с ордынским войском под 
предводительством ордынского посла Кавгадыя совершил поход на Тверь, но был разбит 
тверским князем Михаилом Ярославичем. Добился суда над Михаилом 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 Михаила Тверского князем Дмитрием Михайловичем Грозные Очи.

Юрий Долгорукий (?-1157) – сын Владимира Всеволодовича Мономаха, при жизни отца 
княживший в Ростово-Суздальской земле. В 1125 г. стал самостоятельным правителем Северо-
Восточной Руси. После смерти киевского князя Мстислава Великого боролся за Киев и 
Переяславль. Захватить Киевский престол Юрию удалось только в 1155 г. За свою активную 
внешнюю политику получил прозвище "Долгорукий". Вдоль границ молодого Ростово-Суздальского княжества велось активное строительство 
крепостей. Так появились города Тверь, Юрьев-Польский, Дмитров. Под 1147 г. в летописи 
описывается встреча Юрия Долгорукого с новгород-северским князем Святославом Ольговичем 
в селении Москва. Отсюда идет отсчет времени основания Москвы. При Долгоруком Москва 
была укреплена деревянными стенами и рвом.

Ярослав Мудрый (978-1054) – великий князь киевский в 1018-1054 гг. Сын великого князя 
Владимира I Святого. Стал киевским князем 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 установил 
свое полновластие на Руси. В 1036 г. окончательно разгромил печенегов. Значительно укрепил 
международный престиж Руси, что нашло отражение в династических браках: сыновья Ярослава 
были женаты на византийской, немецкой и польской принцессах, дочери вышли замуж за 
французского, венгерского и норвежского королей, сестра - за польского. При Ярославе в Киеве 
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впервые был поставлен русский митрополит – Иларион. Ярослав отличался пристрастием к 
строительству храмов и книжности. При нем построены Софийский собор и Золотые ворота в 
Киеве, основаны школы и книгохранилища 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.

Аввакум (1620-1682) – идейный лидер старообрядцев, протопоп, публицист. Из семьи 
священника. С 1644 г. – сельский священник. В 1647 г. из-за преследований местной власти 
перебрался в Москву. Член кружка "ревнителей древнего благочестия". В 1652 г. выступил 
против церковной реформы патриарха Никона. В 1653 г. арестован и сослан в Сибирь. Испытал 
множество страданий, не прекращая проповедовать старую веру. В 1664 г. возвращен в Москву, 
вновь сослан за проповедь старообрядчества. В 1666 г. решением церковного собора расстрижен 
и проклят. В 1667 г. сослан в Пустозерск, заключен в земляную тюрьму. В 1682 г. заживо сожжен 
в срубе по приговору церковного собора. Автор 80 публицистических произведений. Наиболее 
известное – "Житие".

 Адашев Алексей Федорович (?-1561) – государственный деятель, думный дворянин, окольничий 
(с 1553 г.), постельничий. Из костромских дворян. Один из лидеров Избранной рады, возглавлял 
Челобитный приказ, контролировавший деятельность всего государственного аппарата. Вел 
дипломатическую подготовку присоединения Казанского ханства. Ведал внешними сношениями 
в начале Ливонской войны, но противился активизации военных действий на Западе. С падением 
Избранной рады в 1560 г. отправлен воеводой в Ливонию. Умер в Юрьеве в опале.

 Алексей Михайлович Романов (1629-166) – царь в 1645-1676 гг. Сын царя Михаила 
Федоровича. В первые годы царствования был всецело под влиянием своего воспитателя боярина 
Б. И. Морозова. Отличался набожностью, 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 культурных традиций, посредством которых в Россию проникало европейское 
культурное влияние в целом. Был дважды женат: на Марии Ильиничне Милославской, от 
которой имел 13 детей, в том числе будущих царей Федора Алексеевича и Ивана Алексеевича и 
правительницу Софью; на Наталье Кирилловне Нарышкиной, от которой имел двоих детей – 
будущего царя Петра I и Наталью.

 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 столице 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". Короновалась в апреле 1740 г. В 1731 г. учредила Кабинет 
министров. В 1731 г. отменила указ о единонаследии, учредила Шляхетский корпус. В 1736 г. 
ограничила дворянскую службу 25 годами. В быту придерживалась старомосковских традиций.

 Антокольский Марк Матвеевич (1842-1902) – известный русский скульптор, исполнил статуи 
"Иоанна Грозного", "Петра Великого" (находится в Петергофском саду, перед "Монплезиром"), 
конную фигуру Иоанна III , "Иисуса перед народом","Спинозу", "Мефистофеля", "Ярослава 
Мудрого", "Нестора Летописца" 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. 

 Бирон Эрнст Иоганн (1690-1772) – фаворит императрицы Анны Ивановны, граф с 1730 г. Из 
мелких курляндских дворян. Систематического образования не имел. Прибыл в Россию после 
разрыва Анной Ивановной "кондиций". В 1737 г. под давлением Анны Ивановны избран 
курляндскими дворянами владетельным герцогом Курляндским и Семигальским. После смерти 
Анны Ивановны – регент при малолетнем императоре Иване VI Антоновиче. Свергнут Б.К. 
Минихом, правительницей Анной Леопольдовной сослан в Пелым. В 1742 г. императрицей 
Елизаветой Петровной переведен в Ярославль. В 1762 г. с вступлением на престол Петра III 
освобожден, восстановлен в чинах. В августе 1762 г. Екатерина II возвратила Э. И. Бирону 
герцогство Курляндское.

 Голицын Василий Васильевич (1643-1714) – князь, фаворит царевны Софьи Алексеевны. Начал 
государственную службу еще при царе Алексее Михайловиче, где смог проявить 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). Организатор Крымских походов против Османской империи (1687, 1689). 
Закончившись неудачно, они тем не менее продемонстрировали возрастающую силу России. 
После прихода к власти Петра I был сослан в Архангельский край, где и умер.

 Державин Гаврила Романович (1743-1816) – великий русский поэт, государственный деятель. 
Представитель классицизма. Оды "На смерть князя Мещерского", "Властителям и судиям", 
"Фелица" (соединяла восхваление государыни с сатирой на ее окружение), "Вельможа", 
"Водопад", лирические стихи, драматические произведения. Член Российской академии с 
момента открытия (1783 г.). В 1784-1785 гг. – олонецкий, затем тамбовский губернатор. 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 потребовал расследовать убийство Павла I. В 1802 г. – министр 
юстиции и член Непременного совета, с 1803 г. в отставке. 

 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 Елизавета. В 1711 г. участвовала в 
Прутском походе. Коронована императрицей в 1724 г., но не провозглашена официальной 
престолонаследницей, возможно, из-за супружеской измены с камергером В. Монсом. В 1725 г., 
после смерти Петра I, возведена на престол под нажимом А.Д. Меншикова и гвардии. Правила 
совместно с учрежденным ею Верховным тайным советом.

 Екатерина II (1729-1796) – российская императрица в 1762-1796 гг. Урожденная принцесса 
Софья Августа Фредерика Анхальт-Цербстская. В феврале 1744 г. по приглашению императрицы 
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Елизаветы Петровны прибыла в Россию, в 1745 г. обвенчана с наследником престола Петром 
Федоровичем (будущим Петром III). С юности отличалась склонностью к серьезной литературе, 
читала Вольтера, Дидро, других просветителей. В 1762 г. свергла Петра III и заняла престол. 
Осуществила ряд реформ: реорганизацию Сената (1763), секуляризацию церковных земель 
(1763-1764), упразднение гетманства на Украине (1764), губернскую реформу (1775). Издала 
Жалованные грамоты дворянству и городам (1785), ликвидировала Запорожскую Сечь (1775), 
прикрепила к земле украинских крестьян (1783), переселила украинских казаков на Кубань 
(1791). В 1764-1765 гг. составила "Наказ" для созванной в 1767-1768 гг. Уложенной комиссии, 
однако попытка создания нового Уложения закончилась неудачей из-за невозможности 
согласовать интересы сословий и преодолеть сопротивление дворян смягчению крепостного 
права. Екатерина была противницей меркантилизма и стремилась сократить вмешательство 
государства в экономику, боролась с торговыми монополиями, отменила откупа. В ее 
царствование Россия вела успешные войны с Турцией (1774-1768 и 1787-1791), присоединила 
Крым, Кубань, побережье Черного моря до Днестра, участвовала в разделах Польши, 
присоединила Литву, Белоруссию, Правобережную Украину. Екатерина II проводила политику 
просвещенного абсолютизма, переписывалась с просветителями, содействовала развитию 
русской культуры. Имела множество фаворитов, но, хотя среди них были выдающиеся 
государственные деятели, например Г. А. Потемкин, 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 результате дворцового 
переворота, свергнув правительницу Анну Леопольдовну и малолетнего императора Ивана VI 
Антоновича. В ее царствование Россия участвовала в русско-шведской (1741-1743) и Семилетней 
войнах. Вопросами внутренней политики практически не занималась, передоверив ее министрам, 
в особенности П. И. Шувалову. Отличалась пристрастием к нарядам и развлечениям. При ней 
основаны Московский университет и Академия художеств. Фавориты – А. Г. Разумовский и И.И. 
Шувалов.

 Иван V (1666-1696) – сын царя Алексея Михайловича. Болезненный и неспособный к 
государственным делам, он был провозглашен царем в 1682 г. вместе с младшим братом Петром 
I. До 1689 г. за них правила сестра, царевна Софья, после 1689 г. единолично правил Петр. 
Правление Ивана было номинальным.

 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 Ивановны после ее 
смерти. Свергнут Елизаветой Петровной в ноябре 1741 г. Сослан с родителями в Холмогоры, там 
отлучен от родителей, содержался в одиночестве. В 1756 г. тайно перевезен в Шлиссельбургскую 
крепость, где содержался как секретный узник, без упоминания имени. Знал о своем 
происхождении, владел грамотой, но был психически неуравновешен. Убит охраной при попытке 
освобождения, предпринятой В. Я. Мировичем.

 Карамзин Николай Михайлович (1766-1826) – выдающийся русский писатель, историк, 
почетный член Академии наук (с 1818 г.). Основоположник русского сентиментализма ("Письма 
русского путеше-ственника", "Бедная Лиза"). Редактор "Московского журнала" (1791-1792 гг.), 
"Вестника Европы" (1802-1803 гг.). Основное историческое произведение – "История 
государства Российского" (в 12 т.). В 1812 г. резко осудил деятельность М. М. Сперанского в 
"Записке о древней и новой России".

 Ломоносов Михаил Васильевич (1711-1765) – великий русский ученый-естествоиспытатель, 
поэт, историк. Родился в семье крестьянина-помора. В 19 лет ушел учиться. В 1731 г. поступил в 
Славяно-греко-латинскую академию, в 1735 г. переведен в Петербургский университет при 
Академии наук, в 1736-1741 гг. учился в Германии. В 1745 г. стал первым русским академиком 
Петербургской академии наук. Инициатор создания в 1755 г. Московского университета. Достиг 
больших успехов в математике, физике, химии, астрономии, языкознании, истории, философии. 
Открыл закон сохранения материи и движения, сконструировал многочисленные оптические 
приборы, открыл атмосферу на Венере. Описал строение земли, объяснил происхождение многих 
минералов. Написал "Древнюю Российскую историю", в которой спорил с норманнской теорией 
возникновения государства у славян. Автор "Российской грамматики", один из 
основоположников силлабического стихосложения, создатель русской оды. Автор поэм, 
трагедий, сатир. Возродил в России искусство мозаики и производство смальты.

 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 крепость Бендеры.

 Меншиков Александр Даниилович (1673-1729) – сын придворного конюха. С 1686 г. стал 
денщиком Петра I. За преданность и усердие, незаурядные военные и административные 
способности выдвинулся в число ближайших сподвижников Петра I. А. Меншиков участвовал в 
Азовских походах, Великом посольстве. В 1703 г. назначен губернатором Ингерманландии, 
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 престол 
Екатерину I, вдову Петра Великого, став фактическим правителем России. Это вызвало 
недовольство со стороны старой придворной аристократии, чьими усилиями Меншиков был 
обвинен в государственной измене, хищении казны и вместе со всей семьей сослан в Березов 
(ныне Берёзово Тюменской области), где и умер. Все его имущество было конфисковано. 

 Михаил Федорович Романов (1596-1645) – из боярского рода Романовых, основоположник 
царской (позднее императорской) династии. Избран 21 февраля 1613 г. Земским собором. Начал 
править в условиях продолжавшейся Смуты. Первые годы правления Михаила Романова прошли в обстановке почти непрерывной 
деятельности Земских соборов. На них обсуждались важнейшие проблемы государства. В 1619-
1633 гг. власть в стране фактически находилась в руках отца царя – патриарха Филарета, 
носившего титул Великого государя. При Михаиле началось восстановление страны после 
Смуты, и была предпринята неудачная попытка возвращения Смоленска.

 Морозов Борис Иванович  (ок. 1590-1661) – государственный деятель, боярин (с 1634 г.). С 1633 
г. - дядька (воспитатель) будущего царя Алексея Михайловича. С 1645 г. – фактический 
руководитель правительства. Возглавлял приказ Большой казны, Стрелецкий, Иноземский, 
Аптекарский приказы и Новую четверть (ведала питейным делом). В январе 1648 г. женился на 
Анне Милославской - младшей 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 
разработке Соборного уложения 1649 г. Крупнейший землевладелец. Имел 9100 крестьянских 
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дворов, 55 тыс. крестьян, а также железоделательные, кирпичные и поташные заводы, мельницы 
и винокурни.

 Морозова (Соковнина) Феодосия Прокофьевна  (1632-1675) – боярыня, деятельница раннего 
старообрядчества. Дочь окольничего П. Ф. Соковнина, в 17 лет выдана замуж за Глеба Ивановича 
Морозова, брата царского дядьки Б. И. Морозова. В 1662 г. овдовела. Стала горячей сторонницей 
старообрядчества, поселила в своем доме возвращенного из ссылки протопопа Аввакума. После 
его повторной ссылки открыто выступила в защиту старой веры, приняла тайное иночество. В 
1671 г. попала в опалу за отказ присутствовать на свадьбе Алексея Михайловича с Н. К. 
Нарышкиной. В ноябре 1671 г. отправлена в заточение. Умерла в тюрьме в Боровске. 
Старообрядцами почитается как святая мученица. 

 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". 
В 1732-1742 гг. был выслан по обвинению в распространении пасквиля на Феофана 
Прокоповича. 

 Никон (1605-1681) – патриарх Московский и всея Руси в 1652-1667. Провел церковные 
реформы с целью унификации богослужения и церковных текстов. Деятельность Никона по 
исправлению книг и обрядов по греческим образцам вызвала протест значительной части 
русского духовенства, приведший к расколу Русской православной церкви. Вмешательство 
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 основанный им Новоиерусалимский Воскресенский монастырь. В 
1664 самовольно вернулся в Москву, но был выслан обратно. На церковном соборе 1666-1667 
лишен сана, сослан в Ферапонтов монастырь. 

 Новиков Николай Иванович  (1744-1818) – русский просветитель, писатель, издатель. 
Организатор типографий, библиотек, школ в Москве, книжных магазинов в 16 городах. Издавал 
сатирические журналы "Трутень", "Живописец", "Кошелек". Издал "Древнюю российскую 
вивлиофику" – собрание источников по древнерусской истории. Выступал против 
крепостничества, судебного произвола, сословных привилегий. Одновременно стремился 
противостоять упрощенному пониманию французского Просвещения (вольтерианства), считая 
необходимым сочетать образованность с развитием нравственного чувства. В 1770-х гг. 
примкнул к масонам. По приказу Екатерины II в 1792 г. заключен в Шлиссельбургскую крепость, 
освобожден императором Павлом I в 1796 г.

 Петр I  (1672-1725) – российский царь в 1682-1725 гг. (с 1721 г. - император). Сын царя Алексея 
Михайловича, вступил на трон после смерти старшего брата Федора Алексеевича. Фактически 
начал править с 1689 г., отстранив старшую сестру - правительницу Софью Алексеевну. В 1682-
1696 гг. формально имел соправителя - старшего брата Ивана V Алексеевича, слабоумного и 
неспособного к участию в государственных делах. В 1695-1696 гг. возглавил Азовские походы и 
начал строительство флота. В 1697-1698 гг. в составе Великого посольства пребывал за границей. 
В 1700-1721 гг. вел Северную войну против Швеции, добился присоединения к России Ингрии, 
Эстляндии и Лифляндии. В 1703 г. основал Санкт-Петербург. Осуществил глубокие 
экономические, военные, административные и культурные реформы. Установил наследование 
престола по завещанию царствующего монарха. Умер, не успев назначить преемника. 

 Петр II Алексеевич (1715-1730) – император в 1727-1730 гг. Сын царевича Алексея Петровича, 
внук Петра I. В начале 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. Фактически не принимал участия в 
управлении государством; выработка правительственного курса осуществлялась Верховным 
тайным советом. С весны 1728 г. резиденцией Петра II стал Лефортовский дворец; в Москву 
переехали двор, важнейшие государственные учреждения. Умер накануне свадьбы с княжной 
Е.А. Долгорукой. Похоронен в Архангельском соборе Кремля. С его смертью пресеклась 
мужская линия династии Романовых.

 Петр III  (1728-1762) – российский император в 1761-1762 гг. Сын Анны Петровны, дочери 
Петра I, и герцога Карла Фридриха Шлезвиг-Гольштейн-Готторпского. В 1742 г. прибыл в 
Россию и был объявлен наследником престола. В 1745 г. женился на принцессе Софии 
Фредерике Августе Анхальт-Цербстской (будущей Екатерине II). В декабре 1761 г. после смерти 
тетки, императрицы Елизаветы Петровны, вступил на трон. Будучи поклонником прусского 
короля Фридриха II, заключил с ним сепаратный мир, вернул Пруссии все завоевания России в 
Семилетней войне, собирался начать войну с Данией за возвращение Шлезвига Гольштейн-
Готторпскому герцогству. Издал Манифест "О вольности дворянства" (1762), ликвидировал 
Тайную канцелярию, объявил о секуляризации церковно-монастырских земель, прекратил 
преследование раскольников, направил в Сенат указ об уравнении всех религий. Свергнут в 
результате дворцового переворота, организованного Екатериной II.

 Ползунов Иван Иванович (1728-1766) – изобретатель. Солдатский сын, работал на казенном 
заводе в Барнауле. Проектировал для заводов машины с водяными двигателями. В 1758 г., 
будучи в Петербурге, познакомился с моделью паровой машины английского изобретателя Т. 
Ньюкомена. В 1763 г. усовершенствовал ее и разработал проект универсального парового 
двигателя – первой в мире двухцилиндровой машины непрерывного действия. Был пожалован 
Екатериной II чином инженерного капитан-поручика. Осуществить проект не удалось. В 1765 г. 
построил первую в России паросиловую установку, проработавшую 43 дня; скончался за неделю 
до пробного пуска.

 Потемкин Григорий Александрович  (1739-1791) – государственный и военный деятель, 
генерал-фельдмаршал, фаворит и ближайший соратник Екатерины II. Руководил созданием 
Черноморского флота, освоением Новороссии, добился от крымского хана согласия на 
присоединение Крыма к России, за что удостоен титула светлейшего князя Таврического. 
Главнокомандующий русской армией в русско-турецкой войне 1787-1791 гг. 

 Пугачев Емельян Иванович  (1740-1775) – предводитель казацко-крестьянского восстания 
(Крестьянской войны) 1773-1775 гг. Уроженец донской станицы Зимовейской. Участник 
Семилетней и русской-турецкой (1768-1774) войн, хорунжий. Поднял мятеж яицкого казачества, 
объявив себя императором Петром III. Создал повстанческую армию, взял ряд крепостей на 
Урале, безуспешно осаждал Оренбург, позднее подошел к Казани, но был разбит, перешел Волгу, 
поднял массовые крестьянские мятежи. В 1774 г. после ряда поражений выдан сообщниками, в 
январе 1775 г. казнен на Болотной площади в Москве.

 Рокотов Федор Степанович  (1735-1808) – живописец. Сын крепостного крестьянина, учился в 
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Академии художеств в Петербурге. Написал портреты великого князя Петра Федоровича, А. Ф. 
Кокоринова, В.И. Майкова, А.П. Струйской, А.П. Сумарокова.

 Румянцев Петр Александрович  (1725-1796) – полководец, генерал-фельдмаршал (1770), граф 
(1774). В Семилетней войне сыграл решающую роль в победе русской армии при Гросс-
Егерсдорфе (1757), овладел крепостью Кольберг (1761). В русско-турецкой войне (1768-1774) 
одержал победы при Рябой Могиле, Ларге, Кагуле (1770). За победы в русско-турецкой войне 
получил почетное наименование Румянцев-Задунайский. В 1764-1796 гг. возглавлял 
Малороссийскую коллегию.

 Симеон Полоцкий (в миру Самуил Гаврилович Петровский-Ситнянович) (1629-1680) – поэт, 
переводчик, драматург и богослов. Уроженец Полоцка. Учился в Киево-Могилянской академии. 
В 1656 г. принял монашеский постриг. В 1664 г. переехал в Москву. Преподавал в Богоявленской 
и Заиконоспасской школах, открыл в Кремле типографию, свободную от церковной цензуры, 
обучал детей Алексея Михайловича. Участвовал в борьбе против старообрядчества.

 Софья Алексеевна (1657-1704) – дочь царя Алексея Михайловича. После смерти своего брата 
Федора Алексеевича активно участвовала в борьбе за власть. В итоге после провозглашения 
царями Ивана V и Петра I стала при них регентом (1682-1689). Она фактически определяла 
правительственный курс, опираясь на В. Голицына, Ф. Шакловитого и др. В годы ее правления 
были предоставлены небольшие льготы городам, ослаблен сыск беглых крестьян. Во внешней 
политике наиболее удачными акциями были заключение "Вечного мира" с Польшей в 1686 г. и 
подписание Нерчинского договора с Китаем в 1689 г. Однако попытки прорваться в Крым 
остались без результата (Крымские походы 1687 г. и 1689 г.). В 1689 г. вынуждена была отдать 
Петру I власть. Вскоре она насильно была отправлена в Новодевичий монастырь, где и умерла.

 Степан Разин  (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 грабительский поход казацкой голытьбы "за 
зипунами" на Волгу и Каспийское море. В 1670 г. начал новый поход на Волгу, который 
превратился в восстание казаков и крестьян, возмущенных ростом налогов, усилением 
крепостной зависимости, наступлением правительства на казацкие вольности. Восстание 
охватило 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 правительству. Он был казнен в Москве.

 Струве Василий Яковлевич  (1793-1864) – знаменитый астроном, директор Пулковской 
обсерватории. 

 Суворов Александр Васильевич  (1729-1800) – великий русский полководец, генерал-
фельдмаршал, генералиссимус (с 1799 г.), граф Рымникский (с 1789 г.), князь Италийский (с 1799 
г.). В pусско-турецкой войне 1768-1774 гг. одержал победу при Козлудже (1774). В pусско-
турецкой войне 1787-1791 гг. одержал победы при Кинбурне (1787), Фокшанах (1789), Рымнике 
(1789), 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. Автор военно-теоретических трудов, наиболее известный из которых – "Наука 
побеждать".

 Татищев Василий Никитич  (1686-1750) – государственный деятель, собиратель летописей, 
историк. В 1720-1722 гг. и 1734-1737 гг. управлял казенными заводами на Урале. В 1741-1745 гг. 
– астраханский губернатор. Труды по истории, географии. Главный труд – "История Российская с 
самых древнейших времен".

 Ушаков Федор Федорович  (1744-1817) – великий русский флотоводец, адмирал (с 1799 г.), 
один из создателей Черноморского флота, с 1790 г. – его командующий. Одержал победы над 
турецким флотом у о. Тендры (1790), у мыса Калиакрии (1791). Командовал Средиземноморским 
походом русского флота во время войны против Франции в 1798-1800 гг., руководил захватом 
островом Корфу.

 Хмельницкий Богдан Михайлович  (ок. 1595-1657) – украинский политический деятель, 
военачальник. Родился в семье мелкого польского шляхтича украинского происхождения. 
Получил образование в иезуитской коллегии Львова, но сохранил православное 
вероисповедание. Участвовал в польско-турецких войнах. Пробыл в плену два года. Вернувшись 
на Украину, поступил 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 помощью к России в борьбе с поляками. В 1654 г. 
возглавил Переяславскую раду, подтвердившую вхождение территории Левобережной Украины 
в состав России на правах внутренней автономии. Вплоть до своей смерти Б. Хмельницкий был 
гетманом Украины в составе России.

 Шувалов Иван Иванович (1727-1797) – государственный деятель, фаворит императрицы 
Елизаветы Петровны. Меценат. Покровительствовал М.В. Ломоносову, способствовал открытию 
Московского университета и Академии художеств. Автор "непременных законов" – 
законопроекта, устанавливавшего договорные отношения между монархом и подданными.

 Александр I (1777-1825) – российский император с 1801 г. Сын императора Павла I. Вступил на 
трон после убийства отца. В 1805-1807 гг. участвовал в антифранцузских коалициях. В 1807 г. 
заключил Тильзитский мир с Наполеоном. После Отечественной войны 1812 г. возглавил 
коалицию европейских держав. Один из руководителей Венского конгресса 1814-1815 гг., 
организатор Священного союза. В начале правления придерживался умеренно либеральной 
реформаторской политики. После победы над Наполеоном в 1815 г. пытался вернуться к 
реформаторскому курсу, но с 1820 г. окончательно отказался от него, опасаясь сопротивления 
дворянства.

 Александр II (1818-1881) – император (1855-1881), старший сын Николая I и императрицы 
Александры Федоровны. Под влиянием поражения в Крымской войне 1853-1856 гг. отменил 
крепостное право, провел ряд либеральных реформ (земская, судебная, военная и т.п.), 
затронувших все стороны жизни страны и способствовавших ее развитию. В царствование 
Александра II завершилось присоединение к России Кавказа (1864), Казахстана (1865), большей 
части Средней Азии (1881), бурно развивалось железнодорожное строительство, росла 
промышленность, совершенствовались флот и армия. С целью усиления влияния на Балканах и 
помощи национально-освободительному движению славянских народов Россия участвовала в 
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русско-турецкой войне 1877-1878. Крупные социально-политические изменения, произошедшие 
в царствование Александра II, вызвали рост радикальных настроений в обществе. Пережил ряд 
покушений, однако в 1881 г. был убит народовольцами. 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 1-й половине 1880-х 
гг. осуществил отмену подушной подати, понизил выкупные платежи. Со 2-й половины 1880-х 
гг. провел ряд "контрреформ", значительно исказивших результаты преобразований, 
осуществленных его отцом в 1860-70-х гг. Усилил роль полиции, местной и центральной 
администрации, установил жесткий надзор за органами земского и городского самоуправления, 
стеснил права университетов, усилил цензуру. В царствование Александра III завершено 
присоединение к России Средней Азии (1885), заключен русско-французский союз (1891-1893). 
В официальной литературе именовался Миротворцем.

 Аракчеев Алексей Андреевич (1769-1834) – государственный деятель, граф (с 1799 г.) из семьи 
небогатого дворянина. С 1792 г. служил в гатчинских войсках наследника (будущего Павла I). С 
1796 г. – комендант Петербурга, затем командир Преображенского полка, генерал-
квартирмейстер русской армии, главный инспектор артиллерии. В 1807 г. назначен состоять при 
императоре Александре I с правом издавать от его имени указы по артиллерийской части. В 
1808-1810 гг. – военный министр. Реорганизовал артиллерию, улучшил комплектование и 
обучение войск. В 1810 г. подал в отставку из-за конфликта с М.М. Сперанским. В 1810-1812 и 
1816-1826 гг. – председатель Департамента военных дел Государственного совета. В 
Отечественную войну 1812 г. ведал комплектованием армии и ополчения. С 1815 г. фактически 
руководил Государственным советом, Комитетом министров, С.Е.И.В. канцелярией, стал 
единственным докладчиком императору по большинству министерств. Руководил организацией 
военных поселений. В 1818 г. по поручению Александра I разрабатывал проект освобождения 
крестьян. В 1826 г. уволен в отпуск по болезни.

 Барклай де Толли Михаил Богданович (1761-1818) – полководец, генерал-фельдмаршал (с 1814 
г.), князь (с 1815 г.). Начал службу в 1776 г. Отличился в pусско-турецкой 1787-1791 гг. и pусско-
шведской 1788-1790 гг. войнах, в польской кампании 1792-1794 гг., в войне с Францией 1806-
1807 гг. В pусско-шведской войне 1808-1809 гг. совершил переход по льду Ботнического залива 
на территорию Швеции. В 1810-1812 гг. – военный министр и с 1810 г. – член Государственного 
совета. Подготовил план действий на случай вторжения Наполеона в Россию. С марта 1812 г. – 
командующий 1-й армией. Успешно осуществил отступление армии к Смоленску и ее 
соединение с 2-й армией П.И. Багратиона. Инициатор формирования армейских партизанских 
отрядов. После назначения М.И. Кутузова главнокомандующим остался командующим 1-й 
армией. Участвовал в Бородинской битве. В сентябре 1812 г. по личной просьбе уволен от 
командования армией из-за болезни. В Заграничном походе 1813-1814 гг. командовал армиями, с 
мая 1813 г. - главнокомандующий всеми русскими и прусскими армиями.

 Бенкендорф Александр Христофорович (1781 или 1783-1844) – участник военных действий в 
Грузии, войн с Францией 1805 и 1806-1807 гг., pусско-турецкой войны 1806-1812 гг. В 
Отечественную войну 1812 г. командовал партизанским отрядом, после заграничных походов 
1813-1814 гг. – дивизией. В 1816-1819 гг. – масон. С 1819 г. – начальник штаба гвардейского 
корпуса, руководил подавлением выступления Семеновского полка в 1820 г. Участвовал в 
подавлении восстания декабристов. С 1826 г. – шеф корпуса жандармов и начальник III 
отделения С.Е.И.В. канцелярии. Один из ближайших соратников Николая I. Проводил политику 
ужесточения цензуры, стремился поставить под правительственный контроль образование, 
печать и литературу. В то же время выступал за смягчение строгих приговоров, чтобы не 
возбуждать общество. Сторонник постепенной отмены крепостного права, видел в нем источник 
волнений.

 Бестужев-Рюмин Михаил Павлович (1801-1826) – декабрист, подпоручик. Член Южного 
общества, один из руководителей его Васильковской управы. Вместе с С. И. Муравьевым-
Апостолом возглавил восстание Черниговского полка. По делу декабристов приговорен к 
смертной казни. Повешен в Петербурге. 

 Витте Сергей Юльевич (1849-1915) – граф, государственный деятель, почетный член 
Петербургской АН. Министр путей сообщений, министр финансов, председатель Комитета 
министров, председатель Совета Министров в. 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 Столыпинской аграрной реформы.

 Герцен Александр Иванович (1812-1870) – революционер, писатель, публицист. 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. С 1829 г. - студент Московского университета, создатель кружка вольнодумной 
молодежи. С 1831 г. перешел на позиции утопического социализма (сен-симонизма). В 1834 г. 
арестован, в 1835-1839 гг. в ссылке в Перми, Вятке и Владимире. В 1840 г. в Петербурге. 
Сблизился с членами кружка Н.В. Станкевича, сотрудничал в журнале "Отечественные записки". 
Летом 1841 г. сослан в Новгород. С 1842 г. в отставке, жил в Москве, сблизился с московскими 
западниками, участвовал в полемике со славянофилами. В 1847 г. выехал за границу. Под 
влиянием революции 1848 г. во Франции пришел к выводу о необходимости для России прийти к 
социализму, минуя капитализм, опираясь на крестьянскую общину. Позднее созданная Герценом 
теория "крестьянского социализма" легла в основу 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 падению его влияния на русское общество. В марте 1865 г. переехал в Женеву, где 
продолжил издание "Колокола" до 1867 г.

 Желябов Андрей Иванович (1851-1881) – революционер-народник. С 1873 член кружка 
"чайковцев" в Одессе. Участник Липецкого и Воронежского съездов "Земли и воли", один из 
создателей и руководителей "Народной воли", ее военной и студенческой организаций, редактор 
"Рабочей газеты". Организатор ряда покушений 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 покушалась на жизнь петербургского градоначальника 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. 
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 Кавелин Константин Дмитриевич(1818-1885) – историк, публицист, общественный деятель. 
Один из основателей "государственной школы" в русской историографии. В 40-х гг. входил в 
кружок западников, был близок к Т. Н. Грановскому. С 1857 г. профессор Петербургского 
университета. Сторонник либеральных преобразований, осуществляемых правительством. 
Участник подготовки Крестьянской реформы 1861 г. Автор одного из первых проектов отмены 
крепостного права.

 Канкрин Егор Францевич (1774-1845) – российский государственный деятель. Выходец из 
Германии. В России с 1797 г. В 1823-1844 гг. – министр финансов. Проводил политику 
покровительства отечественной промышленности, несколько раз поднимал таможенные 
пошлины. Выступал против субсидирования отдельных предприятий за счет казенных кредитных 
учреждений. Возражал против неоправданного с финансовой точки зрения железнодорожного 
строительства. Содействовал развитию страхового дела в России. Восстановил систему винных 
откупов, ввел уплату подушной подати инородцами, особую систему обложения производства 
табака. Увеличил сумму сбора прямых налогов на 10 млн руб. серебром. Стремился к 
сокращению государственных расходов, но успеха не достиг из-за больших военных расходов. В 
1839-1843 гг. провел денежную реформу, устранив из обращения обесцененные ассигнации и 
установив в качестве основы расчетов серебряный рубль. Взамен ассигнаций были выпущены в 
обращение государственные кредитные билеты, обеспеченные всем состоянием государственных 
кредитных учреждений и свободно разменивавшиеся на серебряную монету в соотношении 1:1.

 Каховский Петр Григорьевич (1799-1826) – декабрист. Отставной поручик. Член Северного 
общества. Активный участник восстания 14 декабря на Сенатской площади. Смертельно ранил 
генерал-губернатора Петербурга графа М. А. Милорадовича и командира лейб-гренадерского 
полка полковника Н.К. Стюрлера, ранил свитского офицера. Осужден вне разрядов, в июле 1826 
г. повешен.

 Киреевский Иван Васильевич  (1806-1856) – философ, публицист, общественный деятель. В 
1832 г. издавал журнал "Европеец" (закрыт после выхода двух номеров за публикацию статьи 
"Девятнадцатый век", в которой власти усмотрели пропаганду революции и конституции). В 
1840-х гг. - активный участник движения славянофилов. В противоположность своим прежним 
взглядам утверждал, что западная цивилизация деградирует, создав удобства внешней жизни и 
ничего не дав для "внутреннего сознания человека". По его мнению, к XIX в. Запад исчерпал себя 
и ему на смену должна прийти православная культура, носителем которой является Россия. Как и 
другие славянофилы, видел преимущество России в том, что государство возникло здесь не 
путем завоевания, а путем добровольного призвания, вследствие чего государство не вступало в 
конфликты с обществом. Гармоничное развитие русских начал было нарушено реформами Петра 
I.

 Киселев Павел Дмитриевич (1788-1872) – государственный и военный деятель, дипломат, граф 
(с 1839 г.), генерал от инфантерии (с 1834 г.). Участник Отечественной войны 1812 г. и 
Заграничных походов 1813-1814 гг. С 1819 г. – начальник штаба 2-й армии. По-видимому, знал о 
существовании тайных обществ. В январе 1826 г. вынужден был объясняться с Николаем I по 
поводу слухов о своих связях с заговорщиками. Участвовал в pусско-турецкой войне 1828-1829 
гг. С 1834 г. – член Государственного совета, с 1835 г. – член Секретного комитета для 
обсуждения проекта Крестьянской реформы. С 1838 г. – министр государственных имуществ. 
Подготовил и провел реформу управления государственными крестьянами. Участвовал в работе 
всех Секретных комитетов по крестьянскому делу, подал ряд записок о способах освобождения 
крестьян. В конце 1840-х гг., в связи с ростом революционной опасности, отказался от планов 
освобождения крестьян, но в обществе сохранил репутацию сторонника освобождения. С 
воцарением Александра II был отправлен послом в Париж, что воспринял как опалу. Выступал за 
сближение с Францией. От предложенного поста Председателя Государственного совета 
отказался. С 1862 г. – в отставке. Последние годы провел во Франции и в Швейцарии.

 Ключевский Василий Осипович (1841-1911) – выдающийся русский историк, академик, 
почетный академик Петербургской АН. Профессор Московского университета и Московской 
духовной академии, создатель научной школы. Труды по истории крепостного права, сословий, 
финансов, историографии, в т.ч. "Древнерусские жития святых как исторический источник", 
"Боярская дума Древней Руси, обобщающий "Курс русской истории". 

 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.

 Кочубей Виктор Павлович (1768-1834) – государственный деятель, князь (с 1831 г.), 
государственный канцлер внутренних дел (с 1831 г.). Племянник екатерининского канцлера А. А. 
Безбородко. С 1784 г. – адъютант г. А. Потемкина, затем на дипломатической службе. В 1798-
1799 гг. – вице-канцлер, затем управляющий Коллегией иностранных дел. С осени 1799 г. в 
отставке, за границей. Возвратился на службу с воцарением Александра I, с которым сблизился в 
1792 г. С 1801 г. – сенатор, управляющий Коллегией иностранных дел, член Негласного 
комитета, с 1802 г. – министр внутренних дел. С 1807 г. в отпуске. С 1810 г. – член 
Государственного совета. В 1819-1823 гг. – управляющий Министерством внутренних дел. В 
1827-1832 гг. – председатель Государственного совета и Комитета министров.

 Кутузов Михаил Илларионович (1747-1813) – русский полководец, дипломат, граф (с 1811 г.), 
генерал-фельдмаршал, светлейший князь (с 1812 г.) Участник Русско-турецких войн 1768-1774 и 
1787-1791 гг. Особо отличился при взятии Измаила в 1790 г. Участник Польской кампании 1792 
г. В 1792-1794 гг. – посол в Турции. В 1794-1802 гг. – на военных, дипломатических и 
административных должностях. В 1802-1804 гг. – в отставке. В 1805 г. – главнокомандующий 
русской армией в войне с Францией. Потерпел поражение в Аустерлицком сражении, данном 
вопреки его воле по настоянию Александра I. В 1806-1811 гг. – киевский военный губернатор, 
командир корпуса в Молдавской армии, литовский военный губернатор. С 1811 г. – 
главнокомандующий Молдавской (с марта 1812 г. Дунайской) армией. Одержал победу при 
Рущуке, заключил Бухарестский мир с Турцией. С началом 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. 1 сентября 1812 г. на военном совете в Филях настоял на сдаче Москвы. 
Осуществил Тарутинский маневр. В сражении под Малоярославцем вынудил Наполеона 
отступать по разоренной Смоленской дороге. К середине декабря 1812 г. добился полного 
изгнания Наполеона из России. За заслуги в Отечественной войне получил чин генерал-
фельдмаршала, награжден орденом Св. Георгия 1-й степени (первый в России полный 
георгиевский кавалер), к его фамилии добавлена почетная приставка – Смоленский. Умер в 
начале Заграничного похода в апреле 1813 г. в Бунцлау (Силезия). Похоронен в Казанском 
соборе в Санкт-Петербурге.
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 Кюхельбекер Вильгельм Карлович (1797 - 1846) – писатель и декабрист. Учился в 
Царскосельском лицее вместе с А.С. Пушкиным и А. Дельвигом. Служил недолго в министерстве 
иностранных дел; преподавал русский и латинский языки в Педагогическом институте. В 1820 г. 
читал в Париже публичные лекции о русской литературе, которые должен был прекратить по 
требованию русского посольства. В 1821-1822 годах служил при Ермолове на Кавказе, где 
сошелся с Грибоедовым Лавров Петр Лаврович (1823-1900) – один из идеологов народничества, философ, социолог и 
публицист. В 1868-69 опубликовал "Исторические письма", в которых призвал "образованное 
меньшинство" к "уплате долга" пароду. С 1870 в эмиграции. Лидер пропагандистского 
направления в революционном народничестве. В 1873-1876 редактор журнала "Вперед!", в 1883-
1886 "Вестника "Народной воли". Создатель субъективного метода в социологии. Труды по 
социологии, философии, истории мысли. 

 Лагарп Фредерик Цезар (1754-1838) – швейцарский государственный деятель. С 1782 г. – в 
России, воспитатель великих князей Александра и Константина Павловичей. По убеждениям 
республиканец. В 1798-1801 гг. – руководитель Швейцарской директории.

 Ленин (Ульянов Владимир Ильич) (1870-1924) – политический деятель. Брат А. И. Ульянова. За 
участие в студенческих волнениях в 1887 исключен с 1-го курса Казанского университета. В 1891 
сдал экзамены за курс юридического факультета при Петербургском университете; помощник 
присяжного поверенного в Самаре. В конце 1880-х - начале 1890-х гг. участник 
народовольческих кружков, затем марксист. В 1895 участвовал в создании Петербургского 
"Союза борьбы за освобождение рабочего класса", арестован. В 1897 сослан на 3 года в с. 
Шушенское Енисейской губернии. В 1900 выехал за границу; вместе с Г. В. Плехановым и 
другими начал издание газеты "Искра". На 2-м съезде РСДРП (1903) возглавил фракцию 
большевиков. С 1905 в Санкт-Петербурге; с декабря 1907 в эмиграции. В апреле 1917, приехав в 
Петроград, в "Апрельских тезисах" провозгласил 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 
Совнаркома, одновременно (с 1918) председатель Совета рабочей и крестьянской обороны (с 
1919 - Совет Труда и Обороны), член ВЦИК и ЦИК СССР. С марта 1918 в Москве. Сыграл 
решающую роль в заключении Брестского мира. Проводил политику "красного террора", 
"военного коммунизма", инициатор ликвидации оппозиционных партий и их органов печати (что 
привело к возникновению однопартийной системы), высылки из страны видных представителей 
интеллигенции, несогласных с политикой новой власти, репрессий в отношении "социально 
чуждых элементов" (дворянства, духовенства и др.). В 1922 тяжело заболел, с декабря не 
участвовал в политической деятельности.  Став приверженцем идей К. Маркса и Ф. Энгельса, Ленин стремился применить их к решению 
проблем общественного развития России. Считал, что орудием борьбы за переустройство 
общества на социалистических началах должна стать партия профессиональных 
революционеров, построенная на принципах централизации и строгой дисциплины. Полагал, что 
Россия должна начать мировую социалистическую революцию, условия для которой созрели с 
вступлением передовых стран Европы в последнюю стадию капитализма - империализм. Видел в 
диктатуре пролетариата средство построения социализма и коммунизма. Острый кризис в стране 
в результате Гражданской войны, не оправдавшиеся надежды на революцию в Европе привели 
Ленина к признанию ошибочности политики "военного коммунизма" и необходимости перехода 
к новой экономической политике.

 Лорис-Меликов Михаил Тариэлович (1825-1888) – государственный и военный деятель. 
Отличился в Крымской войне и pусско-турецкой войне 1877-1878 гг. В 1879 г. – временный 
генерал-губернатор в ряде губерний юга России. В феврале 1880 г. назначен главой Верховной 
распорядительной комиссии с диктаторскими полномочиями. Предложил программу 
либеральных преобразований. Обратился к "благомыслящей части общества" за поддержкой в 
деле восстановления порядка, сочетал уступки либералам с беспощадной борьбой против 
революционеров, которые утверждали, что он проводит политику "лисьего хвоста и волчьей 
пасти".

 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 середине 1917 входил во Временный Совет Российской республики 
(Предпарламент). В 1917-1918 член ВЦИК. После октября 1917 выступил с критикой внутренней 
политики большевиков (продовольственной диктатуры, "красного террора" и др.). С 1920 в 
эмиграции. 

 Менделеев Дмитрий Иванович (1834-1907) – великий русский ученый-энциклопедист, автор 
фундаментальных исследований по химии, химической технологии, физике, метрологии, 
воздухоплаванию, метеорологии, сельскому хозяйству, экономике, народному просвещению и 
Одно из наиболее известных открытий – периодический закон химических элементов ("таблица 
Менделеева").

 Милютин Дмитрий Алексеевич (1816-1912) – государственный и военный деятель, 
фельдмаршал. Брат Н. А. Милютина. В 1856 г. предложил проект коренной военной реформы. 
Выступал за освобождение крестьян с землей. С 1861 г. – военный министр. Под его 
руководством осуществлена военная реформа 1874 г.

 Милютин Николай Алексеевич (1818-1872) – либеральный государственный деятель. Брат Д. А. 
Милютина. С февраля 1859 г. – заместитель председателя Редакционных комиссий, основной 
автор проекта Крестьянской реформы.

 Морозов Савва Тимофеевич  (1862-1905) – предприниматель, меценат из рода 
предпринимателей Морозовых. По образованию химик. Содействовал созданию Московского 
Художественного театра, финансировал его деятельность. Оказывал материальную помощь 
революционерам. 

 Муравьев Никита Михайлович (1795-1843) – декабрист. Капитан гвардии. Участвовал в 
Отечественной войне 1812 г., Заграничном походе 1813-1814 гг. Один из основателей Союза 
спасения, член Союза благоденствия, член Верховного совета Северного общества и правитель 
его, автор проекта Конституции. Осужден по I разряду, приговорен к 20-летней каторге, срок 
сокращен до 15 лет. Каторгу отбывал в Читинском остроге и Петровском заводе. С 1835 г. 
переведен на поселение, проживал и умер в с. Урик Иркутского округа.

 Муравьев-Апостол Сергей Иванович (1795-1826) – декабрист. Подполковник Черниговского 
полка. Участник Отечественной войны 1812 г., Заграничного похода 1813-1814 гг. Один из 
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основателей "Союза спасения" и "Союза благоденствия", глава Васильковской управы Южного 
общества, руководитель восстания Черниговского полка. Осужден вне разрядов, в июле 1826 г. 
повешен.

 Наполеон I (1769-1821) – французский полководец и государственный деятель. В 1796-1797 г. 
совершил итальянский поход, подчинил Франции Северную Италию. 18 брюмера (9 ноября) 1799 
г. совершил государственный переворот, став первым консулом. Со 2 декабря 1804 г. – 
император. Издал Гражданский кодекс – основу законодательства многих европейских стран. В 
1804 г. разгромил Австрию во 2-м Итальянском походе. В 1805 г. одержал победу над 
австрийской и русской армиями в сражении при Аустерлице. В 1806 г. разгромил прусскую 
армию при Йене и Ауэшштедте. В 1807 г., после победы в сражении при Фридланде, вынудил 
Россию подписать Тильзитский мир. Ввел континентальную блокаду. В 1808 г. его войска 
вторглись в Испанию, свергли Бурбонов, но столкнулись с партизанской войной. В 1812 г. 
вторгся в Россию. В войне 1812 г. потерпел поражение. В 1814 г., теснимый восками европейских 
держав, отрекся от престола, был сослан на о. Эльбу. В 1815 г. вернулся во Францию, вторично 
овладел престолом, но был разбит англо-прусскими войсками в битве при Ватерлоо, сдался в 
плен англичанам, сослан на о. Св. Елены.

 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 Севастополя. Смертельно ранен при обстреле города.

 Немирович-Данченко Владимир Иванович (1858-1943) – драматург, прозаик, критик. В 1898 
вместе с К.С. Станиславским основал Московский Художественный театр. Как режиссер 
требовал от актеров "вживания" в роль, выявления ее "второго плана". После революции 
проводил гибкую административную и репертуарную политику, стремясь сохранить лицо 
МХАТа, его традиции и уровень художественного мастерства. В 1919 основывает Музыкальную 
студию (с 1926 – Музыкальный театр, носящий его имя). 

 Николай I (1786-1855) – российский император (1825-1855), третий сын Павла I. Взошел на 
престол после внезапной смерти брата – императора Александра I. Подавил восстание 
декабристов. Целенаправленно усиливал централизацию бюрократического аппарата, 
преобразовал Собственную Его Императорского Величества канцелярию. По его распоряжению 
М.М. Сперанский издает Полное собрание законов и составляет Свод законов Российской 
империи. Неоднократно созывал секретные комитеты для обсуждения крестьянского вопроса, 
однако их работа не привела к отмене крепостного права. При Николае I получила 
распространение теория официальной народности С.С. Уварова. В 1837 открыто движение по 
первой в России Царскосельской железной дороге. Подавлены Польское восстание 1830-1831 и 
революция в Венгрии 1848-1849. Во внешней политике был сторонником принципов Священного 
союза. В период царствования Николая I Россия участвовала в войнах: Кавказской (1817-1864), 
русско-персидской (1826-1828), русско-турецкой (1828-1829), Крымской (1853-1856). Умер, 
завещав решение крестьянского вопроса сыну Александру.

 Новосильцев Николай Николаевич (1768-1838) – государственный деятель, близкий соратник 
Александра I, член Негласного комитета. В 1818 г. по поручению Александра I разрабатывал 
"Уставную грамоту Российской империи". В 1821 г. вместе с М.С. Воронцовым и А.С. 
Меншиковым разработал и представил Александру I проект отмены крепостного права 
(последствий не имел). С 1832 г. – председатель Государственного совета и Комитета министров.

 Павел I (1754-1801) – император в 1796-1801 гг. Сын Петра III и Екатерины II. 
Взаимоотношения с матерью были у Павла чрезвычайно холодными и напряженными. Он 
обвинял мать в гибели Петра III и проведении "пагубной" политики, ослаблявшей, по его 
мнению, самодержавие и развращавшей вседозволенностью дворянство. Вступив на престол, 
предпринял попытку радикально сменить политический курс, но столкнулся с оппозицией 
дворянства и погиб в результате заговора в ночь с 11 на 12 марта 1801 г.

 Плеханов Георгий Валентинович  (1856-1918) – политический деятель, теоретик марксизма. С 
1875 народник, один из руководителей "Земли и воли", "Черного передела". С 1880 в эмиграции, 
создатель первой марксистской группы "Освобождение труда". Один из основателей РСДРП. 
После 2-го съезда партии – один из лидеров меньшевиков. В 1905-1907 выступил против 
вооруженной борьбы с самодержавием. В 1-ю мировую войну оборонец, один из руководителей 
группы "Единство". В 1917 вернулся в Россию, выступал против курса и тактики большевиков. 
Осудил события октября 1917 (считал, что по степени социально-экономического развития 
Россия не готова к социалистической революции). Труды по философии, 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. 
Играл значительную роль в определении правительственной политики в области просвещения, в 
национальном вопросе и др.

 Ростовцев Яков Иванович (1803-1860) – государственный деятель. В 1825 г. вступил в Северное 
общество декабристов, накануне восстания сообщил Николаю о его подготовке. Сделал 
блестящую карьеру. В 1857 г. он вошел в число членов Секретного комитета по крестьянскому 
делу, поначалу поддерживал безземельный вариант освобождения. После волнений крестьян в 
Эстляндии (май – июль 1858 г.) стал сторонником наделения крестьян землей.

 Рылеев Кондратий Федорович (1795-1826) – декабрист. Отставной подпоручик. Поэт. Участник 
Заграничных походов 1814-1815 гг. С 1819 г. сотрудничал в литературных журналах. Член 
цензурного комитета, в 1824-1825 гг. – цензор поэзии. В 1823-1825 гг. издавал (вместе с А.А. 
Бестужевым) альманах "Полярная звезда". Член масонской ложи. 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.

 Скобелев Михаил Дмитриевич (1843-1882) – военачальник, генерал от инфантерии. Участвовал 
в Хивинском пoходе 1873, подавлении Кокандского восстания 1873-1876 и в Ахалтекинской 
экспедиции 1880-1881. В русско-турецкую войну 1877-1878 успешно командовал отрядом под 
Плевной, затем дивизией в сражении при Шипке-Шейново. 

 Соловьев Сергей Михайлович (1820-1879) – великий русский историк. Ректор Московского 
университета в 1871-1877 гг. Главный труд – "История России с древнейших времен", доведен до 
1775 г.
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 Сперанский Михаил Михайлович (1772-1839) – государственный деятель, реформатор. Сын 
сельского священника. Учился во Владимирской, затем Петербургской Александро-Невской 
семинарии. С 1797 г. – чиновник канцелярии генерал-прокурора. С 1803 г. – директор 
департамента в Министерстве внутренних дел. В 1809 г. разработал проект "Введение к 
уложению государственных законов", назначен Государственным 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. канцелярии, руководил кодификацией законов Российской империи.

 Уваров Сергей Семенович (1786-1855) – государственный деятель, президент петербургской 
академии наук с 1818 г., министр народного просвещения в 1833-1849 гг., создатель теории 
"официальной народности".

 Хомяков Алексей Степанович (1804-1860) – религиозный философ, писатель, поэт, публицист, 
член Петербургской академии наук (с 1856 г.). Один из основоположников славянофильства. 
Выступал за отмену крепостного права и смертной казни; за свободу слова и печати. Был 
сторонником самодержавия с Земским собором. Утверждал, что западная цивилизация исчерпала 
себя.

 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 самостоятельно. 
В 1879 г. экстерном сдал экзамен на звание учителя, всю жизнь преподавал физику и математику. 
Впервые обосновал возможность использования ракет для межпланетных сообщений. Указал 
рациональные пути развития космонавтики и ракетостроения. Нашел ряд важных инженерных 
решений конструкции ракет и реактивных двигателей.

 Шамиль (1799-1871) – третий имам Дагестана и Чечни (1834-1859), руководитель 
освободительной борьбы кавказских горцев против российского господства под лозунгами 
мюридизма, основатель имамата. В августе 1859 г. капитулировал в ауле Гуниб, сослан в Калугу. 
Умер во время хаджа в Медине (Аравия).

 Шевченко Тарас Григорьевич (1814-1861) – украинский поэт, художник, революционный 
демократ, основоположник новой украинской литературы и национального литературного языка. 
Родился в семье крепостного, в 1838 г. выкуплен у помещика и поступил в Петербургскую 
Академию художеств. Был связан с петрашевцами. В 1847 г. за участие в Кирилло-
Мефодиевском обществе арестован и определен рядовым в Отдельный Оренбургский корпус. 
Вернувшись в 1858 г. в Петербург, сблизился с Чернышевским и Добролюбовым. Произведения: 
сборник стихов "Кобзарь" (1840), поэмы "Катерина" (1838), "Гайдамаки" (1841), "Сон" (1844) и 
др. Живопись Шевченко положила начало реализму в украинском искусстве.

Антонов Александр Степанович (1889-1922) – эсер, один из руководителей Тамбовского 
восстания. 

Брусилов Алексей Алексеевич (1853-1926 гг.) – военачальник, генерал от кавалерии. Участвовал 
в русско-турецкой войне 1877-1878 гг. на Кавказском театре военных действий. С началом 
первой мировой войны командующий 8-й армии, отличившейся в Галицийской операции. С 
марта 1916 г. – командующий Юго-Западным фронтом, в мае 1916 г. осуществил крупнейший 
стратегический прорыв 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 Николая II от престола. В мае-июле 1917 г. – верховный главнокомандующий, (его 
сменил генерал Л.Г. Корнилов), затем военный советник Временного правительства. После 
Октябрьской революции отказался выступать против Советской власти. В 1920 г. вступил в 
Красную Армию и до 1924 г. служил в Наркомате по военным делам инспектором кавалерии, 
состоял для особо важных поручений при Реввоенсовете республики. 

Буденный Семен Михайлович (1883-1973) – военачальник. Маршал Советского Союза, трижды 
Герой Советского Союза. В Гражданскую войну командовал 1-й Конной армией. В Великую 
Отечественную войну в 1941-1942 – главнокомандующий войсками Юго-Западного и Северо-
Кавказского направлений, командующий Резервным и Северо-Кавказским фронтами, проявил 
неспособность управлять крупными массами войск. В 1943-1953 командующий кавалерией 
Красной Армии. Один из организаторов массовых репрессий среди военных в 30-40-х гг. 

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 открытий в области иммунитета, происхождения культурных растений и 
наследственной изменчивости. В 1920-е сформулировал закон гомологических рядов в 
наследственной 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 расстрелу, который впоследствии был заменён 20-
летним сроком заключения. В 1943 году умер в тюрьме. В 1955 году посмертно реабилитирован. 

Ворошилов Климент Ефремович (1881-1969) – государственный и политический деятель, 
Маршал Советского Coюзa, дважды Герой Советского Союза, Герой Социалистического Труда. 
В Гражданскую 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 Ленинградского фронта, главком 
партизанским движением. В 1946-1953 заместитель председателя Совета министров СССР. 
Входил в ближайшее окружение И.В. Сталина, один из главных организаторов массовых 
репрессий 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 
Добровольческой армии, а затем "Вооруженных сил Юга России". В 1920 г. главнокомандующий 
Русской армии, инициатор создания "Правительства Юга России". С 1920 г. в эмиграции. В 1924-
1928 гг. был организатором и председателем "Русского общевоинского союза" (РОВС) за 
рубежом. 
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Гучков Александр Иванович (1862-1936) – политический и государственный деятель. 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 организаторов 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. - командующий 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 командующий 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. указом Колчака объявлен Верховным правителем России. После поражения белых 
на Северном Кавказе эвакуировался в Крым. В апреле 1920 г. передал свои полномочия Н.Н. 
Врангелю. Эмигрировал. 

Дзержинский Феликс Эдмундович  (1877-1926) – политический деятель. С 1917 председатель 
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 элементов". Одновременно руководил ликвидацией детской беспризорности. 
С 1921 нарком путей сообщения, с 1924 председатель ВСНХ СССР. Кандидат в члены 
Политбюро ЦК с 1924. 

 Ежов Николай Иванович (1895-1940) – государственный деятель, генеральный комиссар 
госбезопасности, секретарь ЦК ВКП(б), в 1936-1938 нарком внутренних дел СССР, один из 
главных исполнителей массовых репрессий ("Ежовщины"). В 1938-1939 нарком водного 
транспорта СССР, кандидат в члены Политбюро ЦК, член Оргбюро ЦК. В 1939 арестован, 
расстрелян. 

 Жуков Георгий Константинович (1896-1974) – выдающийся советский военачальник, Маршал 
Советского Союза, четырежды Герой Советского 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 Отечественную войну сыграл 
важнейшую роль в обороне Ленинграда, в разгроме германских войск под Москвой (1941-1942), 
при прорыве блокады Ленинграда, в Сталинградской и Курской битвах (1942-1943), при 
наступлении на Правобережной Украине и в Белорусской операции (1943-1944), в Висло-
Одерской и Берлинской операциях (1944-1945). С августа 1942 заместитель наркома обороны 
СССР и заместитель Верховного Главнокомандующего. От имени Верховного 
Главнокомандования 8 мая 1945 принял капитуляцию Германии. В 1945-1946 
главнокомандующий Группой советских войск и глава Советской военной администрации в 
Германии. С марта 1946 главнокомандующий Сухопутными войсками. В том же году отстранён 
от должности И.В. Сталиным. С июня 1946 командующий войсками Одесского, с 1948 – 
Уральского военных округов. С 1955 министр обороны СССР. В октябре 1957 освобожден от 
обязанностей министра по распоряжению Н.С. Хрущева, в 1958 уволен из Вооруженных Сил. 
Автор книги "Воспоминания и размышления". 

 

 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 большевистской 
партии. В 1917-1926 председатель Петроградского совета, один из организаторов "красного 
террора". В 1919-1926 председатель Исполкома Коминтерна. 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 "Московского центра"; в 1936 приговорен к смертной казни по делу 
"Антисоветского объединенного троцкистско-зиновьевского центра" и расстрелян. 

 Зубатов Сергей Васильевич (1864-1917) – жандармский полковник, инициатор политики 
"полицейского социализма" в России. С середины 1880-х гг. являлся платным агентом 
московской охранки. В 1889-1896 гг. помощник, а в 1896-1902 гг. начальник московского 
охранного отделения Министерства внутренних дел. По его инициативе была создана 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 департамента полиции. Провал зубатовских организаций привел в 1903 г. к отставке и 
высылке Зубатова во Владимир, отмененной в конце 1904 г. С 1910 г. жил в Москве. Во время 
Февральской революции 1917 г., опасаясь привлечения к суду, застрелился. 

 Колчак Александр Васильевич (1873-1920) – военачальник, полярный исследователь, адмирал 
(1918). В 1900-1902 участник полярной экспедиции Э.В. Толля. В 1916-1917 командующий 
Черноморским флотом. Один из организаторов Белого движения; 18.11.1918 провозгласил себя 
"верховным правителем Российского государства"; установил режим военной диктатуры в 
Сибири, на Урале и Дальнем Востоке. Организованное К. в 1919 наступление потерпело 
поражение. 06.01.1920 К. передал звание "верховного правителя" А.И. Деникину, вскоре 
арестован чехословаками, передан Иркутскому ВРК, расстрелян по его постановлению. 

 Конев Иван Степанович (1897-1973) – военачальник, Маршал Советского Союза, дважды Герой 
Советского Союза. В Великую Отечественную войну командующий армией, войсками 
Западного, Калининского, Северо-Западного, Степного, 2-го и 1-го Украинских фронтов. В 1946-
1950 главнокомандующий Сухопутными войсками, в 1955-1960 - Объединёнными 
вооружёнными силами государств - участников 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 
корпусом, затем армией. В июле – августе 1917 Верховный главнокомандующий. 25-31.08.1917 
организовал вооруженное выступление с целью установления военной диктатуры 
(ликвидировано Красной Гвардией и верными Временному правительству войсками). Один из 
организаторов Белого движения, создатель Добровольческой армии (ноябрь – декабрь 1917). 
Убит в бою под Екатеринодаром. 

Королев Сергей Павлович (1906-1966) – выдающийся советский ученый и конструктор, академик 
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АН СССР, дважды Герой Социалистического Труда. Лауреат Ленинской премии. Репрессирован 
в 1938 г.; отбывал заключение на Колыме, затем в режимных конструкторских бюро в Москве и 
Казани. Под руководством С.П. Королева были созданы баллистические и геофизические ракеты, 
первые искусственные спутники земли, спутники различного назначения, космические корабли 
"Восток", "Восход", на которых впервые в истории совершены космический полет человека и 
выход человека в открытый космос. 

 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 советов" (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. 

 Милюков Павел Николаевич (1859-1943) – политический деятель, историк, публицист. Один из 
создателей, теоретик и лидер Конституционно-демократической партии. В 1917 министр 
иностранных дел Временного правительства 1-го состава (до 2 мая). После октября 1917 в 
эмиграции. Труды по истории России XVIII-XIX вв., Февральской и Октябрьской революций, 
мемуары. 

 Молотов (Скрябин) Вячеслав Михайлович (1890-1986) – политический и государственный 
деятель, Герой Социалистического Труда, секретарь ЦК ВКП(б), председатель Совнаркома и 
Совета Труда и Обороны СССР, нарком (министр) иностранных дел СССР. Входил в ближайшее 
политическое окружение И.В. Сталина; один из организаторов массовых репрессии 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 представитель СССР при Международном агентстве по атомной энергии. 

Николай II (1868-1918) – последний российский император (1894-1917), старший сын императора 
Александра III. Его царствование совпало с бурным промышленно-экономическим развитием 
страны. При Николае II Россия потерпела поражение в русско-японской войне 1904-1905, что 
явилось одной из причин Революции 1905-1907, в ходе которой принят Манифест 17.10. 1905, 
провозгласивший введение свобод, создание Государственной 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 
Февральской революции 02.03.1917 отрекся от престола. Расстрелян вместе с семьей в 
Екатеринбурге. Останки в 1998 перезахоронены в Санкт-Петербурге, в Петропавловском соборе 
Петропавловской крепости. 

 Плеве Вячеслав Константинович (1846-1904) – русский государственный деятель. Служил в 
судебном ведомстве. С 1881 г. директор департамента полиции, в 1884-1894 гг. сенатор и 
товарищ министра внутренних дел, с 1894 г. - государственный секретарь и главноуправляющий 
кодификационной частью при Государственном совете. С 1899 г. министр, статс-секретарь по 
делам Финляндии. В апреле 1902 г. назначен министром внутренних дел и шефом жандармов. 
Сторонник применения жёстких мер к участникам революционного и оппозиционного движения, 
стачек и крестьянских волнений. Активный сторонник русско-японской войны 1904-1905 гг. 
Убит эсером Е.С. Созоновым. 

Распутин Григорий Ефимович (1864 или 1865, по другим данным, 1872-1916) – крестьянин 
Тобольской губернии, получил известность "прорицаниями" и "исцелениями". Оказывая помощь 
больному гемофилией наследнику престола великому князю Алексею Николаевичу, приобрел 
неограниченное доверие императрицы Александры Федоровны и императора Николая II. Убит 
заговорщиками, считавшими влияние Распутина гибельным для монархии. 

Родзянко Михаил Владимирович (1859-1924) – политический и государственный деятель, один 
из лидеров партии октябристов, крупный помещик Екатеринославской губернии. В 1906-1907 гг. 
член Государственного совета. Депутат III и IV Государственной думы (1907-1917), с 1911 г. ее 
председатель. Поддерживал политику П.А. Столыпина. В годы первой Мировой войны выступал 
против распутинщины. В 1917 г. – председатель Временного комитета Государственной думы, 
склонил императора Николая II к отречению от престола. После Октябрьской революции, в 
период Гражданской войны, находился при армии генерала А.И. Деникина. В 1920 г. 
эмигрировал в Югославию, где и скончался. 

 Рокоссовский Константин Константинович (1896-1963) – военачальник, Маршал Советского 
Союза, маршал Польши, дважды Герой Советского Союза. В Великую Отечественную воину 
командовал армией в Московской битве, Брянским, Донским (в Сталинградской битве). 
Центральным, Белорусским, 1-м и 2-м Белорусскими (в Висло-Одерской и Берлинской 
операциях) фронтами. В 1945-1949 главнокомандующий Северной 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. 

Сталин (Джугашвили) Иосиф Виссарионович (псевдоним – Коба и др.) (1878-1953) – 
политический и государственный деятель, Герой Социалистического Труда, Герой Советского 
Союза, Маршал Советского Союза, Генералиссимус Советского Союза. Из семьи сапожника. 
Учился в Тифлисской 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 руководителей Бакинского 
комитета РСДРП. Ревностный сторонник В.И. Ленина, по инициативе которого в 1912 
кооптирован 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 лидерство в партии и государстве, используя партийный аппарат и политические 
интриги, возглавил партию и установил в стране тоталитарный режим. Проводил форсированную 
индустриализацию страны и насильственную коллективизацию. В конце 1920-30-х гг. уничтожил 
реальных и предполагаемых соперников. Инициатор массового террора. В конце 1930-х гг. 
проводил политику сближения с гитлеровской Германией. С 1941 председатель Совнаркома (с 
1946 Совета Министров) СССР. В период Великой Отечественной войны 1941-1945 председатель 
Государственного Комитета Обороны, нарком обороны, Верховный главнокомандующий. В 
1946-1947 министр Вооруженных Сил СССР. На XX съезде КПСС (1956) Н.С. Хрущев подверг 
резкой критике "культ личности" и деятельность Сталина. 

 Стаханов Алексей Григорьевич (1906-1977) – донбасский шахтер, прославившийся в августе 
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1935 года поразительной производительностью труда – по большей части искусственной. 
Новатор угольной промышленности, основоположник Стахановского движения, Герой 
Социалистического труда. Образ Стаханова интенсивно использовался советской пропагандой для повышения 
производительности труда. 

 Столыпин Петр Аркадьевич (1862-1911) – государственный деятель. В 1903-1906 саратовский 
губернатор, руководил подавлением крестьянских 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 ("скорострельная юстиция"). В 
1907-1911 определял правительственную политику, начал проведение столыпинской аграрной 
реформы. Под руководством Столыпин разработан ряд важных законопроектов, в том числе по 
реформе местного самоуправления, введению всеобщего 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 руководителей "Союза 
освобождения". С 1905 г. член ЦК партии кадетов. С 1907 г. руководил журналом "Русская 
мысль", участвовал в сборнике "Вехи" (1909), инициировал 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 министром в 
правительстве П.Н. Врангеля, организатором эвакуации его армии из Крыма. С 1920 г. – в 
эмиграции, где редактировал журнал "Русская мысль" (Прага), газету "Возрождение" (Париж) и 
др., преподавал в Пражском и Белградском университетах. Является автором работ по 
социально-экономической истории России и проблемам российской интеллигенции. 

 Толстой Алексей Николаевич  (1883-1945) – русский прозаик, публицист, драматург. В 
эмиграции написаны повести "Детство Никиты", "Приключения Никиты Рощина" и 
фантастическая повесть "Аэлита". В 1923 Толстой с семьей возвращается на родину, где 
заканчивает трилогию "Хождение по мукам", пишет один из лучших исторических романов в 
русской прозе "Петр I". Публицистический дар Толстого с особой силой раскрывается в годы 
Великой Отечественной 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 деятель. 
В социал-демократическом движении с 1896, с 1904 выступал за объединение фракций 
большевиков и меньшевиков. В 1905 в основном разработал теорию "перманентной" 
(непрерывной) революции; по мнению Троцкого, пролетариат России, осуществив буржуазный, 
начнет социалистический этап революции, которая победит лишь при помощи мирового 
пролетариата. В ходе Революции 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 председатель Петроградского совета рабочих и 
солдатских депутатов, один из руководителей Октябрьского переворота. 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 Реввоенсовета Республики; один из создателей Красной Армии, 
лично руководил ее действиями на многих фронтах Гражданской войны, широко использовал 
репрессии для поддержания дисциплины и "наведения революционного 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 
исключен из партии, выслан в Алма-Ату, в 1929 - за границу. Подверг резкой критике сталинский 
режим как бюрократическое перерождение пролетарской власти. Инициатор 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 Поволжье, на Юге, Урале, и Сибири; Кавказским 
фронтом и Западным фронтом в советско-польской войне 1920. В 1921 участвовал в подавлении 
Кронштадтского восстания, 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. 

 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, руководил разработкой и проведением военной реформы 
1924-1925. С 1924 кандидат в члены Политбюро ЦК ВКП(б). 

 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 
теоретик. В 1917 министр земледелия Временного правительства. 5(18).1.1918 избран 
председателем Учредительного собрания. С 1920 в эмиграции. Во время Второй мировой войны 
участник Движения Сопротивления во Франции. 

Шамиль (1799-1871) – третий имам Дагестана и Чечни (1834-1859), руководитель 
освободительной борьбы кавказских горцев против российского господства под лозунгами 
мюридизма, основатель имамата. В августе 1859 г. капитулировал в ауле Гуниб, сослан в Калугу. 
Умер во время хаджа в Медине (Аравия).

 Шевченко Тарас Григорьевич (1814-1861) – украинский поэт, художник, революционный 
демократ, основоположник новой украинской литературы и национального литературного языка. 
Родился в семье крепостного, в 1838 г. выкуплен у помещика и поступил в Петербургскую 
Академию художеств. Был связан с петрашевцами. В 1847 г. за участие в Кирилло-
Мефодиевском обществе арестован и определен рядовым в Отдельный Оренбургский корпус. 
Вернувшись в 1858 г. в Петербург, сблизился с Чернышевским и Добролюбовым. Произведения: 
сборник стихов "Кобзарь" (1840), поэмы "Катерина" (1838), "Гайдамаки" (1841), "Сон" (1844) и 
др. Живопись Шевченко положила начало реализму в украинском искусстве.
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Берия Лаврентий Павлович (1899-1953) – политический и государственный деятель, маршал 
Советского Союза, герой Социалистического Труда. С 1921 в органах ЧК – ГПУ Закавказья. В 
1938-1945 нарком, в 1953 министр внутренних дел СССР. В феврале 1941 – марте 1953 
заместитель 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. Входил в ближайшее политическое 
окружение И.В. Сталина; один из активных организаторов массовых репрессий 1930-х – начала 
1950-х гг. 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 
агентом иностранных спецслужб. По приговору Специального судебного присутствия 
Верховного суда СССР в декабре 1953 расстрелян. 

Брусилов Алексей Алексеевич (1853-1926 гг.) – военачальник, генерал от кавалерии. Участвовал 
в русско-турецкой войне 1877-1878 гг. на Кавказском театре военных действий. С началом 
первой мировой войны командующий 8-й армии, отличившейся в Галицийской операции. С 
марта 1916 г. – командующий Юго-Западным фронтом, в мае 1916 г. осуществил крупнейший 
стратегический прорыв 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 Николая II от престола. В мае-июле 1917 г. – верховный главнокомандующий, (его 
сменил генерал Л.Г. Корнилов), затем военный советник Временного правительства. После 
Октябрьской революции отказался выступать против Советской власти. В 1920 г. вступил в 
Красную Армию и до 1924 г. служил в Наркомате по военным делам инспектором кавалерии, 
состоял для особо важных поручений при Реввоенсовете республики. 

Буденный Семен Михайлович (1883-1973) – военачальник. Маршал Советского Союза, трижды 
Герой Советского Союза. В Гражданскую войну командовал 1-й Конной армией. В Великую 
Отечественную войну в 1941-1942 – главнокомандующий войсками Юго-Западного и Северо-
Кавказского направлений, командующий Резервным и Северо-Кавказским фронтами, проявил 
неспособность управлять крупными массами войск. В 1943-1953 командующий кавалерией 
Красной Армии. Один из организаторов массовых репрессий среди военных в 30-40-х гг. 

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 
Государственной думы и положение о выборах в нее (так называемая Булыгинская дума), 
который так и не был реализован. С октября 1905 г. член Государственного совета. 

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)". Репрессирован. 

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 открытий в области иммунитета, происхождения культурных растений и 
наследственной изменчивости. В 1920-е сформулировал закон гомологических рядов в 
наследственной 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 расстрелу, который впоследствии был заменён 20-
летним сроком заключения. В 1943 году умер в тюрьме. В 1955 году посмертно реабилитирован. 
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