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ИСТОРИЯ 
в схемах и таблицах 



Хронология российской истории с древнейших времен до XX века 
Годы 

VI—VII вв. 
862 
882 
907 
945 
988 
1036 
1054 
1097 
1147 
1169 
1223 

1237-1240 
1240-1480 
15.07.1240 
5.04.1242 

1327 

8.09.1380 
1433-1453 

1478 
1480 

События 
Расселение славян по берегам Днепра 
Летописное упоминание о призвании Рюрика 
Поход Олега на Киев, объединение Новгорода и Киева 
Поход Олега на Константинополь 
Восстание древлян 
Принятие христианства на Руси как государственной религии 
Окончательный разгром печенегов Ярославом Мудрым 
Первое появление половцев на границах Руси 
Княжеский съезд в Любече 
Первое летописное упоминание о Москве 
Разгром Киева войсками Андрея Боголюбского 
Поражение русских князей на реке Калке 
Нашествие Батыя на Русь 
Татаро-монгольское иго 
Невская битва 
Ледовое побоище 
Восстание в Твери, утверждение Москвы в качестве центра объединения 
русских земель 
Куликовская битва 
Феодальная война 
Подчинение Новгорода Москве, конец Новгородской республики 
"Стояние на реке Угре", конец татаро-монгольского ига 
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442 
Годы 
1497 
1547 

1549-1560 
1558-1583 
1565-1572 

1589 
1591 

1603-1613 
1613 
1649 

1653-1656 
1654 

1667-71 
1687,1689 
1635,1696 
1697-1698 
1700-1721 
27.05.1703 
27.06.1709 

1721 
1722 

1725-1762 
1756-1762 

События 
Судебник Ивана III - единый свод законов 
Принятие Иваном IV царского титула 
Деятельность Избранной Рады 
Ливонская война 
Опричнина 
Учреждение патриаршества 
Смерть царевича Дмитрия в Угличе 
"Смутное время" 
Избрание Михаила Романова на царство, начало новой династии 
"Соборное Уложение" 
Церковная реформа патриарха Никона, начало раскола 
Переяславская Рада - присоединение Украины к России 
Восстание Степана Разина 
Походы кн. В. В. Голицына на Крым 
Азовские походы Петра I 
"Великое посольство" 
Северная война 
Основание Санкт-Петербурга 
Полтавская битва 
Ништадтский мир, провозглашение Петра I императором 
Введение "Табели о рангах" 
"Эпоха дворцовых переворотов" 
Участие России в "Семилетней войне" 

ИСТОРИЯ 



1762 
1768-1774 
1773-1775 
1787-1791 

1799 
1801-1825 

1801 
1802 
1803 

1803-1806 
1804-1813 
1805-1807 
1806-1812 
1808-1809 

1809 
1810 

12.06.1812 
26.08.1812 
7.10.1812 
1813-1814 
1814-1815 

1816 
1817-1864 
1818-1821 

Манифест Петра I "0 вольности дворянства" 
Русско-турецкая война, окончилась Кючук-Кайнарджийским миром 
Восстание под предводительством Емельяна Пугачева 
Русско-турецкая война, окончилась Ясским миром 
Итальянский и Швейцарский походы Суворова 
Царствование Александра I 
Присоединение Грузии к России 
Реформа Сената, учреждение министерств 
Указ о "вольных хлебопашцах" 
Кругосветное путешествие под командованием И. Ф. Крузенштерна 
Война России с Ираном (Персией), окончилась Гюлистанским миром 
Война с Францией, окончилась Тильзитским миром 
Война с Турцией, окончилась Бухарестским миром 
Война со Швецией, окончилась Фридрихсгамским миром 
Присоединение Финляндии к России 
Учреждение Государственного совета 
Начало Отечественной войны 
Бородинское сражение 
Отступление Наполеона из Москвы 
Заграничный поход русской армии 
Венский конгресс, договор о "Священном союзе" 
Возникновение "Союза спасения" - первой организации декабристов 
Кавказская война 
Тайное общество "Союз благоденствия" 
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Годы 

1821-1825 
14.12.1825 
1825-1855 

1826 
1826-1828 
1828-1829 
1830-1831 

1837 
1839-1843 

1842 
1847-1848 

1849 
1853-1856 
1855-1881 
19.02.1861 
1863-1864 

1864 
1867 
1868 
1870 
1873 
1874 

1876-1879 

События 
"Северное" и "Южное" тайные общества декабристов 
Выступление декабристов в Петербурге 
Царствование Николая I 
Образование корпуса жандармов и 111-го отделения е.и.в. канцелярии 
Русско-персидская война, окончилась Туркменчайским миром 
Русско-турецкая война, окончилась Адрианопольским миром 
Холерные бунты в России, восстание в Польше 
Первая в России железная дорога между Петербургом и Царским Селом 
Денежная реформа 
Указ об "обязанных крестьянах" 
Проведение инвентарной реформы 
Арест петрашевцев, подавление русскими войсками революции в Венгрии 
Крымская война, окончилась Парижским миром 
Царствование Александра II 
Манифест об освобождении крестьян из крепостной зависимости 
Восстание в Польше 
Земская и судебная реформы 
Продажа Аляски США 
Взятие Самарканда, мирный договор с Бухарой 
Реформа городского самоуправления 
"Союз трех императоров" (России, Германии и Австро-Венгрии) 
Устав о всеобщей воинской повинности 
Народническая организация "Земля и воля" 
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1877-1878 
1879 
1880 

1.03.1881 
1881-1894 

1883 
1884 
1887 
1889 
1891 

1891-1905 
1893 

1894-1917 

1895 

1897 

1894-1917 
1897 
1898 
1899 

1901-1905 
1903 

январь 1904 

Русско-турецкая война, окончилась Сан-Стефанским миром 
Раскол "Земли и воли" на "Черный передел" и "Народную волю" 
"Верховная распорядительная комиссия" Лорис Меликова 
Убийство Александра II народовольцами 
Царствование Александра III 
Возникновение группы "Освобождение труда" в Женеве 
Реакционный университетский устав 
Циркуляр "о кухаркиных детях" 
Положение о земских начальниках 
Прибытие французской эскадры в Кронштадт 
Строительство Сибирской железной дороги 
Ответный визит в Тулон русской эскадры 
Царствование Николая II 
Основание в Петербурге "Союза борьбы за освобождение рабочего 
класса"; изобретение радио А. С. Поповым 
Введение золотого денежного обращения; первая всеобщая перепись 
населения в России 
Царствование Николая II 
Денежная реформа Витте; I всеобщая перепись населения 
I съезд РСДРП в Минске 
Образование кружка земских деятелей "Беседа" 
Образование партии социалистов-революционеров (эсеров) 
II съезд РСДРП в Брюсселе - Лондоне 
Возникновение "Союза освобождения" 
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Годы 

1904-1905 
9.01.1905 

12.05-1.06.1905 
14-24.06.1905 

17.10.1905 
9-19.12.1905 

27.04-8.07.1906 
9.11.1906 

20.02-3.06.1907 
3.06.1907 

1907 
1907-1912 
1912-1917 

15/28/.06.1914 
19.07/1.08/.1914 
22.05-31.07.1916 

23.02.1917 
27.02.1917 
2.03.1917 
18.04.1917 

5.05-2.06.1917 
2.07-26.08.1917 

События 
Русско-японская война, окончилась Портсмутским миром 
"Кровавое воскресенье", начало первой русской революции 
Стачка в Иваново-Вознесенске, образование первого совета 
Восстание на броненосце "Потемкин" 
Манифест "Об усовершенствовании государственного порядка" 
Вооруженное восстание в Москве 
I Государственная дума 
Указ о выходе крестьян из общины/начало аграрной реформы 
II Государственная дума 
Государственный переворот- изменение избирательного закона, конец 
революции 1905-07 годов 
Соглашение между Россией и Англией о сферах влияния 
III Государственная дума 
IV Государственная дума 
Убийство эрцгерцога Фердинанда в Сараево 
Германия объявила войну России, начало I мировой войны 
Брусиловский прорыв 
Демонстрация в Петрограде 
Образование Петросовета и Временного комитета Государственной Думы 
Образование Временного правительства, отречение Николая II 
Нота Милюкова, первый кризис Временного правительства 
I коалиционное правительство 
II коалиционное правительство 

ИСТОРИЯ 



3-4.07.1917 
25-30.08.1917 

1.09.1917 
25.09-26.10.1917 

25-26.10.1917 
5-6.01.1917 

3.03.1918 
Май 1918-

ноябрь 1920 
март 1921 
16.04.1922 
30.12,1922 
21.01.1924 

1924 
1924-1925 

декабрь 1925 
декабрь 1927 

1928-1932 
1929 

18.09.1934 
1.12.1934 

1936 
1936-1938 
1938-1939 

Демонстрации, волнения рабочих и солдат в Петрограде 
Корниловский мятеж 
Провозглашение России республикой 
III коалиционное правительство 
Вооруженное восстание в Петрограде, II съезд Советов 
Открытие и разгон Учредительного собрания 
Подписание Брестского мира 
Гражданская война 

Кронштадтское восстание, X съезд РКП/б/, переход к НЭПу 
Договор в Рапалло (между РСФСР и Германией) 
Образование СССР 
Смерть Ленина 
Первая Конституция СССР 
"Полоса признания" Советского Союза капиталистическими странами 
XIV съезд ВКП(б), курс на индустриализацию 
XV съезд ВКП(б), исключение Троцкого и его сторонников из партии 
I пятилетка 
Разгром "правого уклона", "год великого перелома" 
Принятие СССР в Лигу Наций 
Убийство в Ленинграде С. М. Кирова 
Сталинская (Бухаринская) Конституция СССР 
Московские политические процессы 
Советско-японские конфликты в районе оз. Хасан и р. Халхин-Гол 
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Годы 

23.08.1939 
1.09.1939 

ноябрь 1939-
март1940 
30.09.1938 
23.08.1939 
30.11.1939 
13.03.1940 
14.06.1940 
16.06.1940 
28.06.1940 
18.12.1940 
22.06.1941 

22.06-29.06.1941 
7.07-26.09.1941 
10.07-10.09.1941 

8.09.1941 
30.09-5.12.1941 
6.12-10.01 (1942) 

8.12.1941 
30.05.1942 

17.07-19.11.1942 

События 
Советско-германский договор о ненападении/пакт Молотова-Риббентропа 
Германия напала на Польшу, начало II мировой войны 
Советско-финская война, исключение СССР из Лиги Наций 

"Мюнхенский сговор" 
Подписание пакта "Молотова-Риббентропа" 
Начало советско-финской войны 
Заключение мира между СССР и Финляндией 
Занятие немцами Парижа 
Части Красной Армии вступают в Эстонию, Латвию и Литву 
Части Красной Армии вступают в Бессарабию и Сев. Буковину 
Подписана "Директива № 21" (план "Барбаросса") 
Нападение Германии на СССР, начало Великой Отечественной войны 
Приграничные сражения 
Киевская оборонительная операция 
Смоленское сражение 
Начало блокады и героической обороны Ленинграда 
Оборонительный период битвы под Москвой 
Контрнаступление советских войск под Москвой 
Нападение Японии на США 
Создание Центрального штаба партизанского движения 
Оборонительный период Сталинградской битвы 
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28.07.1942 
19.11-2.02(1943) 

18.01.1943 
29.01.1943 

5.07-23.08.1943 
8.09.1943 
6.11.1943 

28.11-1.12.1943 
18.01-27.01.1944 

4.06.1944 
6.06.1944 

23.06-29.08.1944 
20.08-29.08.1944 
12.01-3.02.1945 
4.02-11.02.1945 
16.04-8.05.1945 

25.04.1945 
30.04.1945 
8.05.1945 
24.06.1945 

17.07-2.08.1945 
9.08-2.09.1945 

2.09.1945 

Приказ № 227 "Ни шагу назад!" 
Разгром немецких войск под Сталинградом 
Прорыв блокады Ленинграда 
Начало освобождения Украины 
Курская битва 
Избрание патриарха Всея Руси (Сергий) 
Освобождение Киева 
Тегеранская конференция 
Снятие блокады Ленинграда 
Захват союзниками Рима 
Высадка союзников в Нормандии, операция "Оверлорд" 
Освобождение Белоруссии (операция "Багратион") 
Яссо-Кишиневская операция, вступление на территорию Румынии 
Висло-Одерская операция 
Ялтинская (Крымская) конференция 
Берлинская операция 
Встреча с союзниками на Эльбе (Торгау) 
Знамя победы над рейхстагом, Гитлер покончил с собой 
Подписание акта о безоговорочной капитуляции Германии 
Парад Победы на Красной площади 
Потсдамская конференция 
Маньчжурская операция, война СССР с Японией 
Подписание Японией акта о безоговорочной капитуляции, окончание II 
мировой войны 
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Годы 

март 1946 

август 1948 
февраль 1949 

5.03.1953 
сентябрь 1953 

1954 
май 1955 

февраль 1956 
май 1957 

июнь 1957 
4.10.1957 
12.04.1961 

октябрь 1961 
октябрь 1962 

октябрь 1964 
1965 

10.08.1975 
7.10.1977 

декабрь 1979 
май 1982 

События 
Преобразование Совета Народных Комиссаров (СНК) в Совет Министров 
(СМ), принятие IV пятилетнего плана (реконструкции народного хозяйства 
в 1946-1950гг.) 
Сессия ВАСХНИЛ, разгром генетики в СССР 
Создание Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ), октябрь 1952 -
XIX съезд ВКП(б), переименование ВКП/б/ в КПСС 
Смерть Сталина 
Пленум ЦК КПСС, назначение Хрущева первым секретарем ЦК КПСС 
Начало освоения целины 
Создание Организации Варшавского Договора (ОВД) 
XX съезд КПСС, начало "оттепели" 
Реформа управления экономикой, введение Совнархозов 

Исключение из ЦК "антипартийной группы" Молотова - Маленкова - Кагановича 
Запуск первого в мире искусственного спутника Земли 
Первый полет человека в космос 
XXII съезд КПСС, принятие новой программы партии 
Карибский кризис 
Пленум ЦК КПСС, отставка Хрущева 
Начало экономической реформы Косыгина 
Подписание Заключительного акта о создании ОБСЕ 
Принятие новой (третьей) Конституции СССР 
Ввод советских войск в Афганистан 
Пленум ЦК КПСС, принятие Продовольственной программы 
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10.11.1982 
март 1985 

апрель 1985 
январь 1987 
октябрь 1987 
декабрь 1987 

июнь 1988 
15.02.1989 
весна 1989 

25.05.1989 

март 1990 
12-15.03.1990 

12.06.1990 

июль 1990 
октябрь 1990 
январь 1991 

17.03.1991 
24.05-17.06.91 

12.06.1991 
19-21.08.1991 

8.12.1991 
25.12.1991 

Смерть Брежнева 
Смерть Черненко, Генеральным секретарем ЦК КПСС избран Горбачев 
Пленум ЦК КПСС, курс на ускорение, начало перестройки 
Пленум ЦК КПСС, провозглашение политики гласности 
Пленум ЦК КПСС, критическое выступление Ельцина 
Советско-американский договор об уничтожении РСМД 
XIX партконференция 
Окончание вывода советских войск из Афганистана 
Создание "Народных фронтов" в Прибалтике 
Открытие I съезда народных депутатов СССР, начало реформ полити
ческой системы страны 
Выборы народных депутатов РСФСР 
III съезд народных депутатов СССР, избрание Горбачева Президентом СССР 
I съезд народных депутатов РСФСР, "Декларация о государственном 
суверенитете России" 
XXVIII съезд КПСС (последний), выход Ельцина из КПСС 
Учредительный съезд движения "Демократическая Россия" 
Трагические события в Литве и Латвии 
Референдум по проблеме сохранения СССР (76,4% - "за") 
Разработка проекта нового союзного договора в Ново-Огарево 
Выборы Президента РСФСР (победил Ельцин: 57,3% - "за") 
ГКЧП 
"Беловежские соглашения" 
Указ Горбачева о снятии с себя функций Президента СССР 
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Рюриковичи (Генеалогическая таблица) 
В скобках указаны 
годы княжения 
в Киеве 

Ярополк 
(972-980) 

Святополк Окаянный 
(1015-1019) 

Изяслав Ярославич 
(1054-1078 

с перерывами) 

Святополк Изяславич 
(1093-1113) 

Рюрик 
(862-879) 

Игорь = Ольга 
(912-945) 

Святослав 
(945-972) 

Владимир Святой 
(980-1015) 

Ярослав Мудрый 
(1019-1054) 

Святослав Ярославич 
(1073-1076) 

Всеволод Ярославич 
(1078-1093) 

Владимир 
Всеволодович 

Мономах 
(1113-1125) 



Владимир 
Всеволодович 

Мономах 
(1113-1125) 

Мстислав Великий 
(1125-1132) 

Ярополк 
(1132-1139) 

Далее в скобках указаны 
годы великого княжения 
во Владимире 

Андрей Боголюбский 
Великий князь 

Владимиро-
Суздальский 
(1157-1174) 

Рюриковичи 

Юрий Долгорукий 
кн. Ростово-
Суздальский 
(1125-1157) 

Великий князь 
Киевский 

(1155-1157) 

Всеволод 
Большое Гнездо 
Великий князь 

Владимиро-
Суздальский 
(1176-1212) 

Константин 
Всеволодович 

(1216-1218) 

Андрей Ярославич 
(1249-1252, 
умер в 1264) 

Юрий 
Всеволодович 

(1212-1216, 1218-1238) 

Александр 
Невский 

(1252-1263) 

Ярослав 
Всеволодович 

(1238-1246) 

Ярослав Ярославович 
(1263-1272) 

князь Тверской 
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Рюриковичи 

Александр Невский 
(1252-1263) 

Дмитрий 
Александрович 

(1279-1294) 

Юрий Данилович 
(1317-1322) 

князь 
Московский 
(1303-1325) 

Семион 
Гордый 

(1340-1353) 

В скобках указаны 
годы княжения 

Андрей Ярославич 
(1249-1252, 
умер в 1264) 

Даниил 
Александрович 

князь Московский 

Иван I Калита 
(1328-1340) 

князь 
Московский 
(1325-1340) 

Иван II 
Красный 

(1353-1359) 

Дмитрий Донской 
(1362-1389) 

великий князь 
Московский 
(1359-1389) 

Ярослав Ярославович 
(1263-1272) 

князь Тверской 

Андрей 
Александрович 

(1294-1304) 

Дмитрий 
Михайлович 
Грозные очи 
(1322-1326) 

князь Тверской 

Михаил 
Ярославович 

(1304-1317) 

Александр 
Михайлович 
(1326-1327) 

князь Тверской 
(1326-1339) 

Михаил 
Александрович 
князь Тверской 
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Василий I 
(1389-1425) 

Василий II Темный 
с перерывами 
(1425-1462) 

Иван III 
(1462-1505) 

Иван Молодой 
умер в 1490 

Дмитрий 
умер в 1509 

Дмитрий 
умер в 1553 

Дмитрий Донской 
(1362-1389) 

великий князь 
Московский 
(1359-1389) 

Василий Косой 
(1434) 

Василий III 
(1505-1533) 

Иван IV Грозный 
великий князь 

(с 1533), 
царь (1547-1584) 

Иван 
умер в 1582 

Дмитрий 
умер в 1591 

Рюриковичи 
Юрий Дмитриевич 

(1433-1434) 
князь Галицкий 

и Звенигородский 

Дмитрий Шемяка 
(1446-1447) 

В скобках указаны 
годы княжения 

Федор Иванович 
(1584-1598) 
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Основные древнерусские (киевские) князья 
(Хронологическая таблица) 

Имя князя 

Рюрик 

Олег 
(правитель при 
малолетнем Игоре, 
вероятно, 
родственник 
Рюрика) 

Игорь 
(сын Рюрика) 

Ольга 
(жена Игоря, 
мать Святослава) 

Святослав 
(сын Игоря и Ольги) 

Владимир Святой 
(сын Святослава) 

Годы 
княжения 

862-879 

879-912 

912-945 

945-969 

945-972 

980-1015 

Основные деяния 

Легендарный основатель древнерусского государства 
(столица в Ладоге и Новгороде Великом) 

Поход на Киев, образование единого государства 
(882 г.), поход на Константинополь (907 г.), первый 
письменный международный договор (с Византией, 
911 г.) 

Походы на Византию (941 и 944 гг.), убит при попытке 
повторно собрать дань с древлян 

Отомстила за убийство мужа, упорядочила сбор дани, 
приняла христианство в ходе визита в Константинополь 
(955 или 957 г.) 

Подчинил вятичей, разгромил Хазарский каганат, 
поход в Болгарию (967 г.), поход против Византии (970-
971 гг.), убит печенегами 
Попытка привести к единообразию языческие культы 
(980 г.), принятие христианства как государственной 
религии (988 г.) 
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Ярослав Мудрый 
(сын Владимира 
Святославича) 

Изяслав 
Ярославич 

Всеволод 
Ярославич 

Святополк 
Изяславич 
(сын Изяслава 
Ярославовича) 

Владимир Мономах 
(сын Всеволода 
Ярославовича) 

Мстислав Великий 
(сын Владимира 
Всеволодовича) 

1019-1054 

1054-1078 
(с пере
рывами) 

1078-1093 

1093-1113 

1113-1125 

1125-1132 

Начало создания "Русской Правды", окончательный 
разгром печенегов (1036 г.), строительство Софийско
го собора в Киеве, установление "очередного поряд
ка" престолонаследия. 

Начало периода раздробленности, появление полов
цев в южнорусских степях (1068 г.), борьба сыновей 
Ярослава Мудрого за киевский престол. 

Борьба с Олегом Святославичем (внуком Ярослава 
Мудрого) за киевский и черниговский престолы. 

Набеги половцев на русские земли (1093 и 1095 гг.), 
съезд князей в Любече - закрепление раздроб
ленности (1097 г.) 

"Устав Володимир Всеволодович", "Поучение детям" 
Владимира Мономаха 

Последний киевский князь, добившийся относительно
го единства русских земель 
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Основные Владимиро-Суздальские 
князья 

Имя князя 

Владимир Мономах 
(сын Всеволода 
Ярославовича) 

Юрий Долгорукий 
(сын Владимира 
Всеволодовича 
Мономаха) 

Андрей 
Боголюбский 
(сын Юрия 
Владимировича 
Долгорукого) 

Всеволод 
Большое Гнездо 
(сын Юрия 
Владимировича 
Долгорукого) 

Годы 
княжения 

1093-1125 
(с 1113 г. 
вел. кн. 

Киевский) 

1125-1157 
(с 1155 г. 
вел. кн. 

Киевский) 

1157-1174 

1176-1212 

Основные деяния 

Съезд князей в Любече (1097 г.) - закрепление за 
Владимиром и его потомками Ростово-Суздальских 
земель. Основание Владимира на Клязьме (1108 г.). 
Массовое переселение в Ростово-Суздальское кня
жество жителей из Черниговского и Переяславского 
княжеств 

Перенос столицы княжества из Ростова в Суздаль 
(1125 г). Основание Москвы (1147 г.). Расширение 
территории княжества. Борьба за киевское княжение 

Перенос столицы княжества из Суздаля во Влади
мир на Клязьме, строительство княжеского замка 
в Боголюбове. Захват и разорение Киева (1169 г.) 

Первый из князей северо-восточной Руси принял 
титул великого князя Владимиро-Суздальского, отказ 
от борьбы за киевское княжение. Наивысший рас
цвет Владимиро-Суздальского княжества 
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Юрий 
Всеволодович 
(сын Всеволода 
Большое Гнездо) 

Ярослав 
Всеволодович 
(сын Всеволода 
Большое Гнездо) 

Андрей Ярославич 
(сын Ярослава 
Всеволодовича) 

Александр Невский 
(сын Ярослава 
Всеволодовича) 

1212-1216 
и 

1218-1238 

1238-1246 

1249-1252 

1252-1263 
(с 1236 г. 
кн. Новго
родский, 
с 1249 г. 

вел. кн. Ки
евский) 

Междоусобицы Константина и Юрия Всеволодови
чей, битва на реке Липице (1216 г.). Основание 
Нижнего Новгорода (1221 г.). Татаро-монгольское 
нашествие: взятие и сожжение Владимира Батыем, 
битва на реке Сити (1238 г.) 

Установление татаро-монгольского ига, получение 
в Орде ярлыка на великое княжение (1243 г.) 

Создание антиордынского союза с кн. Даниилом 
Романовичем (Галицко-Волынским), разорение Вла-
димиро-Суздальской земли Неврюевой ратью (1252 г.) 

Татарская перепись населения (1257 г.), создание на 
Руси баскаческой организации. Восстания против 
ордынского ига в Ростове, Суздале, Владимире, 
Ярославле (все подавлены) 
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Основные князья московской династии 

Имя князя 

Даниил 
Александрович 
(сын Александра 
Невского) 

Юрий Данилович 
(сын Даниила 
Александровича) 

Иван Калита 
(сын Даниила 
Александровича) 

Дмитрий Донской 
(сын Ивана 
Красного, 
внук Ивана Калиты) 

Годы 
княжения 

1276-1303 

1303-1325 

1325-1340 
(с 1328 г.-

вел. кн. Вла
димирский) 

1359-1389 
(с 1362 г. вел. 

кн. Влади
мирский) 

Основные деяния 

Основатель московской княжеской династии. 
Присоединение к Москве земель от Коломны до 
Серпухова и Переяславль-Залесского княжества 

Присоединение Можайска к Москве. Борьба с Тве
рью за ярлык на великое княжение Владимирское, 
передача ярлыка Москве (1317 г.) 

Подавление антиордынского восстания в Твери 
(1327 г.), получение права сбора дани с русских зе
мель в пользу хана (1328 г.), перенос резиденции 
митрополита из Владимира в Москву (1328 г.). При
соединение к Москве основной территории Влади
мирского княжества (Углич, Белоозеро, Кострома, 
Галич, Ростов) 

Возврат ярлыка на великое княжение, строительст
во белокаменных стен московского Кремля (1367-
1368 гг.), борьба с Тверским княжеством и Литвой, 
Куликовская битва (1380 г.), разорение Москвы 
ханом Тохтамышем (1382 г.) 
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Василий 1 
(сын Дмитрия 
Ивановича Донского) 

Василий II 
(Василий Темный) 
(сын Василия 1) 

Иван III 
(сын Василия II 
Темного) 

Василий III 
(сын Ивана III) 

Иван IV 
(Иван Грозный) 
сын Василия III 

Федор Иоаннович 
Сын Ивана IV 

1389-1425 

1425-1462 

1462-1505 

1505-1533 

1533-1584 
(с 1547-

царь) 

1584-1598 
(с 1584-

царь) 

Присоединение к Москве Суздальско-Нижегород-
ского княжества, поход Едигея на Москву (1408 г.), 
Грюнвальдская битва (1410 г.) 

Феодальная война (1433-1453 гг.) 

Присоединение к Москве Ярославля (1463 г.), Нов
города (1478 г.), Твери (1485 г.), Чернигова (1503 г). 
Окончательное освобождение от ордынского ига -
стояние на реке Угре (1480 г.). Создание Судебника 
1497 г. 

Присоединение к Москве Пскова (1510 г.), Смолен
ских земель (1514 г.), Рязанского княжества (1521 г.) 

Реформы Избранной Рады: Судебные (1550 г.), 
военная реформа, "Стогневный собор" (1551 г.), 
реформы местного и центрального управления, 
присоединение к Москве Казанского (1552 г.) и Аст
раханского (1556 г.) ханства. Ливонская война 
(1558-1583 гг.), опричнина (1565-1572 гг.), начало 
завоевания Сибири Ермаком (1581-1584 гг.) 

Учреждение патриаршества (1589 г.), русско-
шведская война (1590-1593 гг.), указ об "урочных 
летах" (1597 г.) 
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Династия Романовых (Генеологическая таблица) 

Никита Романович 
Захарьин-Юрьев 
(умер в 1586 г.) 

Роман Юрьевич Захарьин 
(умер в 1543 г.) 

В скобках 
указаны 

годы жизни 

Федор Никитич Романов 
(патриарх Филарет) 

(1556-1633) 

Анастасия Романова 
(1530-1560) 

Ксения Ивановна 
Шестова 

Иван IV Грозный (1530-1584) 
великий князь с 1533 г., 

царь с 1547 г. 
Федор Иванович Ирина Годунова 

(1557-1598) = сестра 
царь с 1584-1598 Бориса Годунова 

Михаил Федорович 
Романов 

(1596-1645), царь с 1613 г. 

Мария Ильинична 
Милославская 

(1626-1669) 

Евдокия Лукьянова 
Стершнева 

Алексей Михайлович 
Романов 

(1629-1676), царь с 1645 г. 

Наталья Кирилловна 
= Нарышкина 

(1651-1694) 

Иван V Алексеевич 
(1666-1696), царь с 1682 г. 

Федор Алексеевич 
(1661-1682), царь с 1676 г. 

Софья Алексеевна 
(1657-1704), правительница 

(1682-1689) 

Анна 
Иоанновна 

(1693-1740), 
императрица 

с 1730 г. 

Екатерина 
Ивановна 

(1692-1733), 
замужем за герцогом 

Мекленбургским 

Евдокия . 
Лопухина" 

Петр Алексеевич 
(Петр I Великий) 

(1672-1725) 
(царь с 1682, 

императоре 1721 г.] 

Екатерина I 
(Марта 

Скавронская). 
: (1684-1727) 

императрица 
с 1725 г. 
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Династия Романовых 
Анна Иоанновна 

(1693-1740), 
императрица с 1730 г. 

Евдокия 
Лопухина" 

Екатерина Ивановна 
(1692-1733), замужем 

за герцогом 
Мекленбургским 

Петр Алексеевич 
(Петр I Великий) 

(1672-1725) (царь с 1682, 
императоре 1721 г.) 

Екатерина I 
= (Марта Скавронская), 

(1684-1727) 
императрица с 1725 г. 

Алексей Петрович 
(1690-1718) 

Анна Леопольдовна 
(1718-1746) 

(регентша в 1740-1741) 
замужем за Антоном 

Ульрихом Браушвейгским 

I 
Петр II (1715-1730) 
императоре 1727 г. 

Елизавета 
Петровна 

(1709-1761) 
императрица с 1741 г 

Анна Петровна 
(1708-1728) 

Екатерина II 
(София-Фредерика-АвгустаГ 
принцесса Ангальт-Цербская), 

(1729-1796) 
императрица с 1762-1796 гг. 

Иоанн VI Антонович 
(1740-1764), император 

с 1740-1741 гг. 

Петр III Федорович 
(Карл-Петр-Ульрих) 

(1728-1762) 
император 

с 1761-1762 гг. 

Павел I 
(1754-1801) 

император с 1796 г. 

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

Константин Павлович 
(1779-1831) (великий князь] 

Николай 1(1796-1855) 
император с 1825 г. 

Александр 11(1818-1881 
император с 1855 г. 

В скобках указаны 
годы жизни 

Николай 11(1863-1918) 
император с 1894 по 1917 гг. 

Александр III (1845-1894) 
император с 1881 г. 
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Династия Романовых 
(Хронологическая таблица) 

Имя царя 

Михаил 
Федорович 

Алексей 
Михайлович 

Федор 
Алексеевич 
Петр 1 
(сын Алексея 
Михайловича) 

Екатерина 1 
(жена Петра 1) 

Годы 
правления 

1613-1645 

1645-1676 

1676-1682 

1682-1725 
(до 1689-
регентство 
Софьи, до 
1696 г. -

формальное 
соправление 
с Иваном V, 
с 1721 г.-
император) 

1725-1727 

Основные события 

Столбовский мир со Швецией (1617 г.) и Деулин-
ское перемирие с Польшей (1618 г.). Смоленская 
война (1632-1634 гг.), Азовское сидение казаков 
(1637-1641 гг.) 

Соборное уложение (1649 г.), церковная реформа 
Никона (1652-1658 гг.), Переяславская Рада - при
соединение Украины (1654 г.), война с Польшей 
(1654-1667 гг.), восстание Степана Разина (1667-
1671 гг.) 

Бахчисарайский мир с Турцией и Крымским ханст
вом (1681 г.), отмена местничества 

Стрелецкий бунт (1682 г.), Крымские походы Голи
цына (1687 и 1689 гг.), Азовские походы Петра I 
(1695 и 1696 гг.), "Великое посольство" (1697-1698 
гг.), Северная война (1700-1721 гг.), основание 
Санкт-Петербурга (1703 г.), учреждение Сената 
(1711 г.), Прутский поход Петра I (1711 г.), учрежде
ние коллегий (1718 г.), введение "Табели о Рангах" 
(1722 г.), Каспийский поход Петра I (1722-1723 гг.) 

Создание верховного тайного совета (1726 г.), 
заключение союза с Австрией (1726 г.) 



Петр II 
(внук Петра 1, сын 
царевича Алексея) 

Анна Иоанновна 
(дочь Ивана V, 
внучка Алексея 
Михайловича) 

Иван VI Антонович 

Елизавета 
Петровна 
(дочь Петра 1) 

Петр III 
(племянник 
Елизаветы Петровны, 
внук Петра 1) 

Екатерина II 
(жена Петра III) 

Павел 1 
(сын Екатерины II 
и Петра III) 

1727-1730 

1730-1740 

1740-1741 

1741-1761 

1761-1762 

1762-1796 

1796-1801 

Падение Меншикова (1727 г.), возвращение столицы 
в Москву (1728 г.) 

Создание кабинета министров вместо верховного 
тайного совета (1730 г.) возвращение столицы 
в Санкт-Петербург (1732 г.), русско-турецкая война 
(1735-1739 гг.) 

Регентство и свержение Бирона (1740 г.), отставка 
Миниха (1741 г.) 

Открытие университета в Москве (1755 г.), Семилет
няя война (1756-1762 гг.) 

Манифест "О вольности дворянства", союз Пруссии 
и России, указ о свободе вероисповедания (все -
1762 г.) 

Уложенная комиссия (1767-1768 гг.), русско-
турецкие войны (1768-1774 и 1787-1791 гг.), разде
лы Польши (1772, 1793 и 1795 гг.), восстание 
Емельяна Пугачева (1773-1774 гг.), губернская ре
форма (1775 г.), жалованные грамоты дворянству 
и городам (1785 г.) 

Указ о трехдневной барщине, запрет продавать кре
постных без земли (1797 г.), Указ о престолонаследии 
(1797 г.), война с Францией (1798-1799 гг.), итальян
ский и швейцарский походы Суворова (1799 г.) 
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Династия Романовых (окончание) 

Александр 1 
(сын Павла 1) 

Николай 1 
(сын Павла 1) 

Александр II 
(сын Николая 1) 

Александр III 
(сын 
Александра II) 

Николай II 
(сын 
Александра III) 

1801-1825 

1825-1855 

1855-1881 

1881-1894 

1894-1917 

Учреждение министерств вместо коллегий (1802 г.), указ 
"О вольных хлебопашцах" (1803 г.), либеральный цензур
ный устав и введение университетской автономии (1804 г.), 
участие в Наполеоновских войнах (1805-1814 гг.), учреж
дение Государственного совета (1810 г.), Венский кон
гресс (1814-1815 гг.), дарование Польше конституции 
(1815 г.), создание системы военных поселений, возник
новение декабристских организаций 

Восстание декабристов (1825 г.), создание "Свода законов 
Российской империи" (1833 г.), денежная реформа, реформа 
в государственной деревне, Крымская война (1853-1856 гг.) 
Окончание Крымской войны - Парижский мирный договор 
(1856 г.), отмена крепостного права (1861 г.), земская и су
дебная реформы (обе - 1864 г.), продажа Аляски США 
(1867 г.), реформы в области финансов, образования и пе
чати, реформа городского самоуправления, военные ре
формы: отмена ограниченных статей Парижского мира 
(1870 г.), союз трех императоров (1873 г.), русско-турецкая 
война (1877-1878 гг.), террор народовольцев (1879-1881 гг.) 
Манифест о незыблемости самодержавия, Положение об 
усилении чрезвычайной охраны (оба - 1881 г.), контрре
формы, создание Дворянского поземельного и Крестьянско
го банков, попечительская политика в отношении рабочих, 
создание франко-русского союза (1891-1893 гг.) 
Всеобщая перепись населения (1897 г.), Русско-японская 
война (1904-1905 гг.), I русская революция (1905-1907 гг.), 
Столыпинская реформа (1906-1911 гг.), I мировая война 
(1914-1918 гг.), Февральская революция (февраль 1917 г.) 
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Основные достижения 
русской средневековой культуры 

П
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ь 
и 
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щ
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Древнерусская 

культура 
(VIII-XIII вв.) 

Создание 
славянской азбуки 
(монахи-
миссионеры 
Кирилл 
и Мефодий), 
монастыри -
образовательные 
и научные центры, 
Киево-Печерский 
монастырь - центр 
возникновения 
летописания, 
библиотека 
и школа Ярослава 
Мудрого 

Культура 
формирующейся 

великорусской 
народности 

(XIV-XVII вв.) 
Центры 
книжности -
Троице-Сергиев, 
Кирилло-
Белозерский 
и Соловецкий 
монастыри, 
замена пергамена 
бумагой, 
появление 
скорописи 

Культура России 
XVII в. 

Школа в Немецкой 
слободе, рост 
печатной 
продукции, 
создание 
государственных 
(Посольского 
приказа) и частных 
(Ордина-
Нащокина, 
Голицына) 
библиотек, 
Славяно-греко-
латинская 
академия 
в Москве, 
накопление 
научных знаний 

Культура 
Московского 
государства 
(XV-XVI вв.) 

Зарождение 
книгопечатания 
(Иван Федоров 
и Петр 
Мстиславец), 
переписка Ивана 
Грозного с князем 
Курбским, 
печатание 
Псалтырей, 
Часословов 
и Букварей, школы 
при монастырях 
и церквях 
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Древнерусская 

культура 
(VIII-XIII вв.) 

Повесть 
временных лет, 
"Слово о законе 
и благодати" 
митрополита 
Иллариона, 
"Сказание 
о Борисе и Глебе", 
Поучение 
Владимира 
Мономаха, "Слово 
о полку Игореве", 
Моление Даниила 
Заточника 

Культура 
формирующейся 

великорусской 
народности 

(XIV-XVII вв.) 
Создание первого 
общерусского 
летописного свода 
(Троицкая 
летопись), 
воинские повести, 
произведение 
куликовского 
цикла 
(Задонщина), 
"Хождение за три 
моря", житийная 
и светская 
литература 

Культура 
России XVII в. 

Никоновский 
летописный свод 
и Лицевой свод, 
Казанский 
летописец, 
Домострой, 
публицистика 
Ивана 
Пересветова 

Культура 
Московского 
государства 
(XV-XVI вв.) 

Историческая 
("Повесть о взятии 
Азова") и бытовая 
("Повести о Горе-
Злосчастье") 
повесть, 
возникновение 
автобиографичес
ких ("Житие 
протопопа 
Аваккума") 
и сатирических 
("Повесть о Ерше 
Ершовиче") 
произведений, 
поэтические 
произведения 
Симеона 
Полоцкого 
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Десятинная 
церковь 
и Софийский 
собор в Киеве, 
Софийский собор 
в Новгороде, 
Георгиевская 
церковь в Ладоге, 
Золотые ворота, 
Успенский 
и Дмитриевский 
соборы 
во Владимире, 
церковь Покрова 
на Нерли 
и княжеский замок 
в Боголюбово 
Мозаика - Богома
терь Мария-Оранта 
в Киевской Софии, 
фрески - Киевской 
Софии и церкви 
Спасо-Нередицы 
в Новгороде, 
иконопись-
Владимирская 
Богоматерь, Спас 
Нерукотворный, 
миниатюры 
в Остромировом 
Евангелии 

Церкви Спаса на 
Ильине и Федора 
Стратилата 
на Ручью 
в Новгороде, 
Псковский 
каменный Кремль 
и Московский 
белокаменный, 
Успенский собор 
в Звенигороде, 
Троицкий собор 
Троице-Сергиева 
монастыря 

Роспись церквей 
Спаса на Ильине 
и Федора 
Стратилата, иконы 
Благовещенского 
собора в Москве 
(Феофан Грек), 
росписи в Троице-
Сергиевом 
и Андрониковом 
монастырях, икона 
Троицы (Андрей 
Рублев) 

Ансамбль 
Московского 
Кремля: Успенский 
собор и стены 
(Аристотель 
Фиораванти), 
Грановитая палата 
(Марко Руоро 
и Антонио Сол ар и), 
Архангельский 
собор (Алевиз 
Новый). Храм 
Воскресения в се
ле Коломенском 
и собор Василия 
Блаженного 
в Москве 
Роспись 
Успенского собора 
московского 
кремля(Рублев 
и Дионисий), 
роспись 
Ферапонтова 
монастыря 
(Дионисий), 
Строгановская 
школа 
миниатюрной 
иконописи 

Успенская церковь 
в Угличе (Дивная), 
церковь Троицы 
в Никитниках, 
Теремной дворец 
Московского 
Кремля, 
деревянный 
дворец Алексея 
Михайловича 
в Коломенском, 
здание Земского 
приказа, церковь 
Покрова в Филях 
(Нарышкинское 
барокко) 

Иконы Симона 
Ушакова ("Спас 
Нерукотворный", 
"Владимирская 
Богоматерь"), 
роспись церкви 
Троицы 
в Никитниках, 
Ильи-Пророка 
в Ярославле 
(Гурий Никитин), 
возникновение 
жанра парсуны 
(портрета) 
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Основные деятели и достижения российской культуры 
XVIII - начала XX века 
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XVIII век 

Организация 
цифирных 
(начальных) 
училищ, 
появление про
фессиональных 
школ, первая 
газета, первый 
музеи, создание 
Российской 
академии наук, 
открытие 
Московского 
университета 
и Академии 
художеств 

Первая половина 
XIX века 

Создание системы 
начального, 
среднего 
и высшего 
образования, 
образовано 
министерство 
народного 
просвещения, 
открытие 
государственной 
Публичной 
библиотеки, 
издательско-
п росветительская 
деятельность 
Смирдина 

Вторая половина 
XIX века 

Создана система 
земских школ, 
университетский 
устав 1863 г. 
(принцип 
университетской 
автономии), 
высшие женские 
курсы 
(проф. Гертье 
в Москве 
и Бестужевские 
в Петербурге), 
Политехнический 
и Исторический 
музеи, 
Третьяковская 
галерея 

Начало XX века 

Увеличение 
процента 
грамотных с 2 1 % 
до 30%, 
возникновение 
народных 
университетов 
(университет 
Шанявского) 
и просветитель
ских рабочих 
обществ, 
по количеству 
издаваемых книг 
Россия вышла на 
III место в мире 
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Камчатские 
экспедиции 
Беринга, 
составление 
"Атласа 
Российской 
империи", 
техническое 
изобретательство 
Ползунова 
и Кулибина, 
исторические 
труды Татищева 
и Щербатова, 
научная 
деятельность 
Ломоносова, 
создание Вольного 
экономического 
общества 

Создание 
неэвклидовой 
геометрии 
(Лобачевский), 
открытия в физике 
Петрова 
и Якоби, в области 
химии - Зимина, 
кругосветное 
путешествие 
Крузенштерна 
и Лисянского, 
экспедиции 
Беллинсгаузена 
и Лазарева, Литке, 
Невельского, 
"История 
государства 
Российского" 
Карамзина 

Достижения 
в области 
математики 
(Чебышев, 
Ляпунов), химии 
(периодический 
закон 
Менделеева), 
физиологии 
(Сеченов 
и Тимирязев), 
медицины 
(Пирогов, Боткин, 
Мечников), 
экспедиции 
Семенова-
Тянь-Шанского, 
Пржевальского, 
Миклухо-Маклая, 
изобретател ьская 
деятельность 
Можайского, 
Жуковского, 
Попова, 
Яблочкова, 
исторические 
труды Соловьева 
и Ключевского 

Достижения 
Циолковского 
(теория ракетного 
движения), 
Вернадского 
(учение 
о ноосфере), 
Ферсмана 
(в геологии), 
Зелинского 
(в химии), Павлова 
(в физиологии), 
Мечникова 
(в медицине), 
исторические 
труды Тарле, 
Грекова, 
Шахматова, 
Платонова, 
философские 
работы Бердяева, 
Булгакова, Франка, 
Флоренского 
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Основные деятели и достижения российской культуры 

XVIII - начала XX века 
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Становление 
нового 
литературного 
языка, 
публицистика 
Прокоповича, 
силлабо-
тоническое 
стихосложение 
Тредиаковского, 
произведения 
Фонвизина, 
Державина, 
Радищева, 
публицистика 
Новикова 
Учреждение 
первого 
государственного 
театра (труппа 
Ф. Волкова), пьесы 
Сумарокова, 
актриса 
Жемчугова-
Ковалева 

"Золотой век" рус
ской 
литературы: 
произведения 
Пушкина, 
Лермонтова, 
Крылова, Гоголя, 
Тютчева, 
Батюшкова, 
Некрасова, 
литературная 
критика 
Белинского 

Центры театраль
ной культуры -
Большой и Малый 
театры в Москве, 
Александрийский 
в Петербурге, 
драматургия 
Грибоедова, Гоголя 
и Островского, 
актеры Мочалов, 
Щепкин, 
Каратыгин, 
Семенова 

Основное 
направление-
критический 
реализм, произве
дения Тургенева, 
Толстого, Достоев
ского, Салтыкова-
Щедрина, Лескова, 
Некрасова, Фета, 
драматургия 
Островского 
и Чехова, литера
турная критика 
Чернышеского, 
Добролюбова 
и Писарева 
Центры 
театральной 
культуры - Малый 
и Александрийский 
театры, 
драматургия 
Островского, 
актеры Ермолова, 
Садовский, 
Стрепетова, 
Мартынов 

"Серебряный век" 
русской литературы: 
произведения 
Толстого, Чехова, 
Горького, 
Короленко, Бунина, 
Куприна, Волошина, 
символизм 
Мережковского 
и Блока, акмеизм 
Гумилева 
и Ахматовой, 
футуризм Бурлюка, 
Маяковского, 
Северянина 

МХАТ Станислав
ского и Немировича-
Данченко, пьесы 
Чехова, Горького, 
актеры Юрьев 
и Комиссаржевская, 
расцвет русского 
балета -
Мариинский театр 
и "русские сезоны" 
Дягилева, 
танцовщики Пав
лова, Нижинский 
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Военные марши, 
танцевальная 
музыка на 
ассамблеях, 
танцевальная 
школа 
в Петербурге, 
создание отечест
венной композитор
ской школы (Фомин, 
Пашкевич) 
Создание 
ансамбля 
Петербурга -
Леблон, Трезини, 
Б. Растрелли, 
Коробов, Еропкин, 
Земцов - стиль 
Петровского 
барокко, позднее 
барокко -
Ф. Растрелли 
(Зимний дворец), 
классицизм -
Баженов (дом 
Пашкова), Казаков 
(дом Благородного 
собрания), Старов 
(Таврический 
дворец) 

Произведения 
Глинки, Алябьева, 
Варламова, 
Бортнянекого, 
Даргомыжского, 
оперное искусство 
("Иван Сусанин", 
"Руслан 
и Людмила", 
"Каменный гость") 

Классицизм -
Воронихин 
(Казанский собор), 
Захаров 
(Адмиралтейство), 
Росси (ансамбль 
Дворцовой 
площади 
в Петербурге), 
Бове (Большой 
театр), Монферран 
(Исаакиевский 
собор), русско-
византийский 
стиль - Тон 
(Храм 
Христа-Спасителя) 

"Могучая кучка" 
(Балакирев, 
Мусоргский, 
Бородин, Кюи, 
Римский-Корсаков), 
оперы и симфонии 
Чайковского, 
Петербургская 
консерватория 
(Рубинштейн) 

Эклектика -
Мейсмахер 
(здание архива 
Госсовета), 
Крокау 
(Балтийский 
вокзал), 
неорусский 
стиль-
Померанцев 
(здание Верхних 
торговых рядов) 
и Семенов 
(Исторический 
музей) 

Творчество Рим-
ского-Корсакова, 
Глазунова, 
Скрябина, 
Рахманинова, 
Стравинского, 
Танеева, Ляпунова, 
расцвет русской 
оперы (Шаляпин) 

Модерн - Шехтель 
(особняк 
Рябуш и некого) 
и Валь кот 
(гостиница 
Метрополь); 
неорусский 
стиль - Щусев 
(Казанский 
вокзал) и Шехтель 
(Ярославский 
вокзал, МХАТ), не
оклассицизм -
Рерберг (Музей 
изобразительных 
искусств) 
и Жолтовский 
(Госбанк) 
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Основные деятели и достижения российской культуры 

XVIII - начала XX века 
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Гравюры Зубова, 
портреты работы 
Никитина, 
Матвеева, 
Рокотова, 
Левицкого, 
Боровиковского, 
пейзажи Щедрина, 
скульптура 
Козловского 
и Фальконе 

Портреты 
и пейзажи 
Брюллова, 
портреты 
Тропинина 
и Кипренского, 
пейзажи 
Венецианова, 
бытовые картины 
Федотова, работы 
мариниста 
Айвазовского, 
скульптуры 
Мартоса и Клодта 

Передвижники -
Крамской, Перов, 
Маковский, 
Мясоедов, 
Шишкин, Ге, 
Репин, Суриков, 
Васнецов; 
пейзажная 
живопись-
Поленов, 
Саврасов; 
портреты Перова, 
Репина, Ге; 
историческая 
живопись 
Сурикова 
и Репина, 
батальные 
картины 
Верещагина, 
работы Врубеля, 
скульптура 
Антокольского, 
Опекушина 
и Микешина 

Портреты Репина 
и Серова, 
объединение "Мир 
искусства" (Бенуа, 
Рерих, Сомов), 
товарищество 
передвижников 
(Касаткин, 
Васнецов, 
Бродский), 
авангардисты 
(общество 
"Бубновый 
валет") -
творчество 
Малевича, 
Кандинского, 
Петрова-Водкина, 
Фалька, Шагала, 
Филонова, 
скульптура 
Трубецкого, 
Голубкиной, 
Коненкова 
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Мирные договоры и перемирия 
Михаила Федоровича и Алексея Михайловича 

Название 
договора 

Столбовекий 
мир 

Деулинское 
перемирие 

Поляновский 
мир 

Кардисекий 
мир 

Андрусовское 
перемирие 

С кем 
заключен 

со Швецией 

с Польшей 

с Польшей 

со Швецией 

с Польшей 

Когда 

27.02.1617 

1.12.1618 
сроком на 
14,5 лет; 

1634 

1661 

12.01.1667 
сроком 

на 13,5 лет 

Условия договора 

За шведами оставались Ивангород, Ям, Копо-
рье, Орешек, Карела; России возвращались 
Новгород, Ст. Русса, Порохов, Ладога, Гдов; 
Россия уплачивала Швеции 20.000 руб. 
Польша получала Смоленские (кроме Вязьмы), 
Черниговские и Новгород-Северские земли; 
Владислав не отказывался от притязаний на 
российскую корону, но Россия отстояла свою 
независимость 
Польше возвращались все города, занятые 
русскими с начала войны; Владислав отказывал
ся от притязаний на русский престол и призна
вал Михаила Романова равным себе ("братом") 
Швеции уступались города, занятые русской ар
мией в Ливонии, возвращение к условиям Стол-
бо веко го мира 
Россия приобретала Левобережную Украину 
и Смоленск; Речь Посполитая сохраняла Бело
руссию и Правобережную Украину; Киев (распо
ложенный на правом берегу Днепра) Россия на 
2 года сохраняет за собой (но так и не вернет 
впоследствии), Запорожская Сечь в совместном 
управлении России и Польши 

475 
ИСТОРИЯ 



476 

Мирные договоры и перемирия конца XVII—XVIII веков 
Название 
договора 

Константино
польское 
перемирие 

Прусский мир 

Ништадский 
мир 

Петербургский 
договор 

Га нджи некий 
договор 

Белградский 
договор 

Абосский мир 

С кем 
заключен 

с Турцией 

с Турцией 

со Швецией 

с Персией 

с Персией 

с Турцией 

со Швецией 

Когда 

с 1700 
сроком 

на 30 лет 

1711 

1721 

1723 

1735 

1739 

1743 

Условия договора 

По итогам Азовских походов Петра I Россия по
лучала Азов и Таганрог, выход в Азовское море 

Возврат Турции Азова, утрата выхода в Азов
ское море (обязательство срыть Таганрог), обя
зательство России не вмешиваться в Польские 
дела и гарантировать проезд Карла XII в Швецию 

Окончание Северной войны: в состав России 
вошли Ингерманландия, Эстляндия, Лифляндия 
и часть Карелии (с Выборгом), денежная ком
пенсация Швеции за потерю Лифляндии и право 
беспошлинно покупать хлеб в России 

Россия приобретает Гилянь, Мазандаран и Аст-
робад (западное и южное побережье Каспийско
го моря) 

Закрепление отказа России от персидских про
винций, приобретенных по Петербургскому 
(1723 г.) договору 

Россия получает Азов и земли Причерноморья 
от Дона до Южного Буга 

Россия получает юго-восточную часть Финляндии 
(Кюменогорскую и Саволакскую провинции) 
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Русско-
прусский 
договор 

Кючук-
Кайнарджийский 
мир 

Верельский 
мир 

Ясский мир 

с Пруссией 

с Турцией 

со Швецией 

с Турцией 

1761 

1774 

1790 

1791 

Возвращение к границам до начала Семилетней 
войны 

Признание независимости Крымского ханства от 
Турции, Россия получает черноморские кре
пости Керчь, Еникале, Кинбурн, контрибуцию 
в 4,5 млн руб., право свободной торговли 
в Турции и покровительства христианских 
подданных Османской империи; Турции возвра
щаются острова архипелага Эгейского моря 

Сохранение статус-кво (довоенных границ) 

Признание вхождения в состав России Крыма 
и Кубани, Россия получила Причерноморские 
земли между Южным Бугом и Днестром 
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Мирные договоры и перемирия XIX века 

Название 
договора 

Парижский мир 

Тильзитский мир 

Фридрихсгамский 
мир 

Бухарестский 
мир 

Гюл исто некий 
мир 

Парижские 
договоры 

Туркманчайский 
мир 

С кем 
заключен 

с Францией 

с Францией 

со Швецией 

с Турцией 

с Персией 

с Францией 

с Персией 

Когда 

1801 

1807 

1809 

1812 

1813 

1814, 
1815 

1828 

Условия договора 

Россия выходит из состава антифранцузской 
коалиции, границы России остаются без изме
нений 

Союз России и Франции, присоединение России 
к режиму континентальной блокады 

В состав России вошли Финляндия и Аландские 
острова 

Присоединение к России Бессарабии, граница 
с Турцией по реке Прут 

Присоединение к России Азербайджана, при
знание вхождения в состав России Грузии 
и Дагестана, исключительное право России 
иметь свой флот на Каспийском море и свобода 
торговли российских купцов в Персии 

(Утверждены решениями Венского конгресса) 
закрепление за Россией Финляндии, Бессарабии 
и Царства польского 

В состав России вошли Эривванское и Нахиче-
ванское ханства (граница по реке Араке), Персия 
выплачивала контрибуцию в 20 млн руб. 
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Адрианопольский 
мир 

Парижский мир 

Сан-Стефанский 
мир 
(скорректирован 
на Берлинском 
конгрессе) 

с Турцией 

с Англией, 
Францией, 
Турцией 
и Сардинией 

с Турцией 

1829 

1856 

1876 

Россия получила устье Дуная, все Черномор
ское побережье Кавказа до Аджарии, крепости 
Ахалкалаки и Ахалцих. Турция признала авто
номию Молдавии, Валахии, Сербии и Греции 

Возврат Турции крепости Каре в обмен на Сева
стополь, а также Южной Бессарабии и устья 
Дуная, нейтрализация Черного моря (запрет 
России иметь флот, крепости, арсеналы), отказ 
России от права покровительствовать христиан
ским подданным Турции 

Россия вернула себе Южную Бессарабию, 
а также получила Батум, Каре, Ардаган; Сербия, 
Румыния и Черногория получили независи
мость; создано Болгарское госудаство, полу
чившее автономию, Босния и Герцоговина ок
купирована Австро-Венгрией 
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Табель о рангах 
Класс 

1 

II 

III 
IV 

V 
VI 
VII 
VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

XIII 

XIV 

Чины гражданские 
Канцлер 

Действительный тайный 
советник 

Тайный советник 
Действительный статский 
советник 
Статский советник 
Коллежский советник 
Надворный советник 
Коллежский асессор 

Титулярный советник 

Коллежский секретарь 

Корабельный секретарь, 
сенатский секретарь 
Губернский секретарь 

Провинциальный секретарь, 
сенатский регистратор 
Коллежский регистратор 

Чины военные 
Генерал-фельдмаршал, 
фельдмаршал 
Генерал-аншеф, 
генерал от кавалерии, 
генерал от инфантерии, 
генерал от артиллерии 
Генерал-лейтенант 
Генерал-майор 

Бригадир 
Полковник 
Подполковник 
Майор 

Капитан, ротмистр 

Капитан-поручик, 
штабс-капитан, 
штабс-ротмистр 
Поручик, сотник 

Секунд-поручик, 
подпоручик 
Прапорщик, корнет, 
хорунжий 
Фендрик 

Чины морские 
Генерал-адмирал 

Адмирал 

Вице-адмирал 
Контр-адмирал 

Капитан-командор 
Капитан 1 ранга 
Капитан II ранга 
Капитан III ранга, 
Капитан-лейтенант 
Старший лейтенант, 
лейтенант 
Младший лейтенант, 
лейтенант 

— 

Мичман 

Артиллерийский 
констебль 

— 
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Выдающиеся исторические деятели IX—XVIII вв. 
Август II Сильный 

(Красивый) 
(1670-1733) 

Адошев 
Алексей Федорович 

(7-1561) 
Апраксин 

Федор Матвеевич 
(1661-1726) 

Ахмат 
(XV в.) 

Батый (Бату-Хан) 
(1208-1255) 

Баторий Стефан 
(1533-1586) 

Болотников 
Иван Исаевич 

(7-1607) 

Борецкая 
Марфа 

(Посадница) 
(XV в.) 

Курфюрст Саксонский с 1694 г., король Польши (1697-1706 
и 1708-1733 гг.), союзник России в Северной войне 

Костромской дворянин, член Избранной Рады, душной дьяк Чело
битного приказа; с 1566 г. в опале 

Сподвижник Петра I, граф, генерал-адмирал, командующий россий
ским флотом в годы Северной войны и в Персидском походе, 
с 1700 г. - глава Адмиралтейского приказа, с 1718 г. - президент Ад
миралтейской коллегии, с 1726 г. - член Верховного тайного совета 

Хан Большой Орды (с 1465 г.), организатор похода на Русские земли 
в 1480 г., завершившегося стоянием на реке Угре и окончательным 
свержением татаро-монгольского ига; убит тюменским ханом Айбеком 

Монгольский хан, внук Чингисхана, руководил походами в Восточ
ную и Центральную Европу(1236-1242) 

Князь Трансильвании, полководец, польский король (с 1576 г.), участ
ник Ливонской войны; в 1581-1582 гг. осаждал Псков. Основал Ака
демию в Вильно (будущий Виленский университет) 

Боевой холоп князя Телятевского, предводитель восстания 1606-1607 гг., 
потерпел поражение под Москвой (1606 г.) и Тулой (1607 г.), сослан 
в Каргополь и там убит 

Вдова новгородского посадника Исаака Андреевича Борецкого. 
В начале 70-х гг. XV в. возглавила антимосковскую партию 
в Новгороде. После присоединения Новгорода к Москве была вы
слана из Новгорода и казнена 
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Бирон 
Эрнст Иоганн 

(1690-1772) 

Витовт 
(1350-1430) 

Волков 
Федор Григорьевич 

(1729-1763) 

Воротынский 
Михаил Иванович 

(1510-1573) 

Глинская 
Елена 

(7-1536) 
Годунов 
Борис 

(1551-1605) 

Голицын 
Василий 

Васильевич 
(1643-1714) 

Уроженец Курляндии, фаворит Анны Иоанновны, герцог Курлянд-
ский (1737-1740 и 1762-1769 гг.), после смерти Анны Иоанновны 
стал регентом при малолетнем Иване VI Антоновиче (1740 г.), но 
был свергнут в результате дворцового переворота и сослан 
в Пельм, а затем в Ярославль, помилован Петром III и возвращен 
в Курляндию 

Великий князь литовский (с 1392 г.), вмешивался в дела Новгорода, 
захватил Смоленск (1404 г.), один из организаторов разгрома Тев
тонского ордена в Грюнвальдской битве 

Актер, создатель русского профессионального театра 

Князь, боярин и воевода, герой взятия Казани (1552 г.), нанес пора
жение крымскому хану Давлет-Гирею в битве при Молодях (1572 г.), 
казнен Иваном IV 

Вторая жена великого князя Василия III, мать Ивана IV, в годы ма
лолетства которого (1533-1538) управляла страной. Провела су
дебную и денежную реформы 

Боярин, царь Московский (с 1598 г.). Выдвинулся в число сподвижни
ков Ивана IV благодаря браку с дочерью Малюты Скуратова, а затем -
браку сестры Ирины с сыном Ивана IV Федором. В царствование Фе
дора Иоанновича (1584-1598 гг.) фактический правитель государства 

Князь, боярин, воевода, фаворит Софьи Алексеевны, возглавлял 
Посольский приказ (1676-1689 гг.), руководил Крымскими походами 
1687 и 1689 гг., сослан Петром I в Архангельский край 
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Голицын 
Михаил 

Михайлович 
(1675-1730) 

Головин 
Федор Алексеевич 

(1650-1706) 

Головкин 
Гавриил Иванович 

(1660-1734) 

Грек Феофан 
(XIV-XV вв.) 

Дионисий 
(ок. 1440-1503) 

Дежнев 
Семен Иванович 

(7-1673) 

Демидов 
(Антуфьев) 

Никита Демидович 
(1656-1725) 

Сподвижник Петра I, князь, генерал-фельдмаршал, участник Азов
ских походов и Северной войны, в 1720 г. нанес шведскому флоту 
поражение в битве при Гренгаме. С 1726 г. - президент Военной 
коллегии и член Верховного тайного совета, один из составителей 
"Кондиций", умер в опале 

Сподвижник Петра I, граф, дипломат, адмирал и генерал-
фельдмаршал. Подписал Нерчинский договор с Китаем, участник 
Азовских походов и Великого посольства с 1700 г., возглавил По
сольский приказ с 1701 г., руководил Навигацкой школой 

Сподвижник Петра I, граф, с 1706 г возглавлял Посольский приказ, 
с 1718 г. - президент коллегии иностранных дел, в 1726-1730 гг. 
член Верховного тайного совета, в 1731-1734 гг. - кабинет-министр 
императрицы Анны Иоанновны 

Иконописец, мастер стенных росписей, родом из Византии. Вершина 
творчества - роспись в церкви Спаса на Ильиной улице в Новгороде, 
иконы Благовещенского и Архангельского соборов Московского Кремля 

Живописец, инок Иосифо-Волоколамского монастыря. Вершина 
творчества - роспись церкви Рождества Богородицы Ферапонтова 
монастыря. Участвовал в росписи Успенского собора Московского 
Кремля, автор иконы "Спас в Силах" 

Землепроходец и мореход, 1646 г. обогнул Чукотский полуостров 
и открыл мыс - северо-восточную оконечность Евразии (мыс Деж
нева) 

Тульский кузнец, родоначальник династии заводчиков и землевла
дельцев, основатель Тульского оружейного завода, организатор 
строительства металлургических заводов на Урале 
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Ермак Тимофеевич 
(7-1584) 

Илларион 
(XI в.) 

Карл XII 
(1682-1718) 

Кирилл и Мефодий 
(IX в.) 

Курбский 
Андрей 

Михайлович 
(1528-1583) 

Лефорт 
Франц Яковлевич 

(ок. 1656-1699) 

Лжедмитрий 1 
(7-1606) 

Лжедмитрий II 
(7-1610) 

Ломоносов 
Михаил Васильевич 

(1711-1765) 

Казачий атаман, своим походом против Сибирского ханства поло
жил начало присоединению Сибири к России 

Первый митрополит Киевский русского происхождения, автор 
"Слова о законе и благодати" 

Король Швеции с 1697 г., полководец, командовал шведской арми
ей в ряде сражений Северной войны (под Нарвой в 1700 г., под 
Полтавой в 1709 г.), погиб в ходе сражения в Норвегии 

Братья, создатели славянской азбуки, просветители и проповедни
ки христианства 

Князь, член Избранной Рады, военачальник, писатель. Герой взятия 
Казани 1552 г., участник Ливонской войны, опасаясь опалы Ивана IV 
бежал в Литву (1564 г.), поступил на службу к польскому королю Си-
гизмунду-Августу. Из Речи Посполитой переписывался с Иваном IV, 
автор "Истории о великом княжестве Московском" 

Сподвижник Петра I, выходец из Швейцарии, участник Крымских 
и Азовских походов, один из руководителей Великого посольства, 
оказал большое влияние на формирование личности Петра I 

Самозванец (предположительно - беглый монах Московского Чудо
ва монастыря Григорий Отрепьев), в 1605 г. стал царем москов
ским, убит в 1606 г. 

Самозванец, "тушинский вор", безуспешно пытался захватить Мо
скву в Борьбе с Василием Шуйским (1608-1609 гг.), убит 

Из семьи поморов, ученый, естествоиспытатель, поэт, создатель 
Московского университета, занимался химией, физикой, астроно
мией, историей, филологией, внес большой вклад в формирование 
современного русского литературного языка 
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Мазепа 
Иван Степанович 

(1644-1704) 
Ма карий 

(1482-1563 гг.) 

Мамай 
(XIV в.) 

Меншиков 
Александр 
Данилович 
(1673-1724) 

Миндовг 
(XIII в.) 

Минин 
Кузьма Минич 

(7-1616) 
Миних 

Бурхард 
Христофор 
(1683-1767) 

Гетман Левобережной Украины (1687-1708 гг.), в годы Северной 
войны перешел на сторону Карла XII, после Полтавской битвы вместе 
с Карлом XII бежал в Турцию 
Московский митрополит (с 1542 г.), писатель, глава иосифлян, член Из
бранной Рады, составитель Четей-Миней, Степенной книги и Лицевого 
летописного свода, способствовал зарождению книгопечатания на Руси 
Татарский темник, фактический правитель Золотой орды, потерпел 
поражение от князя Дмитрия Донского в Куликовской битве (1380 г.), 
после чего потерял власть и был убит 
Сподвижник Петра I, сын придворного конюха, светлейший князь, 
генералиссимус (1727 г.). Денщик Петра I, участник Азовских походов, 
Великого посольства и Северной войны, первый комендант Санкт-
Петербурга и губернатор Ингерманландии (Санкт-Петербургской 
губернии), президент военной коллегии (1716-1724 и 1726-1727 гг.), 
в годы царствования Екатерины I фактический правитель страны, 
сослан Петром II в Березов (1727 г.), где и скончался 

Легендарный основатель литовского государства, великий князь ли
товский (1230-х гг.) поддерживал дружеские связи с галицким 
князем Даниилом и великим князем Александром Невским 
Нижегородский торговец, земский староста, организатор II ополчения 

Уроженец Ольденбурга (Германия), на русской службе с 1721 г., 
граф, генерал-фельдмаршал, инженер, строитель Ладожского 
обводного канала. Президент военной коллегии (1730-1740 гг.), ко
мандующий войсками в годы русско-турецкой войны 1735-1739 гг., 
отправлен в отставку Анной Леопольдовной, в 1742 г. сослан 
Елизаветой Петровной в Пельм 
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Нестор 
(XI—XII вв.) 

Никон 
(Минов Никита) 

(1605-1681) 

Ордин-Нащокин 
Афанасий 

Лаврентьевич 
(ок. 1605-1680) 

Орлов 
Алексей 

Григорьевич 
(1737-1807) 

Орлов 
Григорий 

Григорьевич 
(1734-1783) 

Остарман 
Андрей Иванович 

(1686-1747) 

Монах Киево-Печерского монастыря, летописец, автор-составитель 
древнейшего дошедшего до нас летописного свода - "Повести 
временных лет", автор житий князей Бориса и Глеба, Феодосия 
Печерского 

Патриарх Московский и Всея Руси с 1652 г., инициатор церковной 
реформы, вызвавшей раскол русской православной церкви, пытал
ся поставить церковную власть выше светской, что привело к кон
фликту с Алексеем Михайловичем. В 1666 г. лишен патриаршего 
сана и сослан в Ферапонтов монастырь 

Боярин, дипломат, воевода. Глава Посольского приказа (1667-
1671). Заключил Андрусовское перемирие, составил Торговый 
устав 1667 г., постригся в монахи в 1672 г. 

Граф Чесменский, генерал-аншеф и генерал-адмирал, брат 
Г. Г. Орлова. Участник дворцового переворота 1762 г., герой русско-
турецкой войны 1768-1774 гг., командовал русской эскадрой в На-
варинском и Чесменском боях, с 1775 г. в отставке, вывел породу 
орловских рысаков 

Князь, фаворит Екатерины II, генерал-аншеф, брат А. Г. Орлова, 
участник дворцового переворота 1762 г., учредитель и первый пре
зидент Вольного экономического общества (с 1765 г.), усмирил 
"чумной бунт" в Москве (1771 г.), меценат, покровитель науки 

Уроженец Вестфалии, на российской службе с 1703 г., граф, ди
пломат, вице-канцлер (1725-1741 гг.), член Верховного тайного 
совета (с 1726 г.) и кабинет-министр Анны Иоанновны (с 1731 г.), 
воспитатель Петра II, с 1731 г. фактически руководил внешней поли
тикой России. В 1741 г. при Елизавете Петровне сослан в Березов 
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Панин 
Никита Иванович 

(1718-1783) 

Петров 
Аввакум 

(ок. 1620-1682) 

Пожарский 
Дмитрий 

Михайлович 
(1578-1642) 

Полоцкий 
Симеон 

(1629-1680) 

Потемкин 
Григорий 

Александрович 
(1739-1791) 

Прокопович 
Феофан 

(1681-1736) 

Пугачев 
Емельян Иванович 

(ок. 1740-1775) 

Граф, государственный деятель и дипломат, участник дворцового 
переворота 1762 г., воспитатель Павла I, автор сенатской реформы, 
руководил коллегией иностранных дел (1763-1781 гг.), создатель 
блока "Северный аккорд" 

Протопоп, лидер старообрядцев (раскольников), писатель. Идейный 
противник Никона, сослан в Пустозерск в 1667 г., где написал 
"Житие протопопа Аввакума" 

Князь, полководец, участник I ополчения, организатор и предводи
тель II ополчения, один из организаторов Земского собора 1613 г., 
впоследствии возглавил ряд приказов (Ямской, Разбойный и др.) 

Общественный и церковный деятель, писатель и поэт, проповед
ник, полемизировал с раскольниками и Никоном, основал в Кремле 
типографию 

Фаворит и ближайший помощник Екатерины II, светлейший князь 
Таврический, генерал-фельдмаршал, государственный деятель, 
участник дворцового переворота 1762 г., участник русско-турецких 
войн 1768-1774 гг., новороссийский, азовский и астраханский во
енный губернатор (с 1776 г.), вице-президент (с 1774 г.) и президент 
(с 1784 г.) военной коллегии 

Сподвижник Петра I, церковный деятель, публицист, епископ 
Псковский и архиепископ Новгородский, вице-президент Синода 
(с 1721 г.), составитель "Духовного регламента", сторонник абсолю
тизма в России 

Донской казак, предводитель восстания 1773-1775 гг., казнен 
в Москве 
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Радонежский 
Сергий 

(ок. 1321-1391) 

Разин 
Степан 

Тимофеевич 
(7-1671) 

Разумовский 
Алексей 

Григорьевич 
(1709-1771) 

Разумовский 
Кирилл 

Григорьевич 
(1728-1803) 

Растрелли 
Бартоломео 

Карло 
(1675-1744) 

Растрелли 
Франческо 

Бартоломео 
(1700-1771) 

Ребров 
Иван Иванович 

(7-1666) 

Основатель и игумен Троице-Сергиева монастыря, инициатор вве
дения общежитийного устава в русских монастырях 

Донской казак, предводитель восстания 1670-1671 гг., казнен 
в Москве 

Из семьи украинских казаков, в детстве пас скот. Граф, генерал-
фельдмаршал, фаворит и тайный морганатический супруг Елиза
веты Петровны, участник дворцового переворота 1741 г. 

Брат А. Г. Разумовского, граф, президент Акакдемии наук (1746-
1798 гг.), последний гетман Украины (1750-1764 гг.) 

Итальянский скульптор и архитектор, с 1716 г. работал в России, 
автор скульптурных портретов Петра I, Анны Иоанновны 

Архитектор, сын Б. К. Растрелли, автор Зимнего и Строгановского 
дворцов, Смольного собора в Петербурге, Екатерининского дворца 
в Царском Селе, Андреевской церкви в Киеве, творил в стиле 
барокко 

Землепроходец и мореход, тобольский казак, исследовал реку Лену 
до устья, пролив Лаптева, первым плавал в Восточно-Сибирское 
море 
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Рублев 
Андрей 

(ок. 1360-ок. 1430) 

Румянцев 
Петр Александро
вич (1725-1796) 

Сигизмунд III 
(1566-1632) 

Сильвестр 
(XVI в.) 

Скопин-Шуйский 
Михаил Васильевич 

(1686-1610) 

Скуратов Мал юта 
(Скуратов-Вельский) 

Григорий 
Лукьянович 

Софья 
Алексеевна 
(1657-1704) 

Иконописец и мастер стенных росписей, монах Троице-Сергиева, 
а затем Спасо-Андроникова монастыря. Вершина творчества - икона 
"Троица". Участвовал в росписи Благовещенского собора Московского 
Кремля и Успенского собора во Владимире, Троицкого в Троице-
Сергиевом монастыре и Спасского собора Андроникова монастыря 

Граф, полководец, генерал-фельдмаршал, герой Семилетней вой
ны, командующий русской армией в русско-турецкой войне 1768-
1774 гг., одержал победы при Рябой Могиле, Ларге и Качуле 

Польский король (с 1587 г.), активный проводник Контрреформы, 
поддерживал Лжедмитрия I, организовал интервенцию в Россию 
в годы Смуты (1609-1612) 

Протопоп Благовещенского собора Московского Кремля, духовник 
Ивана IV, член Избранной Рады, автор "Домостроя". С 1560 г. в опале 

Князь, боярин, полководец. Участник подавления восстания Болотни
кова, одержал ряд побед над Лжедмитрием II, снял осаду с Троице-
Сергиева монастыря; отравлен 

Дворянин, приближенный Ивана IV, один из руководителей оприч
нины, организатор убийств Владимира Старицкого, митрополита 
Филиппа, руководил казнями во время опричного похода в Новго
род (1570 г.), погиб в ходе Ливонской войны 

Царевна, дочь Алексея Михайловича, правительница (регентша) 
в 1682-1689 гг., заключила "Вечный мир" с Речью Посполитой, 
Нерчинский договор с Китаем. Фаворит Софьи Василий Голицын 
предпринял в ее правление Крымские походы. Софья Алексеевна 
была инициатором открытия в Москве Славяно-греко-латинской 
академии. В 1689 г. отстранена от власти Петром I, в 1698 г. по
стрижена в монахини 
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Спиридов 
Григорий 

Андреевич 
(1713-1790) 

Суворов 
Александр 

Васильевич 
(1730-1800) 

Тимур 
(Тамерлан) 
(1336-1405) 

Трезини 
Доменико 

(ок. 1670-1734) 

Ушаков 
Симеон 

Федорович 
(1626-1686) 

Ушаков 
Федор 

Федорович 
(1745-1817) 

Адмирал, в Семилетней войне командовал десантом при взятии 
Кольберга, в русско-турецкую войну 1768-1774 гг. одержал победу 
в Чесменском бою 

Граф Рымникский, князь италийский, полководец, генералиссимус 
(1799). Участник Семилетней войны, русско-турецких войн 1768-
1774 и 1787-1791 гг., подавления восстания Пугачева и подавления 
польского восстания 1794 г., главнокомандующий русско-австрий
ской армии в Италии (1799 г.). Совершил знаменитый Швейцарский 
поход через Альпы в 1799 г., не проиграл ни одного сражения (вы
играл 60), автор ряда военно-теоретических работ ("Наука побеж
дать"), создатель оригинальной стратегии и тактики ведения боя 

Полководец, создатель государства со столицей в Самарканде, 
эмир с 1370 г. Разгромил Золотую Орду, совершил завоевательные 
походы в Иран, Закавказье, Индию, Малую Азию 

Архитектор, выходец из Швейцарии, с 1703 г. работал в России. По 
его проектам построены Летний дворец Петра I, Петропавловский 
собор, здание Двенадцати Коллегий и другие памятники архитекту
ры в Санкт-Петербурге 

Художник, автор "Слова к люботщательному иконописного письма", 
зачинатель портретной светской живописи в России 

Флотоводец, адмирал, герой русско-турецкой войны 1787-1791 гг., 
в период войны с Францией (1798-1800 гг.) успешно командовал 
Средиземноморским походом русского флота 
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Федоров 
Иван 

(ок. 1510-1583) 

Фридрих II 
Великий 

(1712-1786) 

Хабаров 
Ерофей Павлович 

(7-1671) 

Хмельницкий 
Богдан (Зиновий) 

Михайлович 
(ок. 1595-1657) 

Чингисхан 
(Темучин) 

(ок. 1155-1227) 

Шереметьев 
Борис Петрович 

(1652-1719) 

Шувалов 
Иван Иванович 

(1727-1797) 

Основатель книгопечатания в России и на Украине 

Король Пруссии, с 1740 г. проводил политику просвещенного абсо
лютизма, реформировал прусскую армию, полководец, командовал 
прусскими войсками в ходе Силезской и Семилетней войн, принял 
участие в I разделе Польши 

Землепроходец и мореход, исследовал Приамурье, составил 
"чертеж реке Амуру" 

Украинский казак, гетман Украины с 1648 г., возглавил восстание 
на Украине против Речи Посполитой, один из организаторов Пере
яславской Рады (воссоединения Украины с Россией) 

Основатель Монгольской империи, кодифицировал обычное право 
монголов (законы Ясы), создал значительную армию, руководил за
воеваниями в Юго-Восточной Сибири, Китае и Средней Азии 

Сподвижник Петра I, граф, генерал-фельдмаршал, дипломат, участ
вовал в заключении "Вечного мира" с Польшей, командовал вспо
могательной армией во время Азовских походов, в годы Северной 
войны командовал русскими войсками в Прибалтике, подавлял 
восстание в Астрахани, командовал пехотой в Полтавском сраже
нии и в Прутском походе 

Фаворит Елизаветы Петровны, генерал-адъютант, меценат, покро
витель и друг М. В. Ломоносова, создатель и первый куратор Мос
ковского университета, инициатор создания и первый президент 
Академии Художеств (1757-1763) 
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Шувалов 
Петр 

Иванович 
(1710-1762) 

Шуйский 
Василий 

(1552-1612) 

Ягужинский 
Павел 

Иванович 
(1683-1736) 

Граф, государственный деятель, генерал-фельдмаршал, брат 
И. И. Шувалова, участник дворцового переворота 1741 г., фактиче
ский руководитель правительства при Елизавете Петровне (провел 
ряд реформ) 
Князь, боярин, сын Ивана Шуйского (героя обороны Пскова в Ли
вонскую войну). Возглавил правительственную комиссию по рас
следованию смерти царевича Дмитрия. После смерти Бориса Году
нова перешел на сторону Лжедмитрия I, а затем организовал заго
вор против самозванца. Царь московский (1606-1610), подавил 
восстание Болотникова, боролся с Лжедмитрием II, свергнут с пре
стола, насильно пострижен в монахи, умер в польском плену 
Сподвижник Петра I, граф, генерал-аншеф, дипломат, с 1722 - ге-
ренал-прокурор Сената, в 1726-1727 гг. - посол в Варшаве, в 1731-
1734 гг. - посол в Берлине, с 1734 г. - кабинет-министр императри
цы Анны Иоанновны 
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Выдающиеся исторические деятели XIX века 
Аракчеев 

Алексей Андреевич 
(1769-1834) 

Бакунин 
Михаил Александрович 

(1814-1876) 

Барклай-де-Толли 
Михаил Богданович 

(1761-1818) 

Бенкендорф 
Александр 

Христофорович 
(1781-1844) 

Витте 
Сергей Юльевич 

(1849-1915) 

Герцен 
Александр Иванович 

(1812-1870) 

Горчаков 
Александр Михайлович 

(1798-1883) 

Гурко 
Иосиф Владимирович 

(1828-1901) 

Граф, государственный деятель, генерал. В период с 1815 по 
1825 гг. фактически осуществлял руководство внутренней по
литикой, проводил реакционный курс 

Революционер, один из идеологов анархизма и народни
чества 

Фельдмаршал, герой Отечественной воины 1812 года, глав
нокомандующий русской армии в заграничном походе 1813— 
1814 гг. 

Граф, генерал, герой Отечественной войны 1812 г., с 1826 г. 
шеф корпуса жандармов и начальник Ill-го отделения собст
венной Е. И. В. канцелярии 

Граф, государственный деятель, министр финансов в 1892-
1903 гг., покровительствовал развитию промышленности 
и предпринимательства 

Писатель, философ, создатель Вольной русской типографии, 
издатель "Колокола", создатель теории "русского социализма" 

Светлейший князь, министр иностранных дел в 1856-1882 гг., 
канцлер, один из наиболее крупных дипломатов XIX в. 

Фельдмаршал, герой русско-турецкой войны 1877-78 гг., от
личился в боях за Шипку, под Плевной, освободил Софию 
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Ермолов 
Алексей Петрович 

(1777-1861) 

Желябов 
Андрей Иванович 

(1851-1881) 

Истомин 
Владимир Иванович 

(1809-1855) 

Канкрин 
Егор Францевич 

(1774-1845) 

Карамзин 
Николай Михайлович 

(1766-1826) 

Киселев 
Павел Дмитриевич 

(1788-1872) 

Корнилов 
Владимир Алексеевич 

(1806-1854) 

Кутузов 
Михаил Илларионович 

(1747-1813) 

Генерал, герой Отечественной войны 1812 г., в 1816-1827 гг. 
командующий Кавказского корпуса, за сочувствие декабри
стам в 1827 г. отправлен в отставку 

Революционер, один из создателей "Народной воли", органи
затор покушений на Александра II. Казнен 

Контр-адмирал, герой Крымской войны", погиб во время обо
роны Севастополя 

Государственный деятель, министр финансов в 1823-1844 гг., 
провел финансовую реформу (1839-1843) 

Писатель, публицист и историк, автор первого сводного труда 
по истории России 

Государственный деятель, министр государственных иму-
ществ с 1837 по 1856 гг., провел реформу управления госу
дарственными крестьянами, содействовал подготовке отмены 
крепостного права 

Вице-адмирал, герой Крымской войны, погиб во время оборо
ны Севастополя 

Фельдмаршал, ученик и соратник Суворова, герой Отечест
венной войны 1812 г., с августа 1812 г. - главнокомандующий 
всеми действующими армиями 



Лорис-Меликов 
Михаил Тариэлович 

(1825-1888) 
Милютин 

Дмитрий Алексеевич 
(1816-1912) 

Милютин 
Николай Александрович 

(1818-1872) 
Муравьев 

Александр Николаевич 
(1792-1863) 
Муравьев 

Никита Михайлович 
(1795-1843) 

Нахимов 
Павел Степанович 

(1802-1855) 
Пестель 

Павел Иванович 
(1793-1826) 
Плеханов 

Георгий Валентинович 
(1856-1918) 

Победоносцев 
Константин Петрович 

(1827-1907) 

Граф, министр внутренних дел в 1880-1881 гг., автор проекта 
конституции, которую Александр II собирался даровать России 

Граф, фельдмаршал, военный министр в 1861-1881 гг., 
возглавлял проведение военных реформ в царствование 
Александра II 
Брат Д. А. Милютина, товарищ министра внутренних дел 
в 1859-1861 гг., один из авторов крестьянской реформы 
1861 г. 
Декабрист, полковник Генерального штаба, основатель 
"Союза спасения" 

Декабрист, автор "Конституций" - проекта переустройства 
русского общества 

Адмирал, герой Крымской войны, погиб во время обороны Се
вастополя 

Декабрист, полковник, один из основателей тайных обществ, 
автор проекта "Русская правда". Казнен 

Революционер, один из руководителей "Черного передела", 
один из создателей группы "Освобождение труда", марксист 

Государственный деятель, юрист, с 1880 г. обер-прокурор Си
нода, в царствование Александра III имел большое влияние, 
консерватор 
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Скобелев 
Михаил Дмитриевич 

(1843-1882) 

Сперанский 
Михаил Михайлович 

(1772-1839) 

Тотлебен 
Эдуард Иванович 

(1818-1884) 

Трубецкой 
Сергей Петрович 

(1790-1860) 

Уваров 
Сергей Семенович 

(1786-1855) 

Генерал, герой русско-турецкой войны 1877-1878 гг., отличил
ся при штурме Плевны и в боях на Шипке 

Граф, государственный деятель и реформатор, государствен
ный секретарь в 1810-1812 гг., автор нереализованного 
проекта конституции, в царствование Николая I занимался 
кодификацией российского законодательства 

Граф, инженер-генерал, герой Севастопольской обороны 
и русско-турецкой войны 1877-1878 гг. 

Князь, гвардии полковник, один из основателей тайных декаб
ристских обществ, избран диктатором восстания 14 декабря 

Граф, президент Академии наук в 1818-1855 гг., министр на
родного просвещения в 1838-1849 гг., автор теории "офици
альной народности" 
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Выдающиеся исторические деятели XX века 

Аденауэр Конрад 
(1876-1967) 

Арафат Ясир 
(1929-2005) 

Брандт Вилли 
(1913-1992) 

Валенса Лех 
(р. 1943) 

Вильсон Вудро 
(1856-1924) 

Гавел Вацлав 
(р. 1936) 

Ганди 
Мохандас (Махатма) 

(1869-1948) 

Федеральный канцлер ФРГ (1949-1963), один из основателей 
(1946) и в 1950-1966 гг. председатель ХДС, внес значитель
ный вклад в создание ФРГ и восстановление экономики Гер
мании после II мировой войны 

Глава Палестинской национальной администрации (с 1996), 
председатель Исполкома Организации освобождения Пале
стины (с 1969) 

Федеральный канцлер ФРГ (1969-1974), председатель СДПГ 
(1964-1987), председатель Социнтерна с 1976 г., играл вид
ную роль в нормализации отношений с соц. странами Европы, 
лауреат Нобелевской премии мира (1971) 

Президент Польши (1990-1995), один из создателей (1980) 
и лидер профобъединения "Солидарность", лауреат Нобе
левской премии мира (1983) 

Президент США (1913-1921), провел ряд либеральных зако
нов, выдвинул идею создания союза государств после I миро
вой войны ("четырнадцать пунктов"), лауреат Нобелевской 
премии мира (1920) 

Президент Чехословакии (1989-1992), президент Чехии с 1993 г., 
драматург, правозащитник 

Лидер и идеолог индийского национально-освободительного 
движения, разработал тактику ненасильственной борьбы 
в форме гражданского неповиновения, убит членом индуист
ской экстремистской организации 
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Гинденбург 
Пауль 

(1847-1934) 

Гитлер 
(Шикльгрубер) Адольф 

(1889-1945) 

де Голль 
Шарль 

(1890-1970) 

Дауэс Чарлз 
(1865-1951) 

Дубчек 
Александр 
(1921-1992) 

Дэн 
Сяопин 

(1904-1997) 

Иоанн Павел II 
(Кароль Войтыла) 

(1920-2005) 

Президент Германии с 1925 г., генерал-фельдмаршал, в 1914 г. 
командовал войсками Восточного фронта, с 1916 г. - началь
ник Генштаба, в 1933 г. передал власть в руки национал-
социалистов 

Фюрер НСДАП с 1921 г., глава германского государства с 1933 г. 
(рейхсканцлер), на Нюрнбергском процессе признан главным 
нацистским военным преступником, покончил с собой 

Президент Франции (1959-1969), в 1940 г. основал патриоти
ческое движение "Свободная Франция", в 1944-1946 гг. - гла
ва Временного правительства Франции, по его инициативе 
была создана Конституция 1958 г., сделавшая Францию пре
зидентской республикой 

Вице-президент США (1925-1929), банкир, возглавлял между
народный комитет экспертов, выработавший т. н. план Дауэса 

Первый секретарь ЦК КП Чехословакии (1968-1969), один из 
инициаторов "Пражской весны", исключен из КПЧ, с 1989 г. 
председатель Федерального собрания Чехословакии 

Председатель Центральной комиссии советников КП Китая 
КПК (1982-1987), председатель Центрального военного сове
та КНР (1983-1990); один из создателей Китайской Красной 
Армии, в 1956-1966 гг. Генеральный секретарь ЦК КПК, после 
начала "культурной революции" подвергся преследованиям, 
в 1977 г. возвращен на руководящую работу, инициатор про
ведения экономической реформы в Китае 

Папа римский с 1978 по 2005 гг. 
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Картер 
Джеймс (Джимми) 

(р.1924) 

Кастро 
Фидель 
(р.1926) 

Кеннеди 
Джон 

(1917-1963) 

Клемансо 
Жорж 

(1841-1929) 

Коль 
Гельмут 
(р. 1930) 

Ллойд 
Джорж Дэвид 

(1863-1945) 

Мандела 
Нельсон 
(р. 1918) 

Президент США (1977-1981), подписал с СССР договор ОСВ-2, 
организатор Кэмп-дэвидского соглашения 

Председатель Гос. совета и СМ Республики Куба с 1976 г., 
Первый секретарь ЦК КП Кубы с 1965 г.; в 1953 г. возглавил 
вооруженное выступление против диктаторского режима Ба
тисты, в 1959 г. пришел к власти, премьер-министр Революци
онного правительства Кубы (1959-1976), провозгласил своей 
целью строительство социализма 

Президент США (1961-1963), склонялся к более реалистиче
скому курсу в отношениях с СССР; убит в Далласе 

Премьер-министр Франции (1906-1909, 1917-1920), предсе
датель Парижской мирной конференции (1919-1920), стре
мился к установлению военно-политического господства 
Франции в Европе 

Федеральный канцлер ФРГ (1982-1998), председатель ХДС 
(1973-1998), добился модернизации экономики ФРГ и объе
динения Германии (1990) 

Премьер-министр Великобритании (1916-1922), занимал ряд 
министерских постов (1905-1915), внес в парламент ряд соци
альных законов 

Президент ЮАР (1994-1999 гг.), активный борец против апар
теида, в 1964 г. приговорен к пожизненному заключению, 
в 1990 г. освобожден, лауреат Нобелевской премии мира 
(1993), президент Африканского национального конгресса 
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Мао 
Цзэдун 

(1893-1976) 
Маршалл 

Джорж 
(1880-1959) 

Милошевич 
Слободан 

(р. 1941) 

Миттеран 
Франсуа 

(1916-1996) 
Муссолини 

Бенито 
(1883-1945) 

Неру 
Джавахарлал 

(1889-1964) 
Пиночет 
Ау густо 
(р. 1915) 
Рейган 

Рональд 
(р. 1911) 

Председатель ЦК КПК с 1943 г., один из основателей КПК, под его 
руководством проводились политика "большого скачка" и т. н. куль
турная революция, нанесшие большой ущерб развитию Китая 
Генерал, гос. секретарь США (1947-1949), министр обороны, 
инициатор программы (план Маршалла) восстановления 
и развития Европы после II мировой войны, лауреат Нобелев
ской премии мира (1953) 

Президент Сербии (1992-1997), президент Югославии с 1997 г., 
председатель Главного комитета Социалистической партии 
Сербии с 1990 г. 

Президент Франции (1981-1995), участник II мировой войны 
и движения Сопротивления, Первый секретарь французской 
Социалистической партии (1971-1981) 

Фашистский диктатор Италии (1922-1943), начал политичес
кую карьеру в социалистической партии, основал и возглавил 
фашистскую партию (1919), казнен 

Премьер-министр и министр иностранных дел Индии с 1947 г., 
"строитель новой независимой Индии", сподвижник Махатмы 
Ганди 

Генерал, захватил власть в результате военного переворота 
(1973), президент Чили (1974-1989), главнокомандующий су
хопутными силами (1973-1974, 1989-1998) 

Президент США (1981-1989), киноактер Голливуда, губерна
тор штата Калифорния (1967-1975), проводил монетаристский 
курс сокращения расходов и сбалансированного бюджета, во 
взаимоотношениях с СССР перешел от конфронтации к поли
тике разрядки 
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Рузвельт 
Теодор 

(1858-1919) 
Рузвельт 
Франклин 

(1882-1945) 

Сапата 
Эмилиано 

(1879-1919) 
Сунь 
Ятсен 

(1866-1925) 

Тито 
Иосип Броз 
(1892-1980) 

Тэтчер 
Маргрет 
(р. 1925) 

Франко 
Баамонде Франсиско 

(1892-1975) 

Президент США (1901-1909), проводил политику государст
венного регулирования в экономике и экспансионистский курс 
в Латинской Америке 
Президент США (1933-1945), вывел США из экономического 
кризиса ("Новый курс"), внес значительный вклад в создание 
антигитлеровской коалиций и ООН 

Руководитель крестьянского движения в Мексиканской рево
люции (1910-1917), генерал, вероломно убит 

Китайский политический деятель, создал в 1905 г. организа
цию Тунмэнхой, вождь революции 1911-1912 гг., первый пре
зидент Китайской республики (1912), основатель партии го
миндан (1912) 

Руководитель КП Югославии (Союза Коммунистов) с 1937 г., 
верховный главнокомандующий Народно-освободительной 
армии Югославии (1941-1945), глава правительства Югосла
вии с 1945 г., президент Югославии с 1953 г., маршал, один из 
лидеров Движения неприсоединения, выдвинул свою модель 
социализма 

Премьер министр Великобритании (1979-1990), лидер Кон
сервативной партии (1975-1990), проводила жесткую монета
ристскую политику 

Вождь испанской фаланги (1937-1975), глава испанского госу
дарства (каудильо) (1939-1975), диктатор, в 1936 г. возглавил 
мятеж против Испанской республики 
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Хомейни 
Рухолла 

(19007-1989) 

Хусейн 
Саддам 
(р. 1937) 

Чан Кайши 
(1887-1975) 

Черчилль 
Уинстон 

(1874-1965) 

Эйзенхауэр 
Дуайт 

(1890-1969) 

Руководитель Исламской Республики Иран с 1979 г., аятолла 
(высшее духовное звание шиитов), возглавил революцию 
1979 г. 

Президент Иракской республики, глава правительства и вер
ховный главнокомандующий, маршал с 1979 г. 

Глава гоминдановского правительства с 1927 г., главнокоман
дующий китайской армией с 1935 г., генералиссимус, после 
свержения его правительства в Китае (1949) возглавлял пра
вительство на Тайване 

Премьер-министр Великобритании (1940-1945 и 1951-1955), 
с 1908 г. неоднократно министр, один из инициаторов созда
ния антигитлеровской коалиции, решительный противник то
талитаризма, лауреат Нобелевской премии по литературе 
(1953) 

Президент США (1953-1961), генерал, верховный главноко
мандующий экспедиционными войсками союзников в Зап. Ев
ропе (1943-1945) 
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Руководители основных министерств 
в XIX - начале XX века 

А
ле

кс
ан

др
 1

 
Н

ик
ол

ай
 1

 
Министерство 

внутренних дел 
В. П. Кочубей 
(1802-1807) 

А. Б. Куракин 
(1807-1810) 

О. П. Козодовлев 
(1810-1819) 

A. Н. Голицын 
(1819) 

B. П. Кочубей 
(1819-1823) 

В. С. Ланской 
(1823-1825) 

В. С. Ланской 
(1825-1828) 

А. А. Закревский 
(1828-1831) 
Д. Н. Блудов 
(1832-1839) 

А. Г. Строганов 
(1839-1841) 

Л. А. Перовский 
(1841-1852) 

Д. Г. Бибиков 
(1852-1855) 

Министерство 
иностранных дел 

А. Р. Воронцов 
(1802-1804) 

А. А. Чарторыйский 
(1804-1806) 

А. Я. Будберг 
(1806-1807) 

Н. П. Румянцев 
(1808-1814) 

К. В. Нессельроде 
(1814-1825) 

К. В. Нессельроде 
(1825-1855) 

Военное министерство 

С. К. Вязьмитинов 
(1802-1808) 

А. А. Аракчеев 
(1808-1810) 

М. Б. Барклай-де-Толли 
(1810-1812) 

А. И. Горчаков 
(1812-1815) 

П. П. Коновницын 
(1815-1819) 

П. И. Меллер-Закомельский 
(1819-1823) 

А. И. Татищев 
(1823-1825) 

А. И. Татищев 
(1825-1827) 

A. И. Чернышов 
(1827-1852) 

B. А. Долгоруков 
(1852-1855) 

Морское 
министерство 
Н. С. Мордвинов 

(1802) 
П. В. Чичагов 
(1802-1811) 

И. И. Траверсе 
(1811-1825) 

И. И. Траверсе 
(1825-1828) 

А. В. Моллер 
(1828-1836) 

А. С. Меншиков 
(1836-1855) 
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Руководители основных министерств 
в XIX - начале XX века (продолжение) 

А
ле

кс
ан

др
 II

 
А

ле
кс

ан
др

 II
I 

Министерство 
внутренних дел 

С. С. Ланской 
(1655-1861) 
П. А. Валуев 
(1861-1868) 

А. Е. Тимашев 
(1868-1878) 
Л. С. Маков 
(1876-1880) 

М. Т. Лорис-Меликов 
(1880-1881) 

Н. П. Игнатьев 
(1881-1882) 

Д. А. Толстой 
(1882-1889) 

И. Н. Дурново 
(1889-1894) 

Министерство 
иностранных дел 
К. В. Нессельроде 

(1855-1856) 
А. М. Горчаков 

(1856-1881) 

А. М. Горчаков 
(1881-1882) 

Н. К. Гире 
(1882-1894) 

Военное 
министерство 

В. А. Долгоруков 
(1855-1856) 

Н. О. Сухозанет 
(1856-1861) 

Д. А. Милютин 
(1861-1881) 

П. С. Ванновский 
(1881-1894) 

Морское 
министерство 
Ф. П. Врангель 

(1855-1857) 
Н. Ф. Метлин 
(1857-1860) 
Н. К. Краббе 
(1860-1876) 

С. С. Лесовский 
(1876-1880) 

А. А. Пещуров 
(1880-1881) 

А. А. Пещуров 
(1881-1882) 

И. А. Шестаков 
(1882-1888) 

Н. М. Чихачев 
(1888-1894) 

ИСТОРИЯ 



Н
ик

ол
ай

 II
 

Министерство 
внутренних дел 

И. Н. Дурново 
(1894-1895) 

И. П. Горемыкин 
(1895-1899) 

Д. С. Сипягин 
(1899-1902) 
В. К. Плеве 
(1902-1904) 

П. Д. Святополк-
Мирский 

(1904-1905) 
А. Г. Булыгин (1905) 

П. Н. Дурново 
(1905-1906) 

П. А. Столыпин 
(1906-1911) 

А. А. Макаров 
(1911-1912) 

Н. А. Маклаков 
(1912-1915) 

Н.Б.Щербатов (1915) 
А. Н. Хвостов 
(1915-1916) 

Б. В. Штюрмер (1916) 
А. А. Хвостов (1916) 

А. Д. Протопопов (1917) 

Министерство 
иностранных дел 

Н. К. Гире 
(1894-1895) 

A. Б. Лобанов-
Ростовский 
(1895-1896) 

Н. П. Шишкин 
(1896-1897) 

М. Н. Муравьев 
(1897-1900) 

B. Н. Ламсдорф 
(1900-1906) 

А. П. Извольский 
(1906-1910) 

С. Д. Сазонов 
(1910-1916) 

Б. В. Штюрмер 
(1916) 

Н. Н. Покровский 
(1916-1917) 

Военное 
министерство 

П. С. Ванновский 
(1894-1898) 

A. Н. Куропаткин 
(1898-1904) 

В. В. Сахаров 
(1904-1905) 

А. Ф. Редигер 
(1905-1909) 

B. А. Сухомлинов 
(1915-1916) 

Д. С. Шуваев 
(1916-1917) 

М. А. Беляев (1917) 

Морское 
министерство 
Н. М. Чихачев 
(1894-1896) 
П. П. Тырков 
(1846-1903) 
Ф. К. Авелон 
(1903-1905) 

А. А. Бирилев 
(1905-1907) 
И. М. Диков 
(1907-1909) 

С. А. Воеводский 
(1909-1911) 

И. К. Григорович 
(1911-1917) 
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Руководители основных министерств 

в XIX - начале XX века 
А

ле
кс

ан
др

 1 
Н

ик
ол

ай
 1

 

Министерство 
финансов 

А. И. Васильев 
(1802-1807) 

Ф. А. Голубцов 
(1807-1810) 
Д. А. Гурьев 
(1810-1823) 

Е. Ф. Канкрин 
(1823-1825) 

Е. Ф. Канкрин 
(1825-1844) 

Ф. П. Вронченко 
(1844-1852) 
П.Ф. Брок 

(1852-1855) 

Министерство 
юстиции 

Г. Р. Державин 
(1802-1803) 

П. В. Лопухин 
(1803-1810) 

И. И. Дмитриев 
(1810-1814) 

Д. П. Трощинский 
(1814-1817) 

Д. И. Лобанов-
Ростовский 
(1817-1825) 

Д. И. Лобанов-
Ростовский 
(1825-1827) 

А. А. Долгоруков 
(1827-1829) 
Д. В. Дашков 
(1829-1839) 
В. Н. Панин 
(1839-1855) 

Министерство 
народного 

просвещения 
П. В. Завадовский 

(1802-1810) 
А. К. Разумоский 

(1810-1816) 
А. Н. Голицын 
(1824-1825) 

А. С. Шишков 
(1824-1825) 

А. С. Шишков 
(1825-1828) 
К. А. Ливен 
(1828-1833) 
С. С. Уваров 
(1833-1849) 

П. А. Ширинский-
Шихматов 

(1849-1853) 
А. С. Норов 
(1853-1855) 

Министерство 
путей сообщения 

Принц 
Г. Ольденбургский 

(1809-1812) 
Ф. П. Деволант 

(1812-1818) 
А. А. Бета н кур 

(1819-1822) 
Герцог 

А. Вюртембергский 
(1822-1825) 

Герцог 
А. Вюртембергский 

(1822-1825) 
К. Ф. Толь 

(1833-1842) 
П. А. Клейнмихель 

(1842-1855) 

ИСТОРИЯ 



А
ле

кс
ан

др
 II

 
А

ле
кс

ан
др

 II
I 

Министерство 
финансов 

П. Ф. Брок 
(1855-1858) 

А. М. Княжевич 
(1858-1862) 

М. X. Рейтерн 
(1862-1878) 
С. А. Грейг 

(1878-1880) 
А. А. Абаза 
(1880-1881) 
Н.X. Бунге 

(1881-1886) 
И. А. 

В ыш не градский 
(1886-1892) 
С. Ю. Витте 
(1892-1894) 

Министерство 
юстиции 

В. Н. Панин 
(1855-1862) 

Д. Н. Замятин 
(1862-1867) 
К. И. Пален 
(1867-1878) 

Д. Н. Набоков 
(1878-1881) 

Д. Н. Набоков 
(1881-1885) 

Н. В. Манасеин 
(1885-1894) 

Министерство 
народного 

просвещения 
А. С. Норов 
(1855-1858) 

Е. П. Ковалевский 
(1858-1861) 

А. В. Головин 
(1861-1866) 

Д. А. Толстой 
(1866-1880) 

А. А. Сабуров 
(1880-1881) 

А. П. Николаи 
(1881-1882) 

И. Д. Делянов 
(1882-1894) 

Министерство 
путей сообщения 

К. В. Чевкин 
(1855-1862) 

П. П. Меншиков 
(1862-1869) 

В. А. Бобринский 
(1869-1871) 

А. П. Бобринский 
(1871-1874) 
К. Н. Посьет 
(1874-1881) 
К. Н. Посьет 
(1881-1888) 
Г. С. Паукер 
(1888-1889) 

А. Я. Гюббенет 
(1889-1892) 
С. Ю. Витте 

(1892) 
А. К. Кривошеий 

(1892-1894) 
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Руководители основных министерств 

в XIX - начале XX века (окончание) 

>5 
ГО 
Ц, 
О 
S 
I 

Министерство 
финансов 

С. Ю. Витте 
(1894-1903) 
Э. Д. Плеске 
(1903-1904) 

В. Н. Коковцев 
(1904-1905) 
И. П. Шипов 
(1905-1906) 

В. Н. Коковцев 
(1906-1914) 
П. П. Борк 

(1914-1917) 

Министерство 
юстиции 

Н. В. Муравьев 
(1894-1905) 
М. Г. Акимов 
(1905-1906) 

И. Г. Щегловитов 
(1906-1915) 

А. А. Хвостов 
(1915-1916) 

А. А. Макаров 
(1916) 

Н. А. Добровольский 
(1916-1917) 

Министерство 
народного 

просвещения 
И. Д. Делянов 
(1894-1897) 

Н. П. Боголепов 
(1897-1901) 

П. С. Ванновский 
(1901-1902) 
Г. Э. Зенгер 
(1902-1904) 
В. Г. Глазов 
(1904-1905) 

И. И. Толстой 
(1906-1906) 

П. М. Кауфман 
(1906-1908) 
А. Н. Шварц 
(1908-1910) 
Л. А. Коссо 
(1910-1914) 

П. Н. Игнатьев 
(1915-1916) 

Н. К. Кульчицкий 
(1916-1917) 

Министерство 
путей сообщения 

М. И. Хилков 
(1894-1905) 

К. С. Немешаев 
(1905-1906) 

Н. К. Шеффгаузен 
(1906-1909) 
С. В. Рухлов 
(1909-1915) 
А. Ф. Трепов 
(1915-1916) 
Э. К. Кригер-
Войновский 
(1916-1917) 

ИСТОРИЯ 



Партийный состав 
I—IV Государственных Дум 

Партийный состав 
I-IV Государственных Дум 

Правые (монархисты, черносотенцы) 

Октябристы 

Прогрессисты 

Кадеты 

Национальные меньшинства 

Трудовики 

Социал-демократы 

Эсеры 

Беспартийные (и мелкие партии) 

Всего 

1-й 

-

16 

-

179 

63 

97 

18 

-

105 

478 

2-й 

22 

32 

-

99 

80 

104 

65 

37 

79 

518 

3-й 

144 

148 

28 

54 

26 

14 

19 

-

9 

442 

4-й 

184 

99 

47 

58 

21 

10 

14 

-

9 

442 
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Состав Временного правительства в 1917 году 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Председатель 

Министр 
внутренних 
дел 
Министр 
иностранных 
дел 
Военно-
морской 
министр 
Министр путей 
сообщений 
Министр 
торговли 
и промышлен
ности 
Министр 
финансов 
Министр 
просвещения 
Министр 
земледелия 

Временное правительство 
I Врем, пр-во 
2.03-20.04 

Кн. 
Г. Е. Львов 

Кн. 
Г. Е. Львов 

П.Н. Милюков 
(кадет) 

А. И. Гучков 
(октябрист) 

Н. В. Некрасов 
(кадет) 
А. И. 

Коновалов 
(прогрессист) 

М. И. 
Терещенко 

А. А. Мануйлов 
(кадет) 

А. И. Шингарев 
(кадет) 

I коалиционное 
3.05-2.07 

Кн. Г. Е. Львов 

Кн. Г. Е. Львов 

М. И. Терещенко 

А. Ф. Керенский 
(эсер) 

Н. В. Некрасов 
(кадет) 
А. И. 

Коновалов 
(прогрессист) 

А. И. Шингарев 
(кадет) 

А. А. Мануйлов 
(кадет) 

В. М. Чернов 
(эсер) 

II коалиционное 
22.07-25.08 

А. Ф. Керенский 
(эсер) 

Н. Д. Авксентьев 
(эсер) 

М. И. Терещенко 

А. Ф. Керенский 
(эсер) 

П. П. Юренев 
(кадет) 

С. Н. Прокопович 
(внефракцион
ный социал-
демократ) 

Н. В. Некрасов 
(кадет) 

С. Ф. Ольденбург 
(кадет) 

В. М. Чернов 
(эсер) 

III коалиционное 
25.09-25.10 

А. Ф. Керенский 
(эсер) 

А. М. Никитин 
(меньшевик) 

М. И. Терещенко 

А. И. Верховский 
Д. Н. Верде-

ревский 
А. В. Ливеревский 

(кадет) 
А. И. Коновалов 

(прогрессист) 

М. В. Бернацкий 

С. С. Салазкин 

С. Л. Маслов 
(эсер) 

ИСТОРИЯ 



10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

Министр 
юстиции 

Обер-
прокурор 
Синода 

Министр почт 
и телеграфов 

Министр 
труда 

Министр 
продовольствия 

Министр 
государств. 
призрения 

Государств. 
контролер 

А. Ф. 
Керенский 
(трудовик-

эсер) 

В. Н. Львов 
(центрист) 

И. В. Годнев 
(кадет) 

П. Н. Переверзев 
(трудовик) 

В. Н. Львов 
(центрист) 

И. Г. Церетели 
(меньшевик) 

М. И. Скобелев 
(меньшевик) 

А. В. 
Пешехонов 

(энес) 

Кн. Д. И. 
Шаховской 

(кадет) 

И. В. Годнев 
(кадет) 

А. С. Зарудный 
(эсер) 

А. В. Карташов 
(кадет) 

А. М. Никитин 
(меньшевик) 

М. И. Скобелев 
(меньшевик) 

А. В. Пешехонов 
(энес) 

И. Н. Ефремов 
(радикал-
демократ) 

Ф. Ф. Кокошкин 
(кадет) 

П. Н. 
Малентович 
(меньшевик) 

А. В. Карташов 
(кадет) 

А. М. Никитин 
(меньшевик) 

К. А. Гвоздев 
(меньшевик) 

С. Н. Прокопович 
(внефракционный 
социал-демократ) 

Н. М. Кишкин 
(кадет) 

С. А. Смирнов 
(кадет) 

В 1-ом Временном правительстве постов министров почт и телеграфов, труда, продовольствия 
и гос. призрения не было. 

В Ill-ем коалиционном Временном правительстве посты военного и морского министров были 
разделены. 
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Первое советское правительство, 
избранное на II Всероссийском съезде Советов 

Председатель Совета Народных Комиссаров 

Народный комиссар иностранных дел 

Народный комиссар внутренних дел 

Народный комиссар земледелия 

Комитет по военно-морским делам 

Народный комиссар труда 

Народный комиссар торговли и промышленности 

Народный комиссар народного просвещения 

Народный комиссар финансов 

Народный комиссар юстиции 

Народный комиссар продовольствия 

Народный комиссар почт и телеграфов 

Народный комиссар по делам национальностей 

В. И. Ульянов-Ленин 

Л. Д. Троцкий 

А. И. Рыков 

В. П. Милютин 

В. А. Антонов-Овсеенко, 
И. В. Крыленко, 
Д. Е. Дыбенко 

А. Г. Шляпников 

В. П. Ногин 

А. В. Луначарский 

И. И. Скворцов-Степанов 

Г. И. Ломов 

И. А. Теодорович 

Н. П. Авилов (Глебов) 

И. В. Сталин (Джугашвили) 

ИСТОРИЯ 



Состав Политбюро РКП(б) - ВКП(б) - КПСС 
Политбюро, создано на VIII съезде РКП(б) 

После VIII съезда РКП(б) 
(март 1919) 

После IX съезда РКП(б) 
(апрель 1920) 

После X съезда РКП(б) 
(март 1921) 

После XI съезда РКП(б) 
(апрель 1922) 

После XII съезда РКП(б) 
(апрель 1923) 

После XIII съезда РКП(б) 
(май 1924) 

После XIV съезда ВКП(б) 
(декабрь 1925) 

Ленин (председатель СНК), 
Троцкий (председатель РВС, наркомвоенмор), 
Каменев, Крестинский, Сталин; 
кандидаты - Зиновьев, Бухарин, 
Калинин (председатель ВЦИК) 

члены ПБ-Ленин, Троцкий, Каменев, Крестинский, Сталин; 
кандидаты - Зиновьев, Бухарин, Калинин 

члены МБ-Ленин, Троцкий, Зиновьев, Каменев, Сталин; 
кандидаты - Бухарин, Калинин, Молотов 

члены ПБ-Ленин, Троцкий, Зиновьев, Каменев, 
Сталин (генеральный секретарь ЦК РКП(б)); 
кандидаты - Бухарин, Калинин, Молотов 

члены ПБ-Ленин, Троцкий, Зиновьев, Каменев, Сталин, 
Рыков (председатель ВСНХ, зам. председателя СНК), 
Томский; 
кандидаты - Бухарин, Калинин, Молотов, Рудзутак 

Зиновьев, Троцкий, Каменев, Сталин, Рыков (председатель 
СНК), Бухарин, Томский; кандидаты - Молотов, Дзержинский, 
Калинин, Рудзутак, Фрунзе, Сокольников 

Сталин, Троцкий, Зиновьев, Рыков, Бухарин, 
Молотов, Томский, Калинин, 
Ворошилов (председатель РВС, наркомвоенмор); 
кандидаты - Каменев, Дзержинский, Рудзутак, Угланов, 
Петровский 
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514 
Состав Политбюро РКП(б) - ВКП(б) - КПСС 

(продолжение) 

Пленум ЦК ВКП(б) 
(июль 1926) 

Пленум ЦК ВКП(б) 
(октябрь 1926) 

После XV съезда 
ВКП(б) 

(декабрь 1927) 

Пленум ЦК ВКП(б) 
(ноябрь 1929) 

После XVI съезда 
ВКП(б) (июль 1930) 

Пленум ЦК ВКП(б) 
(декабрь 1930) 

После XVII съезда 
ВКП(б) 

(февраль 1934) 

исключен из ПБ - Зиновьев 

исключены из ЛБ - Троцкий и Каменев 

члены ПБ - Сталин, Рыков, Бухарин, Молотов, 
Томский, Рудзутак, Калинин, Куйбышев, Ворошилов; 
кандидаты - Каганович, Киров, Угланов, Микоян, Косиор, 
Чубарь, Андреев, Петровский 

исключен из ПБ - Бухарин 

члены ПБ - Сталин, 
Рыков (до декабря 1936 г. председатель СНК), 
Молотов (с декабря 1930 г. председатель СНК), 
Рудзутак, Каганович, Киров, Куйбышев, Калинин, 
Ворошилов, Косиор; 
кандидаты - Чубарь, Микоян, Сырцов, Андреев, Петровский 

исключен из ПБ - Рыков, избран членом ПБ Орджоникидзе; 
исключен из кандидатов в члены ПБ - Сырцов 

члены П Б - Сталин, Молотов, Каганович, 
Ворошилов, Калинин, Орджоникидзе, Куйбышев, 
Киров, Андреев, Косиор; 
кандидаты Рудзутак, Чубарь, Микоян, Постышев, Петровский 
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После XVIII съезда 
ВКП(б) 

(март 1939) 

Пленум ЦК ВКП(б) 
(март 1946) 

Пленум ЦК ВКП(б) 
(февраль 1947) 

Пленум ЦК ВКП(б) 
(май 1948) 

Пленум ЦК ВКП(б) 
(март 1949) 

члены П Б - Сталин (Генеральный секретарь, с мая 1941 г. 
председатель СНК, с июня 1941 г. председатель ГКО, с июля 
1941 г. нарком обороны и Верховный главнокомандующий), 
Молотов (председатель СНК до мая 1941 г., нарком 
иностранных дел с мая 1939 г.), 
Каганович (нарком путей сообщений), 
Ворошилов (нарком обороны до марта 1940 г.), 
Жданов (Первый секретарь Ленинградского комитета ВКП(б)), 
Калинин (председатель Президиума Верховного Совета СССР), 
Микоян (нарком торговли), 
Хрущев (Первый секретарь ЦК КП Украины), 
Андреев (председатель КПК при ЦК ВКП(б)) 

переведены из кандидатов в члены П Б -
Маленков (секретарь ЦК), 
Берия (зам. председателя Совета министров, министр 
внутренних дел), 
июнь 1946 - умер Калинин 

переведен из кандидатов в члены ПБ - Вознесенский 
(председатель Госплана, первый зам. Председателя Совета 
министров) 

переведены из кандидатов в члены П Б -
Булганин (министр вооруженных сил), 
Косыгин (зам. Председателя Совета Министров, 
министр финансов), 
август 1948 - умер Жданов 

исключен из ПБ - Вознесенский, 
на XIX съезде в октябре 1952 г. партия переименована в КПСС, 
высший орган - в Президиум 
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516 
Состав Политбюро РКП(б) - ВКП(б) - КПСС 

(продолжение) 
После XIX съезда КПСС 

(октябрь 1952) 

Пленум ЦК КПСС 
(март 1953) 

Пленум ЦК КПСС 
(июль 1953) 

Пленум ЦК КПСС 
(сентябрь 1953) 

члены Президиума - Сталин (Генеральный секретарь, 
председатель Совета Министров (СМ)), 
Маленков, Берия, Каганович, 
Хрущев (Первый секретарь Московского комитета КПСС), 
Ворошилов (зам. председателя СМ), 
Молотов, Булганин, Микоян, 
Шверник (председатель Президиума ВС СССР), 
Первухин, Сабуров, Суслов (секретарь ЦК КПСС), 
Андрианов (Первый секретарь Ленинградского комитета ЦК 
КПСС), Шкирятов (председатель КПК при ЦК КПСС), 
Игнатьев (министр госбезопасности), 
Куусинен (секретарь ЦК КПСС), 
Коротченко, Малышев, Аристов (секретарь ЦК КПСС), 
Мельников (Первый секретарь ЦК КП Украины), 
В. В. Кузнецов (председатель ВЦСПС), 
март 1953 - умер Сталин 
члены Президиума - Маленков (председатель СМ СССР), 
Берия, Молотов, Хрущев (секретарь ЦК КПСС), 
Булганин, Каганович, 
Ворошилов (председатель Президиума ВС СССР), Микоян, 
Сабуров (председатель Госплана), 
Первухин (министр электростанций и электропромышленности) 
исключен из Президиума - Берия 

утвержден пост Первого секретаря ЦК КПСС, 
избран - Хрущев 
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Пленум ЦК КПСС 
(июль 1955) 

После XX съезда КПСС 
(февраль 1956) 

Пленум ЦК КПСС 
(октябрь 1957) 

Пленум ЦК КПСС 
(сентябрь 1958) 

После XXI съезда КПСС 
(февраль 1959) 

Пленум ЦК КПСС 
(май 1960) 

Пленум ЦК КПСС 
(июль 1960) 

После XXII съезда КПСС 
(октябрь 1961) 

избраны членами Президиума -
Кириченко (10-й секретарь ЦК КП Украины), 
Суслов (секретарь ЦК КПСС) 
члены Президиума - Хрущев, Булганин (председатель СМ), 
Молотов, Каганович (зам. председателя СМ), 
Маленков (зам. председателя СМ, министр электростанций 
и электропромышленности), Ворошилов, Микоян 
(зам. председателя СМ), Первухин (зам. председателя СМ), 
Суслов, Сабуров (зам. председателя СМ), Кириченко 
исключен из Президиума - Жуков. 

освобожден от обязанностей члена Президиума - Булганин 

члены Президиума - Хрущев (Первый секретарь ЦК КПСС, 
председатель СМ), Ворошилов (председатель Президиума 
Верховного Совета СССР), Брежнев, Суслов, Микоян, 
Кириченко, Аристов, Фурцева, Шверник, Козлов, Куусинен, 
Игнатов 
освобождены от обязанностей членов Президиума - Хрущев, 
Косыгин, Брежнев (председатель Президиума Верховного 
Совета СССР), Суслов, Микоян, Козлов, Подгорный, Куусинен, 
Шверник, Полянский, Воронов 
освобожден от обязанностей члена Президиума - Ворошилов 

члены Президиума - Хрущев, Косыгин, Брежнев 
(председатель Президиума Верховного Совета СССР), 
Суслов, Микоян, Козлов, Подгорный, Куусинен, Шверник, 
Полянский, Воронов 
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518 
Состав Политбюро РКП(б) - ВКП(б) - КПСС 

(продолжение) 

Пленум ЦК КПСС 
(апрель 1962) 

Пленум ЦК КПСС 
(октябрь 1964) 

Пленум ЦК КПСС 
(ноябрь 1964) 

Пленум ЦК КПСС 
(март 1966) 

На XXIII съезде КПСС 
(апрель 1966) 

После XXIII 
съезда КПСС 
(апрель 1966) 

избран членом Президиума - Кириленко 

освобожден от обязанностей Первого секретаря ЦК 
и Президиума - Хрущев; 
избран Первым секретарем Ц К - Брежнев 

освобожден от обязанностей члена Президиума - Козлов; 
переведен из кандидатов в члены Президиума - Шелепин 
(секретарь ЦК КПСС) 

переведен из кандидатов в члены Президиума - Мазуров 
(зам. председателя СМ) 

Президиум ЦК КПСС переименован в Политбюро 

члены Политбюро -
Брежнев (Ген. секретарь ЦК КПСС), 
Косыгин (председатель СМ), Суслов, 
Подгорный (председатель Президиума Верховного Совета 
СССР), Мазуров, 
Кириленко (секретарь ЦК КПСС), 
Шелепин (председатель Комитета партийно-государственного 
контроля), 
Шелест (Первый секретарь ЦК КП Украины), 
Воронов (председатель СМ РСФСР), 
Полянский (зам. председателя СМ СССР), 
Пельше (председатель КПК при ЦК КПСС) 
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После XXIV 
съезда КПСС 
(апрель 1971) 

Пленум ЦК КПСС 
(апрель 1973) 

Пленум ЦК КПСС 
(апрель 1975) 

После XXV 
съезда КПСС 

(март 1976) 

Пленум ЦК КПСС 
(май 1977) 

Пленум ЦК КПСС 
(ноябрь 1978) 

Пленум ЦК КПСС 
(октябрь 1980) 

члены П Б - Брежнев, Косыгин, Суслов, Подгорный, 
Кириленко, Мазуров, Пельше, Шелепин, Шелест, 
Кулаков (секретарь ЦК КПСС), 
Гришин (Первый секретарь Московского горкома (МГК) КПСС), 
Воронов, Полянский, 
Кунаев (Первый секретарь ЦК КП Казахстана), 
Щербицкий (председатель СМ Украинской ССР) 

освобождены от обязанностей членов ПБ - Шелест, Воронов; 
избраны членами ПБ - Громыко (министр иностранных дел), 
Гречко (министр обороны), 
Андропов (председатель КГБ СССР) 

освобожден от обязанностей члена ПБ - Шелепин 

члены П Б - Брежнев, Косыгин, Суслов, Подгорный, Кириленко, 
Мазуров, Пельше, Кулаков, Устинов (секретарь ЦК КПСС), 
Андропов, Гришин, Гречко, Громыко, Кунаев, Щербицкий, 
Романов (Первый секретарь Ленинградского обкома КПСС), 
апрель 1976 - умер Гречко, министром обороны стал Устинов 

освобожден от обязанностей члена ПБ - Подгорный, 
председателем Президиума Верховного Совета СССР 
стал Брежнев 

освобожден от обязанностей члена П Б -
Тихонов (зам. председателя СМ) 

переведен из кандидатов в члены П Б -
Черненко (секретарь ЦК КПСС), 
декабрь 1980 - умер Косыгин, 
председателем СМ стал Тихонов 
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520 
Состав Политбюро РКП(б) - ВКП(б) - КПСС 

(продолжение) 

После XXVI 
съездаКПСС 

(март 1981) 

Пленум ЦК КПСС 
(ноябрь 1982) 

Пленум ЦК КПСС 
(декабрь 1983) 

Пленум ЦК КПСС 
(февраль 1984) 

Пленум ЦК КПСС 
(март 1985) 

Пленум ЦК КПСС 
(апрель 1985) 

члены ПБ - Брежнев, Тихонов, Суслов, Кириленко, Устинов, 
Пельше, Черненко, Андропов, Гришин, Громыко, Кунаев, 
Щербицкий, Романов, Горбачев, 
январь 1982 - умер Суслов, 
ноябрь 1982 - умер Брежнев 

избран Генеральным секретарем ЦК КПСС -Андропов, 
освобожден от обязанностей члена ПБ - Кириленко; 
переведен из кандидатов в члены ПБ -
Алиев (Первый секретарь ЦК КП Азербайджана), 
январь 1983 - умер Пельше 

переведен из кандидатов в члены ПБ -
Соломенцев (председатель КПК при ЦК КПСС), 
Воротников (председатель СМ РСФСР), 
февраль 1984 - умер Андропов 

избран Генеральным секретарем ЦК КПСС - Черненко, 
декабрь 1984 - умер Устинов, 
министром обороны стал Соколов, 
март 1985 - умер Черненко 

избран Генеральным секретарем ЦК КПСС - Горбачев 

избраны членами ПБ - Рыжков (секретарь ЦК КПСС), 
Лигачев (секретарь ЦК КПСС); переведен из кандидатов 
в члены ПБ - Чебриков (председатель КГБ СССР) 
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Пленум ЦК КПСС 
(июль 1985) 

Пленум ЦК КПСС 
(октябрь 1985) 

Пленум ЦК КПСС 
(февраль 1986) 

После XXVII 
съезда КПСС 

(март 1986) 

Пленум ЦК КПСС 
(январь 1987) 

Пленум ЦК КПСС 
(июнь 1987) 

Пленум ЦК КПСС 
(октябрь 1987) 

Пленум ЦК КПСС 
(ноябрь 1988) 

Пленум ЦК КПСС 
(сентябрь 1989) 

освобожден от обязанностей члена ПБ - Романов; 
переведен из кандидатов в члены П Б -
Шеварднадзе (министр иностранных дел) 
освобожден от обязанностей члена ПБ - Тихонов 

освобожден от обязанностей члена ПБ - Гришин 

члены ПБ - Горбачев, 
Громыко (председатель Президиума Верховного Совета 
СССР), Рыжков (председатель СМ СССР), 
Зайков (секретарь ЦК КПСС), Лигачев, Шеварднадзе, 
Соломенцев, Щербицкий, Алиев (зам. председателя СМ), 
Чебриков, Кунаев, Воротников 
освобожден от обязанностей члена ПБ - Кунаев 

избран членом ПБ - Никонов (секретарь ЦК КПСС); 
переведен из кандидатов в члены П Б -
Слюньков, Яковлев (секретарь ЦК КПСС) 
освобожден от обязанностей члена ПБ - Алиев 

освобождены от обязанностей членов П Б - Громыко, 
Соломенцев; 
избран членом ПБ - Медведев (секретарь ЦК КПСС) 
освобождены от обязанностей членов П Б -
Чебриков, Никонов, Щербицкий; 
избран членом ПБ - Крючков (председатель КГБ СССР); 
переведен из кандидатов в члены П Б -
Маслюков (председатель Госплана, зам. председателя СМ) 
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Состав Политбюро РКП(б) - ВКП(б) - КПСС (окончание) 

Пленум ЦК КПСС 
(декабрь 1989) 
После XXVIII 
съезда КПСС 
(июль 1990) 

избран членом П Б -
Ивашко (Первый секретарь ЦК КП Украины) 
члены ПБ - Горбачев (Генеральный секретарь ЦК КПСС, 
Президент СССР), Ивашко (зам. Генерального секретаря, 
председатель Верховного Совета Украинской ССР), 
Бурокявичус (Первый секретарь ЦК КП Литвы), 
Гумбаридзе (Первый секретарь ЦК КП Грузии, Председатель 
Верховного Совета Грузинской ССР), Гуренко 
(Первый секретарь ЦК КП Украины), 
Дзасохов (секретарь ЦК КПСС), 
Каримов (Первый секретарь ЦК КП Узбекистана, Президент 
Узбекской ССР), Лучинский (Первый секретарь ЦК КП 
Молдовы), Масалиев (Первый секретарь ЦК КП Киргизии, 
Председатель Верховного Совета Киргизской ССР), 
Махкамов (Первый секретарь ЦК КП Таджикистана, 
Председатель Верховного Совета Таджикской ССР), 
Мовсисян (Первый секретарь ЦК КП Армении), 
Муталибов (Первый секретарь ЦК КП Азербайджана, Президент 
Азербайджанской ССР), Назарбаев (Первый секретарь ЦК КП 
Казахстана, Президент Казахской ССР), 
Ниязов (Первый секретарь ЦК КП Туркменистана, 
Председатель Верховного Совета Туркменской ССР), Полозков 
Иван Кузьмич (Первый секретарь ЦК КП РСФСР), Прокофьев 
(Первый секретарь МГК КПСС), Рубикс (Первый секретарь ЦК 
КП Латвии), Семенова (секретарь ЦК КПСС), 
Силлари (Первый секретарь ЦК КП Эстонии), 
Соколов (Первый секретарь ЦК КП Белоруссии), 
Строев (секретарь ЦК КПСС), 
Фролов (главный редактор газеты "Правда"), 
Шенин (секретарь ЦК КПСС), Янаев (секретарь ЦК КПСС) 
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Руководители ВКП(б) - КПСС, 
Правительства СССР и Верховного Совета СССР 

Руководители 
РКП(б) - ВКП(б) - КПСС 

Сталин (Джугашвили) 
Иосиф Виссарионович 

1922-1953 
Генеральный секретарь 

Хрущев Никита Сергеевич 
1953-1964 

Первый секретарь ЦК КПСС 

Председатели 
Совнаркома (СНК) и Совета 

Министров (СМ) СССР 
Ленин 

(Ульянов Владимир Ильич) 
1923-1924 

Председатель СНК СССР 

Рыков 
Алексей Иванович 

1924-1930 
Молотов 

Вячеслав Михайлович 
1930-1941 

Сталин И. В. 
1941-1946 

Председатель СНК СССР 
1946-1953 

Председатель СМ СССР 
Маленков 

Георгий Максимилианович 
1953-1955 

Председатели ЦИК СССР 
и Президиума 

Верховного Совета СССР 
Калинин 

Михаил Иванович 
1922-1936 

Председатель ЦИК СССР 
1936-1946 

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 

Шверник 
Николай Михайлович 

1946-1953 

Ворошилов 
Климент Ефремович 

1953-1960 
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Руководители ВКП(б) - КПСС, 

Правительства СССР и Верховного Совета СССР (продолжение) 

Руководители 
РКП(б) - ВКП(б) - КПСС 

Брежнев Л. И. 
1964-1966 

Первый секретарь ЦК КПСС, 
1966-1982 

Генеральный секретарь 
ЦК КПСС 

Андропов Ю. В. 
1982-1984 

Черненко 
Константин Устинович 

1984-1985 

Председатели 
Совнаркома (СНК) и Совета 

Министров (СМ) СССР 
Булганин 

Николай Александрович 
1955-1958 

Хрущев Н. С. 
1958-1964 

Косыгин 
Алексей Николаевич 

1964-1980 

Тихонов 
Николай Александрович 

1980-1985 

Председатели ЦИК СССР 
и Президиума 

Верховного Совета СССР 

Брежнев 
Леонид Ильич 

1960-1964 
Микоян 

Анастас Иванович 
1964-1965 
Подгорный 

Николай Викторович 
1965-1977 

Брежнев Л. И. 
1977-1982 

Андропов Ю. В. 
1983-1984 

Черненко К. У. 
1984-1985 

ИСТОРИЯ 



Руководители 
РКП(б) - ВКП(б) - КПСС 

Горбачев 
Михаил Сергеевич 

(1985-1991) 

КПСС запрещена 
в ноябре 1991 г. 

Председатели 
Совнаркома (СНК) и Совета 

Министров (СМ) СССР 
Рыжков 

Николай Иванович 
(1985-1991) 

Павлов Валентин 
Сергеевич 

1991 
премьер-министр СССР 

Председатели ЦИК СССР 
и Президиума 

Верховного Совета СССР 
Громыко А. А. 

1985-1988 

Горбачев М. С. 
1988-1990 

Лукьянов А. И. 
1991 

Председатель 
Верховного Совета СССР 

Распад СССР произошел в декабре 1991 г. 
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Результаты выборов Президента России 

Кол-во 
избирателей 

Участвовали 
Ельцин Б. 
Рыжков Н. 
Жириновский В. 
Тулеев А. 
Макашов А. 
Бакатин В. 
Зюганов Г. 
Лебедь А. 
Явлинский Г. 
Путин В. 
Титов К. 
Памфилова Э. 
Харитонов Н. 
Глазьев С. 
Хакамада И. 
Малышкин С. 
Миронов С. 
Др. кандидаты 
Против всех 

12.06.1991 

млн 
106,5 
79,5 
45,6 
13,4 
6,2 
5,4 
3,0 
2,7 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,5 

% 
-

74,6 
57,4 
16,9 
7,8 
6,8 
3,8 
3,4 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1,9 

16.06.1996 
I тур 

млн 
108 
75,4 
26,6 

-
4,3 
-
-
-

24,1 
10,9 
5,5 
-
-
-
-
-
-
-
-

1,7 
1,2 

% 
-

69,8 
35,3 

-
5,7 
-
-
-

32,0 
14,5 
7,3 
-
-
-
-
-
-
-
-

2,2 
1,6 

03.07.1996 
II тур 

млн 
108 
74,4 
40,0 

-
-
-
-
-

30,0 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3,6 

% 
-

68,9 
53,8 

-
-
-
-
-

40,3 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

4,8 

26.03.2000 

млн 
109,4 
75,2 

-
-

2,0 
2,3 
-
-

22,0 
-

4,4 
39,8 
1,1 
0,8 
-
-
-
-
-

0,8 
1,4 

% 
-

68,7 
-
-

2,7 
3,0 
-
-

29,2 
-

5,8 
52,9 
1,5 
1,0 
-
-
-
-
-

1,1 
1,9 

14.03.2004 

млн 
106,9 
68,8 

-
-
-
-
-
-
-
-
-

48,9 
-
-

9,4 
2,8 
2,6 
1,4 
0,5 
-

2,3 

% 
-

64,3 
-
-
-
-
-
-
-
-
-

71,2 
-
-

13,8 
4,1 
3,9 
2,0 
0,8 
-

3,5 

ИСТОРИЯ 
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Примечания: 
1. Процент избирателей, участвовавших в голосовании, указан от числа избирателей, вклю
ченных в списки для голосования (количество избирателей). Процент избирателей, прого
лосовавших за ту или иную кандидатуру, указан от числа избирателей, принявших участие 
в голосовании. 
2. Результаты выборов округлены в таблице с точностью до одной десятой. 
3. Не указан процент испорченных бюллетеней, поэтому сумма процентов, поданных за всех 
кандидатов, меньше 100. 

ИСТОРИЯ 
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Результаты выборов в Государственную Думу 
по федеральному избирательному округу 

Количество избирателей 

Участвовали в выборах 

ЛДПР - Блок Жириновского 
Выбор России - ДВР - СПС 
КПРФ 
Женщины России 
Аграрная партия России 
Яблоко 
Партия Российского 
Единства и Согласия (ПРЭС) 
Демократическая партия 
Наш дом - Россия (НДР) 
Единство - Единая Россия 
Отечество - вся Россия 
(ОВР) 
Родина 

1993 г. 
105,3 млн 

млн 

56,0 
12,3 
8,3 
6,7 
4,4 
4,3 
4,2 

3,6 

3,0 
-
-

-

-

% 

53,2 
22,9 
15,5 
12,4 
8,1 
8,0 
7,9 

6,7 

5,5 
-
-

-

-

1995 г. 
107,5 млн 

млн 

69,6 
7,8 
2,7 
15,5 
3,2 
2,6 
4,8 

-

-
7,0 
-

-

-

% 

64,7 
11,2 
3,9 
22,3 
4,6 
3,8 
6,9 

-

-
10,1 

-

-

-

1999 г. 
108,1 млн 

млн 

66,9 
4,0 
5,7 
16,3 
1,3 
-

3,9 

-

-
0,8 
15,6 

8,9 

-

% 

61,9 
6,0 
8,5 

24,3 
2,0 
-

5,9 

-

-
1,2 

23,3 

13,3 

-

2003 г. 
108,9 млн 

млн 

60,7 
6,9 
2,4 
7,6 
-

2,2 
2,6 

-

0,1 
-

22,8 

-

5,5 

% 

55,7 
11,5 
4,0 
12,6 

-
3,6 
4,3 

-

0,2 
-

37,6 

-

9,0 

ИСТОРИЯ 



529 

Примечания: 
1. В данной таблице указаны лишь те партии и избирательные объединения, которые хотя бы 
раз преодолели 5% барьер. Партии и избирательные объединения, набравшие менее 5% голосов 
избирателей от числа избирателей, принявших участие в выборах, не допускаются 
к распределению депутатских мандатов по федеральному избирательному округу. 
2. Процент избирателей, участвовавших в голосовании, указан от числа избирателей, включенных 
в списки для голосования (количество избирателей). Процент избирателей, проголосовавших 
за ту или иную партию или избирательное объединение, указан от числа избирателей, принявших 
участие в голосовании. 
3. Результаты выборов округлены в таблице с точностью до одной десятой. 

ИСТОРИЯ 


