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ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

А 
Абашевская культура — археологическая культура бронзового века 

(вторая половина I I тыс. до н. э.), распространившаяся в Среднем По
волжье и на Южном Урале. Получила название по наименованию села 
Абашева (Чувашия). Основу хозяйство, составляло скотоводство • TOKJKC 
были распространены земледелие, охота, рыболовство. Представители 
культуры умели изготавливать колёсные повозки. 

Августовский кризис (1991) — политический кризис 19—22 авгу
ста, вызванный попыткой группы членов высшего руководства СССР 
сорвать процесс подписания нового союзного договора. 18 августа 
1991 г. был образован Государственный комитет по чрезвычайному 
положению (ГКЧП) во главе с вице-президентом СССР Г. И. Янаевым, 
принявший решение о запрете ряда политических партий и движений, 
оппозиционных газет. 19 августа в Москву были введены войска и бо
евая техника. Сопротивление действиям ГКЧП возглавило руководство 
РСФСР во главе с президентом Б. Н. Ельциным. 22 августа ГКЧП был 
ликвидирован. 

Автокефалия (церковная) (от греч. autos — сам и kephale — голо
ва) — в православии самостоятельная поместная церковь, администра
тивно (канонически) полностью независимая от других православных 
поместных церквей. 

Автономия (от греч. autos — сам и nomos — закон) — самоуправле
ние, право самостоятельного решения внутренних вопросов, касающих
ся управления какой-либо организацией (например, университетом) 
или каким-либо регионом страны; особый статус территории в госу
дарстве. Под культурной автономией понимается самостоятельность 
обособленной этнической группы в решении вопросов организации об
разования и других форм своей культурной жизни. 

Аграрно-промышленный комплекс (АПК) — совокупность отраслей 
(предприятий) народного хозяйства, обеспечивающих потребность насе
ления в продуктах питания. 
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Административная ссылка — 1) в Российской империи — мера на
казания, предусматривавшая высылку без суда в отдалённые губернии 
на определённый срок (или без срока) по распоряжению властей лиц, 
чья деятельность вызывала подозрение; 2) в СССР — мера наказания, 
применявшаяся к неугодным властям лицам, предусматривавшая вы
сылку из столиц и крупных городов и запрещение на въезд в них (в 
ряде случаев — поселение в каком-либо городе без права выезда из 
него). Несмотря на отсутствие административной ссылки в советском 
законодательстве, данная мера применялась в СССР с начала 1920-х до 
конца 1980-х гг. (например, по отношению к академику А. Д. Сахаро
ву). 

Адмиралтейство — 1) центр военного кораблестроения; территория, 
где расположены верфи для строительства, снаряжения и ремонта воен
ных судов; 2) в Российской империи и Великобритании — орган управ
ления военно-морским флотом. 

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) — 
международная экономическая организация, созданная для разви
тия интеграционных связей между странами бассейна Тихого океана. 
Включает 21 государство (в том числе Россию). Образована в 1989 г. 

Азовские походы (1695—1696) — походы русской армии и флота во 
главе с Петром I с целью овладения турецкой крепостью Азов (пала в 
июле 1696 г.). 

Акмеизм (от греч. акте — высшая степень чего-либо, цветущая 
пора) — литературное течение, возникшее в начале X X в. в русской 
поэзии в противовес символизму. Акмеисты провозглашали материаль
ность, предметность тематики и образов, точность слова. Представите
лями акмеизма в ранние творческие годы были Н. С. Гумилёв, А. А. Ах
матова, О. Э. Мандельштам и др. 

Ампир (от фр. empire — империя) — стиль позднего классицизма в 
- западноевропейском искусстве первой трети X I X в. Возник во Франции 

в период империи Наполеона I (1804—1814). В России данный стиль 
получил распространение после Отечественной войны 1812 г. Для стиля 
ампир характерны монументальные, массивные портики, военная эм
блематика в архитектурных деталях и декоре и т. п. Крупнейшие пред
ставители ампира в России — архитекторы А. Н. Воронихин, А. Д. За
харов, К. И. Росси и др. 
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Ананьинская культура — археологическая культура железного века 
( V I I I — I I I вв. до н. э.), распространившаяся в бассейне Средней Волги 
и Камы. Получила название по наименованию деревни Ананьеве (Та
тарстан). Население занималось скотоводством и земледелием, а также 
охотой и рыболовством. Большое развитие получили чёрная и цветная 
металлургия, бронзолитейное и кузнечное дело. 

Анархизм (от греч. anarchia — безвластие) — общественно-полити
ческое течение, представители которого выступают за необходимость 
ликвидации любой государственной власти как принудительной силы 
по отношению к человеку, а также за отмену крупной частной собствен
ности и создание федерации мелких автономных ассоциаций произ
водителей. Возник в 1840—1870-е гг. в Западной Европе. Основными 
идеологами анархизма являлись М. Штирнер, П. Прудон, М. А. Баку
нин, П. А. Кропоткин. 

В России идеи анархистов нашли своё отражение в теории и прак
тике революционного народничества, групп анархистов-коммунистов, 
анархистов-синдикалистов и др. накануне и в годы революции 1905— 
1907 гг. и особенно во время Гражданской войны (1918—1921). 

Ангел (от греч. angelos — вестник, посланник) — в иудаизме, хри
стианстве, исламе — духовное, бесплотное существо, сообщающее 
волю Бога и обладающее сверхъестественными возможностями. 

Андроновская культура — археологическая культура бронзового 
века (середина I I — начало I тыс. до н. э.), распространившаяся в За
падной Сибири, Южном Приуралье и Казахстане. Получила название 
по наименованию деревни Андроново (Красноярский край). Основные 
занятия населения: скотоводство, земледелие, обработка бронзы. 

Аннексия (от лат. annexio — присоединение) — насильственное при
соединение одним государством всей (или части) территории другого го
сударства в одностороннем порядке. 

Антиалкогольная кампания (1985) — комплекс правительственных 
мер по снижению потребления алкоголя населением СССР. 

Антигитлеровская коалиция — союз государств и народов, сложивший
ся в ходе Второй мировой войны, противостоявший агрессивному блоку 
Германии, Италии, Японии и их союзников. Коалиция включала в себя 
более 50 государств при решающей роли СССР, США и Великобритании. 
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Антипартийная группа — группа высших руководителей Коммуни
стической партии Советского Союза, выступивших в 1957 г. с кри
тикой методов руководства Н. С. Хрущёва. Приняла большинством 
голосов членов Президиума ЦК решение о снятии его с должности 
первого секретаря ЦК КПСС. Главными идеологами и участниками 
группы выступали В. М. Молотов, Л. М. Каганович, Г. М. Маленков, 
Н. А. Булганин, К. Е. Ворошилов, М. Г. Первухин, М. 3. Сабуров и 
примкнувший к ним Д. Т. Шепилов. Однако Н. С. Хрущёв, используя 
как юридические обоснования (первый секретарь избирался не Прези
диумом, а Пленумом ЦК КПСС), так и угрозу силой (получив поддерж
ку от министра обороны Г. К. Жукова), настоял на созыве Пленума 
ЦК. На нём противники Н. С. Хрущёва были объявлены антипартий
ной группой, выведены из состава руководящих партийных органов 
и лишены государственных постов. В 1961—1962 гг. В. М. Молотов, 
Л. М. Каганович, Г. М. Маленков, Д. Т. Шепилов были исключены из 
рядов КПСС. 

Антисоветской троцкистской организации дело (Дело военных, 
Дело Тухачевского) — сфабрикованное в 1937 г. дело по обвинению 
крупных советских военачальников (М. Н. Тухачевского, И. Э. Яки-
ра, И. П. Уборевича, Р. П. Эйдемана, В. К. Путны, А. И. Корка, 
Б. М. Фельдмана, В. М. Примакова) в «военно-фашистском заговоре» 
с целью захвата власти в стране. Все обвиняемые были признаны вино
вными и расстреляны. Реабилитированы в 1957 г. 

Антифашистское подполье — общее название групп и организаций, 
боровшихся с нацистским оккупационным режимом в период Великой 
Отечественной войны. 

Античные города Северного Причерноморья — города на север
ном берегу Чёрного моря, возникшие в ходе греческой колонизации в 
V I — V вв. до н. э. Основаны переселенцами из Малой Азии и с остро
вов Эгейского моря. Крупнейшие города: Тира, Ольвия, Херсонес, Фе
одосия, Пантикапей, Фанагория, Танаис. В V в. до н. э. часть городов 
объединились вокруг Пантикапея в Боспорское государство. Античные 
города в Северном Причерноморье достигли расцвета в IV в. до н. э., 
имели тесный контакт с местными племенами, оказав большое цивили-
зационное влияние на их развитие. Во I I в. до н. э. находились под вла
стью Понтийского царства, затем — Рима. В I I I — I V вв. н. э. пришли в 
упадок в результате нашествия готов и гуннов. 
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Антоновщина — восстание крестьян Тамбовской и части Воронеж
ской, Саратовской и Пензенской губерний под руководством эсера 
А. С. Антонова в 1920—1921 гг. против большевиков. 

Анты — название объединения славянских племён (проживавших 
преимущественно между Днестром и Днепром) в сочинениях византий
ских и готских писателей V I — V I I вв. Занимались земледелием, ското
водством, ремёслами, торговлей. Вели войны с Византией, готами, ава
рами. 

Апостол — первая датированная книга, отпечатанная на территории 
Российского государства Иваном Фёдоровым в 1564 г. Содержала часть 
Нового Завета и Апокалипсис. 

Апостолы (от греч. apostolos — посол) — первые ученики Иисуса 
Христа, которых он посылал на проповедь. Различают апостолов из 
двенадцати ближайших последователей Иисуса Христа и из числа 
его семидесяти учеников. Апостолы Пётр и Павел именуются перво-
верховными, а авторы Евангелия — апостолы Лука, Матфей, Марк, 
Иоанн — евангелистами. 

Апрельский кризис (1917) — политический кризис в России, вы
званный обнародованием 20 апреля ноты министра иностранных дел 
Временного правительства П. Н. Милюкова о продолжении войны до 
победного конца, после чего начались массовые митинги и демонстра
ции протеста с требованием заключения мира и передачи власти Сове
там. Итогом кризиса стали отставка П. Н. Милюкова и военного ми
нистра А. И. Гучкова и включение в состав Временного правительства 
лидеров эсеров и меньшевиков. 

Аристократия (от греч. aristokratia — господство лучших) — 1) выс
шее сословие в государстве; 2) форма государственного правления, при 
которой власть принадлежит знати. 

Архангел — в христианском вероучении старший ангел. 

Архиерейский собор — в Русской православной церкви один из 
высших органов церковной власти и управления, объединяющий всех 
руководителей епархий, глав синодальных учреждений и духовных 
школ. Обладает всей полнотой церковной власти в перерывах между 
Поместными соборами. 
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Ассамблеи — дворянские собрания-балы в России, на которые до
пускались женщины. Введены Петром I . 

Ассигнации — бумажные деньги. В России выпускались в 1769— 
1849 гг. Аннулированы после введения в обращение серебряного рубля. 

Афанасьевская культура — археологическая культура эпохи энео
лита ( I I I — начало I I тыс. до н. э.), распространившаяся в Южной Си
бири. Получила название по наименованию могильника у горы Афана
сьевская (Хакасия). Основные занятия населения: скотоводство, охота, 
земледелие. 

Б 
Базилика (от греч. basilika — царский дом) — прямоугольное в пла

не здание, разделённое внутри рядами колонн или столбов на продоль
ные части — нефы (как правило, 3—5). 

Байкало-Амурская магистраль (БАМ) — железная дорога в Вос
точной Сибири и на Дальнем Востоке. Второй железнодорожный вы
ход России к Тихому океану. Основная часть магистрали строилась в 
1974—1984 гг. 

Балты (балтийские племена) — собирательное название народов 
индоевропейского происхождения (носителей балтийских языков), за
селивших в I тыс. н. э. территории от Юго-Западной Прибалтики до 
Верхнего Поднепровья и бассейна Оки. Восточные балты на рубеже I — 
I I тыс. н. э. вошли в состав древнерусской народности, западные бал
ты — предки современных латышей и литовцев. 

Бандеровцы — члены ультраправой организации украинских нацио
налистов (ОУН), участники формирований Украинской повстанческой 
армии (УПА) на Западной Украине в 1943—1947 гг. Названы по имени 
С. А. Бандеры, возглавлявшего ОУН в 1940—1959 гг. В годы Великой 
Отечественной войны бандеровцы активно сотрудничали с нацистами. 
Отличались особой жестокостью при проведении карательных опера
ций против партизан и повстанцев на оккупированной немцами терри
тории СССР. 
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«Банкетная кампания» — общественно-политическая акция в России 
в честь 40-летия Судебной реформы 1864 г., проводившаяся в форме 
банкетов. Целью «банкетной кампании» была подготовка новых обще
ственно-политических реформ. Способствовала росту оппозиционных 
настроений в российском обществе. 

Барак — временное, быстро возводимое дешёвое строение. 

Барокко (от итал. Ьагоссо — причудливый, странный, склонный 
к излишествам) — один из стилей в европейском искусстве в конце 
X V I — середине X V I I I в., объединивший архитектуру и живопись. Для 
стиля барокко характерны криволинейные формы, перенасыщенность 
декоративными элементами, торжественность и пышность оформления. 
В России мастерами барокко являлись: архитекторы М. Г. Земцов, 
В. В. Растрелли, скульптор Б. К. Растрелли и др. 

Барщина — безвозмездный принудительный труд зависимых кре
стьян в пользу феодала. Барщину составляли полевые работы, извоз
ная повинность, строительные, ремонтные, ремесленные работы и т. д. 
Исчислялась либо продолжительностью отработанного времени (чис
лом часов, дней), либо объёмом работы. В России возникла во времена 
Древней Руси, имела широкое распространение в середине X V I I — се
редине X I X в. После Крестьянской реформы 1861 г. сохранилась для 
временнообязанных крестьян в форме издольщины. Отменена в 1882 г. 

Баскак — представитель великих монгольских ханов в покорённых 
землях, ведавший сбором дани и учётом населения. 

Басмачество (от тюрк, басмак — набег, нападение) — вооружённое 
движение против советской власти в Средней Азии (с 1917 г.). Основ
ные силы басмачей были разгромлены в 1922 г., отдельные отряды дей
ствовали до 1933 г. 

Батраки — наёмные сельскохозяйственные рабочие из числа бедней
шего крестьянства. 

Бедняки — малоимущие люди. 

«Безобразовская клика» — в литературе — название российской 
политической группировки, существовавшей в 1898—1905 гг. и имев
шей целью создание акционерного общества для эксплуатации природ-
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ных ресурсов Кореи и Маньчжурии. Лидеры: А. М. Безобразов, великий 
князь Александр Михайлович, В. К. Плеве и др. Оказывала влияние на 
принятие политических решений, приведших в итоге к Русско-япон
ской войне 1904—1905 гг. 

«Бейлиса дело» — судебный процесс в Киеве (1913) над евреем 
М. Бейлисом по ложному обвинению в ритуальном убийстве православ
ного мальчика. Организовано черносотенцами и политиками крайних 
правых взглядов. Вызвало громкий протест передовой общественности. 
Суд присяжных оправдал Бейлиса. 

Белая Русь — название Северо-Восточной Руси (в X I I — X V I I вв.), 
Западной Руси (с X V I в.). 

Белые — обобщающее название российских политических движе
ний, организаций, воинских формирований, противостоявших власти 
большевиков в годы Гражданской войны. Основу движения составля
ли офицеры царской армии. Во главе вооружённых формирований сто
яли М. В. Алексеев, П. Н. Врангель, А. И. Деникин, Л. Г. Корнилов, 
Е. К. Миллер, Н. Н. Юденич, А. В. Колчак. 

Берестяные грамоты — письма и записи на коре берёзы, памятни
ки письменности Руси X I — X V вв. 

Берлинская конференция — см.: Потсдамская конференция. 

Бессребреник — в православии — святой, раздавший своё имуще
ство и бескорыстно помогавший людям. Например, святые врачи-бес
сребреники Косма и Дамиан и др. 

Бироновщина — политический режим в России в 1730-х гг., харак
теризовавшийся засильем иностранцев (главным образом немцев) на 
важнейших государственных постах. Назван по имени Э. И. Вирона. 

Благоверные — в православной церкви — князья и цари, способ
ствовавшие укреплению православия и причисленные к лику святых. 
Например, благоверные князья Александр Невский, Дмитрий Донской 
и др. 

Блицкриг (от нем. Blitzkrieg — молниеносная война) — концепция 
ведения войны, которая предполагала достижение победы в сроки, ис-
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числяемые днями, неделями или месяцами, до того как противник су
меет мобилизовать и развернуть свои основные военные силы. Данная 
концепция была успешно применена гитлеровской Германией в войнах 
против Польши, Франции, Греции, но оказалась неэффективной в вой
не с СССР. 

Блокада — изоляция, нарушение внешних связей. Наиболее извест
на военная блокада Ленинграда немецкими, финскими и др. войска
ми во время Великой Отечественной войны, длившаяся с 8 сентября 
1941 г. по 27 января 1944 г. 

Богослужение — совершение священнослужителем религиозных це
ремоний и обрядовых действий. 

Боевая организация эсеров — организация, созданная партией 
эсеров в начале 1900-х гг. для борьбы с самодержавием путём террора 
против наиболее одиозных представителей власти. В составе организа
ции в разное время было от 10 до 30 человек. Руководили её работой 
Г. А. Гершуни, Е. Ф. Азеф, Б. В. Савенков. Члены организации со
вершили теракты против министров внутренних дел Д. С. Сипягина и 
В. К. Плеве, великого князя Сергея Александровича, ряда губернаторов 
и т. п. Организация готовила покушения на императора Николая I I , 
министра внутренних дел П. Н. Дурново, московского генерал-губерна
тора Ф. В. Дубасова и др. В 1911 г. заявила о самороспуске. 

Боевая техническая группа — группа при ЦК Российской социал-де
мократической рабочей партии, которая руководила боевыми дружи
нами рабочих и военными организациями большевиков в годы револю
ции 1905—1907 гг. Группу возглавлял Л. Б. Красин. 

«Большая двадцатка» («G20») — клуб министров финансов и глав 
центральных банков 19 наиболее экономически развитых мировых дер
жав и Европейского союза. Создан в 1999 г. В состав группы входят 
представители: Австралии, Аргентины, Бразилии, Великобритании, 
Германии, Европейского союза, Индии, Индонезии, Италии, Канады, 
КНР, Мексики, России, Саудовской Аравии, США, Турции, Франции, 
ЮАР, Республики Кореи, Японии. С конца 2009 г. ежегодно проходит 
саммит глав государств (правительств) этих стран для обсуждения про
блем мировой экономики и способов преодоления мирового экономиче
ского кризиса. 
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«Большая семёрка» («G7») — неформальный клуб лидеров США, 
Японии, Германии, Франции, Италии, Великобритании, Канады, про
водящих раз в год встречи для выработки общих (стратегических) по
литических, а также экономических решений. 

Большевики — члены возглавлявшейся В. И. Лениным фракции 
Российской социал-демократической рабочей партии, избравшей в 
1903 г. тактику революционной борьбы. С апреля 1917 г. — самостоя
тельная политическая партия. 

Большевистский план монументальной пропаганды — план руко
водства большевиков по созданию памятников, монументов, фонтанов, 
отражающих новую, послереволюционную эпоху. 

Бояре — высшее сословие феодалов на Руси. В Древнерусском го
сударстве — потомки родо-племенной знати, старшие дружинники и 
члены княжеской думы. В период формирования самостоятельных кня
жеств-земель — влиятельнейшие феодалы. С конца XV в. — высшие 
чины служилых людей, первые чины Боярской думы, административ
ные, военные руководители. Боярское сословие в России перестало су
ществовать в начале X V I I I в. 

Боярская дума — 1) в Древней Руси — совет при князе из числа 
старших дружинников и близких родственников князя; 2) в период по
литической раздробленности — совет знатных вассалов при князе; 3) в 
конце XV — начале X V I I I в. — постоянный сословно-представительный 
орган аристократии при великом князе (с 1547 г. — царе) с законосо
вещательными функциями. 

Брестская крепость — крепость-герой в черте Бреста в Республике 
Беларуси. Сооружена в 1833—1914 гг. Прославилась стойкостью и ге
роизмом своих защитников, которые 22—30 июня 1941 г., находясь в 
окружении, оборонялись против превосходящих сил противника. Еди
ничные военнослужащие оказывали сопротивление в крепости, по не
которым данным, вплоть до февраля 1942 г. 

Брестский мир — мирный договор между РСФСР и Германией, Ав
стро-Венгрией, Османской империей, Болгарией. Подписан 3 марта 
1918 г. в Брест-Литовске. Согласно его условиям Россия утрачивала 
Польшу, Прибалтику, часть Белоруссии и Закавказья, выплачивала 
контрибуцию в размере 6 млрд марок. Договор был аннулирован пра
вительством РСФСР 13 ноября 1918 г. после революции в Германии. 
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БРИКС — объединение пяти основных развивающихся националь
ных экономик мира — Бразилии, России, Индии, Китая, ЮАР, создан
ное в 2010 г. с целью координации усилий в экономике и политике на 
международной арене. 

Буддизм — одна из мировых религий. Основатель — индийский 
принц Сиддхартха Гаутама (ок. 623 — ок. 544 г. до н. э.), получивший 
имя Будда (Просветлённый). Будда выступал против разделения людей 
на касты и утверждал, что каждый человек может сам заслужить спа
сение, без посредничества священников или обращения к богам. 

Согласно буддизму мир находится в вечном круговороте возникно
вения и разрушения, жизнь человека — страдание, а причина страда
ний — жажда жизни, влечения и желания. Путь избавления от стра
даний — «благородный восьмеричный путь» добрых мыслей и дел. 
Буддизм утверждает, что человек несёт ответственность за свои поступ
ки и сам определяет свою судьбу (карму), которая ведёт к хорошим 
или дурным формам перерождения в других людей, животных или рас
тения. Полное освобождение (нирвана) от круговорота перерождений 
(сансары) возможно для тех, кто использует различные психологиче
ские практики (йога и др.). В настоящее время буддизм распространён 
в Индии, Непале, Бутане, Китае (прежде всего в Тибете), Монголии и 
др., на территории России — в Бурятии, Калмыкии, Тыве. 

Бунд (Всеобщий еврейский рабочий союз в Литве, Польше и Рос
сии) — политическая партия социалистической направленности, объ
единявшая рабочих и ремесленников еврейского происхождения за
падных областей Российской империи. Основана в 1897 г. в г. Вильно. 
Лидеры: Р. А. Абрамович, И. Л. Айзенштадт, А. И. Кремер и др. С 
1906 г. — автономная организация в составе Российской социал-демо
кратической рабочей партии. После октября 1917 г. раскололась на 
сторонников и противников советской власти. В 1921 г. Бунд прекра
тил существование на территории РСФСР, в Польше действовал до на
чала Второй мировой войны. 

Былины — героико-патриотические песни-сказания, повествующие 
о подвигах богатырей и отражающие жизнь Руси в I X — X I I I вв.; вид 
устного народного творчества. 

Бюрократия (от фр. bureau — бюро, канцелярия и греч. kratos — 
власть) — система государственного управления, основанная на верти
кальной иерархии чиновников. 
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Варвары (от греч. barbaros — чужеземец) — у древних греков и 
римлян общее название всех чужеземцев, говорящих на непонятном им 
языке. В первые века нашей эры данное понятие чаще всего применя
лось к германцам. 

«Варяг» — российский крейсер (боевой корабль, способный выпол
нять задачи независимо от основного флота), прославившийся героиз
мом своего экипажа во время Русско-японской войны 1904—1905 гг. 
Команда крейсера вместе с экипажем канонерской лодки «Кореец» 
27 января 1904 г. приняла неравный бой с японской эскадрой у ко
рейского порта Чемульпо. Ввиду угрозы захвата противником крейсер 
«Варяг» был затоплен командой. Стал символом героической стойкости 
русского воина. 

Варяги — собирательное название скандинавов в древнерусских ис
точниках. 

Ваучер (от англ. voucher — расписка, поручительство) — письмен
ное свидетельство, квитанция, документ, подтверждающие получение 
товара, скидки на товар или услуги. В России в 1992—1994 гг. — при
ватизационный чек, выдававшийся населению, который подлежал об
мену на активы приватизируемых предприятий в рамках программы 
так называемой ваучерной приватизации. 

Великий князь — 1) в условиях политической раздробленности 
Руси — звание старшего князя дома Рюриковичей; 2) титул главы Вла
димирского великого княжества; 3) титул (после принятия Иваном IV 
царского титула — часть титула) главы единого Российского государ
ства; 4) в Российской империи — а) часть титула императора; б) титул 
члена императорской фамилии. 

«Великий перелом» — выражение И. В. Сталина, которым он оха
рактеризовал в 1929 г. начавшийся в СССР переход от нэпа к политике 
форсированной индустриализации и коллективизации сельского хо
зяйства. 

Великое переселение народов — принятое в науке название сово
купности массовых этнических перемещений (в том числе славян) в Ев-

14 



pone в I V — V I I вв. Непосредственным толчком к нему послужило массо
вое передвижение гуннов. 

Великое посольство (1697—1698) — русская дипломатическая мис
сия (в составе 250 человек) в Западную Европу. Предпринята Петром I 
для создания коалиции государств против Османской империи, пригла
шения европейцев на русскую службу и закупки вооружений. 

Вероучение — совокупность основных догматов какой-либо религии. 

Верховный Совет (ВС) СССР — в 1936—1988 гг. высший орган 
государственной власти СССР. Избирался гражданами на 4 года, с 
1977 г. — на 5 лет. Работал не на постоянной основе. Собирался два 
раза в год. В перерывах между сессиями ВС высшие властные полномо
чия имел Президиум Верховного Совета. В 1989—1991 гг. — постоянно 
действовавший законодательный и контрольный орган государственной 
власти СССР. В РСФСР как орган Съезда народных депутатов действо
вал до сентября 1993 г. 

Верховный тайный совет — высшее совещательное государственное 
учреждение в Российской империи в 1726—1730 гг. Создан Екатери
ной I . Распущен Анной Иоанновной. 

«Вехи» — сборник статей о русской интеллигенции (1909). Выпу
щен группой философов и публицистов (Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, 
П. Б. Струве, С. Л. Франк, М. О. Гершензон, А. С. Изгоев, Б. А. Кистя-
ковский), выступавших с критикой идеологии и практики революци
онных и социалистически настроенных представителей интеллигенции. 
Сборник вызвал большую полемику среди интеллигенции, отразившу
юся в ответных сборниках, изданных кадетами, эсерами, социал-демо
кратами. 

Вече — народное собрание на Руси. Практика народных собраний 
получила наибольшее развитие в русских городах во второй половине 
X I — X I I в. 

ВИКЖЕЛЬ (Всероссийский исполнительный комитет железно
дорожного профсоюза) — российский центральный профсоюзный 
орган работников железных дорог. 27 октября 1917 г. руководство 
ВИКЖЕЛЬ, угрожая забастовкой железнодорожников, потребовало от 
большевиков создания однородного социалистического правительства 
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и замены на своих постах председателя Совета народных комиссаров 
В. И. Ленина и наркома иностранных дел Л. Д. Троцкого. Ультиматум 
ВИКЖЕЛЬ спровоцировал первый кризис советского правительстйа. 

Власовцы — участники созданных гитлеровцами в годы Великой 
Отечественной войны под руководством пленного генерал-лейтенанта 
Красной Армии А . А. Власова антисоветских формирований — Коми
тета освобождения народов России и Русской освободительной армии. 
Привлекались немецким командованием к выполнению охранно-поли-
цейских функций и для борьбы с партизанами на оккупированной тер
ритории СССР, проявляли при этом жестокость в отношении мирного 
населения. 

Военно-монашеские ордена — военно-монашеские организации 
рыцарей, создававшиеся в Западной Европе в X I I — X I I I вв. под руко
водством католической церкви главным образом для совершения Кре
стовых походов, войны с «неверными» и освобождения Гроба Господня, 
а также для распространения католицизма среди языческих народов 
Прибалтики. Также в задачи членов военно-монашеских орденов вхо
дила забота о христианских паломниках и раненых рыцарях. Наиболее 
значительные ордены: тамплиеры, тевтонцы, иоанниты (Мальтийский 
орден). 

Военно-промышленные комитеты (ВПК) — организации российских 
предпринимателей, созданные в 1915 г. с целью мобилизации промыш
ленности для военных нужд. Центральный ВПК возглавлял А. И. Гуч
ков. Благодаря деятельности ВПК к 1916 г. было налажено массовое 
производство вооружений. Ликвидированы в 1918 г. 

Военно-революционные комитеты (ВРК) — боевые органы при Сове
тах рабочих и солдатских депутатов в октябре 1917 — марте 1918 г. 
Создавались большевиками при участии левых эсеров и анархистов, 
руководили подготовкой и организацией захвата власти в Петрограде, 
Москве и других городах. 

Военные поселения — особая организация русских войск в 1810— 
1857 гг. Созданы с целью уменьшения военных расходов путём совме
щения населением военной службы с занятием сельским хозяйством. 

Военный коммунизм — внутренняя политика Советского государ
ства в условиях Гражданской войны. Попытка диктаторскими метода-
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ми преодолеть экономический кризис в стране. Основное содержание: 
национализация всей крупной и средней промышленности, значитель
ной части мелких предприятий; продовольственная диктатура; прод
развёрстка; прямой продуктообмен между городом и деревней; замена 
частной торговли государственным распределением продуктов по клас
совому принципу; всеобщая трудовая повинность; уравнительность в 
оплате труда; военно-приказная система руководства всеми сторонами 
жизни общества и др. Итогами политики военного коммунизма были 
переход к внеэкономическому принуждению и полная экономическая 
разруха. 

«Военспецы» (военные специалисты) — офицеры и генералы цар
ской армии, привлечённые на службу в Красной Армии. Общая числен
ность составляла до 75 тыс. человек. 

«Война законов» — принятие властями союзных республик законо
дательных решений, противоречащих общегосударственным законам 
СССР. 

Вольное экономическое общество — первое русское научное обще
ство, основанное в 1765 г. в Санкт-Петербурге. Содействовало разра
ботке и внедрению в сельское хозяйство новой агротехники, проводило 
обсуждение вопросов развития экономики России, в том числе и про
блемы сохранения или отмены крепостного права. Прекратило суще
ствование в 1915 г. 

Вольные хлебопашцы — крестьяне, освобождённые от крепостной 
зависимости с землёй по указу Александра I (1803) на основании добро
вольного соглашения с помещиком. 

Вооружённые силы Юга России (ВСЮР) — белогвардейские войска 
(см.: Белые) во время Гражданской войны. Созданы в 1919 г. путём 
объединения под командованием А. И. Деникина Добровольческой ар
мии и казачьей Донской армии. В состав ВСЮР входили также Крым
ско-Азовская добровольческая, Туркестанская и Кавказская армии, 
Черноморский флот и др. Общая численность войск насчитывала более 
160 тыс. человек. В 1919—1920 гг. ВСЮР были разгромлены силами 
Красной Армии, а их остатки отошли в Крым, где на их основе была 
образована Русская армия П. Н. Врангеля. 
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Вооружённый нейтралитет — 1) в 1780—1783 гг. союз России, Да
нии, Швеции и других стран, заключённый с целью охраны торгового 
мореплавания нейтральных государств в ходе войны британских коло
ний в Северной Америке за независимость. Во многом способствовал 
созданию США; 2) в 1800 г. — союз России, Дании, Пруссии и Шве
ции, созданный по инициативе Павла I и направленный против Вели
кобритании. 

Восточный вопрос — комплекс противоречий и международных 
конфликтов конца X V I I I — начала X X в., связанных с соперничеством 
великих держав: Австрии (с 1867 г. — Австро-Венгрии), Великобрита
нии, Франции, Пруссии (с 1871 г. — Германии) и России — за раздел 
владений Османской империи, ослабевшей в результате внутренних 
противоречий. 

Вотчина — всякое владение, переходящее из поколения в поколение 
(«отчина», «дедина»). Вотчиной называли и наследственную государ
ственную власть, и наследственный участок земли крестьянина. 

Враг народа — термин римского права, предполагавший объявление 
человека лицом вне закона, подлежащим безусловному уничтожению. 
Впервые был использован в годы Французской революции X V I I I в. В 
ходе Великой российской революции данный термин был заимствован 
большевиками для борьбы с оппозицией их власти. 

Временное правительство — в России — высший орган исполни
тельно-распорядительной власти, образованный после падения монар
хии в марте 1917 г. Было свергнуто большевиками 25 октября 1917 г. 

Временнообязанные крестьяне — в России в 1861—1883 гг. — быв
шие крепостные крестьяне, не переведённые на выкуп и нёсшие повин
ности за пользование землёй в виде издольщины и оброка. 

Временный комитет членов Государственной думы — высшее чрез
вычайное государственное учреждение в дни Февральской революции. 
Создан 27 февраля 1917 г. Председатель — М. В. Родзянко. Взял на 
себя руководство страной 1 марта 1917 г. и по договорённости с Петро
градским советом создал Временное правительство. Затем действовал 
как представительный орган Думы вплоть до 6 октября 1917 г. 

Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволю
цией и саботажем (ВЧК) — орган, созданный в 1917 г. для борьбы с 
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контрреволюцией, спекуляцией и саботажем (во главе с Ф. Э. Дзержин
ским). В 1918 г. созданы местные органы ВЧК. ВЧК проводила массо
вые репрессии, в основном по классовому принципу, была инициатором 
и организатором красного террора, в ведении ВЧК находилась 
борьба с беспризорностью и эпидемией тифа. В 1922 г. реорганизована 
в Государственное политическое управление (ГПУ). 

Всероссийский рынок — единая экономическая система, которая 
характеризуется общими хозяйственными связями и обменом товарами 
между различными частями страны. Начал формироваться в X V I I в. 

Всероссийский съезд Советов — согласно Конституциям РСФСР 
1918 и 1925 гг. высший орган государственной власти РСФСР. 

Всероссийский центральный исполнительный комитет (ВЦИК) — 
высший законодательный, распорядительный и контролирующий ор
ган государственной власти РСФСР в 1917—1936 гг. 

Всесоюзные комсомольские стройки — важнейшие народно-хозяй
ственные объекты СССР, в сооружении которых принимали активное 
участие комсомольцы и молодёжь, направленные по путёвкам органов 
ВЛКСМ. 

ВСНХ — см.: Высший совет народного хозяйства. 

Второй фронт — фронт вооружённой борьбы против фашистской 
Германии, который открыли союзники СССР по Антигитлеровской 
коалиции, высадившись 6 июня 1944 г. под командованием генерала 
Д. Эйзенхауэра в Нормандии (операция «Оверлорд»). При этом совет
ско-германский фронт оставался главным, на нём происходили решаю
щие военные действия во Второй мировой войне. 

ВЧК — см.: Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с 
контрреволюцией и саботажем. 

ВЦИК — см.: Всероссийский центральный исполнительный коми
тет. 

«Выдвиженцы» — в СССР — передовые работники, выдвинутые на 
руководящую работу. 
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Выкупная операция — в России в 1861—1906 гг. — выкуп крестья
нами у помещиков земельных наделов, предоставленных Крестьянской 
реформой 1861 г. Правительство выплатило помещикам сумму, равную 
величине оброка крестьян до реформы. Взимание платежей прекрати
лось в результате революции 1905—1907 гг. 

Высший совет народного хозяйства (ВСНХ) — высший централь
ный орган управления народным хозяйством (преимущественно про
мышленными предприятиями) в 1917—1932 и 1963—1965 гг. 

Г 
Гвардия — отборная привилегированная часть войск. В России соз

дана Петром I в 1690-х гг. 

Генеральный план «Ост» — программа закрепления господства на
цистской Германии на территориях Восточной Европы, оккупирован
ных немецкой армией. 

Генеральный секретарь ЦК КПСС — высшее должностное лицо в 
Коммунистической партии Советского Союза в 1922—1991 гг. Изби
рался на Пленуме ЦК, руководил работой Политбюро и Секретариата 
ЦК. В условиях однопартийной системы генеральный секретарь ЦК 
КПСС являлся фактическим руководителем государства. 

Георгиевский трактат — договор между Россией и Картли-Кахетин-
ским царством 1783 г., согласно которому Россия, принимая Восточ
ную Грузию под своё покровительство, гарантировала её автономию и 
защиту в случае войны. 

Герб (от нем. Erbe — наследство) — официальная эмблема государ
ства, графства, княжества, республик и областей, дворянских родов. 

Гетман — командующий войсками в Речи Посполитой; на Украине 
в X V I — X V I I вв. — глава реестровых казаков. С 1648 г. — правитель 
Украины и глава казацкого войска. 

Гильдии (от нем. Gilde — корпорация, объединение) — купеческие, 
политические, религиозные объединения, защищавшие права своих 
членов. В России с X V I I I в. существовали купеческие гильдии. 
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ГКЧП — см.: Государственный комитет по чрезвычайному положе
нию. 

Гласность — политический термин периода перестройки, обозна
чающий политику ограниченной открытости в деятельности государ
ственных учреждений и свободы информации. 

Гонка вооружений — процесс ускоренного накопления запасов ору
жия и военной техники, их усовершенствования. 

Город — крупный населённый пункт, жители которого заняты, как 
правило, вне сельского хозяйства. Первые упоминания о городе отно
сятся к I V — I I I тыс. до н. э.; наиболее известны древние торговые, ре
месленные центры: в Месопотамии — Ур, Вавилон; в Египте — Мем
фис, Фивы; в Индии — Мохенджо-Даро, Хараппа; в Греции — Спарта, 
Афины. 

Городская дума — 1) орган городского самоуправления в Россий
ской империи в 1785—1917 гг. Занималась вопросами городского хо
зяйства, благоустройства, здравоохранения жителей; 2) в Российской 
Федерации — выборные представительные органы самоуправления в 
городах. 

Госплан (Государственный плановый комитет) — главный орган 
в РСФСР и СССР, занимавшийся в масштабах страны централизован
ным планированием производства и распределением промышленной 
продукции, капитальных вложений, сырьевых, строительных, трудо
вых и финансовых ресурсов, топлива, транспорта и т. п. Существовал 
в 1921—1991 гг. 

Государев двор — институт социальной организации землевладель
цев в России. Возник в конце X I I в. на базе княжеской дружины. 

Государственная дума — 1) законосовещательный представитель
ный орган в Российской империи в 1906—1917 гг. Рассматривала за
конопроекты, которые затем обсуждались Государственным советом и 
утверждались императором. Имела 4 созыва: 1906 г. (председатель 
С. А. Муромцев), 1907 г. (председатель Ф. А. Головин), 1907—1912 гг. 
(председатель Н. А. Хомяков, затем А. И. Гучков), 1912—1917 гг. (пред
седатель М. В. Родзянко); 2) в Российской Федерации — одна из двух 
палат Федерального собрания РФ. Выборы в Государственную думу РФ 
проводились в 1993, 1995, 1999, 2003, 2007, 2011, 2016 гг. 
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Государственное совещание в Москве — совещание, созванное Вре
менным правительством с целью выработки политической програм
мы, направленной на стабилизацию общественных отношений в период 
подготовки выборов в Учредительное собрание. Проходило 12—15 ав
густа 1917 г. На совещании присутствовало ок. 2500 делегатов: пред
ставители Государственной и городских дум, кооперативных органи
заций, торгово-промышленных кругов, банков, профсоюзов, земств, 
армии и флота, Советов крестьянских депутатов, Всероссийского 
центрального исполнительного комитета и др. Их главными требо
ваниями были: упразднение Советов, общественных организаций в ар
мии, продолжение войны, восстановление смертной казни и др. 

Государственный Комитет Обороны (ГКО) — чрезвычайный выс
ший государственный орган, обладавший всей полнотой власти в СССР 
в годы Великой Отечественной войны. Был создан 30 июня 1941 г., 
упразднён 4 сентября 1945 г. Председателем ГКО являлся И. В. Сталин. 

Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП) — 
самопровозглашённый орган власти в СССР, существовавший 18—21 
августа 1991 г. Был образован из первых государственных и должност
ных лиц СССР (Г. И. Янаев, В. А. Крючков, В. С. Павлов, Б. К. Пуго, 
Д. Т. Язов и др.). 

Государственный совет — 1) высший законосовещательный орган 
Российской империи в 1810—1906 гг. Председатель и члены Государ
ственного совета назначались императором и рассматривали важнейшие 
законопроекты, внесённые министрами, после чего рекомендовали или 
не рекомендовали их к утверждению царём; 2) верховная законодатель
ная палата Российской империи в 1906—1917 гг. Государственный со
вет рассматривал законопроекты, одобренные Государственной думой, 
и принимал решение об их рекомендации для утверждения императо
ром; 3) временный высший орган власти в СССР после августовского 
кризиса 1991 г. Образован в качестве высшего исполнительно-распоря
дительного органа СССР в составе руководителей союзных республик и 
Президента СССР; 4) законосовещательный орган в Российской Федера
ции. Образуется указом Президента РФ для обсуждения проектов важ
нейших законов и реформ. 

Государство — властно-политическая организация, обладающая су
веренитетом, специальным аппаратом управления и принуждения и 
устанавливающая правовой порядок на определённой территории. 
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ГОЭЛРО — план, разработанный в 1920 г. Государственной комис
сией по электрификации России (ГОЭЛРО). Предусматривал в течение 
10—15 лет проведение реконструкции экономики страны на базе элек
трификации (в частности, строительство 30 районных электростанций, 
в том числе 10 ГЭС, общей мощностью 1,75 млн киловатт и годовой вы
работкой 8,8 млрд киловатт-часов). В основном был выполнен к 1931 г. 

Гражданская война в России (1917—1922) — вооружённая борьба 
между социальными группами во главе с большевиками, пришедшими 
к власти в октябре 1917 г., и их противниками. (См.: Белые, Красные.) 

Гражданское общество — добровольные негосударственные струк
туры — ассоциации граждан; сфера проявления частных интересов 
граждан и их добровольных организаций, защищённых законом от 
вмешательства в их деятельность со стороны государства. В рамках 
демократического режима гражданское общество взаимодействует с го
сударством, при авторитарном и тоталитарном режимах оно подавлено, 
пассивно или находится в оппозиции к государству. 

Граффити (от итал. graffiare — царапать) — изображения, рисунки 
или надписи, выцарапанные, написанные или нарисованные на стенах 
и других поверхностях. 

Гривна — денежная единица в Древней Руси. Различали три вида 
гривен: 1) кунная; 2) серебряная; 3) золотая. 

Губерния — основная административно-территориальная единица в 
России в 1708—1917 гг. 

ГУЛАГ (Главное управление исправительно-трудовых лагерей, 
трудовых поселений и мест заключений) — в 1934—1956 гг. подраз
деление НКВД (МВД) СССР, осуществлявшее руководство системой ис
правительно-трудовых лагерей. 

Д 
Дальневосточная Республика (ДВР) — буферное государство, су

ществовавшее в 1920—1922 гг. на Дальнем Востоке. Создана в кон
це Гражданской войны по инициативе руководства РСФСР. Столицей 
ДВР был Верхне-Удинск (Улан-Удэ), затем — Чита. После разгрома во-
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оружённых отрядов белогвардейцев и японских войск, принимавших 
участие в интервенции, ДВР вошла в состав РСФСР. 

Дань — натуральный или денежный побор с покорённых племён или 
стран. 

Дача — загородный дом для городской семьи, как правило, не ис
пользуемый его владельцами для постоянного проживания. 

Дашнакцутюн (арм. Союз) — армянская политическая партия. Соз
дана в 1890 г. с целью добиться автономии Западной Армении в со
ставе Османской империи при помощи России и европейских стран. 
В 1918—1920 гг. — правящая партия Армянской республики. Членами 
партии в 1921 г. было организовано антибольшевистское выступление. 
С 1991 г. партия Дашнакцутюн действует в Республике Армении. 

Двадцатипятитысячники — рабочие промышленных центров СССР 
(в основном коммунисты и комсомольцы), направленные по постановле
нию ЦК ВКП(б) в деревню в начале 1930 г. для ускоренного проведения 
сплошной коллективизации. 

Двадцатый съезд КПСС (1956) — первый съезд Коммунистической 
партии СССР после смерти И. В. Сталина. Обозначил пересмотр основ 
внутренней и внешней политики сталинского периода. В области вну
тренней политики съезд зафиксировал отказ от массовых репрессий, 
постановку органов государственной безопасности под контроль коллек
тивного партийного руководства, необходимость разоблачения культа 
личности Сталина и реабилитации жертв политических репрессий, по
следовательного развития демократических основ политической жизни, 
постепенного перехода к завершению строительства коммунизма. В об
ласти внешней политики съезд провозгласил переход к принципу мир
ного сосуществования государств с различным общественным строем, 
сделал вывод о многообразии форм перехода различных стран к социа
лизму; отказался от тезиса о неизбежности мировой войны. На закры
том заседании съезда Н. С. Хрущёвым был оглашён доклад «О куль
те личности и его последствиях», в котором раскрывалась сущность 
сталинских преступлений, однако ответственность за них возлагалась 
лишь на Сталина и руководителей органов госбезопасности. 

Движение КВН — самодеятельное движение клуба весёлых и наход
чивых (КВН), возникшее в СССР в начале 1960-х гг. Лучшие команды 
участвовали в соревнованиях в одноимённой популярной телепередаче. 
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Движение неприсоединения — международное объединение стран 
мира, признающих неприсоединение к военным блокам одним из прин
ципов своей внешней политики. Принципы политики неприсоедине
ния были сформулированы на Бандунгской конференции (1955). Пер
вая встреча глав неприсоединившихся стран состоялась в Белграде в 
1961 г. по инициативе лидеров Индии, Югославии, Египта, Индонезии 
и др. В рамках биполярной системы международных отношений ней
тральные и неприсоединившиеся страны были третьей силой в мировой 
политике, выступали за поиск компромиссов и мирное разрешение кон
фликтов. 

Двоевластие — период в истории России с февраля по июль 
1917 г., когда существовали одновременно два центра власти — Вре
менное правительство и Петроградский совет рабочих и солдатских 
депутатов. 

Дворцовый переворот — насильственное взятие верховной власти в 
результате заговора с использованием военной силы. 

Дворянство — одно из высших сословий общества (наряду с духо
венством), обладавшее закреплёнными в законе и передаваемыми по 
наследству привилегиями. Основой экономического и политического 
влияния дворянства была собственность на землю. В России дворянское 
сословие существовало до 1917 г. 

Декабристы — члены тайных обществ в России, открыто выступив
шие 14 декабря 1825 г. против самодержавия и крепостничества. По 
социальному происхождению декабристы были главным образом дворя
нами. Большинство участвовали в Заграничных походах русской армии 
1813—1814 гг. и были членами масонских лож. Наиболее известными 
декабристами были П. И. Пестель, Н. М. Муравьёв, С. И. Муравьёв-
Апостол, К. Ф. Рылеев и др. 

Декабрьское вооружённое восстание (1905) — революционные во
оружённые выступления в Москве, Ростове-на-Дону, Новорос
сийске, Екатеринославе (Днепропетровске), Харькове, Нижнем Новго
роде, Красноярске, Чите, в городах Донбасса, Прибалтики и др., в ходе 
которых на небольшое время власть перешла к Советам рабочих депу
татов. 

Декларация трудящегося и эксплуатируемого народа — один 
из первых конституционных актов Советского государства. Принята 
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12 января 1918 г. I l l Всероссийским съездом Советов. Провозгласила 
Россию Республикой Советов. 

Декрет о земле — принят в ночь с 26 на 27 октября 1917 г. I I Все
российским съездом Советов. Провозглашал конфискацию всех поме
щичьих, удельных, церковных, монастырских земель и инвентаря, пе
редачу их волостным земельным комитетам и Советам крестьянских 
депутатов для распределения между крестьянами. 

Декрет о мире — принят в ночь с 26 на 27 октября 1917 г. I I Все
российским съездом Советов. Содержал призыв к правительствам и на
родам воюющих стран начать переговоры о мире без аннексий и кон
трибуций. 

«Дело врачей» ( 1 9 5 0 — 1 9 5 3 ) — уголовное дело против группы вид
ных советских врачей, обвиняемых в заговоре и убийстве ряда совет
ских лидеров. Обвиняемыми по делу врачей проходили М. С. Вовси, 
Б. Б. Коган, А. И. Фельдман, А. М. Гринштейн, Я. Г. Этингер и др. В 
апреле 1953 г. обвиняемые были реабилитированы. 

Демократическая Россия — всероссийское политическое движение. 
Образовано в 1990 г. Ставило своей целью координацию действий по 
объединению демократических сил для проведения радикальных по
литических и социально-экономических реформ. В числе лидеров — 
Л. А. Пономарёв, Г. В. Старовойтова и др. 

Демократический выбор России — российская политическая пра-
волиберальная партия, существовавшая в 1994—2001 гг. Образована на 
основе политического движения «Выбор России» Е. Т. Гайдара. 

Демократическое государство — государство, организация и дея
тельность которого направлена на признание и обеспечение суверени
тета (полновластия) народа, прав и свобод человека и гражданина. 
Конституция РФ (ст. 1) провозглашает Россию демократическим го
сударством. 

Демократическое совещание (Всероссийское) — совещание, про
ходившее в Петрограде 14—22 сентября 1917 г. Созвано Всероссийским 
центральным исполнительным комитетом и исполкомом Советов 
крестьянских депутатов в целях ослабления нараставшего общена
ционального кризиса и укрепления позиций Временного правитель-
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ства. На совещании присутствовали делегаты от Советов, профсоюзов, 
организаций армии и флота, кооперации, политических партий (эсеры, 
меньшевики, большевики, трудовики), которые образовали новый по
стоянно действующий орган — Временный совет Российской республи
ки (Предпарламент), которому передали свои функции. 

Депортация (от лат. deportatio — изгнание, высылка) — принуди
тельное выселение лица или группы лиц из места постоянного житель
ства и поселение на новой территории с ограничением свободы передви
жения. В СССР в годы Великой Отечественной войны депортации были 
подвергнуты многие народы (балкарцы, ингуши, калмыки, карачаев
цы, крымские татары, немцы и др.). Съезд народных депутатов СССР 
в 1989 г. признал эти депортации незаконными. 

Десятина — 10-процентное пожертвование в пользу религиозной об
щины в иудаизме, христианстве и других религиях. 

Десятник — низший начальный человек у приборных служилых лю
дей Московского государства, имевших сотенную организацию (напри
мер, у городовых казаков, стрельцов). 

Дефолт — отказ от выполнения финансовых обязательств ввиду не
возможности платить по долгам. 

Джадидизм (от араб, джадид — новый) — общественно-политиче
ское и интеллектуальное движение среди мусульманских народов Рос
сийской империи в конце X I X — начале X X в. Представители джади-
дизма выступали за распространение просвещения, развитие тюркских 
языков и литературы, изучение светских дисциплин, использование до
стижений науки, равноправие женщин и т. д. 

Диверсификация производства — расширение ассортимента выпу
скаемой продукции и переориентация рынков сбыта, освоение новых 
видов производств с целью повышения эффективности производства, 
получения экономической выгоды, предотвращения банкротства. 

Диктатура пролетариата — в марксистской теории — форма поли
тической власти, выражающая интересы рабочего класса. 

Директория — в России — орган государственного управления, кол
легия из 5 министров Временного правительства во главе с А. Ф. Ке-
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ренским, действовавшая с 1 по 25 сентября 1917 г. Объявила Россию 
республикой (1 сентября 1917 г.). 

Диссидентское движение в 1960—1980-х гг. — самодеятельное дви
жение советских граждан, выступавших за соблюдение прав человека и 
против преследования властями СССР свободомыслия. 

Добровольческая армия — воинские формирования на Юге России, 
выступавшие в ходе Гражданской войны против власти большевиков. 
Сформирована в ноябре—декабре 1917 г. в Новочеркасске, первона
чально на основе принципа добровольности, затем — мобилизации. Во 
главе армии стояли М. В. Алексеев, Л. Г. Корнилов, А. И. Деникин, 
П. Н. Врангель и др. С 1919 г. — в составе Вооружённых сил Юга Рос
сии. К марту 1920 г. разбита Красной Армией. 

«Договор об образовании СССР» — договор об объединении в еди
ное союзное государство — Союз Советских Социалистических Респу
блик (СССР), заключённый в 1922 г. Российской Социалистической 
Федеративной Советской Республикой (РСФСР), Украинской Социали
стической Советской Республикой (УССР), Белорусской Социалистиче
ской Советской Республикой (БССР) и Закавказской Социалистической 
Федеративной Советской Республикой (ЗСФСР — Азербайджан, Арме
ния, Грузия). Был подписан 29 декабря 1922 г., утверждён 30 декабря 
1922 г. на I съезде Советов Союза Советских Социалистических Респу
блик (последняя дата считается датой образования СССР). Включён как 
составная часть в Конституцию СССР 1924 г. Денонсирован (расторг
нут) в декабре 1991 г. 

Домострой — памятник русской литературы X V I в., свод житейских 
правил и наставлений. Наиболее известен в редакции середины X V I в., 
приписываемой протопопу Сильвестру. 

Дружина — первоначально княжеское войско, формировавшееся на 
добровольных началах и имевшее права самоуправления. 

Духовенство — собирательный термин для обозначения обществен
ного сословия, лиц или социальной группы, состоящей из профессио
нальных служителей культа той или иной религии. В православной 
церкви духовенство делится на чёрное (монашество) и белое (немона-
шествующие служители православной церкви). 



Духовное управление мусульман — официальная организация му
сульман во главе с муфтием (высшим духовным лицом у мусульман). 

Дьяк (от греч. diakonos — служитель) — в России до X V I I I в. — чин 
правительственной администрации, руководивший работой местных 
учреждений и приказов, начальник и письмоводитель канцелярии раз
ных ведомств. 

Дьяковская культура — археологическая культура железного века 
(конец V I I I в. до н. э. — V I I в. н. э.), распространившаяся на террито
рии Волго-Окского междуречья. Получила название по наименованию 
Дьяковского городища (на территории современной Москвы). Основу 
хозяйства составляли скотоводство и земледелие. Также была распро
странена охота. Представители культуры занимались металлургией. 
Племена дьяковской культуры были представителями финно-угров и 
восточных балтов. 

Е 
Евангелие (от греч. evangelion — благая, радостная весть) — ран

нехристианское сочинение (вторая половина I в. н. э.), повествующее о 
жизни Иисуса Христа. Состоит из 4 книг — Евангелий от Марка, Мат
фея, Луки, Иоанна, является частью Нового Завета. 

Еврейский антифашистский комитет (ЕАК) — общественная органи
зация в СССР, состоявшая из представителей еврейских общественных 
организаций и деятелей культуры (С. М. Михоэлс, С. А. Лозовский, 
И. С. Фефер и др.). Проводил работу по формированию советского и 
мирового общественного мнения против злодеяний фашистов на терри
тории СССР. Действовал в 1942—1948 гг. 

Единобожие — монотеизм, вера в одного Бога. 

Епархия (от греч. epi — над и archos — управляю) — в православных 
церквах церковно-административная территориальная единица во гла
ве с архиереем (епископом). 

Епископ (от греч. episkopos — наблюдатель) — высший духовный 
сан священнослужителей в церковной иерархии большинства христи-
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анских церквей. Возглавляет территориальную церковную единицу 
(епархию). 

Ересь (от греч. hairesis — особое вероучение) — религиозные взгля
ды, течение, противоречащие церковным догматам. 

Ж 
Жалованная грамота — выдававшийся высшей властью в России 

(великим князем, царём, императором) документ о предоставлении осо
бых прав или льгот частным лицам, категориям населения, монасты
рям и т. п. 

Жалованная грамота городам («Грамота на права и выгоды горо
дам Российской империи») — законодательный акт Екатерины I I , 
изданный в 1785 г. Учреждала новые выборные городские органы, не
сколько расширяя круг избирателей. Согласно ей горожане делились 
на разряды: 1) «настоящие городские обыватели» — владельцы недви
жимости в городе из дворянства, чиновников, духовенства; 2) купече
ство трёх гильдий; 3) ремесленники, записанные в цехи; 4) иностранцы 
и иногородние; 5) именитые граждане; 6) посадские люди — все прочие 
жители, которые «промыслом, рукоделием или работою кормятся в том 
городе». Раз в три года созывалось «собрание градского общества», в 
которое входила наиболее состоятельная часть горожан. Другим город
ским органом была общая городская дума — постоянное учреждение, 
состоявшее из городского головы и шести гласных. Судебными выбор
ными учреждениями в городах стали магистраты. 

Жалованная грамота дворянству («Грамота на права, вольности и 
преимущества благородного российского дворянства») — законода
тельный акт Екатерины I I , изданный в 1785 г. Представляла собой 
свод дворянских привилегий. Подтверждала освобождение дворян от 
обязательной службы, уплаты податей, телесных наказаний и др. Со
гласно ей только дворяне имели право владеть землёй и крепостными 
крестьянами, они также были собственниками недр в своих владе
ниях, могли заниматься торговлей и устраивать заводы, дома дворян 
были свободны от постоя войск, их имения не подлежали конфискации. 
Также дворянство получило право на самоуправление, составив «дво
рянское общество», органом которого являлось дворянское собрание, 
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созываемое каждые три года в губернии и уезде. Собрание избирало гу
бернатора и уездных предводителей дворянства, судебных заседателей 
и капитан-исправников, возглавлявших уездную администрацию. 

«Железный занавес» — широко распространённое название грани
цы между восточноевропейскими странами, ориентировавшимися на 
СССР, и капиталистическими государствами, ориентировавшимися на 
США. 

Житие — жанр церковной литературы, в произведениях этого жанра 
описываются жизнь и деяния святых. 

3 
Закуп — наёмный работник, крестьянин, получивший ссуду (купу) 

от землевладельца и обязанный её отработать. 

Залоговый аукцион — один из механизмов приватизации, серия 
сделок, проведённых в 1995 г., в результате которых в собственность 
крупных коммерческих банков перешли государственные пакеты ак
ций нескольких важнейших компаний. 

Западничество — течение русской общественно-политической мыс
ли, окончательно оформившееся в 1840-х гг. в полемике со славяно
фильством. Западники выступали за преодоление исторической от
сталости России от стран Западной Европы, отстаивали необходимость 
развития России в направлении, пройденном западной цивилизацией. 
Виднейшие представители — В. Я. Боткин, И. С. Тургенев, Т. Я. Гра
новский, Б. Я. Чичерин, К. Д. Кавелин. 

Заповедные лета — годы, в течение которых в некоторых районах 
Российского государства запрещался крестьянский выход в осенний 
Юрьев день (предусмотренный ст. 57 Судебника 1497 г.). 

Засечные черты — система оборонительных сооружений, применяв
шаяся с X I I I в. на Руси и получившая особое развитие в X V I — X V I I вв. 
на южных границах Российского государства, служившая для защиты 
от нашествия монгольских и крымских войск, а также в качестве опо
ры при наступлении на противника. Большая засечная черта была по
строена в 1560—1590-е гг. и проходила от Рязани до Тулы. 
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Застой — обозначение в публицистике времён перестройки периода 
в истории СССР, охватывающего время от момента прихода к власти 
Л. И. Брежнева (1964) до X X V I I съезда КПСС (1986). 

Земгор — объединённый комитет Земского союза и Союза городов 
России. Создан в 1915 г. для помощи правительству в организации 
снабжения армии. Наладил выпуск продукции мелкой и кустарной 
промышленности для нужд фронта. Упразднён декретом Совета народ
ных комиссаров в 1918 г. 

Земский собор — центральное сословно-представительное учрежде
ние в России в X V I — X V I I вв. Созывался для санкционирования важ
нейших правительственных мероприятий. 

Земское движение — либерально-оппозиционная общественная и 
политическая деятельность земской интеллигенции в России в середи
не X I X — начале X X в., ставившая целью расширение прав земств и 
привлечение их к управлению государством. 

Земство — выборные органы местного самоуправления в Российской 
империи. Введены Земской реформой 1864 г. К началу Первой мировой 
войны действовали в 43 губерниях страны, занимались вопросами на
родного образования, здравоохранения, строительством дорог, органи
зацией помощи крестьянским хозяйствам, кустарным промыслам. Дей
ствовали под контролем властей. 

И 
Изба-читальня — центр просвещения в деревнях и сёлах Россий

ской империи и СССР. Особенно активно создавались после революции 
1917 г. для ликвидации неграмотности. 

Избранная рада — неофициальное правительство Ивана IV в конце 
1540—1550-х гг. Членами Избранной рады были А. Ф. Адашев, Силь
вестр, Макарий, А. М. Курбский и др. 

Иконостас (от греч. eikon — изображение, образ и stasis — место сто
яния) — в православном храме алтарная перегородка между северной 
и южной стенами с расположенными в определённом порядке рядами 
икон, отделяющая алтарь от помещения для молящихся. 
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Империя (от лат. imperium — власть, господство) — название монар
хических государств, во главе которых стоит император. Империя — 
чаще всего огромное по размерам государство, включающее в себя тер
ритории других стран и народов, которые были присоединены нередко 
путём захватнических войн. 

Импичмент (от англ. impeachment — обвинение) — правовая проце
дура привлечения к суду парламента высшего должностного лица госу
дарства. 

Инакомыслие — позиция человека в области морали или обществен
ной жизни, отличающаяся от принятой в обществе или коллективе. От
крытое отстаивание данной позиции. 

Индивидуальная трудовая деятельность — общественно полезная 
деятельность граждан (по производству товаров и оказанию платных 
услуг), не связанных трудовыми отношениями с государственными, об
щественными и другими организациями и учреждениями. 

Индустриализация — процесс создания машинного производства и 
переход на этой основе от традиционного общества к индустриальному. 
Для индустриализации характерны сложное разделение и специали
зация труда, использование различных видов энергии, широкое при
менение достижений науки и техники в организации производства и 
др. Раньше других по пути индустриализации пошла Великобритания 
(процесс индустриализации завершился там к середине X I X в.). 

Начало индустриализации в России относится к последней четверти 
X I X в. С 1925 г. руководство СССР взяло курс на ускорение индустри
ального развития с использованием внеэкономических методов при
нуждения за счёт снижения уровня жизни населения, эксплуатации 
крестьянства, использования труда заключённых и др. Итогом такой 
политики стало строительство новых заводов и фабрик и модернизация 
старых, появление новых отраслей промышленности (например, авто
мобильной, авиационной, станкостроительной и др.) и квалифициро
ванных технических кадров. 

Интеграция экономическая (от лат. integratio — восстановление) — 
взаимодействие и взаимоприспособление национальных хозяйств раз
ных стран, ведущие к их постепенному экономическому слиянию и 
формированию единого рынка. 
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Интервенция (от лат. interventio — вхождение, вступление) — во
оружённое вторжение одного или нескольких государств на террито
рию другого государства. 

Иосифляне — последователи Иосифа Волоцкого, выступавшие в 
конце X V — середине X V I в. с критикой нестяжателей. Отстаива
ли незыблемость церковных догматов, необходимость церковно-мо-
настырского землевладения как условия сохранения независимости 
церкви от светской власти. Защищали тезис о божественном проис
хождении великокняжеской власти, доказывали правомерность при
тязаний Русской православной церкви на патриаршую форму управ
ления. 

«Искра» — первая российская марксистская газета. Издавалась в За
падной Европе в 1900—1905 гг. Создана В. И. Лениным для организа
ции марксистской партии в России. В 1903 г. стала центральным пе
чатным органом РСДРП. 

Ислам (от араб, alislam — покорность, предание себя Богу) — моно
теистическая религия, одна из мировых религий (наряду с христи
анством и буддизмом). Возник в V I I в. в Западной Аравии. Основа
тель — Мухаммед (ок. 570 — 632 гг.). Ислам складывался под значи
тельным влиянием христианства и иудаизма. В результате арабских 
завоеваний распространился на Ближнем и Среднем Востоке, позднее в 
некоторых странах Дальнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки. К 
X I I I в. утвердился в Средней Азии, затем в Золотой Орде, на Северном 
Кавказе. В 1774 г. мусульманам России была предоставлена свобода ве
роисповедания . 

Главные принципы ислама изложены в священной книге мусуль
ман — Коране. Одними из основных положений ислама являются по
клонение единому богу — Аллаху и почитание Мухаммеда его проро
ком. Мусульмане верят в бессмертие души и загробную жизнь. Пять 
основных обязанностей, предписанных приверженцам ислама: 1) вера 
в то, что нет бога, кроме Аллаха, а Мухаммед — его посланник (про
рок); 2) пятикратное ежедневное совершение молитвы; 3) милостыня в 
пользу бедных; 4) пост в священном месяце Рамадан; 5) паломничество 
в Мекку, совершаемое хотя бы единожды в жизни. Основные направле
ния в исламе — суннизм и шиизм. 

«Исламский радикализм (фундаментализм)» — термин, которым 
обозначают религиозно-политические движения в поддержку строгого 
следования Корану и исламским законам (шариату). 
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Исповедники — святые, к которым православная церковь причисля
ет христиан, претерпевших гонения за веру, но, в отличие от мучени
ков, оставшихся в живых. 

Исповедь — в иудаизме, христианстве и исламе признание челове
ка в совершённых грехах. Исповедь подразумевает раскаяние и обяза
тельство в дальнейшем не грешить. 

Исправительно-трудовой лагерь (ИТЛ) — в СССР в 1929—1956 гг. — 
одно из мест отбывания наказания в виде лишения свободы. Система 
ИТЛ под несколько иным названием существовала в 1918—1919 гг., 
включала особые лагеря принудительных работ, куда направлялись 
лица, которых власть считала потенциально опасными для советского 
строя. Данная чрезвычайная система мест лишения свободы существо
вала параллельно с системой общих мест заключения Народного комис
сариата юстиции СССР и не регулировалась исправительно-трудовыми 
кодексами. 

Иудаизм — древнейшая монотеистическая религия, лежащая в ос
нове верований, жизненного уклада и культуры преимущественно евре
ев. Формирование иудаизма началось со I I тыс. до н. э. в среде ското
водческого и земледельческого населения Восточного Средиземноморья. 
Характерные особенности иудаизма: вера в единого бога Яхве и мессию 
(спасителя), догмат о богоизбранности евреев, множество ритуальных 
предписаний, охватывающих почти все области быта верующих. Источ
ники вероучения — Ветхий Завет (признаваемый и христианством) и 
Талмуд (система комментариев к ветхозаветным книгам). Иудаизм яв
ляется государственной религией Израиля. 

На территории современной России иудаизм впервые появился в 
V I I I — I X вв. после принятия этой религии правящей верхушкой Хазар
ского каганата. После вхождения в состав Российской империи бело
русских, литовских и польских земель (1772—1795) иудейская община 
России стала одной из крупнейших в мире. 

Июльский кризис (1917) — политический кризис в России 
3—5 июля, возникший в результате неудачного наступления россий
ских войск на фронте и выхода министров-кадетов из состава Времен
ного правительства. Массовые демонстрации в столице с требованием 
передачи всей власти Советам большевики попытались использовать 
для захвата власти. Демонстрация 4 июля была разогнана. Для вос
становления порядка в городе Временное правительство получило от 
ВЦИК Советов чрезвычайные полномочия. 
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Июньский кризис (1917) — политический кризис в России, вызван
ный отменой Президиумом I Всероссийского съезда Советов демонстра
ции, назначенной большевиками на 10 июня. Вместо неё на 18 июня 
была запланирована массовая демонстрация (собравшая в итоге более 
500 тыс. человек) под лозунгами в поддержку Временного правитель
ства. Однако демонстранты вышли на улицы в основном под больше
вистскими лозунгами — «Вся власть Советам!» и др. 

К 
Кадеты (конституционные демократы; «Партия народной сво

боды») — крупная либеральная политическая партия в России. Об
разована в 1905 г. Выступала за введение в России конституционно-
парламентской монархии и демократических свобод, принудительное 
отчуждение помещичьих земель за выкуп, законодательное решение 
рабочего вопроса и др. Лидеры партии: П. Н. Милюков, А. И. Шинга-
рёв, В. Д. Набоков и др. В декабре 1917 г. партия конституционных де
мократов была запрещена большевиками как «партия врагов народа». 

Казачество — в X I V — X V I I вв. — вольные люди, работавшие по най
му, лица, нёсшие службу в приграничных районах (городовые и сторо
жевые казаки). В X V — X V I вв. на границах России на Днепре, Дону, 
Волге, Яике (Урале), Тереке возникли самоуправляющиеся общины 
вольных казаков (в основном из беглых крестьян); в X V I I I — начале 
X X в. — военное сословие. 

Капитуляция (от лат. capitulare — договариваться) — прекращение 
военных действий одной из противоборствующих сторон и сдача побе
дителю на предъявленных им условиях. 

Капова пещера — пещера с настенными изображениями (мамонты, 
носороги, лошади и др.) эпохи позднего палеолита на реке Белой на 
Южном Урале (Башкирия). Изображения были созданы 18—8 тыс. лет 
назад. Памятник первобытного искусства. 

Карасукская культура — археологическая культура позднего бронзо
вого века (конец I I — начало I тыс. до н. э.), распространённая в Юж
ной Сибири и Казахстане. Названа по раскопкам памятников на реке 
Карасук (Хакасия). Основное занятие населения — скотоводство. Так-
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же население занималось обработкой бронзы и земледелием. Погребе
ния осуществлялись в каменных ящиках. 

Карточная система — система снабжения населения товарами в 
условиях товарного дефицита по карточкам. 

Классицизм (от лат. classicus — образцовый) — художественный 
стиль европейского искусства X V I I — начала X I X в., обращавшийся 
к античному (классическому) наследию как художественному идеа
лу, образцу для подражания. Идеалы неоклассицизма отражают ми
ровоззрение эпохи Просвещения. Представители классицизма в Рос
сии: архитекторы В. И. Баженов, М. Ф. Казаков, О. Бове, художники 
А. П. Лосенко, Г. И. Угрюмов, скульпторы И. П. Мартос, Ф. Ф. Ще
дрин и др. 

Классовая борьба — столкновение и противодействие интересов 
классов общества. Наибольшее значение классовой борьбе придавалось 
в марксизме. 

Клуб самодеятельной (бардовской) песни — неформальное соци
альное движение, возникшее в СССР и объединившее любителей автор
ской песни. 

Князь — глава феодально-монархического государства у славян и не
которых других народов, позднее — дворянский титул. Первоначально 
князь являлся племенным вождём, предводителем племени. 

Коалиционное правительство — правительство, созданное в резуль
тате соглашения нескольких политических партий из их представите
лей. 

Коллаборационизм (от фр. collaboration — сотрудничество) — осоз
нанное, добровольное и умышленное сотрудничество с врагом в его ин
тересах и в ущерб своему государству в годы войны. 

Коллективизация — политика партийно-политического руковод
ства РСФСР (а позже — СССР), направленная на объединение мелких 
единоличных крестьянских хозяйств в крупные социалистические 
коллективные хозяйства — колхозы. Началась в индивидуальном до
бровольном порядке с 1918 г., однако с 1929 г. приняла массовый и 
принудительный характер (сплошная коллективизация). Сопровожда
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лась применением насильственных методов и репрессий в отношении 
крестьянства. 

Колхоз (коллективное хозяйство) — объединение крестьян, форма 
организации сельскохозяйственного труда в Советской России, а поз
же — в СССР. Выделялись три основные формы организации коллек
тивного хозяйства: 1) товарищество по совместной обработке земли (в 
котором коллективными были лишь труд и распределение его резуль
татов); 2) сельскохозяйственная артель (сочетавшая коллективную соб
ственность на землю, совместный труд, инвентарь и рабочий скот с лич
ным подсобным хозяйством); 3) коммуна (с полным обобществлением 
земель, хозяйственных построек, скота и птицы, результатов труда). В 
ходе политики сплошной коллективизации в СССР артель была названа 
оптимальной моделью коллективного хозяйства. 

Комакадемия (Коммунистическая академия) — высшее учебное за
ведение, а также научно-исследовательское учреждение РСФСР и СССР 
в 1918—1936 гг. Включала в себя научные институты философии, исто
рии, литературы, искусства и языка, советского строительства и права, 
мирового хозяйства и мировой политики и др. 

Комбеды (комитеты бедноты) — организации беднейших крестьян, 
созданные в 1918 г. с целью распределения помещичьих земель и ин
вентаря, проведения продразвёрстки и набора в Красную Армию. Рас
пущены в конце 1918 — начале 1919 г. 

Коминтерн (Коммунистический интернационал) — международ
ная организация, объединявшая коммунистические партии различных 
стран в 1919—1943 гг. Основан по инициативе В. И. Ленина для раз
вития и распространения идей революционного интернационального со
циализма. 

Коминформбюро (Информационное бюро коммунистических и ра
бочих партий) — международная коммунистическая организация. Ос
новано в 1947 г. Первоначально включало коммунистические партии 
СССР, Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, Чехословакии, Югосла
вии, Франции и Италии. Затем к ним присоединилась Албанская пар
тия труда. В 1948 г. из Коминформбюро исключили компартию Юго
славии. В 1956 г. деятельность Коминформбюро была прекращена. 

Комиссариаты — 1) в Российской империи — учреждения военного 
ведомства, отвечавшие за снабжение армии; 2) в Советской России — 
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название специальных органов, ведавших военным призывом (военко
маты) или осуществлявших управление той или иной сферой деятель
ности государства (народные комиссариаты). 

Комитет государственной безопасности (КГБ) СССР — орган госу
дарственной безопасности СССР в 1954—1991 гг. Действовал при Сове
те министров СССР. 

Комитет спасения Родины и революции — подпольная организа
ция, созданная правыми эсерами для борьбы с большевистской дикта
турой. Действовал в октябре—ноябре 1917 г. Председатель — А. Р. Гоц. 
Инициировал вооружённое восстание юнкеров в Петрограде. Преобра
зован в «Союз защиты Учредительного собрания». 

Коммерческий банк — негосударственное кредитное учреждение, осу
ществляющее банковские операции для юридических и физических лиц. 
Главной целью деятельности такого учреждения является получение при
были. Она формируется главным образом за счёт превышения процент
ной ставки по выданным кредитам над процентной ставкой по вкладам. 

Коммуна (от лат. communis — общий) — 1) форма совместной жизни 
людей, основанная на обобществлении имущества и труда всех её чле
нов; 2) форма сельскохозяйственной кооперации, возникшая в 1917 г. 
в Советской России на бывших помещичьих землях с обобществлением 
средств производства и уравнительным распределением по числу едо
ков в семье. 

Коммунальный быт — совместное проживание нескольких семей 
в одном жилом помещении с общими ванной и туалетной комнатами, 
кухней. Такая форма проживания населения в России стала распро
странённой после революции 1917 г. в связи с национализацией недви
жимости и необходимостью размещения большого количества населе
ния, нуждавшегося в жилье. 

Коммунистическая партия Советского Союза (КПСС) — политиче
ская партия, созданная в 1898 г. как Российская социал-демократиче
ская рабочая партия (РСДРП) и окончательно сформировавшаяся на 
I I съезде в 1903 г. Согласно Уставу и Программе РСДРП (приняты в 
1903 г.) целью данной политический партии был захват власти в Рос
сии, национализация промышленности, земли, установление дикта
туры пролетариата. 
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На I I съезде РСДРП оформились две фракции — революционная 
(большевики) во главе с В. И. Лениным и реформаторская (меньшеви
ки) во главе с Л. Мартовым. Позже эти фракции трансформировались 
в отдельные партии. В апреле 1917 г. партия большевиков получила 
название РСДРП(б). В октябре 1917 г. РСДРП(б) захватила власть в 
России. 

Партия большевиков неоднократно меняла своё название: в 1918— 
1925 гг. — Российская коммунистическая партия (большевиков) 
(РКП(б), в 1925—1952 гг. — Всесоюзная коммунистическая партия 
(большевиков) (ВКП(б), в 1952—1991 гг. — Коммунистическая партия 
Советского Союза (КПСС). В 1925—1990 гг. большевики были един
ственной политической партией в СССР. 

Конституция СССР 1977 г. (6-я статья) закрепляла положение о 
КПСС как руководящей и направляющей силе всего советского обще
ства. В ходе политики перестройки КПСС утратила авторитет и своё 
лидирующее положение (в 1990 г. была отменена 6-я статья Конститу
ции СССР). После августовского кризиса 1991 г. деятельность КПСС 
на территории России была запрещена. 

Коммунистический субботник — одна из форм добровольной бес
платной работы (преимущественно в выходной день) советских трудя
щихся на благо общества, характеризующая их коммунистическое от
ношение к труду. Возникла в 1919 г. в ответ на призыв В. И. Ленина 
улучшить работу железных дорог. Инициатором первого коммунисти
ческого субботника выступила ячейка РСДРП(б) депо Москва-Сортиро
вочная Московско-Казанской железной дороги. 

Комсомол — молодёжная организация Коммунистической пар 
тии Советского Союза. Российский коммунистический союз молодёжи 
(РКСМ) был создан 29 октября 1918 г., в 1924 г. РКСМ было присвоено 
имя В. И. Ленина — Российский ленинский коммунистический союз 
молодёжи (РЛКСМ), в связи с образованием СССР (1922) комсомол в 
марте 1926 г. был переименован во Всесоюзный ленинский коммуни
стический союз молодёжи (ВЛКСМ). 

Комуч (Комитет членов Учредительного собрания) — антиболь
шевистское правительство, созданное в Самаре 8 июня 1918 г. после 
захвата города Чехословацким корпусом. Первоначально состоял из 
5 членов разогнанного большевиками Учредительного собрания. Пред
седатель — эсер В. К. Вольский. Комуч передал власть Уфимской ди
ректории. Упразднён в декабре 1918 г. 
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Комчванство (коммунистическое чванство) — высокомерное отно
шение руководящих партийных работников к подчинённым. Термин 
впервые употреблён В. И. Лениным. 

Конверсия оборонных предприятий — процесс перевода предпри
ятий оборонных отраслей на выпуск гражданской продукции. 

Кондиции — условия вступления на престол императрицы Анны 
Иоанновны, выдвинутые в 1730 г. Верховным тайным советом с целью 
ограничения самодержавной власти монарха. Кондиции предусматри
вали, что императрица без разрешения Верховного тайного совета не 
могла объявлять войну и заключать мир, вводить в стране новые пода
ти, отбирать дворянские имения без суда, жаловать вотчины и деревни 
и др. Анна Иоанновна согласилась подписать кондиции, однако затем 
их публично разорвала. 

Консерватизм (от лат. conserve — охраняю, сохраняю) — одна из 
главных политических идеологий наряду с либерализмом и социализ
мом, которая на первое место ставит верность традициям и порядок; 
защищает частную собственность как основу стабильности в обществе; 
среди демократических принципов первенство отдаёт идее независимо
сти суда; представители консерватизма считают неизбежным неравен
ство в обществе, выступают за поддержку государства, патриотизм и 
распространение религиозных ценностей. 

Конституционализм (от лат. constitutio — устройство, установле
ние) — политическая система, опирающаяся на конституцию и кон
ституционные методы правления. 

Конституционная реформа — последовательные политико-правовые 
решения и действия государственной власти, направленные на приве
дение действующей конституции страны в соответствие с реальными 
потребностями общественного развития и правосознания. 

Конституционный суд — судебный орган, на который возложен кон
троль за соблюдением конституции, за соответствием ей всех иных нор
мативных актов. 

Конституция (от лат. constitutio — устройство, установление) — ос
новной закон государства, имеющий высшую юридическую силу. Кон
ституция определяет основы политической, правовой и экономической 
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систем государства. Первая в истории России конституция была приня
та в 1918 г. В 1924, 1936 и 1977 гг. были приняты Конституции СССР, 
ныне действующая Конституция РФ была принята всенародным голо
сованием в 1993 г. 

Контрибуция (от лат. contributio — всеобщий вклад, общественный 
сбор средств) — 1) платежи, налагаемые по условиям мирного договора 
на побеждённое государство в пользу победителей; 2) принудительный 
денежный сбор, взимаемый оккупационными силами с населения заня
той территории. 

Концессия (от лат. concessio — разрешение, уступка) — договор, за
ключённый государством с частным предпринимателем, иностранной 
фирмой, дающий право на эксплуатацию промышленных предприятий, 
земельных угодий, разработку и переработку полезных ископаемых, 
а также предприятие, организованное на основании такого договора. 
Обычно договор заключается на определённое время. 

Концлагерь (концентрационный лагерь) — специально оборудо
ванный центр массового принудительного заключения и содержания 
людей: военнопленных, политических противников, заложников, ин
тернированных лиц. Первые концентрационные лагеря были созданы 
англичанами во время Англо-бурской войны (1899—1902) для содер
жания пленных буров. На территории России первые концлагеря были 
созданы англичанами после их высадки на Русском Севере в марте 
1918 г. для содержания военнопленных и противников оккупационных 
властей. Наиболее известен лагерь на о. Мудьюг под Архангельском. В 
последующем создание концлагерей стало массовой практикой в поли
тике советских властей. В них содержались лица, осуждённые за на
рушение статей Уголовного кодекса РСФСР (в том числе политические 
заключённые). 

Кооперация (от лат. cooperatio — сотрудничество) — 1) форма ор
ганизации труда, при которой значительное число людей совместно 
участвует в одном и том же или разных, но связанных между собой 
процессах труда; 2) совокупность организационно оформленных само
деятельных добровольных объединений взаимопомощи рабочих, мел
ких производителей (в том числе крестьян), служащих для достижения 
общих целей в различных областях экономической деятельности. 

Коран (от араб, кур ан — чтение) — священная книга мусульман, 
собрание проповедей, обрядовых и юридических установлений, молитв 
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и назидательных рассказов, произнесённых пророком Мухаммедом в 
Мекке и Медине. Коран содержит 114 глав (сур), в которых осуждается 
идолопоклонство и многобожие, проповедуется идея о едином боге (Ал
лахе), содержатся предупреждения о страшном суде, описывается рай и 
ад, ведётся дискуссия с язычниками, указываются правила поведения 
и правовые нормы, устанавливаются обряды и др. 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны — пере
ход стратегической инициативы от вооружённых сил Германии к во
оружённым силам СССР. Характеризовался переходом Красной Армии 
в наступление на всех основных фронтах, завершением перевода эконо
мики СССР на военные рельсы, изменением расстановки сил на между
народной арене, связанным с укреплением Антигитлеровской коали
ции. Началом коренного перелома считается разгром немецких войск 
под Сталинградом (2 февраля 1943 г.), завершением — победа совет
ских войск в Курской битве (23 августа 1943 г.). 

Кормления — вид пожалования великих и удельных князей своим 
должностным лицам, по которому княжеская администрация содержа
лась за счёт местного населения в течение периода службы. Отменены 
в 1556 г. 

Космополитизм (от греч. kosmopolitus — гражданин мира) — 1) идео
логия, ставящая интересы всего человечества в целом выше интересов 
отдельной нации или государства и рассматривающая человека как сво
бодного индивида в рамках Земли; 2) идеология так называемого миро
вого гражданства, отрицающая государственный и национальный суве
ренитет. 

Косыгинская реформа — реформа планирования и управления на
родным хозяйством СССР, осуществлявшаяся в 1965 г. Характеризо
валась внедрением экономических методов управления, расширением 
хозяйственной самостоятельности предприятий, объединений и орга
низаций, широким использованием приёмов материального стимули
рования. Связывается с именем председателя Совета министров СССР 
А. Н. Косыгина. 

Кочевничество — образ жизни скотоводов, основанный на переме
щениях по мере смены пастбищ. Возникло в конце I I — начале I тыс. 
до н. э. в горных и степных районах Евразии по мере выделения ско
товодства в отдельный вид хозяйства. Сохраняется в ряде стран Цен
тральной и Западной Азии и Северной Африки. 
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КПСС — см.: Коммунистическая партия Советского Союза. 

Красная Армия (Рабоче-крестьянская Красная Армия, РККА) — на
звание вооружённых сил РСФСР (с 1922 г. — СССР) в 1918—1946 гг. 

Красная гвардия — добровольные вооружённые отряды, создавав
шиеся рабочими, крестьянами и казаками во время революции 1917 г. 
в России, основная форма вооружённых организаций большевиков во 
время подготовки и осуществления ими захвата власти в стране в ок
тябре 1917 г. и первых месяцев Гражданской войны. Отряды Красной 
гвардии общероссийского командования не имели, создавались и рас
формировывались решениями партийных и советских органов на ме
стах. В 1918 г. влились в состав Красной Армии. 

Красные — обобщённое название сторонников большевиков, защит
ников советской власти в годы Гражданской войны в России. В широ
ком смысле данный термин употребляется по отношению к членам ком
мунистических партий и приверженцам коммунистической идеологии. 

Крепостная мануфактура — вид мануфактуры в России, обслужи
ваемый трудом крепостных крестьян и работников. 

Крепостное право — форма зависимости крестьян, предполагавшая 
прикрепление их к земле и подчинение судебной власти землевладель
ца. В общегосударственном масштабе в России было закреплено Су
дебником 1497 г., указами конца X V I — начала X V I I в. Окончательно 
установлено Соборным уложением 1649 г. Отменено в 1861 г. 

Крестово-купольный храм — основной тип восточнохристианско-
го храма, сложившийся в Византии и унаследованный архитектурой 
Древней Руси. Представляет собой квадратное в плане здание, внутри 
которого два пересекающихся рукава, перекрытые сводами, образуют 
крест. В месте пересечения рукавов находятся четыре вертикальные 
опоры, соединённые арками. На них опирается купол, воздвигнутый на 
цилиндрическом (реже многоугольном) барабане. 

Крестовые походы — инициированные католической церковью во
енные походы рыцарей-крестоносцев в 1096—1270 гг. на Ближний 
ВОСТОК (Сирия, Палестина, Северная Африка) под лозунгами «борьбы 
против неверных» с целью освобождения Гроба Господня и Святой зем
ли (Палестины). При этом Четвёртый Крестовый поход (1202—1204) 
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был направлен против христианской (православной) Византии. В более 
широком смысле — также и другие походы, провозглашаемые римски
ми папами, проводившиеся с целями обращения в христианство языч
ников Прибалтики и подавления еретических и антиклерикальных те
чений в Европе. 

Крестоносцы — рыцари, участники Крестовых походов. 

Крестьянин — сельский житель, занимающийся возделыванием 
сельскохозяйственных культур и разведением сельскохозяйственных 
животных как своей основной работой. В России до 1917 г. крестьян
ство — отдельное сословие. 

Кронштадтское восстание — вооружённое выступление в марте 
1921 г. в Советской России гарнизона Кронштадта и экипажей ряда ко
раблей Балтийского флота против политики военного коммунизма под 
лозунгами «За Советы без коммунистов!» и др. Подавлено большевика
ми. Было одной из причин перехода к новой экономической политике. 

Крымская конференция — см.: Ялтинская конференция. 

Кубизм (от фр. cube — куб) — направление в искусстве, возникшее 
в 1907 г. во Франции. Кубисты деформировали облик предметов и фи
гур, разлагали их на геометрические элементы, выявляя тем самым их 
внутреннюю структуру. В России был представлен творчеством кубофу-
туристов: Д. Д. Бурлюка, К. С. Малевича, В. В. Маяковского, В. Хлеб
никова и др. 

Кукрыниксы — творческий коллектив советских художников-графи
ков и живописцев, в который входили Михаил Куприянов (1903—1991), 
Порфирий Крылов (1902—1990) и Николай Соколов (1903—2000). 

Кулачество — литературное и бытовое название слоя зажиточных 
крестьян в России, сложившегося в результате социальной диффе
ренциации в деревне. В России до 1917 г. кулачество составляло 20% 
крестьянства и производило 50% товарного хлеба. В СССР кулачество 
было ликвидировано в ходе политики сплошной коллективизации пу
тём насильственного изъятия у кулаков имущества и высылки их се
мей в Сибирь и на Север. 

Культ личности — возвеличивание отдельной личности (как прави
ло, государственного деятеля). 
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Культурная революция — комплекс мероприятий, осуществлённых 
в России после революции 1917 г., направленных на коренную пере
стройку культурной и идеологической жизни общества. Целью таких 
мероприятий было формирование нового типа культуры как части стро
ительства социалистического общества, в том числе увеличение доли 
выходцев из пролетарских классов в социальном составе интеллиген
ции. 

Купечество — в России — городское торгово-промышленное сосло
вие в 1775—1917 гг. 

Курултай (от монг. qural — собрание) — орган народного представи
тельства у монголов и некоторых тюркских народов (башкир, казахов, 
киргизов, татар и др.), всенародный съезд знати для решения важней
ших государственных вопросов. 

Л 
Левые коммунисты — группа, выделявшаяся в Российской ком

мунистической партии (большевиков) (РКП(б) в 1918 г., выступавшая 
против заключения Брестского мира. Возглавлялась Н. И. Бухари
ным. 

Левые коммунисты (Партия левых социалистов-революционе
ров) — политическая партия в России в 1917—1923 гг. (до декабря 
1917 г. — левое крыло партии эсеров). Лидеры: М. А. Спиридонова, 
Б. Д. Камков, М. А. Натансон и др. В 1917 г. вместе с большевиками 
участвовали в захвате власти в Петрограде, Москве и других городах. 
Вошли в состав Военно-революционного комитета, Всероссийского цен
трального исполнительного комитета, Совета народных комиссаров. 
Выступали против заключения Брестского мира и политики советско
го правительства в отношении крестьянства. Многие члены партии в 
годы Гражданской войны воевали на стороне красных. Политическая 
программа партии, принятая в 1918 г., предусматривала построение 
федерации советских республик, децентрализацию управления, синди-
кализацию производства и социализацию земли. Руководство партии 
было репрессировано большевиками после попытки левых эсеров сило
вым путём отстранить В. И. Ленина и его соратников от власти в июле 
1918 г. 
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Легальный марксизм — идейно-политическое течение русской ин
теллигенции 1890-х гг. (П. Б. Струве, С. Н. Булгаков, Н. А. Бердяев 
и др.). Представители «легального марксизма» обосновывали неизбеж
ность развития капитализма в России, используя в той или иной сте
пени учение К. Маркса, особенно его идеи закономерной смены фео
дальной формации капиталистической и исторической прогрессивности 
капитализма по сравнению с феодализмом; выступали за демократиче
ские свободы и реформирование российского общества. 

Ленд-лиз (от англ. lend lease — давать взаймы, сдавать в аренду) — 
система передачи взаймы или в аренду вооружения, боеприпасов, стра
тегического сырья, продовольствия и т. д. США своим союзникам во 
время Второй мировой войны. 

«Ленинградское дело» — серия судебных процессов в конце 
1940-х—начале 1950-х гг., сфабрикованных против видных советских 
партийных и хозяйственных работников Ленинграда, а также выдви
нутых из Ленинграда на руководящую работу в московскую и другие 
областные партийные организации. По данному делу были арестованы: 
Н. А. Вознесенский, А . А. Кузнецов, М. И. Родионов и др. Все обвиняв
шиеся по «ленинградскому делу» были реабилитированы в 1954 г. 

Ленинизм — приспособленные В. И. Лениным к революционной 
деятельности большевиков в России идеи марксизма. В отличие от 
К. Маркса, который считал, что переход к социализму в результате ре
волюции должен произойти в наиболее развитых странах (где сильны 
позиции рабочего класса), Ленин выдвинул идею победы социализма 
в отдельно взятой стране — России (с преимущественно крестьянским 
населением), которая должна стать опорой для продвижения мировой 
социалистической революции. Особую роль В. И. Ленин отводил в этой 
борьбе коммунистической партии, а позже — Коминтерну. 

Ленский расстрел — расправа над участниками мирного шествия 
рабочих Ленских золотых приисков в России 4 апреля 1912 г., в ходе 
которой было убито 270 человек, ранено 250 человек. В ответ на эти со
бытия по России прокатилась волна стачек и митингов протеста. 

«Лесные братья» — неофициальное наименование вооружённых на
ционалистических групп, действовавших в 1940—1950-е гг. на терри
тории Литвы, Латвии и Эстонии и выступавших против Советской вла
сти. 
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Летопись — исторический жанр древнерусской литературы, пред
ставляющий собой погодовую более или менее подробную запись исто
рических событий. 

Либерализация цен — освобождение цен от административного кон
троля, их формирование по законам рыночной экономики (под влияни
ем конкуренции товаропроизводителей, а также в зависимости от спро
са и предложения товара). 

Либерализм (от лат. liberalis — свободный) — одна из главных по
литических идеологий наряду с консерватизмом и социализмом. В осно
ве либерализма лежит идея о главенствующей роли свободы человека. 
Либерализм отстаивает принцип «разрешено всё, что не запрещено за
коном», защищает частную собственность как основу личной свободы, 
провозглашает необходимость социальных реформ для сглаживания 
противоречий в обществе, ратует за разделение властей, независимость 
суда, свободные конкурентные выборы и т. д. Либералы выступают за 
минимальное вмешательство государства в жизнь человека. 

Ликбез (ликвидация безграмотности) — массовые мероприятия со
ветского правительства по обучению чтению и письму взрослых и под
ростков в 1920—1930-е гг. в РСФСР (с 1922 г. — в СССР). 

Лишенцы — неофициальное название граждан РСФСР (а позже — 
СССР) в 1918—1936 гг., лишённых избирательных прав согласно Кон
ституции. 

Люди — лично свободное сельское население, обложенное данью, а 
также рядовые горожане в Древней Руси. 

м 
Магистрат — сословный орган городского управления в России 

в 1720—1864 гг. Первоначально имел административно-судебные 
(с 1775 г. — преимущественно судебные) функции. 

Мажоритарная избирательная система — система выборов, при ко
торой избранными считаются кандидаты, получившие большинство го
лосов избирателей по избирательному округу, где они баллотируются. 
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Малый совнарком — постоянная комиссия при Совете народных 
комиссаров (СНК) РСФСР в 1918—1930 гг. Предварительно рассматри
вал вопросы повестки дня СНК РСФСР, принимал отдельные финансо
вые и экономические решения. 

Манифест о вольности дворянства («О даровании вольности и 
свободы всему российскому дворянству») — закон, расширявший со
словные права и привилегии дворянства в России. Согласно ему рос
сийские дворяне освобождались от обязательной государственной и во
енной службы. Издан Петром I I I в 1762 г. 

Манифест 17 октября 1 9 0 5 г. («Манифест об усовершенство
вании государственного порядка») — законодательный акт, под
писанный Николаем I I в момент наивысшего подъёма всероссийской 
октябрьской политической стачки. Проект документа был подготовлен 
С. Ю. Витте. Манифест провозглашал в России гражданские свободы 
(слова, печати, собраний и др.) и создание органа народного представи
тельства — Государственной думы. 

Мануфактура (от лат. manus — рука и factum — изготовление) — 
предприятие, основанное на разделении труда и ручной ремесленной 
технике. В России первые мануфактуры возникли в X V I I в. 

Марксизм — один из вариантов политической идеологии комму
низма. В широком смысле — система философских, экономических 
и социально-политических взглядов, основателями которой являлись 
К. Маркс (1818—1883) и Ф. Энгельс (1820—1895). Основой марксизма 
являются следующие положения: учение о прибавочной стоимости, ма
териалистическое понимание истории, учение о диктатуре пролета
риата. Интерпретациями марксизма являются еврокоммунизм, лени
низм, маоизм, неомарксизм и др. 

Марксизм-ленинизм — см.: Ленинизм. 

Массовые политические репрессии — термин, под которым по
нимают репрессии по политическим мотивам, осуществлённые в СССР 
в 1930-х гг. (особенно в 1937—1938 гг.). 

Международный валютный фонд (МВФ) — международная орга
низация, целями которой являются: содействие государствам-членам в 
денежно-кредитной сфере, создании многосторонней системы расчётов 
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и устранении валютных ограничений; способствование стабильности 
валютных курсов и регулирование норм и правил в валютной сфере; 
помощь своим членам в устранении диспропорции платёжного баланса 
за счёт предоставления им кредитов и др. МВФ — специализированное 
учреждение ООН. Россия является членом МВФ с 1992 г. 

Межнациональный конфликт — одна из форм отношений между 
национальными общностями, характеризующаяся состоянием взаим
ных претензий, имеющая тенденцию к нарастанию, противостоянию, 
вплоть до вооружённых столкновений, открытых войн. 

Межрегиональная депутатская группа — объединение депутатов де
мократической ориентации на Съездах народных депутатов СССР в 
1989 г., представлявшее оппозиционное меньшинство. Группа выступа
ла за радикальные реформы как в области экономики (в частности, за 
введение частной собственности), так и в политической жизни. Лидеры: 
А. Д. Сахаров, Ю. Н. Афанасьев, Г. X. Попов, А. А. Собчак, Г. В. Старо
войтова. 

Мелкотоварное производство — ремесленное производство, ориен
тированное на свободную продажу продукции (а не на заказ) на рынке 
в небольших количествах. 

Меньшевики — правое крыло Российской социал-демократической 
рабочей партии (РСДРП), возникшее в 1903 г. С 1917 г. — самостоя
тельная политическая партия. Выступали против строгого централизма 
в работе РСДРП. В ходе российской революции 1905—1907 гг. мень
шевики были сторонниками коалиции рабочих с либеральной буржу
азией, отрицали революционный потенциал крестьянства. После Фев
ральской революции 1917 г. поддержали Временное правительство. В 
октябре 1917 г. выступили против большевистского переворота, считая, 
что Россия не созрела для социализма. К 1925 г. партия меньшевиков 
как организованная политическая сила прекратила существование на 
территории СССР. Лидеры: Л. Мартов, А. С. Мартынов, П. Б. Аксель-
род, Г. В. Плеханов, Ф. И. Дан, И. Г. Церетели. 

Меркантилизм (от лат. mercari — торговля) — экономическое уче
ние и основанная на нём государственная политика. Исходя из этого 
учения, государства, проводившие политику меркантилизма, оказыва
ли поддержку отечественному производству, ограничивали ввоз в стра
ну иностранных товаров (протекционизм), ориентировались на вывоз 
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дорогих товаров и ввоз дешевых, поощряли торговлю и строительство 
торгового и военного флота. 

В России политика меркантилизма проводилась в X V I I I в. 

Местничество — система распределения служебных должностей в 
России по происхождению и служебному положению предков. Зароди
лось в X I V в. Отменено в 1682 г. 

Мешочники — люди, занимавшиеся мелкой торговлей продоволь
ствием во время Гражданской войны в России. Название происходит от 
мешков, в которых они перевозили товар. 

Меценатство — покровительство развитию науки и искусства. 

Мещанство (от польск. mieszczanin — горожанин) — в Российской 
империи в 1775—1917 гг. — податное сословие из бывших посадских 
людей, ремесленники, мелкие торговцы, домовладельцы. 

Миграция (от лат. migratio — переселение) — перемещение, пересе
ление. 

Мирное сосуществование государств с различным общественным 
строем — тип отношений между государствами с различным обще
ственным строем, который предполагает отказ от войны как средства 
решения спорных вопросов между странами (при этом спорные вопросы 
разрешаются на межгосударственных переговорах) и соблюдение прин
ципов в отношениях между государствами, закреплённых в междуна
родно-правовых документах. 

Мировая социалистическая система — группа стран (наряду с 
СССР), в которых после Второй мировой войны в качестве обществен
но-политической системы был утверждён социализм. К таким странам 
относились: Польша, Германская Демократическая Республика (ГДР), 
Венгрия, Болгария, Румыния, Чехословакия, Югославия, Албания, 
Китай, Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР), Мон
голия, Вьетнам, Куба и др. Распалась в начале 1990-х гг. 

Мировой суд — низшее звено судебной системы в Российской импе
рии, созданное в результате Судебной реформы 1864 г. Действовал до 
1889 г. и в 1912—1917 гг. Рассматривал мелкие уголовные и граждан
ские дела. 
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Миссионер (от лат. missio — посылка, поручение) — человек, за
нимающийся распространением своей религии среди населения с иным 
вероисповеданием. 

Митрополит — второй по значению чин в православной церковной 
иерархии (после патриарха). 

Многопартийность — политическая система, при которой существу
ет множество политических партий, теоретически обладающих равны
ми шансами на получение большинства мест в законодательном органе 
власти страны. 

Многотиражные газеты — в СССР — группа печатных изданий, вы
ходивших в производственных и учебных коллективах (на предприяти
ях, в колхозах, вузах и т. д.) и отражавших в основном их трудовую 
деятельность. 

Многоукладная экономика — наличие в стране разных видов эконо
мических укладов в виде форм осуществления хозяйственной деятель
ности, собственности, организации хозяйства (частное, коллективное, 
государственное и др.). 

Модернизация (от фр. moderne — современный) — переход от одно
го этапа развития человеческого сообщества к другому. Под технологи
ческой модернизацией понимается качественное улучшение орудий тру
да и способов их производства в связи с промышленным переворотом, 
научно-технической (см.: Научно-техническая революция) или инфор
мационной революцией. Социокультурная модернизация — переход от 
традиционного общества к индустриальному или от индустриального 
общества к постиндустриальному (информационному). Ментальной мо
дернизацией называют сдвиги в мироощущении человека (или группы 
людей), помогающие адаптироваться к изменениям в социальной и эко
номической сфере. 

В X I X в. модернизация делилась на первичную (страны Западной 
Европы, США) и догоняющую (Российская империя, Китай, Япония, 
страны Латинской Америки и др.). 

Мозаика (от лат. musivum — посвящённое музам) — один из ви
дов декоративно-прикладного и монументального искусства, в котором 
изображение создаётся путём составления из мелких кусочков камня, 
стекла. 
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Монархизм — политическое направление, признающее монархию 
единственной формой государственной власти. 

Монастырские крестьяне — в России — крепостные крестьяне, при
надлежавшие монастырям. После секуляризации (1764) образовали 
категорию экономических крестьян. 

Монастырь (от греч. monasterion — жилище отшельника) — религи
озная община монахов (или монахинь), имеющая единый устав, а так
же единый комплекс богослужебных, жилых, хозяйственных построек, 
принадлежащих ей. 

Монах (от греч. monachos — одинокий, отшельник) — член церков
ной общины, давший обет вести в монастыре аскетическую жизнь по 
установленным церковным правилам (отказ от имущества, связей с се
мьёй, брака и др.). 

Москва — третий Рим — политическая теория X V — X V I вв., утверж
давшая историческое значение столицы Русского государства (Москвы) 
как всемирного политического и церковного центра, правопреемника 
Римской и Византийской империй. Сформулирована в письмах Фило-
фея великому князю Московскому и всея Руси Василию I I I . 

МТС (машинно-тракторная станция) — крупное государственное 
сельскохозяйственное предприятие в СССР, оснащённое машинами для 
технической и организационной помощи колхозам. МТС сосредоточи
вали тракторы, комбайны и другие сельскохозяйственные машины для 
обслуживания колхозов. Первая МТС была создана в 1928 г. МТС были 
реорганизованы в 1958 г. 

Мужи — свободные общинники-воины, участники народных собра
ний у восточных славян. В Древней Руси — дружинники, управлявшие 
хозяйством, судьи; приближённые князя. 

«Мусават» («Равенство») — политическая партия в Азербайджане в 
1911—1920 гг. В основе программы партии лежали идеи панисламиз
ма (объединения всех исламских народов) и пантюркизма (объединения 
всех тюркских народов). В сентябре 1918 г. представители партии воз
главили правительство Азербайджана. После установления советской 
власти в Азербайджане (1920) прекратила своё существование. 
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Мученик — в христианстве святой, принявший мученическую 
смерть за веру. Чин святых мучеников и исповедников стал первым и 
наиболее почитаемым чином христианских святых. Претерпевших осо
бо жестокие страдания и привлекавших других людей к вере называют 
великомучениками. На Руси особо почитались великомученики Геор
гий Победоносец, Пантелеймон Целитель, Екатерина и др. 

н 

Наркомат (Народный комиссариат) — в Советском государстве в 
1917—1946 гг. — центральный орган государственного управления 
определённой сферой деятельности или отраслью народного хозяйства. 
Возглавлялся народным комиссаром (наркомом). В 1946 г. наркоматы 
преобразованы в министерства. 

Народничество — идеология и движение части интеллигенции в 
России во второй половине X I X в., выступавшей против остатков кре
постничества и капиталистического развития России. Народники при
зывали к сближению с народом (крестьянством) в поиске своих корней, 
своего места в мире. Родоначальники народничества — А. И. Гер
цен, Н. Г. Чернышевский, идеологи — М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, 
П. Н. Ткачёв. 

Народное ополчение — добровольческие военные и военизирован
ные формирования из лиц, не подлежащих первоочередному призыву 
по мобилизации. 

Народный депутат — официальное наименование депутатов всех ви
дов представительных органов в СССР по Конституции 1977 г. 

НАТО — см.: Организация североатлантического договора. 

Научно-техническая революция (НТР) — коренное качественное пре
образование производительных сил, качественный скачок в структуре и 
динамике их развития. 

Национализация — передача в собственность государства земли, 
промышленных предприятий, банков, транспорта или другого имуще
ства, принадлежащего частным лицам или акционерным обществам. 
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Нация (от лат. natio — племя, народ) — историческая общность 
людей, складывающаяся в ходе формирования единства их террито
рии, экономических связей, некоторых особенностей языка и куль
туры. 

Негласный комитет — неофициальный совещательный орган в Рос
сии при Александре I в 1801—1803 гг. В его состав входили высшие са
новники, так называемые молодые друзья императора — П. А. Строга
нов, А. Чарторыйский, В. П. Кочубей, Н. Н. Новосильцев. Подготовил 
проекты учреждения министерств, преобразования Сената и другие 
реформы. 

Неолитическая революция — начавшийся в X — I X вв. до н. э. пере
ход человеческих общин от примитивной экономики охотников и со
бирателей к сельскому хозяйству, основанному на земледелии и ското
водстве; означала переворот в производстве, связанный с переходом от 
присваивающего хозяйства к производящему. 

Нестяжатели — религиозно-политическое течение последователей 
Нила Сорского, Вассиана Косого и др. в Русском государстве в конце 
XV — начале X V I в. Проповедовали аскетизм, уход от мира, требовали 
отказа церкви от «стяжания» (земельной собственности и т. п.). Осуж
дены церковными соборами в 1503 и 1531 гг. 

Нефтедоллары — валютные поступления от продажи нефти и неф
тепродуктов на зарубежных рынках. 

Нигилизм (от лат. nihil — ничто) — отрицание общепринятых цен
ностей, идеалов, моральных норм, культуры и т. п. 

НКВД (Народный комиссариат внутренних дел) — центральный 
орган государственного управления Советского государства (РСФСР, 
СССР) по борьбе с преступностью и поддержанию общественного поряд
ка в 1917—1946 гг. 

Новая оппозиция — группа, сформировавшаяся в ВКП(б) в 1925 г., 
выступавшая с критикой И. В. Сталина и предлагавшая сместить его 
с поста генерального секретаря ЦК партии. Состав: Г. Е. Зиновьев, 
Л. В. Каменев, Г. Я. Сокольников, Н. К. Крупская и др. X I V съезд 
ВКП(б) в 1925 г. осудил выступление новой оппозиции. Впоследствии 
многие из её членов были репрессированы. 
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Новая экономическая политика — см.: Нэп. 

Новое политическое мышление — концепция внешней политики 
СССР периода перестройки. Предусматривало отказ от вывода о рас
коле современного мира на две противоположные общественно-полити
ческие системы (социалистическую и капиталистическую), признание 
приоритета общечеловеческих ценностей над любыми другими (классо
выми, национальными, религиозными) и т. д. 

Номенклатура (советская) — социальная группа в СССР и социали
стических государствах Восточной Европы, представители которой за
нимали различные ключевые административные посты во всех сферах 
деятельности в этих странах и обладали определёнными социальными 
привилегиями. 

Норманнская теория — направление в российской и зарубежной 
исторической науке, сторонники которого считали норманнов (варягов) 
основателями государственности в Древней Руси. Сформулирована в 
X V I I I в. в трудах Г. 3. Байера, Г. Ф. Миллера, А. Л. Шлёцера. Её от
вергали М. В. Ломоносов, Д. И. Иловайский, С. А. Гедеонов и др. 

Нэп (новая экономическая политика) — хозяйственная политика 
Советского государства, направленная на восстановление экономики 
страны и переход к социализму. Провозглашена на X съезде РКП(б) в 
1921 г., сменила политику военного коммунизма. Основными меропри
ятиями нэпа стали: замена продразвёрстки продналогом; допущение 
существования различных форм собственности (в том числе частной); 
привлечение иностранного капитала в виде концессий; обеспечение 
конвертируемости рубля (введение золотого червонца); отказ от урав
нительной системы оплаты труда; ГОЭЛРО и др. При этом государство 
сохраняло за собой командные высоты в экономике. Нэп был свёрнут в 
1928 г., юридически прекращён в 1931 г. (с запретом в СССР частной 
собственности). 

Нэпман — частный предприниматель, торговец периода нэпа в 
СССР. 

О 

Обновленчество — движение в русском православии, оформившее
ся после революции 1917 г. Его последователи выступали за модерни-
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зацию церкви, усиление выборного начала во всех органах церковного 
управления, расширение прав мирян в приходе, поддержку советской 
власти. 

Община — форма социальной организации. Первобытная (родовая) 
община характеризовалась коллективным трудом и потреблением. Для 
докапиталистических обществ была характерна соседская община (тер
риториальная, сельская), которая сочетала индивидуальное и общинное 
землевладение. В дореволюционной России община объединяла мелких 
крестьян-производителей, поддерживавших традиционный хозяйствен
ный и бытовой уклад жизни, контролировала землепользование и сбор 
налогов. Была отменена в ходе Столыпинской аграрной реформы. 

Объединённое государственное политическое управление (ОГПУ) — 
советская спецслужба. В 1922 г. вместо ВЧК было создано Главное 
политическое управление в составе НКВД РСФСР, преобразованное в 
1923 г. в Объединённое главное политическое управление (ОГПУ) при 
СНК СССР. Кроме органов разведки и контрразведки, ему были подчи
нены также и пограничные войска. Упразднено в 1934 г., когда на базе 
ОГПУ было создано Главное управление государственной безопасности, 
вошедшее в состав НКВД СССР. 

ОВД — см.: Организация Варшавского договора. 

ОГПУ — см.: Объединённое государственное политическое управле
ние. 

Оккупация (от лат. occupatio — захват, занятие) — временное заня
тие вооружёнными силами территории противника без приобретения 
суверенных прав на неё. 

Окна сатиры РОСТА — серия плакатов, созданных в 1919—1921 гг. 
советскими художниками (Д. С. Моор и др.) и поэтами (В. В. Маяков
ский и др.), работавшими в системе Российского телеграфного агентства 
(РОСТА). «Окна РОСТА» — самобытный вид агитационно-массового ис
кусства, возникший в период Гражданской войны и военной интервен
ции 1918—1920 гг. 

Октябристы — члены «Союза 17 октября» — крупной политической 
партии право-либерального направления в Российской империи. Пар
тия была образована в 1905 г. и состояла в основном из чиновников, по-
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мещиков и крупной торговой буржуазии, ставивших целью поддержку 
идей, отражённых в Манифесте 17 октября 1905 г. По мнению октя
бристов, манифест обозначил начало преобразования России в консти
туционную монархию. Прекратила существование в 1917 г. Лидерами 
партии были: Н. А. Хомяков, А. И. Гучков, М. В. Родзянко и др. 

Олигарх (от греч. oligos — немногочисленный и archos — прави
тель) — как правило, крупный бизнесмен, имеющий влияние на вну
треннюю и внешнюю политику государства. 

ООН — см.: Организация Объединённых Наций. 

Ополчение — 1) воинские формирования, создаваемые в помощь ре
гулярной армии на добровольных началах; 2) часть вооружённых сил 
Российской империи в 1874—1917 гг., предназначенная для пополне
ния действующей армии и вспомогательной службы в военное время. 
Формировалась из лиц, отбывших срок службы или освобождённых от 
службы в постоянных войсках, но физически годных к военному делу. 

Опричнина — система внутриполитических мер Ивана IV в 1565— 
1572 гг. для борьбы с предполагаемой изменой в среде знати и укрепле
ния режима личной власти. 

Организация Варшавского договора (ОВД) — военно-политический 
блок, начало которому положил договор 1955 г., подписанный в Вар
шаве странами социалистического лагеря во главе с СССР в противовес 
НАТО. Учредителями блока стали Албания (вышла в 1968 г.), Болга
рия, Венгрия, Германская Демократическая Республика (ГДР), Поль
ша, Румыния, СССР, Чехословакия. Решающую роль в ОВД играл 
СССР. Блок прекратил своё существование в 1991 г. 

Организация Объединённых Наций (ООН) — международная орга
низация, созданная в 1945 г. странами — участницами Антигитлеров
ской коалиции в целях поддержания и укрепления международного 
мира и безопасности, развития сотрудничества между государствами. По 
состоянию на 2015 г. её членами являлись 193 страны мира. Главными 
органами ООН являются Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности, 
Экономический и социальный Совет, Совет по опеке, Международный 
суд и Секретариат ООН. РФ (наряду с Великобританией, Китаем, США 
и Францией) является постоянным членом Совета Безопасности ООН. 
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Организация Североатлантического договора (НАТО) — военно-по
литический блок, объединяющий большинство стран Европы, США, 
Канаду и Турцию. Основан в 1949 г. По состоянию на 2015 г. членами 
НАТО являлись 28 государств. 

Оргбюро (Организационное бюро) ЦК ВКП(б) — исполнительный 
орган ЦК ВКП(б) в 1919—1952 гг. Избиралось ЦК для руководства ор
ганизационной (в основном кадровой) работой. 

Орда — у тюркских и монгольских народов военно-административ
ная организация, становище, стоянка кочевников. 

Освободительная миссия Красной Армии — война за рубежами 
СССР с целью скорейшего уничтожения немецко-фашистских захват
чиков и окончания Второй мировой войны. 

«Освобождение» — журнал либерального направления (1902— 
1905). Издавался в Штутгарте и Париже. Редактор — П. Б. Струве. В 
1903 г. сторонники журнала основали организацию Союз освобождения. 

ОСОАВИАХИМ (Общество содействия обороне, авиационному и 
химическому строительству) — массовая добровольная общественная 
организация граждан СССР, существовавшая в 1927—1948 гг. Основ
ными задачами ОСОАВИАХИМа являлись содействие укреплению обо
роноспособности страны, распространение военных знаний среди насе
ления и воспитание граждан в духе советского патриотизма. 

Отделение церкви от государства — принцип взаимоотношений го
сударства и церкви, предполагающий отказ государства от вмешатель
ства в дела церкви, свободу граждан от принуждения к исповеданию 
той или иной религии, отсутствие закреплённых за церковью государ
ственных функций. 

Отзовисты — фракционная группа большевиков в РСДРП, оформив
шаяся в 1908 г. (А. А. Богданов, А. В. Луначарский и др.), требовавшая 
отзыва социал-демократов из числа депутатов Государственной думы и 
прекращения партийной работы в легальных организациях. 

Отработки — в России во второй половине X I X — начале X X в. — 
работа крестьян со своим инвентарём и скотом в помещичьих хозяй
ствах за взятую в аренду землю, денежную и продовольственную ссуды. 
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Отрезок — часть земель, находившаяся до Крестьянской реформы 
1861 г. в пользовании крестьян и «отрезанная» в пользу помещиков в 
случае превышения высшей границы нормы надела по условиям Кре
стьянской реформы. 

Отруб — в начале X X в. — земельный участок, выделенный из общин
ной земли в результате Столыпинской аграрной реформы 1906—1913 гг. 
в единоличную крестьянскую собственность без переноса усадьбы. 

«Оттепель» — неофициальное название периода в истории СССР, на
чавшегося после смерти И. В. Сталина и продолжавшегося до середи
ны 1960-х гг. Данный период характеризовался осуждением культа 
личности Сталина, репрессий 1930-х гг., определённой свободой слова, 
относительной демократизацией политической и общественной жизни, 
открытостью западному миру, большей свободой творческой деятельно
сти. Период назван по одноимённой повести И. Г. Оренбурга. 

Отходничество — временный уход крестьян с постоянного места 
проживания на заработки в города и на сельские работы в другие рай
оны страны. 

Охранное отделение (Отделение по охранению общественной безо
пасности и порядка; охранка) — местный орган департамента полиции 
в России. Ведало политическим сыском, имело агентов для наружного 
наблюдения (филёров) и секретных агентов, засылаемых в политиче
ские партии. Впервые охранные отделения появились в 1866 г. Упразд
нены в 1917 г. 

п 

Паломничество — путешествие верующих к святым местам для по
клонения. 

Панславизм — 1) культурное и политическое течение среди сла
вянских народов, в основе которого лежат идеи о необходимости их 
объединения с учётом этнической, культурной и языковой общности; 
2) течение в российской общественной мысли второй половины X I X в., 
сторонники которого выступали за союз всех славянских народов под 
руководством России в борьбе против экспансии западноевропейских 
стран. 
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Парад суверенитетов — процесс принятия союзными республиками 
и автономиями в составе СССР и РСФСР деклараций о государственном 
суверенитете. Продолжался с августа по октябрь 1990 г., в конечном 
счёте привёл к распаду СССР (1991). Все союзные республики, входив
шие в СССР, стали независимыми государствами, признанными ООН. 

Парламентаризм — процесс становления и развития в государстве 
органов законодательной власти как самостоятельного политического 
института. 

Парсуна (искажённое лат. persona — личность, особа) — переходная 
между иконой и светским произведением форма портрета. 

Партизанские отряды — составная часть антифашистского движе
ния против Германии и её союзников на оккупированных территориях 
СССР в период Великой Отечественной войны. Основной целью парти
занской войны было разрушение системы обеспечения фронта против
ника — нарушение связи и коммуникаций, работы его автомобильного 
и железнодорожного сообщения и др. 

Паспортная система — совокупность правил, устанавливающих по
рядок учёта граждан посредством введения единых документов, удосто
веряющих личность (паспорта), их регистрации по месту жительства и 
временного пребывания, а также адресно-справочной работы. Одна из 
основных задач паспортной системы — охрана правопорядка. 

Патриарх (от греч. patriarches — родоначальник) — в православной 
церкви — высший духовный сан. Глава Русской православной церкви 
носит титул Святейшего Патриарха Московского и всея Руси. 

Патриаршество — система иерархического церковного управления 
во главе с патриархом. В России установлено в 1589 г. при царе Фёдо
ре Иоанновиче. Упразднено Петром I в 1721 г. Восстановлено в 1917 г. 

Первая волна эмиграции (белая эмиграция) — наименование вол
ны массовой эмиграции из России в 1917—1923 гг., вызванной Вели
кой российской революцией 1917 г., Гражданской войной и победой в 
ней красных. Эмигрантами первой волны были: философы Н. А. Бер
дяев, И. А. Ильин, П. А. Сорокин, писатель И. А. Бунин, композитор 
С. В. Рахманинов и др. 
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Перелом в войне — процесс, охватывающий обычно целый период 
или этап войны, в ходе которого происходят резкие необратимые изме
нения в военно-политической и стратегической обстановке. В ходе его 
стратегическая инициатива окончательно переходит от одной стороны, 
имевшей успех, к стороне, ранее проигрывавшей. 

Переселенческая политика — в Российской империи политика по
ощрения миграции населения из западных регионов страны в малона
селённые восточные районы с целью их освоения. Являлась основным 
средством внутренней колонизации. 

Перестройка — общее название реформ и новой идеологии СССР, ис
пользуемое в научной литературе для обозначения перемен в экономи
ческой и политической структуре Советского Союза, инициированных 
генеральным секретарём ЦК КПСС М. С. Горбачёвым в 1985—1991 гг. 

Петроградский военно-революционный комитет (Петроградский 
ВРК) — орган Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов 
по подготовке вооружённого восстания и руководству им, созданный в 
октябре 1917 г. Состоял преимущественно из большевиков. В н о я б р е -
декабре 1917 г. — высший чрезвычайный орган государственной вла
сти. Распущен в декабре 1917 г. 

Пионер — член Всесоюзной пионерской организации им. В. И. Ле
нина (1922—1991), которая объединяла абсолютное большинство детей 
СССР в возрасте 10—15 лет и была частью системы коммунистических 
организаций, охватывавших все категории и возрастные группы насе
ления, выполняла важную идеологическую и политическую функцию 
адаптации идеологии коммунизма и политики большевиков в различ
ных социальных слоях населения. 

Пионерия — собирательное название участников детской коммуни
стической организации в СССР. 

План автономизации — термин, возникший в связи с работой ко
миссии, созданной по решению ЦК РКП(б) в августе 1922 г. для выра
ботки предложения по объединению в единое государство независимых 
советских республик — РСФСР, БССР, ЗСФСР, УССР. План предпо
лагал провозглашение РСФСР государством, в которое УССР, ЗСФСР 
и БССР входили бы на правах автономных республик. Разрабатывался 
И. В. Сталиным. 
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План «Барбаросса» — немецкий план внезапного военного нападе
ния на СССР и ведения агрессивной войны против него. Был разработан 
в 1940 г. Назван по имени германского императора Фридриха I Барба
россы (1122—1190). 

План ГОЭЛРО — см.: ГОЭЛРО. 

План Маршалла — план экономического восстановления и рекон
струкции Европы после Второй мировой войны, разработанный го
сударственным секретарём США Дж. Маршаллом. Осуществлялся в 
1948—1952 гг. 

Плинфа (от греч. plinqo — кирпич) — характерный для русского до
монгольского зодчества тонкий обожжённый кирпич, ширина которого 
примерно равнялась длине. 

Повстанчество — собирательное название участников движения со
противления власти большевиков. 

Подсечно-огневая система земледелия — одна из примитивных 
систем земледелия, распространившаяся в лесной зоне, основанная на 
выжигании леса и посадке на этом месте сельскохозяйственных куль
тур. 

Подушная подать — в России X V I I I — X I X вв. — основной прямой 
налог, заменивший в 1724 г. подворное обложение. Подушную подать 
платили все мужчины податных сословий. 

Поколение шестидесятников — поколение советской интеллиген
ции, сформировавшееся в основном в 1960-е гг. (см.: «Оттепель»). 
Шестидесятники верили в идеалы коммунизма, но осуждали стали
низм. 

Политбюро (Политическое бюро) ЦК КПСС — высший руково
дящий орган КПСС, осуществлявший руководство партией в период 
между Пленумами ЦК. Избиралось Центральным Комитетом КПСС. 
Впервые создано в октябре 1917 г. для руководства вооружённым за
хватом власти большевиками в Петрограде. В 1919—1991 гг. — посто
янно действующий орган (в 1952—1966 гг. — под названием Президи
ум ЦК КПСС). В условиях однопартийной системы члены Политбюро 
фактически входили в число высшего руководства страны, даже если 
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формально не занимали государственных постов. На заседаниях Полит
бюро рассматривались важнейшие вопросы внутренней и внешней по
литики СССР. 

Политико-конституционный кризис — конфликт законодательной и 
исполнительной властей (в лице Съезда народных депутатов и Верхов
ного Совета РСФСР) в 1993 г. 

Политический плюрализм — возможность свободного существова
ния в обществе различных политических взглядов, школ, идеологий, 
политических партий и организаций с разными по цели программами. 

Полицейский социализм — политика царского правительства в ра
бочем вопросе в начале X X в. Предусматривала создание легальных ра
бочих организаций под эгидой правительственных учреждений. Иници
атором и идеологом данной политики выступал начальник Московского 
охранного отделения С. В. Зубатов. Целью полицейского социализма 
было отвлечение рабочих от революционной борьбы, ослабление влия
ния на них радикальных революционных организаций. 

Полки нового (иноземного) строя — воинские части, сформирован
ные в X V I I в. в России по образцу западноевропейских армий. 

Полюдье — в Древней Руси сбор дани князем с дружиной со свобод
ных общинников, земли которых он защищал и охранял. 

Поместный собор — собрание представителей духовенства и мирян 
Русской православной церкви (РПЦ), высший орган церковного управ
ления. Согласно уставу РПЦ Поместному собору принадлежит высшая 
власть в области вероучения и канонического устроения. 

Поместье — земельное владение, дававшееся за военную и государ
ственную службу, без права продажи, обмена, наследования. 

Посад — торгово-ремесленное поселение вне городских стен, став
шее позднее частью города. Иногда делилось на слободы и сотни. 

Посадник — глава города, «посаженный» (назначенный) князем 
(или вечем). Впервые термин «посадник» упоминается в «Повести вре
менных лет». 
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Посадские люди — торгово-промышленное население русских горо
дов. После реформы 1785 г. постепенно слились с мещанством. 

Посессионные крестьяне — в России X V I I I в. — категория крепост
ных крестьян, переданных государством частным лицам для работы на 
их промышленных предприятиях. Впервые появились после указа Пе
тра I в 1721 г. 

Потребительская корзина — минимальный набор услуг, продуктов 
питания и непродовольственных товаров, необходимых для обеспече
ния жизнедеятельности человека и сохранения его здоровья. 

Потсдамская конференция (17 июля — 2 августа 1945 г.) — кон
ференция представителей главных держав Антигитлеровской коа
лиции — СССР (И. В. Сталин), США (Г. Трумэн), Великобритании 
(У. Черчилль, 28 июля — К. Эттли). Проходила в Потсдаме. Главный 
итог конференции — согласование действий, которые необходимо было 
применить к Германии после окончания войны в Европе (демилитари
зация, денацификация, декартелизация, демократизация). 

«Правда» — газета (1912—1991), центральный орган печати 
ЦК КПСС (1917—1991). 

Праведные — в православии люди, ведущие в миру праведную, 
богоугодную жизнь (нередко будучи семейными людьми). Например, 
праведный Иоанн Кронштадтский, праведный воин Феодор Ушаков 
и др. 

Правительство Юга России — правительство при главнокоманду
ющем Вооружёнными силами Юга России генерале П. Н. Врангеле в 
Крыму в апреле — ноябре 1920 г. (г. Севастополь). Глава правитель
ства — А. В. Кривошеий. Прекратило свою деятельность после разгро
ма армии П. Н. Врангеля и эвакуации остатков его войск с Крымского 
полуострова, занятого Красной Армией. 

Правовое государство — тип государства, в котором существуют 
режим конституционного правления, развитая правовая система и эф
фективная судебная власть, реальное разделение властей при их взаи
модействии и взаимном контроле, а также механизмы контроля обще
ства за властью и политикой. Конституция РФ (ст. 1) провозгласила 
Россию правовым государством. 
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Православие — одно из основных (наряду с католицизмом и проте
стантизмом) направлений в христианстве, оформившееся на востоке 
Римской империи в течение I тыс. н. э. Разделение на западную (рим
ско-католическую) и восточную (греко-православную) церковь произо
шло в 1054 г. Главный источник православного вероучения — «Символ 
веры», принятый Никейским Вселенским собором в 325 г. и дополнен
ный Константинопольским собором в 381 г. Догматы православия — 
это основные положения, принятые первыми семью Вселенскими собо
рами. 

Пражская весна — период политических и экономических преобра
зований в Чехословакии с 5 января по 21 августа 1968 года, разрабо
танных и проводившихся лидером компартии А. Дубчеком. 

Предтеча — человек, подготовивший условия для совершения опре
делённых событий или для деятельности других людей. 

Президентская власть — форма осуществления государственной 
власти, обусловленная характером полномочий президента, его местом 
и ролью в государстве. 

Преподобные — в православии — святые, подвиг которых заклю
чался в монашеском подвижничестве (см.: Монах). Например, препо
добные Мария Египетская, Сергий Радонежский, Серафим Саровский, 
Андрей Рублёв и др. 

Прибыльщик — государственный чиновник (с 1704 г.), в задачу ко
торого входило изыскание источника дохода для государства. 

Приватизация — процесс передачи в частную собственность госу
дарственного или муниципального имущества за плату или безвозмезд
но. В России процесс массовой приватизации был проведён в 1992— 
1994 гг. 

Приказы — органы центрального управления в России в X V I — на
чале X V I I I в. (Посольский, Поместный, Земский, Челобитенный, Ка
зённый и др.). Имели преимущественно судебную функцию. Некоторые 
из них контролировали конкретные территории (приказ Казанского 
дворца, Сибирский приказ, Новгородская четь и др.). 

Приказ № 2 2 7 («О мерах по укреплению дисциплины и порядка в 
Красной Армии и запрещении самовольного отхода с боевых пози-
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ций»; «Ни шагу назад!») — приказ народного комиссара обороны СССР 
И. В. Сталина от 28 июля 1942 г., направленный на повышение воин
ской дисциплины в Красной Армии. Запрещал отход войск без прика
за, вводил формирование штрафных частей из числа провинившихся в 
нарушении дисциплины — отдельных штрафных батальонов в составе 
фронтов и отдельных штрафных рот в составе армий, а также загради
тельные отряды в составе армий. 

Приписные крестьяне — в X V I I I — первой половине X I X в. в Рос
сии — государственные, дворцовые, экономические крестьяне, при
креплённые (приписанные) для работы к казённым и частным заводам 
вместо уплаты подушной подати. Освобождены в результате Крестьян
ской реформы 1861 г. 

Присваивающее хозяйство — хозяйство с преобладающей ролью 
охоты, собирательства и рыболовства. Было характерно для древней
шей стадии хозяйственно-культурной истории человечества. 

Причастие (евхаристия) — одно из церковных таинств в христи
анстве, заключающееся в освящении хлеба и вина особым образом и 
последующем их вкушении. 

Прогрессивный блок — в России — объединение ряда фракций Го
сударственной думы (1912—1917) и Государственного совета (про
грессисты, октябристы, кадеты и др.). Создан в 1915 г. после серии 
неудач русской армии на фронте на фоне роста общественного недоволь
ства. Главным требованием членов прогрессивного блока была полити
ческая реформа с целью создания правительства, ответственного перед 
Государственной думой, и включения в его состав лидеров либеральных 
партий. Лидеры блока (П. Н. Милюков, В. Н. Львов и др.) участвовали 
в формировании первого состава Временного правительства. 

Продналог (продовольственный налог) — твёрдый налог на продо
вольствие, взимавшийся в 1921—1923 гг. в РСФСР вместо продразвёр
стки, первый акт нэпа. В 1923 г. заменён единым сельскохозяйствен
ным налогом. 

Продовольственная диктатура — система чрезвычайных мер в 
РСФСР в 1918—1921 гг. по организации продовольственного снабже
ния (централизация заготовок и распределение продовольствия, моно
полия хлебной торговли, реквизиция хлеба, продразвёрстка и др.). 
mm 
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Часть политики военного коммунизма. В реальной практике была на
сильственным изъятием всех сельскохозяйственных продуктов, приво
дила к массовым выступлениям крестьян. 

Продотряды (продовольственные отряды) — вооружённые отря
ды рабочих и крестьян-бедняков, существовавшие в РСФСР в 1918— 
1921 гг. Проводили продразвёрстку на селе; действовали совместно с 
комбедами и местными Советами. 

Продразвёрстка (продовольственная развёрстка) — обязательная 
сдача крестьянами государству всех излишков сверх установленных 
норм на личные и хозяйственные нужды, хлеба и других продуктов по 
твёрдым ценам. 

Производящее хозяйство — тип хозяйства, в котором основным ис
точником существования являются сельскохозяйственные культуры и 
домашние животные. При смене присваивающего типа хозяйства про
изводящим общество постепенно перешло от охоты и собирательства к 
скотоводству и земледелию. 

Прокурор (от лат. procurare — управлять, ведать чем-либо, заботить
ся) — в России — должностное лицо прокуратуры, в задачи которого 
входит осуществление прокурорского надзора, координация деятельно
сти по борьбе с преступностью и участие в рассмотрении дел судами, в 
том числе поддержание государственного обвинения в уголовном про
цессе. 

Пролеткульт (пролетарская культура) — литературно-художествен
ная и культурно-просветительная добровольная организация в РСФСР 
(позже — СССР), действовавшая в 1917—1932 гг. Провозглашала за
дачу формирования пролетарской культуры путём развития творческой 
самодеятельности пролетариата. В структуре пролеткульта работали 
такие деятели культуры, как С. М. Эйзенштейн, Г. В. Александров, 
И. А. Пырьев и др. 

Пропорциональная избирательная система (пропорциональная 
система представительства) — порядок определения результатов вы
боров, при котором мандаты между партиями, выставившими своих 
кандидатов в представительный орган власти, распределяются в соот
ветствии с полученным ими количеством голосов. 
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Пророк — в различных религиях — провозвестник, истолкователь 
воли Бога (богов). 

Просвещённый абсолютизм — политика абсолютизма в ряде ев
ропейских стран во второй половине X V I I I в., которая выражалась в 
преобразовании наиболее устаревших сторон жизни общества по ини
циативе монарха-реформатора. Осуществлялась под влиянием идей 
Просвещения. Реформы, проведённые в духе просвещённого абсолютиз
ма, способствовали распространению ценностей гуманизма, расшире
нию свобод и развитию капиталистического уклада. Однако они были 
непоследовательными, не затрагивали основ политической власти, спо
собствовали укреплению абсолютизма. В России политику просвещён
ного абсолютизма проводила Екатерина I I . 

Протекционизм — экономическая политика, направленная на 
ограждение внутреннего рынка от иностранной конкуренции. Способ
ствует развитию национального производства. 

Пятилетки — пятилетние планы развития народного хозяйства в 
СССР. Впервые были введены в 1928 г. (всего было принято 12 пяти
летних планов). Разрабатывались Госпланом под руководством КПСС. 
В ходе осуществления плановые задания неоднократно корректирова
лись, главным образом в сторону снижения. 

Р 
Раб — представитель низших слоёв общества, бесправный человек, 

являвшийся собственностью рабовладельца. Рабство было широко рас
пространено до X X в. 

Рабкрин (Рабоче-крестьянская инспекция, РКИ) — орган государ
ственного контроля в РСФСР (позже — в СССР), существовавший в 
1920—1934 гг. С 1923 г. действовал совместно с Центральной контроль
ной комиссией ВКП(б) как единый государственно-партийный орган. В 
первую очередь контролёры Рабкрина осуществляли финансовые реви
зии. 

Рабоче-крестьянская Красная Армия (РККА) — название сухопут
ных войск Вооружённых сил РСФСР в 1918—1922 гг. и сухопутных 
вооружённых сил СССР в 1922—1946 гг. 
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Рабочий класс — социальная группа наёмных работников, не владе
ющих средствами производства и живущих за счёт продажи своей ра
бочей силы. 

Рабочий контроль — непосредственное вмешательство рабочих в 
деятельность администрации предприятия. Получил распространение 
в России с февраля 1917 г. В октябре 1917 г. был узаконен декретом 
ВЦИК и стал подготовительным этапом для проведения национализа
ции производства. 

Рабселькоры — рабочие и крестьянские корреспонденты, активисты 
советской печати, сотрудничавшие наравне со штатными журналиста
ми с газетами и журналами всех уровней. 

Рабфак (рабочий факультет) — образовательные учреждения, кото
рые создавались с 1919 г. при советских вузах для подготовки рабочей 
молодёжи к поступлению в высшие учебные заведения. 

Равноапостольные — в православии категория святых, которые, 
подобно апостолам, проповедовали учение Иисуса Христа и приоб
щали к христианству множество людей (а иногда и целые народы). 
Например, равноапостольные Кирилл и Мефодий, равноапостольные 
князь Владимир и княгиня Ольга, равноапостольная Нина, просвети
тельница Грузии,и др. 

Радикализм (от лат. radix — корень) — бескомпромиссная позиция 
в отношении тех или иных вопросов, требование решительных, корен
ных перемен. 

Развитой социализм — концепция о том, что на пути к коммуниз
му неизбежен этап, на котором социализм достигает своей целостности, 
т. е. гармоничного сочетания всех сфер и отношений — производствен
ных, социально-политических, нравственно-правовых, материальных и 
идеологических. 

Разночинцы — «люди разного чина и звания», межсословная кате
гория населения в России X V I I I — X I X вв.; выходцы из духовенства, 
купечества, мещанства, крестьянства, мелкого чиновничества и обед
невшего дворянства. Из среды разночинцев, например, происходили 
В. Г. Белинский, Н. Г. Чернышевский, И. Е. Репин и др. 
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Расказачивание — политика, проводившаяся большевиками в ходе 
Гражданской войны, характеризовавшаяся массовым террором и ре
прессиями в отношении казачества как сословия, социальной и куль
турной общности. 

Раскол — движение, возникшее в середине X V I I в. в Русской право
славной церкви. Объединило часть верующих, не признавших церков
ных реформ патриарха Никона. 

Раскулачивание — насильственное лишение зажиточных крестьян 
всех средств производства, земли и гражданских прав и последующее 
выселение их в отдалённые районы страны. 

Расширение НАТО на Восток — процесс включения восточноевро
пейских стран в НАТО после распада СССР. 

Ратуша — сословный судебный орган в небольших российских горо
дах в X V I I I — начале X I X в. 

Реабилитация (от лат. rehabilitate — восстановление в правах) — 
восстановление в правах, восстановление утраченного доброго име
ни, отмена необоснованного обвинения невиновного лица либо группы 
лиц. 

Реализм (от лат. realis — действительный, материальный) — худо
жественное направление в середине — второй половине X I X в., про
явившееся в литературе и изобразительном искусстве. Для реализма 
характерны правдивое изображение действительности, аскетизм худо
жественной формы, обращение к бытовым сюжетам. Повседневность, 
критика нравов и социальные контрасты — типичные темы для реа
лизма. В стиле реализма творили писатели Н. В. Гоголь, А. С. Грибо
едов, Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой, художники И. Н. Крамской, 
Г. Г. Мясоедов, Н. Н. Ге и др. 

Реввоенсовет (Революционный военный совет, РВС) — высший 
коллегиальный орган управления и политического руководства Рабоче-
крестьянской Красной Армией в 1918—1934 гг. 

Ревизия — перепись населения (главным образом податного) в Рос
сии в X V I I I — первой половине X I X в. 
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Ревкомы (революционные комитеты) — чрезвычайные органы со
ветской власти в годы Гражданской войны. Имели в своих руках всю 
полноту военной и гражданской власти на региональном уровне. 

Революционные трибуналы — судебные органы, существовавшие 
в первые годы советской власти. Их главной целью являлась борьба с 
контрреволюцией, саботажем и т. п. Были активными проводниками 
политики красного террора. Упразднены в 1922 г. 

Революция (от лат. revolution — поворот, переворот) — радикаль
ное, коренное, глубокое, качественное изменение, скачок в развитии 
каких-либо явлений. Наиболее широко данное понятие применяется 
для характеристики изменений в социально-экономической структуре 
общества. 

Редакционные комиссии — государственное учреждение, созданное 
в 1859 г. (первоначально предполагалось создать две комиссии, но в 
итоге была создана лишь одна, сохранившая название во множествен
ном числе) для рассмотрения проектов Крестьянской реформы, состав
ленных губернскими комитетами. Закончили свою работу в 1860 г. 

Рекрутские наборы — способ комплектования русской армии со вре
мён Петра I до введения всеобщей воинской повинности (1864). 

Рельсовая война — название крупной операции советских партизан 
(см.: Партизанские отряды) по выводу из строя железнодорожных 
коммуникаций на оккупированных противником территориях в авгу
сте—сентябре 1943 г. 

Репарации (от лат. reparatio — восстановление) — полное или ча
стичное материальное или денежное возмещение ущерба, причинённого 
войной, выплачиваемое побеждённой страной государству-победителю. 

Репатриация (от лат. repatriate — возвращаться на родину) — воз
вращение на родину военнопленных и гражданских лиц, оказавшихся 
за пределами родного государства вследствие войны, а также эмигран
тов. 

Республика (от лат. res publica — общее дело) — форма правления, 
при которой глава государства избирается населением или специаль
ным выборным органом, а законодательная власть принадлежит выбор
ному представительному органу (парламенту). 
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Реформа (от лат. reformo — преобразовываю) — изменение в какой-
либо сфере жизни, не затрагивающее функциональных основ, или пре
образование, вводимое законодательным путём. В частности, процесс 
преобразования государства, начинаемый властью по необходимости. 
Конечная цель любой реформы — укрепление и обновление государ
ственных основ, что, однако, не всегда влечёт за собой улучшение уров
ня жизни, сокращение государственных расходов, увеличение доходов. 

РККА — см.: Рабоче-крестьянская Красная Армия. 

Рококо (от фр. rokaille — камень, скала, раковина, завиток) — сти
левое направление в европейском искусстве, проявившееся в архитек
туре, скульптуре, живописи и прикладном искусстве в первой половине 
X V I I I в. Зародилось во Франции. Характерными для рококо являются 
идеи утончённой роскоши, игры, маскарада, что проявляется в избы
точности и дробности декора, облегчённости форм и изяществе. В этом 
состоит главное отличие рококо от барокко. В России представителями 
этого направления являлись А. Ринальди, В. В. Растрелли и др. 

Российская коммунистическая партия (большевиков) (РКП(б) — 
название правящей политической партии РСФСР (позже — СССР) в 
1918—1925 гг. 

Российская социал-демократическая рабочая партия (РСДРП) — 
социал-демократическая партия, основана в Российской империи в 
1898 г. В 1903 г. раскололась на большевиков и меньшевиков. 

Русь — историческое название земель восточных славян, происходя
щее от летописного племени русь. 

Рынок — сфера товарного обмена. Спрос и предложение товаров, 
услуг, финансовых и сырьевых ресурсов, ценных бумаг, инвестиций, 
труда и т. п. Рынком также называют определённое место, где проис
ходит торговля. 

Рыночная экономика — экономика, основанная на принципах сво
бодного предпринимательства, многообразия форм собственности на 
средства производства, рыночного ценообразования, договорных отно
шений между хозяйствующими субъектами, ограниченного вмешатель
ства государства в хозяйственную деятельность субъектов. 
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Самиздат — в СССР — способ издания и распространения текстов, 
которые по тем или иным причинам (чаще всего цензурного и идеоло
гического характера) не могли быть опубликованы официально. 

Самодержавие — монархическая форма правления в России, при 
которой государю принадлежало верховное право в принятии законов, 
управлении страной, руководстве армией и флотом, определении содер
жания внутренней и внешней политики. 

Самозванство — незаконное присвоение себе чужого имени, звания 
с целью обмана. 

Святители — в православии торжественное наименование высших 
лиц в церковной иерархии (патриархов, митрополитов, архиеписко
пов, епископов). Например, святитель Филипп, митрополит Москов
ский, святитель Иов и др. 

Святые — люди, особенно чтимые церковью за их праведную жизнь, 
благочестие, стойкое исповедание веры и обладающие даром чудотвор
ства. Культ святых широко распространён в христианстве (в проте
стантизме отсутствует) и исламе. 

Секуляризация (от лат. saecularis — светский, мирской) — 1) пере
дача церковной и монастырской собственности в пользу государства; 
2) процесс освобождения от религиозного санкционирования и влияния 
(отделение школы от церкви, утверждение в стране светского характера 
образования и др.). 

Село — административно-хозяйственный и церковно-приходской 
центр княжеского и боярского владения. Первоначально в Древней 
Руси в состав села входили только двор владельца и жилища его слуг. 

Семибанкирщина — публицистическое название (по аналогии с се
мибоярщиной) группы из семи крупных представителей российского 
финансового бизнеса (олигархов), игравших значительную полити
ческую и экономическую роль, владевших СМИ и неформально объ
единившихся с целью обеспечить переизбрание Б. Н. Ельцина на пост 
президента на выборах 1996 г. Средства массовой информации к этой 
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группе относили П. О. Авена, Б. А. Березовского, В. А. Гусинского, 
В. О. Потанина, А. П. Смоленского, М. М. Фридмана, М. Б. Ходорков
ского. 

Семибоярщина (Седьмочисленные бояре) — в 1610—1613 гг. в 
России правительство, образовавшееся после свержения Василия Шуй
ского. Состояло из семи членов Боярской думы (Ф. И. Мстиславский, 
И. М. Воротынский, А. В. Трубецкой, А. В. Голицын, Б. М. Лыков-
Оболенский, И. Н. Романов, Ф. И. Шереметев). Заключило договор об 
избрании на русский престол польского королевича Владислава и впу
стило в страну польские войска. Действовало до освобождения Москвы 
отрядами Второго ополчения (1612). 

Сенат — в России с 1711 по 1917 г. — высший государственный ор
ган, подчинённый императору. 

Сентиментализм (от фр. sentiment — чувство) — течение в европей
ской литературе и искусстве второй половины X V I I I — начала X I X в., 
характеризующееся особым вниманием к душевному миру человека, 
его чувствам и переживаниям. Представителями сентиментализма в 
России были Н. М. Карамзин, Н. И. Аргунов и др. 

Середняки (среднее крестьянство) — крестьяне, занимавшие 
среднее экономическое положение между бедняками и состоятельным 
крестьянством (см.: Кулачество). К 1917 г. составили 20% всех кре
стьянских хозяйств, к 1928—1929 гг. — 6 0 % . В ходе коллективиза
ции перестали существовать как социальная группа: часть вступила в 
колхозы или ушла из деревни в город, другая часть подверглась рас
кулачиванию. 

Символизм (от греч. symbolon — знак, условный знак) — художе
ственное течение и философско-эстетическая концепция конца X I X — 
начала X X в.; одно из модернистских течений в русской поэзии на 
рубеже X I X — X X вв. Считая, что мир и человека невозможно познать 
средствами научного опыта, символисты сосредоточивались на художе
ственном выражении посредством символа. Символизм оказал большое 
влияние на направления искусства X X в. Представители символизма в 
России: В. Я. Брюсов, А. А. Блок, К. Д. Бальмонт и др. 

Синдикат — простейшая форма монополистического объединения, 
союз капиталистов для сбыта товаров. 
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Синод — 1) в России в 1721—1917 гг. — один из высших государ
ственных органов. Занимался вопросами духовной жизни церковного 
управления после отмены патриаршества: 2) Священный синод Русской 
православной церкви — орган церковного управления в период между 
Архиерейскими соборами. 

Система коллективной безопасности в Европе — совокупность 
предложений СССР в 1930-е гг. о заключении пактов о ненападении 
между европейскими государствами и мирном улаживании конфликтов 
в Европе. 

Скрытая инфляция — инфляция, возникающая вследствие товарно
го дефицита, сопровождающегося стремлением государственных орга
нов удержать цены на прежнем уровне. 

Славяне — крупнейшая в Европе этноязыковая общность, сформи
ровавшаяся к I тыс. до н. э. 

Славянофильство — литературное и религиозно-философское тече
ние русской общественной мысли, оформившееся в 1840-х гг. Славя
нофилы отстаивали идею самобытного пути развития России. Наибо
лее видными представителями были братья И. В. и П. В. Киреевские, 
А. С. Хомяков и др. Идейно противостояли западникам. 

Слобода — название различных поселений в Русском государстве 
X I — X V I I вв. (стрелецкие, монастырские, ямские, иноземные, белые и 
др.), население которых временно освобождалось от уплаты налогов в 
казну. 

Сменовеховство — общественно-политическое течение в среде рус
ской интеллигенции (преимущественно эмигрантской) в 1920-е гг. Воз
никло в связи с введением нэпа. Его участники призывали интеллиген
цию к объединению с новой (нэпманской) буржуазией и сотрудничеству 
с советской властью. 

Смерды — категория населения по Русской правде, крестьяне на 
Руси I X — X I V вв., земледельцы. Были изначально свободными (в от
личие от холопов), но по мере развития поместной системы постепенно 
попали в крепостную зависимость. 

СНК — см.: Совет народных комиссаров. 
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Соборное уложение — свод законов Российского государства, одо
бренный Земским собором. Было принято в 1649 г., действовало до 
1832 г. 

Совет народного хозяйства (совнархоз) — 1) в 1917—1932 гг. ор
ган управления промышленностью и строительством в губерниях, кра
ях и областях РСФСР (позже — СССР), подчинённый ВСНХ; 2) в СССР 
в 1957—1965 гг. — местный орган управления промышленностью (до 
1962 г. — и строительством) в экономических административных рай
онах. Предполагалось, что введение совнархозов поможет стереть ад
министративные границы в управлении экономикой регионов. Однако, 
так и не решив этой задачи, введение совнархозов нарушило отрасле
вые хозяйственные связи. 

Совет труда и обороны (СТО) — в 1920—1923 гг. орган по руковод
ству хозяйственным строительством и обороной на правах комиссии 
СНК РСФСР. В 1923—1937 гг. действовал как СТО СССР. 

Совет экономической взаимопомощи (СЭВ) — в 1949—1991 гг. 
межправительственная экономическая организация социалистических 
государств, созданная по решению экономического совещания предста
вителей Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, СССР и Чехословакии 
(5—8 января 1949 г.). 

Советская власть — форма управления государством, базировавша
яся на системе Советов народных депутатов. Существовала в России с 
1917 по 1991 г. 

Советская индустриализация — процесс форсированного (ускорен
ного) наращивания промышленного потенциала СССР для ликвида
ции отставания экономики от развитых стран, осуществлявшийся в 
1930-е гг. Задачей индустриализации было превращение СССР из пре
имущественно аграрной страны в ведущую индустриальную державу. 
См.: Индустриализация. 

Советский народ — провозглашённая в СССР новая историческая, 
социальная и интернациональная общность людей, имеющих единую 
территорию, экономику, единую социалистическую по содержанию и 
многообразную по национальным особенностям культуру, федеративное 
общенародное государство и общую цель — построение коммунизма. 
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Советско-германский договор о ненападении — межправитель
ственное соглашение, подписанное 23 августа 1939 г. в Москве глава
ми внешнеполитических ведомств Германии (И. Риббентропом) и СССР 
(В. М. Молотовым). Стороны соглашения обязывались воздерживать
ся от нападения друг на друга и соблюдать нейтралитет в случае на
падения на одну из сторон третьей страны. К договору прилагался се
кретный дополнительный протокол о разграничении сфер обоюдных 
интересов в Восточной и Юго-Восточной Европе на случай «территори
ально-политического переустройства». Утратил силу 22 июня 1941 г. 
после нападения Германии на СССР. 

Советы — 1) самодеятельные выборные представительные органы 
революционной власти, возникшие в годы Первой русской революции 
1905—1907 гг.; 2) в феврале—октябре 1917 г. — органы борьбы за 
власть, противопоставлявшиеся Временному правительству; 3) по
сле прихода к власти большевиков в октябре 1917 г. — выборные 
представительные органы государственной и местной власти в Рос
сии. 

Советы депутатов трудящихся — в 1936—1977 гг. выборные пред
ставительные органы государственной и местной власти в СССР (до 
1936 г. — Советы рабочих, крестьянских, казачьих и красноармейских 
депутатов; с 1977 г. — Советы народных депутатов). 

Советы крестьянских депутатов — выборные политические органи
зации в России в период революций 1905—1907 гг. и 1917 г. В 1918 г. 
объединились с Советами рабочих и солдатских депутатов. 

Советы рабочих депутатов — выборные политические организации 
в России, возникшие в ходе Великой российской революции 1905— 
1907 гг. Во время Великой российской революции 1917 г. создавались 
как органы революционной власти. В большинстве случаев образовыва
лись единые Советы рабочих и солдатских депутатов. 

Совинформбюро (Советское информационное бюро) — партийно-
политический орган по руководству средствами массовой информации 
и распространению информации в годы Великой Отечественной войны. 
После войны деятельность Совинформбюро была сосредоточена на осве
щении внутренней и внешней политики СССР за рубежом. В 1961 г. на 
его базе было создано агентство печати «Новости». 
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Совнарком (Совет народных комиссаров) — название высших ис
полнительных и распорядительных органов государственной власти в 
СССР, союзных и автономных республиках в 1917—1946 гг. 

Совхоз (советское хозяйство) — сельскохозяйственное предприятие 
в СССР; совхозы начали создаваться в 1918 г., базировались на государ
ственной собственности на землю и средства производства. В отличие от 
колхозов (являвшихся кооперативными объединениями крестьян), со
вхоз был государственным предприятием. Работавшие в совхозах были 
наёмными работниками, получавшими за свой труд фиксированную за
работную плату в денежной форме. 

Сословие — социальная группа, обладавшая закреплёнными в за
коне или обычае передаваемыми по наследству правами и обязанно
стями. В России сословное деление утвердилось во второй половине 
X V I I I в. Сословиями были дворянство, духовенство, крестьянство, 
купечество, мещанство. Сословный строй начал разрушаться по мере 
утверждения капиталистических отношений. В России сословия зако
нодательно были отменены в 1917 г. 

Сословно-представительная монархия — форма правления в усло
виях политической централизации, предусматривающая участие пред
ставителей сословий в составлении законов и управлении страной. В 
Российском государстве высшим представительским органом в X V I — 
X V I I вв. был Земский собор. 

Социал-демократия — идейно-политическое течение (в рамках иде
ологии социализма), выступающее за переход к социально справедли
вому обществу путём реформирования, парламентских методов борьбы 
и просвещения. 

Социализм — политическая идеология, ставящая на первое место 
общественные интересы и стремление к идеалу, под которым понима
ется осуществление принципов социальной справедливости, свободы и 
равенства людей, установление общественной собственности на средства 
производства и природные ресурсы. 

Социализм с человеческим лицом — идея соединения социалисти
ческой доктрины (в изложении К. Маркса, Ф. Энгельса и В. И. Ленина) 
с либерально-демократическими ценностями. Термин впервые был упо
треблён в 1968 г. лидером Компартии Чехословакии А. Дубчеком. 
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Социалистический реализм — художественная доктрина, согласно 
которой деятели искусства должны были вносить свой вклад в социа
листическое строительство путём создания произведений, в которых в 
оптимистических тонах говорилось бы о превосходстве социализма, об 
обречённости буржуазного мира, о важности руководящей роли комму
нистической партии. Яркими представителями социалистического ре
ализма являлись: писатели М. Горький, А. Т. Твардовский, М. А. Шо
лохов, художники А. А. Дейнека, Б. Е. Владимирский, скульпторы 
В. И. Мухина, Н. В. Томский, Е. В. Вучетич. 

Социалистическое соревнование — средство трудовой мобилиза
ции масс на выполнение производственных планов, одна из форм идей
но-политического воспитания в СССР. 

Социалистов-революционеров партия (эсеры) — россий
ская политическая партия правого социал-демократического тол
ка. Была создана в 1901—1902 гг. путём объединения народоволь
ческих кружков и групп. Программа партии предусматривала 
требования ликвидации самодержавия, провозглашения демокра
тической республики, предоставления демократических свобод на
селению, 8-часового рабочего дня, социализации земли. Лидеры: 
В. М. Чернов, М. Р. Гоц, Н. Д. Авксентьев и др. Во время револю
ции 1905—1907 гг. эсеры принимали участие в вооружённых анти
правительственных выступлениях. После февраля 1917 г. эсеры 
вместе с меньшевиками составили ядро Советов, входили в состав 
Временного правительства. Получили большинство на выборах 
в Учредительное собрание, председателем которого был избран 
В. М. Чернов. В 1917 г. левое крыло партии оформилось в самосто
ятельную политическую партию левых эсеров (М. А. Спиридонова, 
Б. Д. Камков, М. А. Натансон). После прихода к власти больше
виков партия эсеров участвовала в антибольшевистских выступле
ниях. В 1922 г. в СССР состоялся судебный процесс над лидерами 
партии эсеров. В 1923 г. структуры партии в России были ликвиди
рованы. 

Социальные лифты — система социальных механизмов, обеспечива
ющих вертикальную мобильность граждан, их подъём от одного уровня 
общественной иерархии к другой независимо от социального происхож
дения. 

Союз 17 октября — см.: Октябристы. 
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Союз воинствующих безбожников — добровольная общественная 
организация в СССР, основанная в 1925 г., ставившая своей целью 
идейную борьбу с религией во всех её проявлениях. 

Союз Михаила Архангела — крайне правая политическая монар
хическая организация, действовавшая в Российской империи в 1905— 
1917 гг. Выделилась в 1908 г. из Союза русского народа. Председа
тель — В. М. Пуришкевич. Союз прекратил своё существование после 
падения монархии в России. 

Союз освобождения — нелегальное политическое объединение ли
беральной интеллигенции, объединившейся вокруг журнала «Освобож
дение». Создан в 1904 г. Осенью 1905 г. составил основу партии каде
тов. 

Союз русского народа — крайне правая политическая организация, 
действовавшая в Российской империи в 1905—1917 гг. Наряду с сохра
нением монархии и борьбой с «засильем инородцев» выступала за из
бавление от бюрократии и улучшение положения трудящихся. Руково
дители: А. И. Дубровин, Н. Е. Марков и др. Запрещён в 1917 г. 

Спекуляция (от лат. speculatio — наблюдение, разведывание) — 
скупка и перепродажа ценностей, товаров, ценных бумаг по завышен
ным ценам с целью наживы. 

Спецпоселенцы (специальные поселенцы) — лица, выселенные 
(преимущественно в отдалённые районы страны) из места проживания 
без судебной процедуры. Особая категория репрессированного населе
ния СССР. Спецпоселенцы лишались гражданского избирательного пра
ва и свободы передвижения (им запрещалось покидать спецпосёлки). 

Стабилизационный фонд — специальный государственный фонд 
Российской Федерации, создаваемый и используемый в целях стабили
зации экономики. Является частью федерального бюджета РФ. Фонд 
призван обеспечивать сбалансированность федерального бюджета при 
снижении цены на нефть (как одного из основных продуктов экспорта 
России) ниже базовой. 

Старообрядчество — совокупность религиозных течений и органи
заций, направленных против церковных реформ патриарха Никона. 

81 



Стахановское движение — движение работников в СССР за повы
шение производительности труда и эффективное использование воз
можностей новой техники и улучшение организации производства. 
Возникло в 1935 г. в угольной промышленности Донбасса. Названо по 
имени шахтёра А. Г. Стаханова. Быстро распространилось во всех от
раслях производства. 

Стахановцы — участники массового пропагандистского движения 
новаторов и передовиков производства в СССР за повышение произ
водительности труда и лучшее использование техники (стахановское 
движение). 

Стачка — единовременное прекращение рабочими труда на предпри
ятии с предъявлением администрации определённых требований, каса
ющихся условий труда; забастовка, отказ продолжать работу на преж
них условиях. 

Стиляги — молодёжная субкультура в СССР, получившая широкое 
распространение в крупных советских городах в конце 1940-х — нача
ле 1960-х гг., использовавшая в качестве эталона западный (преимуще
ственно американский) образ жизни. 

СТО — см.: Совет труда и обороны. 

Столыпинские реформы — комплекс реформ в области сельского 
хозяйства, национальной политики, образовательной системы, местно
го управления и т. д., предложенный и частично реализованный главой 
правительства П. А. Столыпиным в 1906—1911 гг. Реформы были рас
считаны на превращение России в течение двадцати лет в государство 
с развитой экономикой, армией и социальной структурой, соответству
ющими реалиям индустриального общества. Ключевым в серии Столы
пинских реформ был законопроект аграрной реформы, предполагавший 
постепенную ликвидацию крестьянской общины, поощрение покупки 
помещичьих земель крестьянами, кредитование крестьянских хозяйств 
и т. д. Реформы были прерваны в 1917 г. в результате начала Великой 
российской революции. 

Страны народной демократии — общее название ряда государств 
с формой политической организации общества, сложившейся в них в 
первые годы после окончания Второй мировой войны в контексте на
родно-демократических революций. Например, Польская Народная Ре-
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спублика, Чехословацкая Социалистическая Республика, Венгерская 
Народная Республика и др. 

Страны «третьего мира» — слаборазвитые в экономическом отноше
нии страны мира. Термин появился после Второй мировой войны для 
обозначения государств, которые не хотели всецело зависеть от проти
воборствующих блоков — капиталистического или социалистического. 

Страстотерпцы — в православии святые из числа мучеников, при
нявшие смерть от единоверцев и прославляемые церковью за непротив
ление. В русской православной церкви особенно почитаются как стра
стотерпцы князья Борис и Глеб. 

Стратегия ускорения — курс, выдвинутый в первые годы перестрой
ки, нацеленный на качественное преобразование всех сторон жизни 
советского общества. Декларировались преобразования в экономике, 
проведение активной социальной политики, совершенствование обще
ственных отношений, углубление социалистической демократии, пре
одоление инерции, застойности и консерватизма политической системы. 

Стрельцы — в X V I — начале X V I I I в. постоянное войско, вооружён
ное огнестрельным оружием. Набиралось из свободного посадского и 
сельского населения, затем служба стрельцов стала наследственной и 
пожизненной. Стрельцы стали категорией служилых людей. 

Субботник — см.: Коммунистический субботник. 

Суверенитет — независимость государства в проведении своей вну
тренней и внешней политики. 

Съезд народных депутатов — высший орган государственной вла
сти в СССР в 1989—1991 гг., учреждённый в рамках конституционной 
реформы 1988 г. Было созвано пять Съездов народных депутатов СССР. 

Съезд Советов СССР — верховный орган власти в СССР в 1922— 
1936 гг. Состоял из представителей городских Советов и Советов городских 
поселений (из расчёта один депутат на 25 тыс. избирателей) и представите
лей сельских Советов (из расчёта один депутат на 125 тыс. избирателей). 

Съезды Советов — в 1917—1936 гг. местные и центральные органы 
государственной власти Советского государства. 
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т 

Табель о рангах — законодательный акт Петра I (1722), определяв
ший порядок прохождения службы чиновниками империи. 

Тамиздат — печатная продукция (преимущественно книги), изда
вавшаяся за пределами СССР и нелегально распространявшаяся на его 
территории. 

Тегеранская конференция — первая в период Второй мировой войны 
конференция руководителей трёх союзных держав: СССР (И. В. Ста
лин), США (Ф. Рузвельт) и Великобритании (У. Черчилль); состоялась 
28 ноября — 1 декабря 1943 г. в Тегеране (Иран). По итогам конферен
ции были приняты декларации о совместных действиях в войне про
тив Германии и послевоенном сотрудничестве трёх держав, установлен 
точный срок открытия «второго фронта» в Европе (не позднее 1 мая 
1944 г.), обозначены послевоенные границы Польши и т. д. СССР, идя 
навстречу пожеланиям союзников, обещал объявить войну Японии по
сле разгрома германской армии в Европе. 

Теневая экономика — экономические процессы, которые не афиши
руются, скрываются их участниками, не контролируются государством 
и обществом, не фиксируются государственной статистикой. 

Теория официальной народности — правительственная идеоло
гия, сформулированная в 1833 г. министром народного просвещения 
С. С. Уваровым и выраженная тремя составляющими: православие, са
модержавие, народность. 

Титульная нация — нация, давшая название национальному госу
дарству или национально-государственному образованию. 

Товарный дефицит — недостаток отдельных товаров и услуг, кото
рые покупатели не могут приобрести, несмотря на наличие денег. 

ТОЗ (товарищество по совместной обработке земли) — форма 
сельскохозяйственной производственной кооперации в первые годы со
ветской власти. В ТОЗе объединялись земельные участки, наделы и 
труд его членов. Часть ТОЗов была реорганизована в колхозы. 
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Традиционные верования — первобытные верования, ранние фор
мы религии, родо-племенные культы. Например, шаманизм, тотемизм 
и др. 

Трест — 1) одна из форм монополистических объединений, в рамках 
которой участники теряют производственную, коммерческую, а порой 
даже юридическую самостоятельность; 2) в период нэпа — государ
ственное промышленное предприятие, которому предоставлена самосто
ятельность в производстве операций согласно утверждённому для него 
уставу, действующее на началах коммерческого расчёта с целью извле
чения прибыли. 

Третье отделение собственной Его Императорского Величества 
канцелярии — орган политического надзора и сыска. Создано по ини
циативе А. X. Бенкендорфа в 1826 г. после разгрома декабристов. Ис
полнительным органом являлся Отдельный корпус жандармов. Упразд
нено в 1880 г. 

Трудовики («Трудовая группа») — фракция депутатов-крестьян и 
народнической интеллигенции в I — I V созывах Государственной думы 
Российской империи. Программные требования: введение демократиче
ских свобод, национализация помещичьих земель. Печатный орган — 
газета «Трудовой народ». Лидеры: А. Ф. Аладьин, И. В. Жилкин и др. 
В 1917 г. прекратила самостоятельное существование, слившись с на
родными социалистами. 

Трудовые армии — формирования Красной Армии, созданные в 
1920 г. для восстановления разрухи после Гражданской войны. Подчи
нялись Реввоенсовету и Совету труда и обороны. Расформированы в 
1920 г. 

Трудодень — единица учёта труда колхозников, предусматривавшая 
как норму дневной выработки, так и качество работы. Применялась в 
1930—1966 гг., служила основой распределения доходов. 

У 

Ударники — работники, демонстрирующие повышенную производи
тельность труда. Это понятие зародилось в СССР в годы первых пяти
леток. 
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Уложенная комиссия — совещательное учреждение, созданное с це
лью систематизации российского законодательства, принятого после 
Соборного уложения. Созвана по инициативе Екатерины I I , действова
ла в 1768—1769 гг. Создать новое уложение не удалось, так как работа 
комиссии была прервана с началом очередной русско-турецкой войны. 

Урбанизация (от лат. urbanus — городской) — процесс роста городов 
и удельного веса городского населения, а также повышения роли горо
дов в развитии общества. 

Урочные лета — срок давности, до истечения которого владельцы 
крепостных крестьян имели право обратиться в суд для возвращения 
им ушедших от них крестьян. Введены в 1590-х гг. 

Уфимская директория — Временное Всероссийское правительство, 
орган власти, образованный на Уфимском государственном совещании 
в сентябре 1918 г. Находилась в Уфе, затем в Омске. Председатель — 
Н. Д. Авксентьев. Главным содержанием своей деятельности считала 
организацию вооружённой борьбы с большевиками и установление сво
ей власти на Урале и в Сибири. Ликвидирована А. В. Колчаком в ноя
бре 1918 г. 

Учредительное собрание (Всероссийское) — представительный ор
ган России, созванный после свержения монархии на основе всеобщего 
избирательного права для установления формы правления и выработки 
конституции. Выборы проходили в ноябре—декабре 1917 г. Большин
ство мест досталось эсерам (большевики получили 24,5 % голосов). Со
бралось 5 января 1918 г., на следующий день было распущено больше
виками. 

Ф 
Фатьяновская культура — археологическая культура бронзово

го века ( I I тыс. до н. э.), распространившаяся в Верхнем Поволжье и 
Волжско-Окском междуречье. Получила название по наименованию де
ревни Фатьяново (Ярославская обл.). Население занималось скотовод
ством, отчасти земледелием и примитивным ремеслом. 

Федеративный договор — соглашение двух или нескольких госу
дарств или территориально-государственных образований в области 
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федеративных отношений. Регулирует вопросы в сфере построения фе
дерации и взаимоотношения её с субъектами. 31 марта 1992 г. были за
ключены три договора между Россией и различными видами её субъек
тов. Конституция РФ не отменила действие Федеративного договора и 
установила, что разграничение предметов ведения и полномочий между 
органами государственной власти федерации и её субъектов осущест
вляется в том числе и Федеративным и иными договорами. 

Феодальная война (1425—1453) — вооружённая борьба на Руси, 
вызванная усилением противоречий в связи с выбором путей и форм го
сударственной централизации. Велась между великим князем Москов
ским Василием I I и его дядей — князем Юрием Дмитриевичем и его 
сыновьями. Окончание войны привело к усилению ведущей роли Мо
сквы в объединении Северо-Восточной Руси. 

Финансовые пирамиды — организации, привлекающие денежные 
средства под различного рода обещания и гарантии высокой доходно
сти. Свою деятельность финансовые пирамиды осуществляют обычно 
за счёт привлечения новых вкладчиков, средства которых идут на вы
плату обещанных высоких доходов предыдущим вкладчикам. Одной из 
крупнейших финансовых пирамид в России являлось АО «МММ». 

Финно-угры — группа народов, говорящих на финно-угорских язы
ках и живущих в Западной Сибири, Центральной, Северной и Восточ
ной Европе. К финно-уграм относятся: карелы, удмурты, марийцы, 
мордва, манси, ханты, венгры, эстонцы, финны и др. 

Фискал — в России в 1711—1729 гг. — государственный служащий 
для надзора за деятельностью государственных учреждений и чиновни
ков. 

Фреска (от итал. fresco — свежий, сырой) — древнейший вид мону
ментальной настенной живописи. Техника фрески предполагает живо
пись водяными красами по сырой штукатурке (существует также раз
новидность настенной живописи по сухой штукатурке). 

Футуризм (от лат. futurum — будущее) — авангардистское художе
ственное течение в 1910 — начале 1920-х гг. в России. Характеризова
лось бунтарством, анархичностью мировоззрения, выражением массо
вых настроений толпы, отрицанием культурных традиций, попытками 
создать искусство вне старых традиций и канонов, устремлённое в бу-
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дущее. Представителями футуризма являлись: художник Д. Д. Бур-
люк, поэты В. В. Маяковский, А. А. Блок, В. Хлебников и др. 

X 

Хан (от тюрк, хаган — властитель, монарх) — тюркский и монголь
ский княжеский титул. Первоначально вождь племени. В Монгольской 
империи — правитель государства (улуса). В Османской империи — ти
тул султана (правителя государства). 

Хождение в народ — массовое движение радикальной российской 
молодёжи в деревню (1873—1874), целью которого была пропаганда 
идей социализма среди крестьян. 

Хозрасчёт — плановое ведение хозяйства предприятия на основе са
моокупаемости, без помощи средств государственного бюджета. 

«Холодная война» — идеологическое и политическое противостоя
ние двух мировых общественных систем после Второй мировой войны, 
когда в международной политике утвердилась решающая роль сверх
держав — СССР и США. Такой мир получил название двухполюсно
го или биполярного. Об окончании «холодной войны» было офици
ально заявлено руководителями США и России в документах начала 
1990-х гг. 

Холокост — массовое уничтожение евреев нацистами в годы Второй 
мировой войны. 

Холопы — категория населения, по своему положению близкая к 
рабам. Изначально холопы не имели своего хозяйства и исполняли 
различные работы в пользу хозяина. Холопами становились в ре
зультате пленения, продажи за долги, брака с холопом или холоп
кой. 

Христианство — одна из мировых религий (наряду с буддизмом и 
исламом). Возникла в Палестине в I в. н. э., основана на учении Иису
са Христа и его ближайших последователей. Главной священной кни
гой является Новый Завет. Основными ветвями христианства являются 
православие, католицизм и протестантизм. 
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Хрущёвки — панельные или кирпичные дома с небольшими по пло
щади квартирами, массово сооружавшиеся в СССР в период управле
ния страной Н. С. Хрущёвым. 

Хутор — 1) казачье поселение вне станицы, состоящее из одного или 
нескольких дворов; 2) сельское поселение при освоении новых земель; 
3) обособленное крестьянское хозяйство. В ходе Столыпинской аграр
ной реформы (см.: Столыпинские реформы) пропагандировался выход 
крестьян из общины и создание хуторских индивидуальных хозяйств. 

Ц 

Царь — титул монарха; официальный титул главы Российского госу
дарства в 1547—1721 гг. Первым русским царём был Иван IV Грозный 
(1547). После принятия Петром I титула императора (1721) титулова
ние главы российского государства также и царём сохранялось вплоть 
до 1917 г. 

Целина — ряд слабоосвоенных земельных ресурсов в Казахстане, 
Поволжье, Сибири, на Урале, Дальнем Востоке, пригодных под рас
пашку и посев сельскохозяйственных культур. 

Централизация — сосредоточение чего-либо (например, власти) в од
ном центре; подчинение одному центру. 

Центральный исполнительный комитет СССР (ЦИК) — высший ор
ган государственной власти СССР в 1922—1938 гг. на период между 
Всесоюзными Съездами Советов. Согласно Конституции СССР 1924 г. 
состоял из двух палат — Союзного Совета и Совета национальностей. 
Образовывал Совет народных комиссаров СССР и Верховный суд СССР. 

Центробалт (Центральный комитет Балтийского флота) — высший 
выборный орган Советов на Балтийском флоте. Образован в апреле 
1917 г. Координировал деятельность всех флотских комитетов, про
водил большевистскую политику на флоте. Распущен в марте 1918 г. 
Председатель — П. Е. Дыбенко. 

Центрофлот (Центральный исполнительный комитет военного 
флота) — высший выборный орган, координировавший деятельность 
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центральных комитетов флотов и флотилий. Создан в июне 1917 г. 
Большинство членов Центрофлота составляли эсеры и меньшевики. 
Распущен в ноябре 1917 г. 

Цесаревич — официальный титул наследника престола в Россий
ской империи. 

ч 

Челобитная — индивидуальное или коллективное письменное про
шение. 

Человеческий фактор — система физиологических, психологиче
ских, социально-психологических свойств и возможностей человека, 
которые проявляются при взаимодействии с людьми, организацией и 
орудиями труда и оказывают существенное влияние на эффективность 
общественного труда. 

Челюскинцы — участники арктического плавания на пароходе «Че
люскин» в 1933—1934 гг., раздавленном льдами в Чукотском море, вы
садившиеся на льдину и спасённые советскими лётчиками, ставшими 
первыми Героями Советского Союза (А. В. Ляпидевский, С. А. Леванев
ский и др.). Возглавлял экспедицию челюскинцев О. Ю. Шмидт. 

Червонец — денежная единица в Российской империи и СССР. В 
разное время ей соответствовал различный эквивалент в рублях. Чер
вонцами в обиходе ошибочно начиная с начала X X в. традиционно на
зывают банкноты номиналом в десять единиц (например, рублей); это 
связано с выпуском РСФСР золотой монеты — червонца, весом, метал
лом и размером повторяющей монету 10 руб. времён Николая I I . Окон
чательно новое значение слова укрепилось после денежной реформы 
1922—1924 гг. 

Черносошные крестьяне — в X I V — X V I I вв. категория лично сво
бодного сельского населения, владевшего общинными землями и нёс
шего государственные повинности. С X V I I I в. стали называться госу
дарственными крестьянами. 

Чёрный передел земли — лозунг, выражавший стремление кре
стьян к всеобщему переделу земли и ликвидации помещичьего земле
владения. 
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Чёрный рынок — сфера нелегальной, спекулятивной торговли дефи
цитными (обычно потребительскими) товарами. 

Черта оседлости — в Российской империи в 1791—1917 гг. грани
ца территории, за пределами которой евреям (за исключением купцов 
1-й гильдии, ремесленников и др.) запрещалось постоянное проживание. 

ш 

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) — постоянно дей
ствующая межправительственная международная организация, основан
ная в 2001 г. Название получила по наименованию города (Шанхай), в 
котором было объявлено о её создании. Членами ШОС являются Россия, 
Китай, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан; государствами-
наблюдателями при ШОС являются Афганистан, Индия, Иран, Монго
лия, Пакистан. Основные цели: укрепление взаимного доверия и добро
соседства между странами-участницами, содействие их эффективному 
сотрудничеству в политической, торгово-экономической, научно-техни
ческой и культурной областях, совместное противодействие терроризму, 
сепаратизму и экстремизму во всех их проявлениях и т. д. 

Шляхетство — одно из названий дворянства в России в X V I I I — на
чале X I X в. Понятие происходит от польского слова «шляхта», обозна
чавшего светскую знать в Речи Посполитой. 

Шоковая терапия — название радикальных реформ в процессе пере
хода к рыночной экономике. Осуществлялась главным образом в стра
нах бывшего социалистического лагеря, а также Латинской Америки. 
В России проводилась в начале 1990-х гг. под руководством Е. Т. Гай
дара. Главным элементом являлась либерализация цен, вызвавшая ко
лоссальную инфляцию, в результате которой произошло резкое сниже
ние уровня жизни населения. 

э 

Эвакуация (от лат. evacuare — опорожнять, удалять) — вывоз (или 
вывод) людей, учреждений, имущества из опасных местностей (во время 
военных действий, стихийных бедствий); перевозка раненых с театра во
енных действий в тыл, вывод войск из ранее занимавшихся ими районов. 

91 



Эмансипация женщин (от лат. emancipatio — освобождение от зависи
мости) — предоставление женщинам равноправия в общественной, трудо
вой и семейной жизни; стремление к равным правам мужчин и женщин. 

ю 

Юродивые (блаженные) — в православии аскеты, обладающие, по 
мнению верующих, даром прорицания и принявшие на себя подвиг 
юродства, т. е. внешнего, кажущегося безумия. Например, Василий 
Блаженный и др. 

Я 

Ядерное оружие — оружие массового поражения взрывного действия, 
основанное на использовании внутриядерной энергии, выделяющейся 
при цепных реакциях деления тяжёлых ядер некоторых изотопов урана 
и плутония или при термоядерных реакциях синтеза изотопов водорода. 

Язычество — термин, обозначающий дохристианские и нехристиан
ские, как правило, политеистические религии. 

Ялтинская конференция (4—11 февраля 1945 г.) — конференция 
представителей главных держав Антигитлеровской коалиции — СССР 
(И. В. Сталин), США (Ф. Рузвельт), Великобритании (У. Черчилль). На 
конференции были определены и согласованы военные планы союзных 
держав и намечены основные принципы их послевоенной политики с 
целью создания прочного мира и системы международной безопасности. 

Ярлык — льготная грамота монгольских ханов подвластной светской 
и духовной знати. 

Ярмарка — торг, рынок товаров, организованный в установленном 
месте на определённое время, куда съезжались крестьяне из ближай
ших и дальних деревень. Ярмарки устраивались обычно в городах, 
больших сёлах, слободах и приурочивались к праздникам. 

Ясак — в России XV — начала X X в. натуральный налог с народов 
Сибири и Севера, главным образом пушниной. До начала X V I I I в. взи
мался также с народов Поволжья. 
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ПЕРСОНАЛИИ 

Абалкин Леонид Иванович (1930—2011) — экономист, доктор эко
номических наук, академик РАН. Автор одной из программ перехода 
к рыночной экономике. 

Абрикосов Алексей Алексеевич (1928—2017) — физик (с 1991 г. 
работал в США), академик РАН, лауреат Государственной премии СССР 
и Нобелевской премии (2003). 

Абуладзе Тенгиз Евгеньевич (1924—1994) — кинорежиссёр, народ
ный артист СССР. Наиболее известные киноработы: «Мольба», «Древо 
желания», «Покаяние». 

Аввакум Петров (1620 или 1621—1682) — религиозный деятель, 
протопоп, глава старообрядчества. Его «Житие» является замечатель
ны^ памятником древнерусской литературы. 

Адашев Алексей Фёдорович (ум. ок. 1561) — государственный 
деятель, один из ближайших советников Ивана IV и руководителей 
Избранной рады, инициатор ряда реформ. Сторонник активной внеш
ней политики России на Востоке. 

Айтматов Чингиз Торекулович ( 1 9 2 8 — 2 0 0 8 ) — писатель, Герой 
Социалистического Труда, трижды лауреат Государственной премии 
СССР. Наиболее известные произведения: «Первый учитель», «Про
щай, Гульсары!», «И дольше века длится день» и др. 

Аксаков Иван Сергеевич ( 1 8 2 3 — 1 8 8 6 ) — публицист, поэт, обще
ственный деятель. Один из идеологов славянофилов. 

Аксаков Константин Сергеевич (1817—1860) — публицист, историк, 
лингвист и поэт. Один из идеологов славянофильства. Выступал за от
мену крепостного права при сохранении монархии. 

Акунин Борис (Чхартишвили Григорий Шалвович) (род. 1956) — 
писатель, литературовед, переводчик, общественный деятель. Наиболее 
известные произведения: «Приключения Эраста Фандорина», «При
ключения Пелагеи» и др. 
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Александр I Благословенный ( 1 7 7 7 — 1 8 2 5 ) — российский импера
тор (с 1801 г.), старший сын Павла I . В начале царствования провёл 
реформы, подготовленные Негласным комитетом и М. М. Сперан
ским. Во время правления Александра I в состав Российской империи 
вошли Восточная Грузия (1801), Финляндия (1809), Бессарабия (1812), 
Северный Азербайджан (1813), часть территории герцогства Варшав
ского (1815). При Александре I Россия одержала победу в Отечествен
ной войне 1812 г. 

Александр II Освободитель (1818—1881) — российский импера
тор (с 1855 г.), старший сын Николая I . Осуществил в России отмену 
крепостного права и провёл ряд реформ (Земская, Судебная, Военная 
и т. п.). В царствование Александра I I завершилось вхождение в со
став Российской империи Северного Кавказа (1864), Казахстана (1865), 
большей части Средней Азии (1865—1881). 

Александр III Миротворец ( 1 8 4 5 — 1 8 9 4 ) — российский император 
(с 1881 г.), второй сын Александра П. Осуществил отмену подушной 
подати, снизил размер выкупных платежей. В царствование Алексан
дра I I I в основном завершилось вхождение в состав Российской импе
рии Средней Азии (1885). 

Александр Невский (ок. 1220—1263) — государственный деятель, 
полководец, князь Новгородский (1236—1251), великий князь Влади
мирский (с 1252 г.). Победами над шведскими войсками (1240) и не
мецкими рыцарями (1242) обезопасил западные рубежи Руси. Умелой 
политикой ослабил тяготы ордынского господства для Руси. Канонизи
рован Русской православной церковью в лике благоверных. 

Александров Григорий Васильевич (Мормоненко) (1903—1983) — 
кинорежиссёр, актёр, сценарист. Народный артист СССР, Герой Социа
листического Труда, дважды лауреат Сталинской премии. Наиболее из
вестные киноработы: «Весёлые ребята», «Цирк», «Волга-Волга» и др. 

Алексей Михайлович (1629—1676) — российский царь (с 1645 г.), 
сын Михаила Фёдоровича Романова. В годы правления Алексея Ми
хайловича усилилась центральная власть, было принято Соборное 
уложение, состоялось воссоединение Украины с Россией (1654), были 
подавлены народные выступления в Москве, Новгороде, Пскове и вос
стание под руководством С. Т. Разина. В годы его правления произошёл 
раскол в Русской православной церкви. 
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Алексий (в миру Елевферий Бяконт) (ок. 1293—1378) — деятель 
Русской православной церкви, митрополит Киевский и всея Руси, свя
титель, государственный деятель, дипломат. Содействовал тому, что 
великое княжение окончательно укрепилось за московскими князьями. 

Алексий I (в миру Сергей Владимирович Симанский) (1877—1970) — 
деятель Русской православной церкви, епископ православной церкви, 
Патриарх Московский и всея Руси (с 1945 г.). 

Алексий II (в миру Алексей Михайлович Ридигер) ( 1 9 2 9 — 2 0 0 8 ) — 
деятель Русской православной церкви, епископ, Патриарх Московский 
и всея Руси (с 1990 г.). 

Алфёров Жорес Иванович (род. 1930) — физик, вице-президент 
РАН, лауреат Государственных премий СССР и РФ, лауреат Нобелев
ской премии (2000). 

Амвросий Оптинский (в миру Александр Михайлович Гренков) 
(1812—1891) — деятель Русской православной церкви, старец, духов
ный писатель. Канонизирован Русской православной церковью. 

Ангелина Прасковья Никитична (1912—1959) — знаменитая участ
ница стахановского движения в годы первых пятилеток, организатор 
и бригадир первой женской тракторной бригады МТС, ударница, дваж
ды Герой Социалистического Труда, лауреат Сталинской премии. 

Андрей Боголюбский (ок. 1111 — 1174) — князь Владимиро-Суздаль-
ского княжества и великий князь Владимирский (с 1157 г.). Сын Юрия 
Долгорукого. В правление Андрея Боголюбского Владимиро-Суздаль-
ское княжество достигло значительного могущества и было сильней
шим на Руси. Канонизирован Русской православной церковью. 

Андрей Рублёв (ок. 1360 — ок. 1430) — один из самых известных 
мастеров московской школы иконописи, книжной и монументальной 
живописи X V в. Автор знаменитой иконы «Троица». Канонизирован 
Русской православной церковью. 

Андропов Юрий Владимирович (1914—1984) — государственный и 
политический деятель, генеральный секретарь ЦК КПСС (с 1982 г.), 
председатель Президиума Верховного Совета СССР (с 1983 г.), предсе
датель Комитета государственной безопасности СССР (1967—1982). 
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Анна Иоанновна (1693—1740) — российская императрица (с 1730 г.), 
дочь Ивана V, племянница Петра I . Ликвидировала Верховный тай
ный совет, восстановила значение Сената. В годы её правления дво
рянство получило значительные льготы (исключительное право владеть 
населёнными имениями, ограничение срока военной и гражданской 
службы 25 годами и др.). Период её правления известен в истории как 
бироновщина (по имени её фаворита Э. И. Вирона). 

Анна Леопольдовна (1718—1746) — правительница России (1740— 
1741) при малолетнем сыне — императоре Иване VI. 

Антоний (в миру Алексей Павлович Храповицкий) ( 1 8 6 3 — 1 9 3 6 ) — 
церковный деятель, богослов, философ, митрополит Киевский и Галиц-
кий (1918). С 1920 г. — в эмиграции, глава высшего церковного управ
ления Русской православной церкви за границей, затем — Архиерей
ского синода Русской православной церкви за границей. 

Антонов Александр Степанович ( 1 8 8 9 — 1 9 2 2 ) — эсер, один из руко
водителей восстания крестьян в Тамбовской и части Воронежской гу
бернии (см.: Антоновщина). 

Антонов Алексей Иннокентьевич ( 1 8 9 6 — 1 9 6 2 ) — военачальник, ге
нерал армии, член Ставки Верховного главнокомандования, начальник 
Генерального штаба (1945—1946), первый начальник Штаба Объеди
нённых вооружённых сил стран ОВД. Кавалер ордена Победы. 

Антонов Олег Константинович (1906—1984) — авиаконструктор, 
академик АН СССР, доктор технических наук, профессор, Герой Со
циалистического Труда, лауреат Сталинской премии. Под руковод
ством Антонова были созданы самолёты Ан-12, Ан-26, Ан-22 «Антей», 
Ан-124 «Руслан» и др. 

Апраксин Фёдор Матвеевич (1661—1728) — граф, сподвижник Пе
тра I , командовал русским флотом в Северной войне и Персидском по
ходе. Генерал-адмирал. Президент Адмиралтейств-коллегий, член Вер
ховного тайного совета. 

Аракчеев Алексей Андреевич (1769—1834) — государственный и 
военный деятель, генерал от артиллерии. Фаворит Павла I , доверенное 
лицо Александра I . Организатор и главный начальник военных поселе
ний. 
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Аскольд (ум. 8 8 2 ) — древнерусский князь. По преданию, правил 
вместе с Диром в Киеве, осаждал Царьград (Константинополь). Убит 
князем Олегом. 

Астафьев Виктор Петрович (1924—2001) — писатель, дважды лауреат 
Государственной премии СССР и трижды лауреат Государственной пре
мии РФ, Герой Социалистического Труда. Наиболее значительные произ
ведения: «Царь-рыба», «Последний поклон», «Васюткино озеро» и др. 

Афанасий Никитин (ум. 1475) — путешественник, писатель, твер
ской купец, автор знаменитых путевых записей, известных под назва
нием «Хожение за три моря». 

Ахмадулина Белла (Изабелла) Ахатовна (1937—2010) — поэтесса, пи
сательница, переводчица, один из крупнейших русских лирических поэ
тов второй половины X X в. Лауреат Государственных премий СССР и РФ. 

Ахматова Анна Андреевна (Горенко) ( 1 8 8 9 — 1 9 6 6 ) — поэтесса, лите
ратуровед и переводчица. Наиболее значительные произведения: «Рек
вием», «Чётки» и др. 

Бабаджанян Арно Арутюнович (1921—1983) — композитор, пиа
нист, педагог. Народный артист СССР, лауреат Сталинской премии. 
Наиболее известные музыкальные произведения: «Ноктюрн», музыка к 
песням «Королева красоты», «Лучший город земли» и др. 

Бабель Исаак Эммануилович ( 1 8 9 4 — 1 9 4 0 ) — писатель и драматург. 
Наиболее значительные произведения: сборник «Конармия», «Одесские 
рассказы» и др. 

Баграмян Иван Христофорович ( 1 8 9 7 — 1 9 8 2 ) — военачальник, 
дважды Герой Советского Союза, маршал Советского Союза. Во время 
Великой Отечественной войны командовал войсками 1-го Прибалтий
ского и 3-го Белорусского фронтов. 

Багратион Пётр Иванович (1765—1812) — князь, военачальник, гене
рал от инфантерии. Во время Отечественной войны 1812 г. командовал 
2-й Западной армией. Был тяжело ранен в сражении под Бородино. 

Баженов Василий Иванович (1737 или 1738—1799) — архитектор, 
художник, теоретик архитектуры и педагог, представитель классициз 
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ма, зачинатель русской псевдоготики, масон. Член Российской акаде
мии с 1784 г., в 1799 г. стал вице-президентом петербургской Акаде
мии художеств. Наиболее значительные сооружения: Дом Пашкова в 
Москве, Царицынский дворцово-парковый комплекс и др. 

Байер Готлиб Зигфрид (1694—1738) — историк, филолог, академик 
Петербургской академии наук; по происхождению немец. Один из осно
воположников норманнской теории. 

Бакунин Михаил Александрович (1814—1876) — теоретик анархиз
ма, один из идеологов народничества. 

Барклай де Толли Михаил Богданович (1761 — 1818) — князь, воена
чальник, генерал-фельдмаршал. Герой Отечественной войны 1812 г. В 
1813—1814 гг. — главнокомандующий русско-прусской армией. 

Бармин Владимир Павлович ( 1 9 0 9 — 1 9 9 3 ) — учёный, академик 
АН СССР и РАН, конструктор реактивных пусковых установок, ракет
но-космических и боевых стартовых комплексов. Герой Социалистиче
ского Труда, трижды лауреат Государственной премии СССР. 

Басов Николай Геннадиевич ( 1 9 2 2 — 2 0 0 1 ) — физик, дважды Герой 
Социалистического Труда, лауреат Нобелевской премии (1964), ино
странный член Болгарской АН. 

Батый (Бату) (1208—1255) — монгольский хан, сын Джучи, внук 
Чингисхана. Военный предводитель похода монголов в Восточную и 
Центральную Европу в 1236—1243 гг. Основатель Золотой Орды. 

Батырша (Абдулла Алиев) (ок. 1710—1762) — публицист, мулла, 
идеолог и предводитель Башкирского восстания 1755—1756 гг. 

Бахрушин Алексей Александрович ( 1 8 6 5 — 1 9 2 9 ) — купец, меце
нат, театральный деятель, коллекционер. Создатель частного литера
турно-театрального музея. 

Башмет Юрий Абрамович (род. 1953) — альтист и дирижёр, педа
гог. Народный артист СССР. Дважды лауреат Государственной премии 
СССР и четырежды лауреат Государственной премии РФ. 

Бедный Демьян (Ефим Алексеевич Придворов) ( 1 8 8 3 — 1 9 4 5 ) — пи
сатель, поэт, публицист и общественный деятель. Создатель популяр-
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ных во время Гражданской войны сатирических стихов, автор подпи
сей к «Окнам ТАСС». Наиболее известные произведения: «Про землю, 
про волю, про рабочую долю», «Главная улица». 

Белинский Виссарион Григорьевич (1811—1848) — литературный 
критик, публицист. Как литературный критик выдвинул и обосновал 
теорию реализма. 

Беллинсгаузен Фаддей Фаддеевич ( 1 7 7 8 — 1 8 5 2 ) — мореплаватель, 
адмирал. Участник первого русского кругосветного плавания. Руково
дитель первой антарктической (кругосветной) экспедиции, открывшей 
Антарктиду (1820) и несколько островов в Атлантическом и Тихом оке
анах. 

Белый Андрей (Борис Николаевич Бугаев) ( 1 8 8 0 — 1 9 3 4 ) — поэт, 
писатель и философ, представитель символизма в искусстве. 

Беляков Ростислав Аполлосович (1919—2014) — авиаконструктор, 
доктор технических наук, академик АН СССР, генеральный конструк
тор ОКБ им. А. И. Микояна. Внёс существенный вклад в создание но
вых типов конструкций самолётов. Дважды Герой Социалистического 
Труда, лауреат Сталинской премии и Государственной премии СССР. 
Был одним из разработчиков самолётов Миг-21, Миг-23, Миг-25 и др. 

Бенкендорф Александр Христофорович ( 1 7 8 1 / 1 7 8 3 — 1 8 4 4 ) — 
государственный деятель, граф, генерал от кавалерии. Участник пода
вления восстания декабристов. Шеф корпуса жандармов (с 1826 г.), 
главный начальник Третьего отделения собственной Его Император
ского Величества канцелярии. 

Бенуа Александр Николаевич ( 1 8 7 0 — 1 9 6 0 ) — художник, историк 
искусства, художественный критик, основатель и главный идеолог объ
единения «Мир искусства». 

Берггольц Ольга Фёдоровна (1910—1975) — поэтесса, проза
ик. Лауреат Сталинской премии. Наиболее известные произведения: 
«Ленинградский дневник», «Говорит Ленинград», «Дневные звёзды» 
и др. 

Бердяев Николай Александрович (1874—1948) — религиозный и 
политический философ. 
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Беринг Витус Ионассен (1681—1741) — мореплаватель, выходец из 
Дании; капитан-командор русского флота. Руководитель 1-й и 2-й Кам
чатских экспедиций. 

Берия Лаврентий Павлович ( 1 8 9 9 — 1 9 5 3 ) — государственный и по
литический деятель, руководитель органов государственной безопас
ности СССР, с именем которого связывают массовые репрессии конца 
1930-х — начала 1950-х гг., Маршал Советского Союза, Герой Социа
листического Труда (лишён этих званий в 1953 г.). Нарком внутренних 
дел СССР, заместитель, первый заместитель председателя Совета мини
стров СССР. Расстрелян по обвинению в государственной измене. 

Бестужев-Рюмин Алексей Петрович (1693—1766) — государствен
ный деятель и дипломат, генерал-фельдмаршал. В 1740 г. — кабинет-
министр. С 1744 г. — канцлер. Руководитель внешней политики Рос
сии при Елизавете Петровне. 

Бирон Эрнст Иоганн (1690—1772) — граф, фаворит Анны Иоаннов-
ны. Герцог Курляндский. 

Блок Александр Александрович (1880—1921) — поэт, представи
тель символизма. Наиболее значительные произведения: «Стихи о Пре
красной Даме», «Двенадцать» и др. 

Блюхер Василий Константинович ( 1 8 9 0 — 1 9 3 8 ) — военный, госу
дарственный и партийный деятель. Маршал Советского Союза, кава
лер ордена Красного Знамени № 1 (1918) и ордена Красной Звезды № 1 
(1930). Арестован, умер во время следствия. 

Болотников Иван Исаевич (ум. 1608) — беглый холоп, предводи
тель крупного крестьянского восстания 1606—1607 гг. 

Бондарев Юрий Васильевич (род. 1924) — писатель. Герой Соци
алистического Труда, дважды лауреат Государственной премии СССР. 
Наиболее известные произведения: «Батальоны просят огня», «Горячий 
снег» и др. 

Бондарчук Сергей Фёдорович (1920—1994) — актёр, кинорежис
сёр, сценарист, педагог. Народный артист СССР, Герой Социалисти
ческого Труда. Лауреат Сталинской премии, Государственной премии 
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СССР, премии американской киноакадемии «Оскар» (1969). Наиболее 
значительные работы: «Судьба человека», «Война и мир», «Они сража
лись за Родину» и др. 

Бонч-Бруевич Владимир Дмитриевич ( 1 8 7 3 — 1 9 5 5 ) — партийный 
и государственный деятель, доктор исторических наук, этнограф, писа
тель. Один из ближайших соратников В. И. Ленина. 

Боратынский Евгений Абрамович ( 1 8 0 0 — 1 8 4 4 ) — поэт, один из 
крупнейших представителей пушкинской плеяды поэтов. 

Борис Годунов (ок. 1 5 5 2 — 1 6 0 5 ) — выходец из боярского рода, шу
рин царя Фёдора Ивановича, фактический правитель Российского го
сударства в 1584—1598 гг., русский царь (1598—1605). Был активным 
деятелем опричнины. 

Борис и Глеб (в крещении Роман и Давид) (убиты в 1015 г.) — кня
зья, сыновья великого князя Киевского Владимира Святославича. Со
гласно летописи убиты сторонниками своего сводного брата Святопол-
ка. Борис и Глеб стали первыми русскими святыми. 

Боровиковский Владимир Лукич (1757—1825) — живописец, пор
третист, миниатюрист, иконописец; представитель сентиментализма. 
Наиболее известные работы: «Портрет М. И. Лопухиной», «Портрет ви
це-канцлера князя А. Б. Куракина» и др. 

Бортнянский Дмитрий Степанович (1751—1825) — композитор и 
дирижёр. Один из основателей классической российской музыкальной 
традиции. Наиболее значительное музыкальное произведение — опера 
«Сын-соперник, или Современная Стратоника». 

Ботвинник Михаил Моисеевич (1911—1995) — шахматист, доктор 
технических наук, профессор. Заслуженный мастер спорта СССР. Мно
гократный чемпион мира по шахматам. Стал первым в истории совет
ским шахматистом, получившим титул чемпиона мира по шахматам. 

Брежнев Леонид Ильич ( 1 9 0 6 — 1 9 8 2 ) — государственный и поли
тический деятель, первый (1964—1966), генеральный (1966—1982) се
кретарь ЦК КПСС, председатель Президиума Верховного Совета СССР 
(1960—1964, 1977—1982), Маршал Советского Союза, Герой Социали
стического Труда, четырежды Герой Советского Союза. 
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Брик Осип Максимович ( 1 8 8 8 — 1 9 4 5 ) — литератор, литературовед и 
литературный критик. 

Бродский Иосиф Александрович (1940—1996) — поэт, эссеист, дра
матург, переводчик, лауреат Нобелевской премии (1987), поэт-лауреат 
США в 1991—1992 гг. С 1972 г. жил в эмиграции. Стихи писал пре
имущественно на русском языке, эссеистику — на английском. 

Брюллов Карл Павлович ( 1 7 9 9 — 1 8 5 2 ) — российский живописец и 
рисовальщик. Один из лучших мастеров парадного портрета. Наиболее 
известные работы: «Последний день Помпеи», «Всадница» и др. 

Брюс Яков Вилимович (1670—1735) — граф, государственный и во
енный деятель, сенатор, сподвижник Петра I . Президент Берг- и Ма
нуфактур-коллегий. Участник Крымских и Азовских походов и Север
ной войны. Генерал-фельдмаршал. 

Будённый Семён Михайлович ( 1 8 8 3 — 1 9 7 3 ) — военачальник, один 
из первых Маршалов Советского Союза (1935), трижды Герой Советско
го Союза, полный георгиевский кавалер. Командующий Первой конной 
армией РККА в годы Гражданской войны. 

Булгаков Михаил Афанасьевич (1891—1940) — писатель, дра
матург, театральный режиссёр и актёр. Автор повестей и рассказов, 
множества фельетонов, пьес, инсценировок, киносценариев, оперных 
либретто. Наиболее значительные произведения: «Белая гвардия», «Со
бачье сердце», «Мастер и Маргарита» и др. 

Булгаков Сергей Николаевич (1871—1944) — богослов, философ, 
экономист, священник (с 1918 г.), прошедший сложный путь от марк
сизма к религиозной философии и православному богословию. 

Булганин Николай Александрович (1895—1975) — государствен
ный и военный деятель, член Политбюро ЦК ВКП(б) (1948—1952), 
член Президиума ЦК КПСС (1952—1958), председатель Совета мини
стров СССР (1955—1958). Маршал Советского Союза (лишён звания в 
1958 г.). 

Бунге Николай Христианович ( 1 8 2 3 — 1 8 9 5 ) — государственный де
ятель, экономист, академик Петербургской академии наук. Министр 
финансов (1881—1886), председатель Комитета министров (с 1887 г.). 
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Проводил политику протекционизма, правительственного финансиро
вания промышленности. Был инициатором отмены подушной подати. 

Бунин Иван Алексеевич ( 1 8 7 0 — 1 9 5 3 ) — писатель, поэт, почётный 
академик Петербургской академии наук. С 1920 г. — в эмиграции. Ла
уреат Нобелевской премии (1933). Наиболее значительные произведе
ния: «Суходол», «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско» 
и др. 

Бурбулис Геннадий Эдуардович (род. 1945) — государственный де
ятель, в 1990—1992 гг. ближайший соратник Б. Н. Ельцина. Первый 
(и единственный) Государственный секретарь РСФСР. 

Бутлеров Александр Михайлович ( 1 8 2 8 — 1 8 8 6 ) — химик-органик, 
академик Петербургской академии наук, общественный деятель. Соз
дал и обосновал теорию химического строения. 

Бухарин Николай Иванович ( 1 8 8 8 — 1 9 3 8 ) — политический, го
сударственный и партийный деятель, академик АН СССР. В 1918— 
1929 гг. — главный редактор газеты «Правда». Член ВЦИКа и ЦИКа 
СССР. Выступал против чрезвычайных мер в период коллективизации 
и индустриализации. Репрессирован, реабилитирован посмертно. 

Быков Василий (Василь) Владимирович ( 1 9 2 4 — 2 0 0 3 ) — писатель, 
общественный деятель. Герой Социалистического Труда, лауреат Госу
дарственной премии СССР. Автор произведений о Великой Отечествен
ной войне, в которых показан нравственный выбор человека в наиболее 
драматичные моменты жизни. Наиболее значительные произведения: 
«Сотников», «Обелиск» и др. 

Вавилов Николай Иванович ( 1 8 8 7 — 1 9 4 3 ) — учёный-генетик, бота
ник, селекционер, географ, академик АН СССР и ВАСХНИЛ (Всесоюз
ная академия сельскохозяйственных наук им. В. И. Ленина), доктор 
биологических наук. Внёс существенный вклад в разработку учения 
о биологическом виде. Под руководством Вавилова в СССР была созда
на крупнейшая в мире коллекция семян культурных растений. Репрес
сирован, умер в заключении. Реабилитирован посмертно. 

Вавилов Сергей Иванович (1891—1951) — физик, основатель науч
ной школы физической оптики в СССР, академик и президент АН СССР, 
общественный деятель. Четырежды лауреат Сталинской премии. 
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Валуев Пётр Александрович (1815—1890) — государственный дея
тель, министр внутренних дел (1861—1868). Руководил подготовкой и 
проведением Земской и Цензурной реформ. Председатель Комитета ми
нистров (1879—1881). 

Ванников Борис Львович ( 1 8 9 7 — 1 9 6 2 ) — государственный дея
тель. Один из первых трижды Героев Социалистического Труда. В 
1945—1953 гг. — начальник первого Главного управления при СНК 
СССР (с 1946 г. — при Совете министров СССР). В 1945—1953 гг. 
играл важную роль в работах по созданию в СССР атомной бомбы, 
а затем и по производству ядерного оружия. Генерал-полковник ин
женерно-технической службы. Дважды лауреат Сталинской пре
мии. 

Василевский Александр Михайлович ( 1 8 9 5 — 1 9 7 7 ) — военачаль
ник, Маршал Советского Союза, начальник Генштаба, член Ставки 
Верховного главнокомандования. В 1945 г. главнокомандующий совет
скими войсками на Дальнем Востоке в войне с Японией. Один из круп
нейших полководцев Второй мировой войны. Дважды Герой Советского 
Союза, кавалер двух орденов Победы. 

Василий I (1371—1425) — великий князь Московский и Владимир
ский (с 1389 г.), сын Дмитрия Донского. Василий I первым из москов
ских князей прекратил выплату дани Орде. При Василии I к Москве 
были присоединены Нижегородское и Муромское княжества (1392), Во
логда, Устюг, земли коми (1397—1398) и др. 

Василий II Тёмный (1415—1462) — великий князь Московский (с 
1425 г.), младший сын Василия I . При Василии I I были ликвидирова
ны почти все мелкие уделы в Московском государстве. Отказался под
держать Флорентийскую унию с католической церковью. По приказу 
Василия I I митрополитом был избран русский епископ Иона (1448), 
что знаменовало провозглашение независимости Русской православной 
церкви от Константинопольского патриарха и укрепило международное 
положение Руси. 

Василий III (1479—1533) — великий князь Московский (с 1505 г.). 
Сын Ивана I I I и Софьи (Зои) Палеолог. Присоединил к Москве Псков 
(1510), Рязанское (1521) и Новгород-Северское (1522) княжества. В ре
зультате удачных русско-литовских войн к России был присоединён 
Смоленск (1514). 
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Василий Шуйский ( 1 5 5 2 — 1 6 1 2 ) — русский царь (1606—1610). 
Сын князя Ивана Шуйского. В период Смуты поддержал Лжедмит¬
рия I , затем вступил в заговор против него. Подавил восстание Ива
на Болотникова, усилил закрепощение крестьян. Умер в польском 
плену. 

Васнецов Виктор Михайлович ( 1 8 4 8 — 1 9 2 6 ) — живописец-монумен
талист и театральный художник, передвижник. Автор лирических и 
монументально-эпических полотен на темы русской истории, народных 
сказок и былин («После побоища Игоря Святославича с половцами», 
«Алёнушка», «Богатыри» и др.). 

Ватутин Николай Фёдорович (1901—1944) — военачальник, гене
рал армии, Герой Советского Союза. Во время Великой Отечественной 
войны командовал войсками Юго-Западного, Воронежского, 1-го Укра
инского фронтов. 

Вахтангов Евгений Багратионович ( 1 8 8 3 — 1 9 2 2 ) — актёр, театраль
ный режиссёр, основатель и руководитель Студенческой драматической 
(в дальнейшем «Мансуровской») студии, которая в 1921 г. стала Тре
тьей студией МХТ, а с 1926 г. — Театром им. Евгения Вахтангова. 

Вернадский Владимир Иванович ( 1 8 6 3 — 1 9 4 5 ) — учёный-естество
испытатель, мыслитель и общественный деятель, минералог и кристал
лограф, основоположник геохимии, биогеохимии, радиогеологии и уче
ния о биосфере, организатор многих научных учреждений. Академик 
АН СССР. Лауреат Сталинской премии. 

Витовт (в крещении Александр) (1350—1430) — князь гродненский, 
великий князь Литовский (с 1392 г.), сын Кейстута, двоюродный брат 
Ягайлы. Сторонник сближения Литвы с Московским государством. 

Витте Сергей Юльевич (1849—1915) — государственный деятель, по
чётный член Петербургской академии наук. Министр путей сообщения, 
министр финансов. С 1903 г. — председатель Комитета (с 1905 г. — Со
вета) министров. Способствовал притоку в Россию капиталов из-за ру
бежа, поощрял инвестиции в железнодорожное строительство. По ини
циативе Витте был составлен Манифест 17 октября. 

Вишневская Галина Павловна (1926—2012) — оперная певица, ак
триса, педагог. Народная артистка СССР. Солистка Большого театра в 
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1952—1974 гг. С 2002 г. — руководитель Центра оперного пения Гали
ны Вишневской в Москве. Жена Мстислава Ростроповича. 

Владимир Мономах (1053—1125) — полководец Древней Руси и по
литический деятель. Великий князь Киевский (с 1113 г.). Мыслитель, 
писатель, автор произведения, известного как «Поучение Владими
ра Мономаха», одного из первых светских литературных памятников 
Древней Руси. Устав Владимира Мономаха ограничил произвол ростов
щиков и облегчил положение должников и закупов. 

Владимир Святой (960—1015) — князь новгородский (с 969 г.), ве
ликий князь Киевский (с 980 г.), при котором произошло Крещение 
Руси. Младший сын Святослава. Канонизирован Русской православ
ной церковью. 

Вознесенский Андрей Андреевич (1933—2010) — поэт, публицист, 
художник, архитектор. Один из самых известных поэтов-шестидесят
ников. Лауреат Государственной премии СССР. 

Вознесенский Николай Алексеевич (1903—1950) — государствен
ный и политический деятель, академик АН СССР, доктор эконо
мических наук, лауреат Сталинской премии. Председатель Госпла
на (1948—1949), заместитель председателя Совета министров СССР 
(с 1946 г.). Репрессирован, реабилитирован посмертно. 

Волков Фёдор Григорьевич (1729—1763) — актёр и театральный 
деятель, который создал первый постоянный русский театр. Считается 
основателем русского театра, именем Волкова назван Российский госу
дарственный академический театр драмы в Ярославле. 

Волынский Артемий Петрович (1689—1740) — государственный де
ятель и дипломат. С 1738 г. — кабинет-министр Анны Иоанновны. Об
винён в измене и казнён. 

Воронихин Андрей Никифорович (1759—1814) — архитектор, рабо
тал в стиле ампир. Автор Казанского собора в Санкт-Петербурге. 

Ворошилов Климент Ефремович (1881—1969) — военачальник, го
сударственный и партийный деятель, полководец времён Гражданской 
войны, один из первых Маршалов Советского Союза (1935). С 1925 г. 
нарком по военным и морским делам, в 1934—1940 гг. — нарком обо-
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роны СССР. В 1953—1960 гг. — председатель Президиума Верховного 
Совета СССР. Дважды Герой Советского Союза, Герой Социалистиче
ского Труда. Член Президиума ЦК КПСС (1952—1960). 

Врангель Пётр Николаевич (1878—1928) — военачальник, участник 
Русско-японской и Первой мировой войн, один из главных руководите
лей Белого движения в годы Гражданской войны. Георгиевский кавалер. 

Врубель Михаил Александрович (1856—1910) — живописец, один 
из первых представителей стиля модерн. Работал в различных жанрах 
изобразительного искусства: живописи, графике, декоративной скуль
птуре и театральном искусстве. 

Всеволод Большое Гнездо (1154—1212) — великий князь Киевский 
(1173), великий князь Владимирский (с 1176 г.). Сын Юрия Долгору
кого, младший брат Андрея Боголюбского. При нём Великое княжество 
Владимирское достигло наивысшего могущества. Прозвание Большое 
Гнездо получил за многодетность (12 детей). 

Высоцкий Владимир Семёнович ( 1 9 3 8 — 1 9 8 0 ) — поэт, актёр и ав
тор-исполнитель песен, автор прозаических произведений. Лауреат Го
сударственной премии СССР. 

Гагарин Юрий Алексеевич ( 1 9 3 4 — 1 9 6 8 ) — первый в истории чело
век, совершивший полёт в космос (12 апреля 1961 г.), Герой Советско
го Союза, кавалер высших знаков отличия ряда государств, почётный 
гражданин многих российских и зарубежных городов. 

Гайдай Леонид Иович (1923—1993) — кинорежиссёр, сценарист, 
актёр. Народный артист СССР. Автор популярных советских комедий: 
«Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич ме
няет профессию» и др. 

Гайдар Егор Тимурович ( 1 9 5 6 — 2 0 0 9 ) — политический деятель, док
тор экономических наук. Один из основных руководителей и идеоло
гов экономических реформ начала 1990-х гг. в России. Под руковод
ством Гайдара начался переход от плановой к рыночной экономике, 
были проведены либерализация цен и внешней торговли, реорганиза
ция налоговой системы, начата приватизация. В 1991—1994 гг. зани
мал высокие посты в правительстве России (в том числе и. о. Председа
теля Правительства РФ). 
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Галич Александр Аркадьевич (Гинзбург) (1918—1977) — поэт, сце
нарист, драматург, автор и исполнитель песен. 

Гамзатов Расул Гамзатович ( 1 9 2 3 — 2 0 0 3 ) — поэт, публицист и по
литический деятель. Герой Социалистического Труда, лауреат Сталин
ской премии. 

Гапон Георгий Аполлонович ( 1 8 7 0 — 1 9 0 6 ) — священник, агент 
охранки. Инициатор составления петиции петербургскими рабочими 
Николаю I I и шествия 9 января 1905 г. 

Гаспринский Исмаил бей (1851—1914) — крупный татарский обще
ственный деятель, публицист, педагог, идеолог панисламизма в Россий
ской империи. 

Гедимин (ок. 1275—1341) — основатель династии Гедиминовичей. 
Великий князь Литовский (с 1316 г.). Нанёс рад поражений немецким 
рыцарям, в союзе с Тверью выступал против Москвы, захватил запад
норусские города Гродно, Полоцк, Минск, Брест, Витебск и др. 

Герасимов Сергей Аполлинариевич (1906—1985) — кинорежиссёр, 
сценарист, актёр кино, драматург и педагог, доктор искусствоведения, про
фессор. Народный артист СССР, трижды лауреат Сталинской премии, лау
реат Государственной премии СССР, Герой Социалистического Труда. Наи
более значительные киноработы: «Молодая гвардия», «Тихий Дон» и др. 

Геращенко Виктор Владимирович (род. 1937) — финансист, доктор 
экономических наук. Председатель правления Госбанка СССР (1989— 
1991) и Центрального банка России (1992—1994, 1998—2002). 

Гергиев Валерий Абисалович (род. 1953) — дирижёр, художествен
ный руководитель Мариинского театра, главный дирижёр Лондонского 
симфонического оркестра. Народный артист России, Герой Труда РФ, 
четырежды лауреат Государственной премии РФ. 

Герман Алексей Юрьевич (1938—2013) — кинорежиссёр, сценарист, 
актёр и продюсер; народный артист Российской Федерации. Автор та
ких киноработ, как «Проверка на дорогах», «Двадцать дней без вой
ны», «Хрусталёв, машину!» и др. 

Гермоген (ок. 1530—1612) — деятель Русской православной церкви, 
Патриарх Московский и всея Руси (1606—1612). В годы Смуты Гермо-
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ген вдохновлял своими призывами народные ополчения на борьбу с по
ляками. Канонизирован Русской православной церковью. 

Герцен Александр Иванович (1812—1870) — революционер, писа
тель, философ. Один из основоположников народничества. Совместно 
с Н. П. Огарёвым издавал первую русскую революционную газету «Ко
локол». 

Гинзбург Виталий Лазаревич (1916—2009) — физик-теоретик, док
тор физико-математических наук, академик АН СССР и РАН, лауреат 
Нобелевской премии (2003). 

Глазунов Илья Сергеевич (1930—2017) — художник, педагог. Осно
ватель и ректор Российской академии живописи, ваяния и зодчества. 
Академик Российской академии художеств, народный художник СССР, 
лауреат Государственной премии РФ. 

Глинка Михаил Иванович ( 1 8 0 4 — 1 8 5 7 ) — композитор, родона
чальник русской классической музыки. Наиболее яркие произведе
ния: оперы «Жизнь за царя» («Иван Сусанин»), «Руслан и Людмила» 
и др. 

Глушко Валентин Петрович ( 1 9 0 8 — 1 9 8 9 ) — инженер-конструктор, 
крупный учёный в области ракетно-космической техники, основопо
ложник отечественного жидкостного ракетного двигателестроения. 
Доктор технических наук, академик АН СССР, дважды Герой Социали
стического Труда, дважды лауреат Государственной премии СССР. 

Гнесин Михаил Фабианович ( 1 8 8 3 — 1 9 5 7 ) — композитор, педагог, 
музыкальный и общественный деятель, доктор искусствоведения. Лау
реат Сталинской премии. 

Говоров Леонид Александрович ( 1 8 9 7 — 1 9 5 5 ) — военачальник, 
Маршал Советского Союза, Герой Советского Союза. Во время Вели
кой Отечественной войны командовал войсками Ленинградского и 2-го 
Прибалтийского фронтов. 

Гоголь Николай Васильевич ( 1 8 0 9 — 1 8 5 2 ) — писатель. В творчестве 
сочетал элементы романтизма, реализма, оказал большое влияние на 
становление русского классического реализма. Наиболее яркие произ
ведения: «Ревизор», «Мёртвые души», «Вечера на хуторе близ Дикань-
ки» и др. 
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Голицын Василий Васильевич (1643—1714) — князь, боярин, рефор
матор, фаворит царевны Софьи Алексеевны. Возглавлял Посольский и 
другие приказы. Заключил Вечный мир с Речью Посполитой (1686). 

Головин Фёдор Александрович (1650—1706) — граф, сподвижник 
Петра I . Генерал-адмирал и первый в истории России генерал-фельд
маршал (1700). С 1700 г. возглавлял Посольский приказ, создал систе
му постоянных представительств России за границей. Первый кава
лер ордена Святого Андрея Первозванного (1699). 

Гончаров Иван Александрович (1812—1891) — писатель, член-
корреспондент Петербургской академии наук. Основная тема творчест
ва — осмысление русского национального характера («Обломов» и др.). 

Горбачёв Михаил Сергеевич (род. 1931) — государственный, поли
тический и общественный деятель. Генеральный секретарь ЦК КПСС 
(1985—1991), председатель Президиума Верховного Совета СССР 
(1988—1989), председатель Верховного Совета СССР (1989—1990), пер
вый (и единственный) Президент СССР (1990—1991). Инициатор поли
тики перестройки. Лауреат Нобелевской премии мира (1990). 

Гордон Пётр Иванович (Патрик Леопольд) (1635—1699) — военный 
деятель, один из учителей и сподвижников Петра I ; по происхожде
нию шотландец. Участник Чигиринских, Крымских и Азовских похо
дов. Генерал и контр-адмирал. 

Горький Максим (Алексей Максимович Пешков) ( 1 8 6 8 — 1 9 3 6 ) — 
писатель, прозаик, драматург. Основоположник литературы социали
стического реализма, родоначальник советской литературы. Наиболее 
значительные работы: «Мать», «Жизнь Клима Самгина», «На дне», 
«Васса Железнова» и др. 

Грановский Тимофей Николаевич (1813—1855) — российский исто
рик, общественный деятель, глава московских западников. 

Грачёв Павел Сергеевич (1948—2012) — Герой Советского Союза, 
министр обороны РФ (1992—1996), генерал армии. 

Гребенщиков Борис Борисович (род. 1953) — поэт и музыкант, 
лидер рок-группы «Аквариум», один из отцов-основателей российской 
рок-музыки. 
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Гризодубова Валентина Степановна ( 1 9 0 9 — 1 9 9 3 ) — лётчица, 
участница одного из рекордных перелётов, участница Великой Отече
ственной войны, первая женщина, удостоенная звания Героя Советско
го Союза (1938), Герой Социалистического Труда. 

Громыко Андрей Андреевич ( 1 9 0 9 — 1 9 8 9 ) — государственный дея
тель, дипломат, доктор экономических наук, министр иностранных дел 
СССР (1957—1985), председатель Президиума Верховного Совета СССР 
(1985—1988). Дважды Герой Социалистического Труда, лауреат Госу
дарственной премии СССР. 

Гроссман Василий Семёнович (1905—1964) — писатель и жур
налист, военный корреспондент. Наиболее известное произведение — 
«Жизнь и судьба». 

Губкин Иван Михайлович (1871—1939) — советский учёный-геолог, 
основатель советской нефтяной геологии, академик АН СССР. 

Гумилёв Николай Степанович (1886—1921) — поэт, один из веду
щих представителей акмеизма. 

Гучков Александр Иванович ( 1 8 6 2 — 1 9 3 6 ) — предприниматель, об
щественный и политический деятель. Один из создателей и лидеров 
партии октябристов. Председатель I I I Государственной думы. Зани
мал посты военного и морского министра во Временном правитель
стве. 

Данелия Георгий Николаевич (род. 1930) — кинорежиссёр, народ
ный артист СССР, лауреат Государственных премий СССР и РФ. Автор 
популярных сатирических и комедийных фильмов: «Я шагаю по Мо
скве», «Мимино», «Осенний марафон» и др. 

Даниил Галицкий (1201—1264) — политический деятель Древней 
Руси, дипломат и полководец. Князь галицкий (1211—1212 и с 1238 г.) 
и волынский (с 1221 г.). Объединил галицкие и волынские земли, по
ощрял строительство городов (Холм, Львов и др.), развитие ремесла и 
торговли. В 1254 г. получил от папы римского титул короля. 

Даниил Московский (1261—1303) — младший сын Александра Нев
ского, первый удельный князь московский (с 1276 г.); родоначальник 
московской линии Рюриковичей. Присоединил к Москве Коломну, по-
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лучил по завещанию Переславль-Залесский. Канонизирован Русской 
православной церковью. 

Даниил Заточник (XII или XIII в.) — древнерусский писатель, автор 
двух близких по тексту произведений: «Слово Даниила Заточника» и 
«Моление Даниила Заточника». 

Данилевский Николай Яковлевич ( 1 8 2 2 — 1 8 8 5 ) — публицист и со
циолог, идеолог панславизма. В сочинении «Россия и Европа» выдви
нул теорию обособленных культурно-исторических типов (цивилиза
ций). 

Даргомыжский Александр Сергеевич (1813—1869) — композитор, 
один из основоположников русской классической музыки. Последова
тель М. И. Глинки. Главное произведение — опера «Русалка». 

Дашкова Екатерина Романовна (1744—1810) — княгиня, актив
ная участница переворота 1762 г., приведшего к власти Екатерину I I . 
Директор Петербургской академии наук и президент Российской ака
демии. 

Дегтярёв Василий Алексеевич ( 1 8 7 9 — 1 9 4 9 ) — конструктор стрел
кового оружия, доктор технических наук. Герой Социалистического 
Труда, генерал-майор инженерно-артиллерийской службы. Четырежды 
лауреат Сталинской премии. 

Дежнёв Семен Иванович (ок. 1605—1673) — землепроходец, каза
чий атаман. Открыл пролив между Азией и Америкой. 

Демидов Никита Демидович (Антуфьев) (1656—1725) — промыш
ленник, тульский кузнец. Организатор строительства металлургиче
ских заводов на Урале. 

Деникин Антон Иванович (1872—1947) — военачальник, политиче
ский и общественный деятель, писатель, мемуарист. Один из лидеров 
Белого движения. 

Державин Гавриил Романович (1743—1816) — крупнейший рос
сийский поэт X V I I I в., государственный деятель, сенатор, министр 
юстиции и член Государственного совета при Александре I , действи
тельный тайный советник. Наиболее известные произведения: оды «Фе-
лица», «Бог», «Русские девушки» и др. 
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Джалиль Муса Мустафович ( 1 9 0 6 — 1 9 4 4 ) — поэт, Герой Советского 
Союза. Произведения: «Моабитская тетрадь», «Мои песни» и др. 

Дзержинский Феликс Эдмундович (1877—1926) — участник польско
го и русского революционного движения. После прихода к власти боль
шевиков — член Петроградского ВРК; с 1917 г. — председатель ВЧК, с 
1922 г. — председатель ГПУ, ОГПУ, нарком внутренних дел (1919—1923), 
нарком путей сообщения (с 1921 г.). С 1924 г. — председатель ВСНХ СССР. 

Димитрий Ростовский (в миру Даниил Саввич Туптало) (1651 — 
1709) — деятель Русской православной церкви, митрополит Ростов
ский и Ярославский (с 1702 г.). Духовный писатель, проповедник. Со
ставил новую редакцию Четьих миней, поддерживал реформы Петра I 
с условием невмешательства государства в дела церкви. Канонизирован 
Русской православной церковью. 

Дионисий (ок. 1440—1502) — ведущий московский иконописец кон
ца X V — начала X V I в. Является продолжателем художественных тра
диций Андрея Рублёва. 

Дир (ум. 8 8 2 ) — князь Древней Руси. Согласно летописным сведе
ниям был сподвижником Рюрика, затем стал соправителем Аскольда в 
Киеве. Убит князем Олегом. 

Дмитрий Донской ( 1 3 5 0 — 1 3 8 9 ) — великий князь Московский 
(с 1359 г.) и великий князь Владимирский (с 1362 г.), сын Ивана И. 
При Дмитрии Ивановиче был построен белокаменный кремль в Москве 
(1367). Возглавил борьбу против ордынского владычества на Руси. Ру
ководил разгромом монгольского войска в битве на реке Воже (1378) 
и Куликовом поле (1380). Дмитрий Донской впервые передал великое 
княжение своему сыну без санкции ордынских ханов. Канонизирован 
Русской православной церковью. 

Доватор Лев Михайлович (1903—1941) — военный деятель, гене
рал-майор. Герой Советского Союза. 

Довженко Александр Петрович ( 1 8 9 4 — 1 9 5 6 ) — кинорежиссёр, пи
сатель, кинодраматург. Дважды лауреат Сталинской премии. Наиболее 
известные киноработы: «Звенигора», «Земля», «Щорс» и др. 

Довлатов Сергей Донатович (1941—1990) — писатель и журналист, 
с 1978 г. жил в эмиграции. 
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Достоевский Фёдор Михайлович (1821 — 1881) — писатель, фило
соф, публицист. Член-корреспондент Петербургской академии наук. 
Создавал литературные произведения в стиле реализм. Достоевский яв
ляется классиком русской литературы и одним из романистов мирового 
значения. Наиболее значительные произведения: «Преступление и на
казание», «Братья Карамазовы», «Идиот», «Бесы» и др. 

Дудаев Джохар Мусаевич ( 1 9 4 4 — 1 9 9 6 ) — лидер чеченского сепара
тистского движения в 1990-х гг. 

Дунаевский Исаак Осипович (1900—1955) — композитор, автор му
зыки к опереттам, балетам, популярным кинофильмам («Цирк», «Весё
лые ребята», «Весна» и др.), а также множества популярных советских 
песен, дважды лауреат Сталинской премии. 

Дягилев Сергей Павлович ( 1 8 7 2 — 1 9 2 9 ) — театральный и художе
ственный деятель. Один из создателей художественного объединения 
«Мир искусства», организатор балетных Русских сезонов в Париже. 

Евстигнеев Евгений Александрович (1926—1992) — актёр театра и 
кино. Народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР. 

Евтушенко Евгений Александрович (1932—2017) — поэт, прозаик, 
режиссёр, сценарист, публицист и актёр. Лауреат Государственных 
премий СССР и РФ. 

Егоров Александр Ильич ( 1 8 8 3 — 1 9 3 9 ) — военный деятель, Маршал 
Советского Союза. В Гражданскую войну командующий армиями, в 
1919—1920 гг. — войсками Южного фронта при разгроме войск гене
рала А. И. Деникина и Юго-Западного фронта в войне против Польши. 
В 1935—1937 гг. — начальник Генштаба РККА. Репрессирован, реаби
литирован посмертно. 

Егоров Михаил Алексеевич (1923—1975) — участник Великой 
Отечественной войны, Герой Советского Союза, вместе с М. В. Канта-
рией водрузил Знамя Победы на крыше Рейхстага 1 мая 1945 г. 

Ежов Николай Иванович ( 1 8 9 5 — 1 9 4 0 ) — нарком внутренних дел 
СССР (1936—1938), нарком водного транспорта (1938—1939), генераль
ный комиссар госбезопасности (1937). Один из главных организаторов 
массовых репрессий в СССР. 
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Екатерина I (урождённая Марта Скавронская) ( 1 6 8 4 — 1 7 2 7 ) — 
российская императрица (с 1725 г.) , вторая супруга Петра I , мать 
императрицы Елизаветы Петровны. Создала Верховный тайный 
совет. 

Екатерина II (урождённая София Фредерика Августа Анхальт-
Цербстская) (1729—1796) — российская императрица (с 1762 г.), су
пруга Петра I I I . Проводила политику просвещённого абсолютизма. 
Провела реорганизацию Сената (1763), секуляризацию земель (1763— 
1764), упразднила гетманство на Украине (1764). Созвала Уложенную 
комиссию. Подавила крестьянское восстание под предводительством 
Емельяна Пугачёва. При Екатерине I I были изданы Учреждение для 
управления губернией (1775), Жалованная грамота дворянству (1785) 
и Жалованная грамота городам (1785). При ней в результате Русско-
турецких войн (1768—1774, 1787—1791) Россия окончательно закре
пилась на Чёрном море, в состав Российской империи вошли Северное 
Причерноморье, Крым, Прикубанье, в подданство России перешла Вос
точная Грузия (1783). В период правления Екатерины I I осуществлены 
разделы Речи Посполитой (1772, 1793, 1795). 

Елена Глинская (ок. 1 5 0 8 — 1 5 3 8 ) — великая княгиня, супруга Ва
силия I I I , мать Ивана IV, дочь литовского князя Василия Глинского. 
Правительница России в малолетство Ивана IV, проведшая ряд реформ 
(денежную и др.). 

Елизавета Петровна (1709—1761) — российская императрица (с 
1741 г.), дочь Петра I и Екатерины I . В период её правления были 
достигнуты значительные успехи в развитии хозяйства, культуры Рос
сии, во внешней политике, чему способствовала деятельность М. В. Ло
моносова, П. И. и И. И. Шуваловых, А. П. Бестужева-Рюмина и др. 

Ельцин Борис Николаевич ( 1 9 3 1 — 2 0 0 7 ) — политический и госу
дарственный деятель. Председатель Верховного Совета РСФСР (1990— 
1991), первый Президент Российской Федерации (1991—1999). Был 
первым в российской истории всенародно избранным главой государ
ства. 

Епифаний Премудрый (ум. 1422) — писатель, монах. Составитель 
житий преподобного Сергия Радонежского и Стефана Пермского. По
читается Русской православной церковью в лике преподобных. 
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Епифаний Славинецкий (1600—1675) — иеромонах, поэт, перевод
чик. Составитель греко-славяно-латинского и филологического слова
рей. Один из активных участников и проводников реформы патриарха 
Никона. 

Ермак Тимофеевич (ум. 1585) — казачий атаман, возглавлял поход 
против Сибирского ханства, положил начало освоению русскими Сиби
ри. 

Ермолов Алексей Петрович (1777—1861) — военачальник и госу
дарственный деятель, генерал от инфантерии, генерал от артиллерии. 
Главноуправляющий в Грузии во время Кавказской войны. За покрови
тельство декабристам отправлен в отставку. 

Ермолова Мария Николаевна ( 1 8 5 3 — 1 9 2 8 ) — одна из величайших 
драматических российских актрис. Первая народная артистка Респу
блики (1920), Герой Труда. 

Есенин Сергей Александрович ( 1 8 9 5 — 1 9 2 5 ) — поэт, представитель 
новокрестьянской поэзии и лирики, а в более поздний творческий пери
од — имажинизма. Наиболее значительные произведения: «Анна Оне
гина», «Чёрный человек», «Москва кабацкая» и др. 

Ефремов Олег Николаевич ( 1 9 2 7 — 2 0 0 0 ) — советский и российский 
театральный режиссёр, актёр, педагог и театральный деятель. Главный 
режиссёр МХАТа и театра «Современник». Народный артист СССР, Ге
рой Социалистического Труда, трижды лауреат Государственной пре
мии СССР. 

Жванецкий Михаил Михайлович (род. 1934) — писатель-сатирик и 
исполнитель собственных литературных произведений. Народный ар
тист РФ. 

Жданов Андрей Александрович ( 1 8 9 6 — 1 9 4 8 ) — государственный и 
партийный деятель. Секретарь ЦК ВКП(б) и член Оргбюро ЦК ВКП(б) 
(1934—1948), член Политбюро ЦК ВКП(б) (1939—1948), первый секре
тарь Ленинградского горкома и обкома ВКП(б) (1934—1945). Генерал-
полковник. 

Желябов Андрей Иванович (1851—1881) — деятель российского ре
волюционного движения, один из создателей и руководителей «Народ
ной воли». Повешен за участие в убийстве Александра I I . 
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Жириновский Владимир Вольфович (род. 1946) — политический и 
государственный деятель, доктор философских наук, заместитель пред
седателя Государственной думы РФ (2000—2011), основатель и предсе
датель Либерально-демократической партии России (ЛДПР). Заслужен
ный юрист РФ. 

Жуков Георгий Константинович (1896—1974) — военачальник, Мар
шал Советского Союза. В ходе Великой Отечественной войны после
довательно занимал должности начальника Генерального штаба, ко
мандующего фронтом, члена Ставки Верховного главнокомандования, 
заместителя Верховного главнокомандующего. В послевоенное время 
занимал пост главкома сухопутных войск, командовал Одесским, за
тем Уральским военными округами. После смерти И. В. Сталина стал 
первым заместителем министра обороны СССР, министром обороны 
СССР (1955—1957). В 1957 г. исключён из состава ЦК КПСС, снят со 
всех постов в армии и в 1958 г. отправлен в отставку. Четырежды Ге
рой Советского Союза, кавалер двух орденов Победы. 

Жуковский Василий Андреевич ( 1 7 8 3 — 1 8 5 2 ) — поэт, академик Пе
тербургской академии наук. Один из создателей русского романтиз
ма, родоначальник русской классической лирики. Наставник будущего 
императора Александра I I . Наиболее известные произведения: поэмы 
«Людмила», «Светлана» и др. 

Жуковский Николай Егорович (1847—1921) — механик, создатель 
аэродинамики как науки. Заслуженный профессор Московского уни
верситета. 

Заславская Татьяна Ивановна (1927—2013) — социолог, экономист 
и политолог, академик РАН, доктор экономических наук. 

Засулич Вера Ивановна (1849—1919) — участница российского ре
волюционного движения, один из организаторов группы «Освобожде
ние труда». Член партии меньшевиков. 

Захаров Марк Анатольевич (род. 1933) — режиссёр театра и кино, 
сценарист, педагог, профессор. Народный артист СССР, лауреат Государ
ственной премии СССР, трижды лауреат Государственной премии РФ. 

Зелинский Николай Дмитриевич (1861—1953) — химик-органик, 
один из основоположников органического катализа и нефтехимии, ака-
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демик АН СССР, Герой Социалистического Труда, трижды лауреат Ста
линской премии. 

Зельдович Яков Борисович (1914—1987) — физик и физикохи-
мик, академик АН СССР, доктор физико-математических наук, про
фессор. Один из разработчиков советского атомного проекта. Трижды 
Герой Социалистического Труда, четырежды лауреат Сталинской пре
мии. 

Зинин Николай Николаевич (1812—1880) — российский химик-ор
ганик, академик Петербургской академии наук, первый президент Рус
ского физико-химического общества. 

Зиновьев Григорий Евсеевич ( 1 8 8 3 — 1 9 3 6 ) — революционер, поли
тический и государственный деятель. Один из лидеров РКП(б), глава 
исполкома Коминтерна (1919—1926). Член Политбюро ЦК РКП(б). 
Репрессирован, реабилитирован посмертно. 

Зорге Рихард ( 1 8 9 5 — 1 9 4 4 ) — советский разведчик времён Второй 
мировой войны. Герой Советского Союза. 

Зорькин Валерий Дмитриевич (род. 1943) — председатель Кон
ституционного суда РФ (1991—1993 и с 2003 г.), доктор юридических 
наук, профессор, заслуженный юрист РФ. 

Зощенко Михаил Михайлович ( 1 8 9 5 — 1 9 5 8 ) — писатель-сатирик. 
Наиболее известные произведения: «Голубая книга», «Чёрный принц» 
и др. 

Зюганов Геннадий Андреевич (род. 1944) — политический и го
сударственный деятель, доктор философских наук, председатель Цен
трального комитета Коммунистической партии РФ (КПРФ), руководи
тель фракции КПРФ в Государственной думе. 

Иакинф (в миру Никита Яковлевич Бичурин) ( 1 7 7 7 — 1 8 5 3 ) — китае
вед и переводчик, миссионер, член-корреспондент Петербургской ака
демии наук. Глава Пекинской православной миссии (1807—1820). Ос
нователь российского китаеведения. 

Иван III Великий (1440—1505) — великий князь Московский 
(с 1462 г.), сын Василия I I . В правление Ивана I I I сложилось террито-
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риальное ядро Российского государства, началось складывание центра
лизованного государственного аппарата. Присоединил к Москве Ярос
лавль (1473), Новгород (1478), Тверь (1485) и др. При Иване I I I была 
окончательно ликвидирована зависимость Руси от Орды, составлен Су
дебник (1497). Именовал себя титулом «великий князь всея Руси». 

Иван IV Грозный ( 1 5 3 0 — 1 5 8 4 ) — великий князь Московский и всея 
Руси (с 1533 г.), первый русский царь (с 1547 г.). Старший сын Васи
лия I I I и Елены Глинской. При участии Избранной рады провёл ряд 
реформ, впервые созвал Земский собор (1549), издал Судебник 1550 г. 
Проводил политику опричнины. При Иване I V установились торговые 
связи России с Англией (1553), была создана первая типография в Мо
скве, к России были присоединены Казанское (1552) и Астраханское 
(1556) ханства, велась Ливонская война (1558—1583) за выход к Бал
тийскому морю, началось присоединение к Российскому государству 
Сибири. 

Иван V ( 1 6 6 6 — 1 6 9 6 ) — российский царь (совместно с Петром I) с 
1682 г., сын Алексея Михайловича от брака с М. И. Милославской, 
сводный брат Петра I . Отец Анны Иоанновны. Ввиду слабого здоровья 
не принимал участия в государственных делах. 

Иван VI Антонович (1740—1764) — российский император (1740— 
1741), правнук Ивана V. За младенца правили первоначально Э. И. Ви
рой, а затем Анна Леопольдовна. Свергнут с престола сторонниками 
Елизаветы Петровны. 

Иван Калита (ум. 1340) — князь Московский (с 1325 г.), великий 
князь Владимирский (с 1328 г.), сын Даниила Московского. Превратил 
Москву в духовную столицу Руси, переведя сюда резиденцию митро
полита из Владимира, добился от Золотой Орды права сбора дани на 
Руси. Канонизирован Русской православной церковью. 

Иван Фёдоров (1510—1583) — один из первых русских книгопечат
ников, просветитель. Совместно с Петром Метиславцем издал первую 
русскую датированную печатную книгу Апостол (1564). 

Игорь (ум. 9 4 5 ) — великий князь Киевский (с 912 г.), сын Рюрика, 
муж княгини Ольги и отец Святослава. В 941 и 944 гг. совершил по
ходы на Византию. Первый князь Древней Руси, известный по визан
тийским и западным источникам. 
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Игорь Святославич (1150—1202) — князь новгород-северский (с 
1178 г.), князь черниговский (с 1199 г.). Участник многих войн и по
ходов. В 1185 г. предпринял неудачный поход против половцев, что по
служило главной темой «Слова о полку Игореве». 

Изотов Никита Алексеевич (1902—1951) — рабочий-шахтёр, иници
атор изотовского движения по массовому обучению молодых рабочих 
кадровыми рабочими, один из зачинателей стахановского движения. 

Иларион (Русин) (ум. ок. 1055 г.) — деятель Русской православной 
церкви, митрополит Киевский и всея Руси (с 1051 г.), первый Киев
ский митрополит славянского происхождения. Автор «Слова о законе и 
благодати» (1030—1050). 

Ильф Илья (Файзинберг Илья Арнольдович) (1897—1937) и Петров 
Евгений (Катаев Евгений Петрович) ( 1 9 0 2 — 1 9 4 2 ) — писатели, соавто
ры таких известных произведений, как «Двенадцать стульев» и «Золо
той телёнок». 

Ильюшин Сергей Владимирович (1894—1977) — авиаконструктор, ака
демик АН СССР, трижды Герой Социалистического Труда, семикратный 
лауреат Сталинской премии, лауреат Государственной премии, генерал-пол
ковник инженерно-технической службы. Под руководством Ильюшина соз
даны многие типы бомбардировщиков (Ил-4, Ил-28), штурмовиков (Ил-2, 
Ил-10 и др.), пассажирских самолётов (Ил-12, Ил-14, Ил-18, Ил-62 и др.). 

Иннокентий (в миру Иван Евсеевич Попов-Вениаминов) (1797— 
1879) — деятель Русской православной церкви, православный мис
сионер, этнограф и естествоиспытатель, изучал быт алеутов и северо
американских индейцев. Епископ Камчатский, затем Московский и 
Коломенский. Распространял православие среди народов Восточной Си
бири (алеутов, колошей и др.). Создал алфавит для алеутского языка. 

Иннокентий Иркутский (в миру Кульчицкий; ок. 1682—1731) — де
ятель Русской православной церкви, первый православный епископ 
Восточной Сибири. Оказывал содействие 1-й Камчатской экспедиции 
В. И. Беринга. Канонизирован Русской православной церковью. 

Иоанн Кронштадтский (в миру Иван Ильич Сергиев) ( 1 8 2 9 — 1 9 0 8 ) — 
деятель Русской православной церкви, проповедник, духовный писа
тель. Протоиерей, настоятель собора Андрея Первозванного в Крон
штадте. Канонизирован Русской православной церковью. 
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Иоанн Тобольский (в миру Максимович) (1651—1715) — деятель 
Русской православной церкви, митрополит Тобольский и всея Сибири. 
Миссионер, богослов, писатель. Основатель коллегиума в Чернигове 
(1701) — прообраза духовных семинарий. 

Иона (ум. 1461) — деятель Русской православной церкви, митро
полит Киевский и всея Руси (с 1448 г.). Возведён в сан без санкции 
Константинопольского патриарха. При Ионе было положено начало 
фактической автокефалии Русской православной церкви; был против
ником Флорентийской унии. Канонизирован Русской православной цер
ковью. 

Иосиф Волоцкий (в миру Иван Санин) (ок. 1439—1515) — основа
тель и настоятель Волоколамского монастыря, богослов, духовный пи
сатель. Глава церковного течения иосифлян. 

Иоффе Абрам Фёдорович ( 1 8 8 0 — 1 9 6 0 ) — физик, один из создате
лей физической школы в СССР, академик АН СССР, вице-президент АН 
СССР. Герой Социалистического Труда, лауреат Сталинской премии. 

Искандер Фазиль Абдулович (1929—2016) — писатель, советский 
и российский прозаик и поэт. Лауреат Государственной премии СССР 
и Государственных премий РФ. Наиболее значительные произведения: 
«Созвездие Козлотура», «Сандро из Чегема» и др. 

Кавелин Константин Дмитриевич (1818—1885) — историк государ
ственной школы, публицист. Автор одного из проектов отмены кре
постного права. Сторонник умеренных преобразований при сохранении 
неограниченной монархии и помещичьего землевладения. 

Каганович Лазарь Моисеевич (1893—1991) — государственный и 
партийный деятель, сподвижник И. В. Сталина. Член Политбюро ЦК 
ВКП(б). В 1930—1935 гг. — первый секретарь Московского комитета 
ВКП(б), нарком путей сообщения (1935—1944), заместитель председа
теля СНК СССР (с 1938 г.), первый заместитель председателя Совета 
министров СССР (1953—1957). Герой Социалистического Труда. 

Кадыров Ахмат-Хаджи Абдулхамидович ( 1 9 5 1 — 2 0 0 4 ) — чеченский 
религиозный и государственный деятель, кандидат политических наук. 
Глава администрации Чеченской Республики (2000—2003), первый 
президент Чеченской Республики (с 2003 г.). Герой РФ. 
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Казаков Матвей Фёдорович (1738—1812) — архитектор, один из 
основоположников русского классицизма. Разработал типы городских 
домов и общественных зданий в Москве. Создатель здания Сената в Мо
сковском Кремле, Петровского дворца и др. Руководил составлением 
генерального плана Москвы. 

Казей Марат Иванович ( 1 9 2 9 — 1 9 4 4 ) — пионер-герой, юный парти
зан-разведчик, Герой Советского Союза. 

Калашников Михаил Тимофеевич (1919—2013) — конструктор 
стрелкового оружия, доктор технических наук, генерал-лейтенант, соз
датель всемирно известного автомата (АК). Кавалер ордена Андрея Пер
возванного, дважды Герой Социалистического Труда, Герой РФ. Лауре
ат Сталинской премии, Государственной премии СССР и РФ. 

Калинин Михаил Иванович (1875—1946) — государственный и партий
ный деятель. Председатель ВЦИКа (с 1919 г.), председатель ЦИКа СССР 
(с 1922 г.), председатель Президиума Верховного Совета СССР (с 1938 г.), 
член Политбюро ЦК (1926—1946). Герой Социалистического Труда. 

Каменев Лев Борисович ( 1 8 8 3 — 1 9 3 6 ) — партийный и государ
ственный деятель, большевик, революционер, соратник В. И. Ленина. 
Член Политбюро ЦК ВКП(б). В октябре—ноябре 1917 г. председатель 
ВЦИКа — формально первый глава Советской России, председатель 
Моссовета (1918—1926). Репрессирован, реабилитирован посмертно. 

Каменев Сергей Сергеевич (1881 — 1936) — военный деятель. В 
1918—1919 гг. командовал Восточным фронтом; в 1919—1924 гг. — 
командующий Вооружёнными силами Республики, член РВСР. 

Камов Николай Ильич (1902—1973) — авиаконструктор, доктор тех
нических наук, создатель вертолётов Ка. Герой Социалистического Тру
да, лауреат Государственной премии СССР. 

Кандинский Василий Васильевич ( 1 8 6 6 — 1 9 4 4 ) — живописец и 
график, один из основоположников и теоретиков абстрактного искус
ства. Наиболее известные работы: «Колебание», «Композиция», «Мо
сква» и др. 

Канкрин Егор Францевич (1774—1845) — государственный деятель, 
почётный член Петербургской академии наук, министр финансов Рос-
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сии (1823—1844). Автор финансовой реформы, добился бездефицитного 
бюджета страны. 

Кантария Мелитон Варламович ( 1 9 2 0 — 1 9 9 3 ) — участник Великой 
Отечественной войны, Герой Советского Союза, вместе с сержантом 
М. А. Егоровым под руководством младшего лейтенанта А. П. Береста 
водрузивший Знамя Победы на крыше здания Рейхстага 1 мая 1945 г. 

Кантемир Антиох Дмитриевич (1708—1744) — князь, поэт, дипло
мат. Посол России в Великобритании, затем — во Франции. Один из ос
новоположников русского классицизма в жанре стихотворной сатиры. 

Канторович Леонид Витальевич (1912—1986) — математик и эконо
мист, академик АН СССР, один из создателей линейного программиро
вания. Лауреат Сталинской премии, лауреат Государственной премии 
СССР, лауреат Нобелевской премии (1975). 

Капица Пётр Леонидович ( 1 8 9 4 — 1 9 8 4 ) — физик, академик АН 
СССР, член Президиума АН СССР, дважды Герой Социалистического 
Труда, дважды лауреат Сталинской премии, лауреат Нобелевской пре
мии (1978). 

Капица Сергей Петрович (1928—2012) — физик, популяризатор на
уки, телеведущий, главный редактор журнала «В мире науки». Лауре
ат Государственной премии СССР. 

Карамзин Николай Михайлович (1766—1826) — историк, публи
цист, критик, писатель, основоположник русского сентиментализма. 
Создатель «Истории государства Российского». 

Карбышев Дмитрий Михайлович ( 1 8 8 0 — 1 9 4 5 ) — военачальник, ге
нерал-лейтенант инженерных войск, профессор, доктор военных наук, 
Герой Советского Союза. В августе 1941 г. попал в плен к немцам, был 
замучен в концлагере Маутхаузен. 

Карион Истомин (1640-е гг. — ок. 1722 г.) — монах, поэт, перевод
чик, просветитель, автор педагогических сочинений. 

Карпов Анатолий Евгеньевич (род. 1951) — шахматист, двенадца
тый чемпион мира по шахматам, международный гроссмейстер, заслу
женный мастер спорта СССР. 
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Карсавин Лев Платонович ( 1 8 8 2 — 1 9 5 2 ) — религиозный философ, 
историк. 

Каспаров Гарри Кимович (род. 1963) — шахматист, тринадцатый 
чемпион мира по шахматам, международный гроссмейстер, заслужен
ный мастер спорта СССР, политик. 

Катков Михаил Никифорович (1818—1887) — публицист, один из 
вдохновителей контрреформ во времена Александра I I I . 

Кваренги Джакомо (1744—1817) — архитектор и живописец, один 
из ярких представителей классицизма. Наиболее известные работы: 
здания Академии наук, Смольного института в Санкт-Петербурге, зда
ние Старого гостиного двора в Москве и др. 

Келдыш Мстислав Всеволодович (1911 — 1978) — учёный и инже
нер, добившийся значительных результатов в области прикладной ма
тематики и механики, крупный организатор советской науки, один 
из идеологов советской космической программы. Президент АН СССР 
(с 1961 г.). Трижды Герой Социалистического Труда, дважды лауреат 
Сталинской премии. 

Керенский Александр Фёдорович (1881—1970) — политический и 
общественный деятель; министр, затем — министр-председатель Вре
менного правительства. 

Кипренский Орест Адамович ( 1 7 8 2 — 1 8 3 6 ) — живописец и гра
фик; представитель романтизма. Наиболее известные работы: «Пор
трет А. С. Пушкина», «Портрет Е. В. Давыдова», «Бедная Лиза» 
и др. 

Киреевский Иван Васильевич ( 1 8 0 6 — 1 8 5 6 ) — философ, литера
турный критик и публицист, один из основоположников славянофиль
ства. 

Кирилл (в миру Владимир Михайлович Гундяев) (род. 1946) — де
ятель Русской православной церкви, епископ; с 2009 г. — Патриарх 
Московский и всея Руси. 

Кирилл (в миру Константин) ( 8 2 7 — 8 6 9 ) и Мефодий (в миру Миха
ил) ( 8 1 5 — 8 8 5 ) — братья-монахи, родом из Солуни (Салоников), созда-
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тели славянской азбуки, христианские проповедники. Канонизированы 
христианской церковью, в качестве святых почитаются как православ
ной, так и католической церковью. 

Киров Сергей Миронович (Костриков) ( 1 8 8 6 — 1 9 3 4 ) — государ
ственный и политический деятель. С 1926 г. секретарь Ленинградского 
губкома (обкома) и Северо-Западного бюро ЦК ВКП(б). Член Политбю
ро ЦК ВКП(б), секретарь ЦК ВКП(б). Убийство Кирова, совершённое 
Л. В. Николаевым, было использовано И. В. Сталиным как повод для 
начала политических репрессий. 

Киселёв Павел Дмитриевич (1788—1872) — государственный дея
тель, министр государственных имуществ (1837—1856), провёл рефор
му управления государственными крестьянами, был сторонником отме
ны крепостного права. 

Клочков Василий Георгиевич (1911—1941) — военный комиссар 4-й 
роты 2-го батальона 1075-го стрелкового полка 316-й стрелковой ди
визии 16-й армии Западного фронта, политрук. Во время Московской 
битвы участвовал в оборонительных боях на Волоколамском направ
лении, возглавил группу истребителей вражеских танков у разъезда 
Дубосеково. Практически вся группа Клочкова погибла в бою, но 
остановила немецкие танки на подступах к Москве. Герой Советского 
Союза. 

Ключевский Василий Осипович (1841—1911) — историк, академик 
Петербургской академии наук, автор «Курса русской истории». 

Кобзон Иосиф Давыдович (род. 1937) — эстрадный певец, педагог, 
депутат Государственной думы РФ. Народный артист СССР, лауреат 
Государственной премии СССР. 

Ковалёв Сергей Никитич (1919—2011) — генеральный конструктор 
советских атомных подводных крейсеров стратегического назначе
ния. 

Ковалевская Софья Васильевна ( 1 8 5 0 — 1 8 9 1 ) — математик, первая 
женщина член-корреспондент Петербургской академии наук. 

Ковалевский Максим Максимович (1851 — 1916) — историк, юрист, 
социолог. Академик Петербургской академии наук. 



Ковпак Сидор Артемьевич ( 1 8 8 7 — 1 9 6 7 ) — командир Путивльского 
партизанского отряда (позднее — Сумского партизанского соединения, 
ещё позднее — 1-й Украинской партизанской дивизии), генерал-майор. 
Дважды Герой Советского Союза. 

Кожедуб Иван Никитович (1920—1991) — военный деятель, лётчик-
ас времён Великой Отечественной войны, наиболее результативный лёт
чик-истребитель в авиации стран Антигитлеровской коалиции (64 по
беды), маршал авиации. Трижды Герой Советского Союза. 

Коллонтай Александра Михайловна (1872—1952) — революционер
ка, государственный деятель и дипломат. Один из лидеров рабочей оп
позиции. Чрезвычайный и полномочный посол СССР. 

Комиссаржевская Вера Фёдоровна (1864—1910) — актриса, пред
ставитель символизма. 

Конев Иван Степанович (1897—1973) — полководец, Маршал Со
ветского Союза, дважды Герой Советского Союза. Во время Великой 
Отечественной войны командовал войсками Западного, Калининского, 
Северо-Западного, Степного (позже 2-го Украинского), 1-го Украинско
го фронтов. Кавалер ордена Победы. 

Константин Николаевич (Романов) ( 1 8 2 7 — 1 8 9 2 ) — великий князь, 
второй сын Николая I . Один из главных участников разработки Кре
стьянской реформы 1861 г. и автор реформ на флоте. 

Корнилов Владимир Алексеевич ( 1 8 0 6 — 1 8 5 4 ) — вице-адмирал, на
чальник штаба, а с 1851 г. — фактический командующий Черномор
ским флотом. Один из руководителей обороны Севастополя во время 
Крымской войны. 

Королёв Сергей Павлович ( 1 9 0 6 — 1 9 6 6 ) — учёный, конструктор и 
организатор производства ракетно-космической техники и ракетного 
оружия в СССР, отец советской космонавтики. Одна из крупнейших 
фигур X X в. в области космического ракетостроения и кораблестрое
ния. По инициативе (и под руководством) Королёва был осуществлён 
запуск первого искусственного спутника Земли (1957) и первого космо
навта планеты Ю. А. Гагарина (1961). Дважды Герой Социалистическо
го Труда. 



Короленко Владимир Галактионович (1853—1921) — писатель, 
журналист, публицист, общественный деятель, правозащитник, заслу
живший признание своей правозащитной деятельностью как во време
на царской России, так и в период Гражданской войны и советской вла
сти. 

Космодемьянская Зоя Анатольевна (1923—1941) — партизанка, за
брошенная в 1941 г. в немецкий тыл, пойманная и замученная наци
стами. Герой Советского Союза. 

Косыгин Алексей Николаевич ( 1 9 0 4 — 1 9 8 0 ) — государственный 
и партийный деятель. Председатель Совета министров СССР (1964— 
1980), инициатор реформ. Дважды Герой Социалистического Труда. 

Котик Валентин Александрович (Валя Котик) ( 1 9 3 0 — 1 9 4 4 ) — юный 
партизан-разведчик, самый младший по возрасту Герой Советского Со
юза. 

Кошевой Олег Васильевич ( 1 9 2 6 — 1 9 4 3 ) — один из организаторов 
подпольной антифашистской группы «Молодая гвардия», действовав
шей в 1942—1943 гг. в оккупированном гитлеровскими войсками горо
де Краснодоне (Украина). Герой Советского Союза. 

Кошкин Михаил Ильич ( 1 8 9 8 — 1 9 4 0 ) — конструктор, начальник КБ 
танкостроения харьковского завода, создавшего знаменитый танк Т-34. 
Герой Социалистического Труда, лауреат Сталинской премии. 

Крамской Иван Николаевич ( 1 8 3 7 — 1 8 8 7 ) — живописец, рисоваль
щик, художественный критик. Один из создателей Артели художников 
и Товарищества передвижных художественных выставок. Наиболее из
вестные работы: «Христос в пустыне», «Портрет Л. Н. Толстого», «Пор
трет Александра III», «Неизвестная» и др. 

Краснов Пётр Николаевич ( 1 8 6 9 — 1 9 4 7 ) — генерал Русской импера
торской армии, атаман Всевеликого войска Донского, военный и поли
тический деятель, писатель и публицист. В годы Великой Отечествен
ной войны сотрудничал с немцами. Повешен по приговору Военной 
коллегии Верховного суда СССР. 

Кржижановский Глеб Максимилианович ( 1 8 7 2 — 1 9 5 9 ) — революци
онер, государственный и партийный деятель; учёный-энергетик, акаде-
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мик АН СССР. Один из авторов плана ГОЭЛРО. Герой Социалистиче
ского Труда. 

Кривонос Пётр Фёдорович (1910—1980) — один из инициаторов 
стахановского движения на железнодорожном транспорте. Герой Со
циалистического Труда. 

Крузенштерн Иван Фёдорович ( 1 7 7 0 — 1 8 4 6 ) — мореплаватель, ад
мирал, один из учредителей Русского географического общества, по
чётный член Петербургской академии наук. Начальник первой русской 
кругосветной экспедиции (1803—1806). 

Крупская (Ульянова) Надежда Константиновна ( 1 8 6 9 — 1 9 3 9 ) — 
революционерка, большевик, партийный, общественный и культурный 
деятель. Почётный член АН СССР. Супруга В. И. Ленина. 

Крылов Иван Андреевич ( 1 7 6 9 — 1 8 4 4 ) — писатель, издатель сати-
рико-просветительских журналов. Известен как автор более 200 басен 
(в том числе «Ворона и Лисица», «Лебедь, Рак и Щука», «Стрекоза и 
Муравей» и др.). Многие выражения из басен Крылова стали крыла
тыми. 

Крючков Владимир Александрович ( 1 9 2 4 — 2 0 0 7 ) — государствен
ный деятель, в 1988—1991 гг. председатель Комитета государствен
ной безопасности СССР, один из ближайших соратников Ю. В. Андро
пова. Генерал армии. 

Ксения Петербургская (Ксения Григорьевна Петрова) (род. между 
1719 и 1730 гг. — ум. не позднее 1806 г.) — русская православная свя
тая, юродивая. 

Кузнецов Николай Герасимович (1904—1974) — военно-морской 
деятель, Адмирал Флота Советского Союза. В 1939—1947 и 1951— 
1955 гг. возглавлял ВМФ СССР. Герой Советского Союза. 

Кузнецов Николай Иванович (1911—1944) — советский разведчик, 
партизан. Ликвидировал более десятка немецких генералов и высоко
поставленных чиновников нацистской оккупационной администрации 
на территории СССР. Герой Советского Союза. 

Кулибин Иван Петрович (1735—1818) — механик-самоучка, заведу
ющий механической мастерской Петербургской академии наук. Разра-
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ботал проект одноарочного моста через Неву, создал «зеркальный фо
нарь» (прототип прожектора), семафорный телеграф и др. 

Кунанбаев Абай ( 1 8 4 5 — 1 9 0 4 ) — казахский поэт, философ, компози
тор, просветитель, переводчик, мыслитель. Знаменитым произведением 
Абая стала прозаическая поэма «Простое слово». 

Курбский Андрей Михайлович ( 1 5 2 8 — 1 5 8 3 ) — князь, государствен
ный деятель, публицист. Участник Казанских походов, видный член 
Избранной рады, воевода в Ливонской войне. Опасаясь опалы со сто
роны Ивана IV, бежал в Литву, принимал участие в войнах с Россией. 
Вёл переписку с Иваном IV . 

Курчатов Игорь Васильевич ( 1 9 0 3 — 1 9 6 0 ) — физик, академик 
АН СССР, отец советской атомной бомбы, один из основоположников 
использования ядерной энергии в мирных целях. Трижды Герой Соци
алистического Труда, четырежды лауреат Сталинской премии. 

Кустодиев Борис Михайлович ( 1 8 7 8 — 1 9 2 7 ) — живописец, график, 
театральный художник, член художественного объединения «Мир ис
кусства». Автор серий жанровых картин на темы провинциально-ку
печеского и крестьянского быта («Купчиха» и др.), а также картин, 
плакатов и лубков, посвящённых Великой российской революции 
(«Большевик» и др.). 

Кутузов Михаил Илларионович (Голенищев-Кутузов) (1745— 
1813) — полководец, светлейший князь Смоленский, генерал-фель
дмаршал, главнокомандующий русской армией во время Отечественной 
войны 1812 г. Ученик А. В. Суворова. 

Кучум (ум. 1598) — хан Сибирского ханства (с 1563 г.), воевал с Ер
маком, противостоял русским воеводам до 1598 г. 

Лавочкин Семён Алексеевич ( 1 9 0 0 — 1 9 6 0 ) — авиаконструктор, 
член-корреспондент АН СССР, генерал-майор инженерно-технической 
службы. Под его руководством были созданы самолёты-истребители, 
имевшие высокие боевые качества и хорошо проявившие себя в годы 
Великой Отечественной войны (Ла-5, Ла-7 и др.). В послевоенный пе
риод Лавочкин занимался созданием реактивных самолётов. Дважды 
Герой Социалистического Труда, четырежды лауреат Сталинской пре
мии. 
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Лавр (в миру Василий Михайлович Шкурла) ( 1 9 2 8 — 2 0 0 8 ) — цер
ковный деятель, епископ Русской православной церкви за границей 
(РПЦЗ), с 2001 г. — первоиерарх РПЦЗ. Подписал Акт о каноническом 
общении РПЦЗ и Московского патриархата (2007). 

Лавров Пётр Лаврович ( 1 8 2 3 — 1 9 0 0 ) — философ, социолог, публи
цист. Один из идеологов революционного народничества. 

Лазарев Михаил Петрович (1788—1851) — флотоводец и морепла
ватель, адмирал, главный командир Черноморского флота, черномор
ских портов, а также военный губернатор Севастополя и Николаева 
(с 1833 г.). Совершил три кругосветных плавания, в том числе в составе 
экспедиции Ф. Ф. Беллинсгаузена, открывшей Антарктиду. 

Ландау Лев Давидович (1908—1968) — физик-теоретик, основатель 
научной школы, академик АН СССР. Герой Социалистического Труда, 
трижды лауреат Сталинской премии, лауреат Нобелевской премии (1962). 

Лебедев Пётр Николаевич (1866—1912) — физик, создатель первой 
русской научной школы физиков, профессор Московского университе
та. Открыл и измерил давление света на твёрдые тела и газы. 

Лебедь Александр Иванович ( 1 9 5 0 — 2 0 0 2 ) — политик и военачаль
ник, генерал-лейтенант. С 1998 г. занимал пост губернатора Краснояр
ского края. 

Левитан Юрий Борисович (1914—1983) — диктор Всесоюзного ра
дио, народный артист СССР. Объявлял важнейшие правительственные 
сообщения, в том числе в период Великой Отечественной войны. 

Левицкий Дмитрий Григорьевич (ок. 1735—1822) — живописец-
портретист, выдающийся художник, признанный мастер парадного 
портрета. Наиболее известные произведения: «Портрет П. А. Демидо
ва», «Екатерина I I — законодательница в храме правосудия» и др. 

Ленин (Ульянов) Владимир Ильич (1870—1924) — революционер, 
политический и государственный деятель, создатель Российской соци
ал-демократической рабочей партии (большевиков), один из организа
торов прихода к власти в России большевиков в октябре 1917 г. Пред
седатель СНК РСФСР и СССР, создатель первого в мировой истории 
социалистического государства. 
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Леонов Алексей Архипович (род. 1934) — космонавт, первый чело
век, вышедший в открытый космос (1965). Участник советско-амери
канской космической программы «Союз» — «Аполлон». Дважды Герой 
Советского Союза, лауреат Государственной премии СССР. 

Леонов Евгений Павлович ( 1 9 2 6 — 1 9 9 4 ) — актёр театра и кино. На
родный артист СССР, лауреат Государственных премий СССР и РФ. 

Леонтьев Константин Николаевич (1831 — 1891) — писатель, публи
цист, литературный критик, врач. Придерживался славянофильских 
идей. 

Лермонтов Михаил Юрьевич (1814—1841) — поэт, прошёл в творче
ском развитии путь от романтизма к реализму. Наиболее значительные 
произведения: «Мцыри», «Маскарад», «Герой нашего времени» и др. 

Лефорт Франц Яковлевич (1655—1699) — адмирал, сподвижник 
Петра Г, швейцарец по происхождению. Один из руководителей Ве
ликого посольства, командир русского флота во время Азовских похо
дов. 

Лжедмитрий I (ум. 1606) — самозванец, выдававший себя за сына 
Ивана IV царевича Дмитрия. Российский царь (с 1605 г.). Большин
ство историков считают, что Лжедмитрий I — беглый монах Чудова мо
настыря Григорий Отрепьев. 

Лжедмитрий II (Тушинский вор) (ум. 1610) — самозванец, выда
вавший себя за сына Ивана IV царевича Дмитрия (Лжедмитрия I ) . В 
1607 г. собрал войско и выступил на Москву, создал в подмосковном 
селе Тушине лагерь, пытаясь захватить столицу. В 1608 г. бежал в Ка
лугу, где и был убит. 

Лиепа Марис-Рудольф Эдуардович ( 1 9 3 6 — 1 9 8 9 ) — солист балета, 
балетмейстер, балетный педагог, актёр кино. Народный артист СССР. 

Лисянский Юрий Фёдорович (1773—1837) — мореплаватель, коман
дир корабля «Нева» в первой русской кругосветной экспедиции (1803— 
1806). Открыл один из Гавайских островов, названный его именем. 

Литвинов Максим Максимович (1876—1951) — революционер, со
ветский дипломат и государственный деятель. Нарком иностранных 
дел СССР (1930—1939). 
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Лихачёв Дмитрий Сергеевич ( 1 9 0 6 — 1 9 9 9 ) — филолог, искусство
вед, академик АН СССР и РАН, общественный деятель. Известен сво
ими фундаментальными исследованиями «Слова о полку Игореве», 
литературы и культуры Древней Руси. Лауреат Сталинской премии, 
лауреат Государственных премий СССР и РФ. 

Лобачевский Николай Иванович ( 1 7 9 2 — 1 8 5 6 ) — математик, созда
тель неевклидовой геометрии. Ректор Казанского университета (1827— 
1846). 

Лодыгин Александр Николаевич ( 1 8 4 7 — 1 9 2 3 ) — электротехник, 
один из основателей электротермии. Изобрёл угольную лампу накали
вания (1872). 

Ломоносов Михаил Васильевич (1711 — 1765) — первый русский 
учёный-естествоиспытатель мирового значения, энциклопедист. Осно
ватель Московского университета. Поэт, заложивший основы современ
ного русского литературного языка, художник, историк. 

Лорис-Меликов Михаил Тариелович ( 1 8 2 5 — 1 8 8 8 ) — государствен
ный деятель, граф, генерал от кавалерии, почётный член Петербург
ской академии наук. Министр внутренних дел (1880—1881). Автор не
осуществлённого проекта системы государственного управления. 

Лужков Юрий Михайлович (род. 1936) — политический деятель, 
доктор химических наук, мэр Москвы (1992—2010). Лауреат Государ
ственных премий СССР и РФ. 

Лука Крымский (в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий) 
(1877—1961) — врач-хирург, профессор медицины и духовный писа
тель, епископ Русской православной церкви. С 1946 г. — архиепископ 
Симферопольский и Крымский. Лауреат Сталинской премии. Канони
зирован Русской православной церковью. 

Луначарский Анатолий Васильевич ( 1 8 7 5 — 1 9 3 3 ) — революцио
нер, советский государственный деятель, писатель, переводчик, публи
цист, критик, искусствовед, академик АН СССР. Нарком просвещения 
РСФСР (1917—1929). 

Львов Георгий Евгеньевич (1861—1925) — князь, российский обще
ственный и политический деятель. Глава Земгора (1915—1917), первый 
председатель Временного правительства. 
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Любимов Юрий Петрович (1917—2014) — театральный режиссёр, 
актёр и педагог. Народный артист РФ. Основатель, художественный 
руководитель и главный режиссёр Театра на Таганке. Лауреат Сталин
ской премии, лауреат Государственной премии РФ. 

Магомаев Муслим Магометович ( 1 9 4 2 — 2 0 0 8 ) — оперный и эстрад
ный певец (баритон), композитор, исполнитель популярных песен. На
родный артист СССР. 

Магомедов Магомедали Магомедович (род. 1930) — политиче
ский и государственный деятель, в 1983—2006 гг. занимал различ
ные руководящие посты в Дагестанской АССР и Республике Даге
стан. 

Мазепа Иван Степанович (1644—1709) — гетман Украины (1687— 
1708). Сторонник отделения Левобережной Украины от России. Во вре
мя Северной войны перешёл на сторону шведов. 

Майский Иван Михайлович ( 1 8 8 4 — 1 9 7 5 ) — дипломат, историк и 
публицист, академик АН СССР. Посол СССР в Великобритании (1932— 
1943), заместитель наркома иностранных дел СССР (1943—1946). 

Макаревич Андрей Вадимович (род. 1953) — музыкант, певец, 
поэт, композитор, художник, продюсер, телеведущий, лидер рок-
группы «Машина времени». Народный артист РФ. 

Макаренко Антон Семёнович ( 1 8 8 8 — 1 9 3 9 ) — педагог и писатель. 
Основные работы: «Педагогическая поэма», «Флаги на башнях», «Кни
га для родителей» и др. 

Макарий (в миру Михаил Яковлевич Глухарёв) (1792—1847) — де
ятель Русской православной церкви, миссионер, переводчик. Глава Ал
тайской духовной миссии (1830—1843). 

Макарий (в миру Михаил Петрович Булгаков) (1816—1882) — де
ятель Русской православной церкви, митрополит Московский и Коло
менский, историк, академик Петербургской академии наук, ректор Ки
евской духовной академии. 

Макарий (в миру Михаил Андреевич Невский) ( 1 8 3 5 — 1 9 2 6 ) — де
ятель Русской православной церкви, миссионер, митрополит Москов-

133 



ский и Коломенский, затем митрополит Алтайский. Канонизирован 
Русской православной церковью. 

Макаров Степан Осипович ( 1 8 4 8 — 1 9 0 4 ) — флотоводец, океанограф, 
полярный исследователь, вице-адмирал. Руководитель кругосветных 
экспедиций (1886—1889, 1894—1896). Разработчик тактики броненос
ного флота. Командующий Тихоокеанской эскадрой в Порт-Артуре. 

Малевич Казимир Северинович ( 1 8 7 8 — 1 9 3 5 ) — живописец, теоре
тик искусства. Один из лидеров русского авангардизма, основополож
ник супрематизма. 

Маленков Георгий Максимилианович (1901—1988) — государствен
ный и партийный деятель, соратник И. В. Сталина, председатель Совета 
министров СССР (1953—1955). Член Политбюро ЦК КПСС (1946—1957), 
секретарь ЦК КПСС (1939—1946, 1948—1953). Фактический руководи
тель СССР в марте—сентябре 1953 г. Курировал ряд важнейших отрас
лей оборонной промышленности, в том числе создание водородной бомбы 
и первой АЭС в мире. Герой Социалистического Труда. 

Малиновский Родион Яковлевич ( 1 8 9 8 — 1 9 6 7 ) — военачальник и 
государственный деятель. Маршал Советского Союза, министр обороны 
СССР (1957—1967), дважды Герой Советского Союза. Во время Вели
кой Отечественной войны командовал войсками Южного, Юго-Западно
го (позже — 3-го Украинского) фронтов. Кавалер ордена Победы. 

Малышев Вячеслав Александрович (1902—1957) — государствен
ный деятель, нарком и министр ряда отраслей тяжёлой промышлен
ности. Заместитель председателя Совета министров СССР (1953—1956). 
Герой Социалистического Труда, дважды лауреат Сталинской премии. 

Мамай (ум. 1380) — монгольский полководец, фактический прави
тель Золотой Орды. Организатор военных походов в русские земли. По
терпел поражение от войск Дмитрия Донского в битве на реке Воже 
(1378) и в Куликовской битве (1380). 

Мамонтов Савва Иванович (1841 — 1918) — представитель прослав
ленной купеческой династии, промышленник и меценат. Основал на 
свои средства Московскую частную русскую оперу. 

Мандельштам Осип Эмильевич (1891—1938) — поэт, представитель 
акмеизма. Репрессирован; реабилитирован посмертно. 
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Мартов Юлий Осипович (Цедербаум) ( 1 8 7 3 — 1 9 2 3 ) — революцио
нер и политический деятель, один из лидеров меньшевиков. 

Масхадов Аслан Алиевич ( 1 9 5 1 — 2 0 0 5 ) — активный участник сепа
ратистского движения в Чечне. 

Матвеев Артамон Сергеевич (1625—1682) — государственный дея
тель, ближний боярин, дипломат, один из приближённых царя Алек
сея Михайловича. Глава Посольского, Аптекарского, Малороссийского 
приказов. Явился инициатором составления «Титулярника» — спра
вочника по дипломатической переписке. 

Матрона Московская (Матрона Дмитриевна Никонова) (1881 — 
1952) — святая Русской православной церкви. 

Махно Нестор Иванович ( 1 8 8 8 — 1 9 3 4 ) — анархист, организатор и 
руководитель революционного и повстанческого движения на юге Укра
ины во время Гражданской войны. 

Мацуев Денис Леонидович (род. 1975) — пианист и общественный 
деятель. Народный артист РФ, лауреат Государственной премии РФ. 

Машеров Пётр Миронович (1918—1980) — партийный и госу
дарственный деятель. Первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии 
(с 1965 г.). Герой Советского Союза, Герой Социалистического Труда. 

Маяковский Владимир Владимирович ( 1 8 9 3 — 1 9 3 0 ) — поэт, рефор
матор поэтического языка, оказал большое влияние на развитие поэзии 
в X X в. Наиболее известные произведения: «Облако в штанах», «Клоп», 
«Баня», «Хорошо!» и др. 

Медведев Дмитрий Анатольевич (род. 1965) — государственный 
и политический деятель, кандидат юридических наук. Президент Рос
сийской Федерации (2008—2012), Председатель Правительства РФ 
(с 2012 г.). С 2012 г. — председатель политической партии «Единая 
Россия». 

Медведев Симеон Агафонникович (в монашестве Сильвестр) 
(1641 — 1691) — просветитель, писатель, переводчик; автор богослов
ских сочинений. Автор проекта открытия в России первого высшего 
учебного заведения — Славяно-греко-латинской академии. 
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Мейерхольд Всеволод Эмильевич (1874—1940) — театральный ре
жиссёр, актёр и педагог. Репрессирован, реабилитирован посмертно. 

Менделеев Дмитрий Иванович ( 1 8 3 4 — 1 9 0 7 ) — химик, учёный-эн
циклопедист, педагог, общественный деятель, член-корреспондент Пе
тербургской академии наук. Автор периодической системы химических 
элементов. 

Меншиков Александр Данилович (1673—1729) — государственный 
деятель, сподвижник Петра I , светлейший князь, генералиссимус. 
При Екатерине I — фактический правитель государства. 

Мережковский Дмитрий Сергеевич (1865—1941) — писатель, поэт, 
литературный критик, переводчик, религиозный философ. 

Мерецков Кирилл Афанасьевич ( 1 8 9 7 — 1 9 6 8 ) — военачальник, 
Маршал Советского Союза, Герой Советского Союза. Во время Великой 
Отечественной войны командовал войсками Волховского и Карельско
го фронтов, принимал участие в разгроме японской армии на Дальнем 
Востоке. Кавалер ордена Победы. 

Мечников Илья Ильич (1845—1916) — биолог, один из основополож
ников иммунологии. Почётный член Петербургской академии наук. 
Лауреат Нобелевской премии в области физиологии и медицины (1908). 

Микоян Анастас Иванович ( 1 8 9 5 — 1 9 7 8 ) — государственный и поли
тический деятель, член Политбюро ЦК КПСС, председатель Президиу
ма Верховного Совета СССР (1964—1965), первый заместитель предсе
дателя Совета министров СССР (1955—1964). Герой Социалистического 
Труда. 

Микоян Артём Иванович (1905—1970) — авиаконструктор, гене
рал-полковник инженерно-технической службы, академик АН СССР, 
дважды Герой Социалистического Труда, шестикратный лауреат Ста
линской премии. Под руководством Микояна (совместно с М. И. Гуреви-
чем и В. А. Ромодиным) созданы участвовавшие в Великой Отечественной 
войне самолёты-истребители Миг-1 и Миг-3. После войны в КБ Микояна 
были созданы истребители Миг-15, Миг-17, Миг-19, Миг-21 и др. 

Миль Михаил Леонтьевич (1909—1970) — конструктор вертолётов, 
доктор технических наук. Под руководством Миля были созданы верто-
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лёты Ми-2, Ми-4, Ми-6, Ми-24 и др. Герой Социалистического Труда, 
лауреат Государственной премии СССР. 

Милюков Павел Николаевич ( 1 8 5 9 — 1 9 4 3 ) — политический деятель, 
историк, публицист, один из основателей партии кадетов и её лидер. 
Министр иностранных дел Временного правительства. 

Милютин Дмитрий Алексеевич (1816—1912) — государственный и 
военный деятель, генерал-фельдмаршал, почётный член Петербургской 
академии наук. Военный министр (1861—1881), провёл военные рефор
мы 1860—1870-х гг. 

Милютин Николай Алексеевич (1818—1872) — государственный де
ятель, фактический руководитель работ по подготовке Крестьянской 
реформы 1861 г., руководитель комитета по подготовке проекта Зем
ской реформы 1864 г. 

Минин Кузьма Минич (ум. 1616) — нижегородский земский старо
ста, инициатор и один из руководителей Второго народного ополчения. 
Соратник князя Д. М. Пожарского. В 1613 г. вошёл в состав Боярской 
думы (пожалован в думные дворяне). 

Миних Бурхард Кристоф (1683—1767) — граф, военный и государ
ственный деятель, генерал-фельдмаршал, президент Военной коллегии 
при Анне Иоанновне, командовал русской армией в Русско-турецкой 
войне 1735—1739 гг. 

Митрофан Воронежский (в миру Михаил) (1623—1703) — деятель 
Русской православной церкви, монах, епископ Воронежский. Актив
ный противник внедрения западных образцов в различные стороны 
жизни российского общества при Петре I . Канонизирован Русской 
православной церковью. 

Михаил Фёдорович (1596—1645) — российский царь (с 1613 г.), 
основатель династии Романовых. Избран на царство Земским собором. 
Правительство Михаила Фёдоровича ликвидировало последствия Сму
ты, заключило Столбовский мир со Швецией (1617) и Деулинское пере
мирие с Речью Посполитой (1618). 

Михаил Ярославич (1271—1318) — князь Тверской (с 1285 г.), вели
кий князь Владимирский (1305—1317). В период великого княжения 
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вёл борьбу с московским князем Юрием Даниловичем. Убит в Золотой 
Орде. Канонизирован Русской православной церковью. 

Михалков Никита Сергеевич (род. 1945) — актёр, кинорежиссёр, 
сценарист и продюсер. Председатель Союза кинематографистов России 
(с 1998 г.). Трижды лауреат Государственной премии РФ, лауреат Гран-
при Каннского кинофестиваля (1994) и премии американской кино
академии «Оскар» (1995). Наиболее известные режиссёрские работы: 
«Свой среди чужих, чужой среди своих», «Пять вечеров», «Утомлён
ные солнцем» и др. 

Михалков Сергей Владимирович (1913—2009) — писатель, детский 
поэт, баснописец, драматург, военный корреспондент, автор текстов 
гимнов СССР и РФ, академик РАО. Наибольшую известность Михал
кову принесли его произведения для детей («Дядя Стёпа» и др.). Герой 
Социалистического Труда, трижды лауреат Сталинской премии, лауре
ат Государственной премии СССР. 

Михоэлс Соломон Михайлович ( 1 8 9 0 — 1 9 4 8 ) — театральный ак
тёр и режиссёр, педагог, общественный и политический деятель. Пред
седатель Еврейского антифашистского комитета. Народный артист 
СССР, лауреат Сталинской премии. 

Молотов Вячеслав Михайлович (Скрябин) ( 1 8 9 0 — 1 9 8 6 ) — револю
ционер, политический и государственный деятель. Председатель СНК 
СССР (1930—1941), народный комиссар (затем министр) иностранных 
дел СССР (1939—1949, 1953—1956). Один из высших руководителей 
ВКП(б) и КПСС с 1921 по 1957 г. Герой Социалистического Труда. 

Моор Дмитрий Стахиевич (Орлов) ( 1 8 8 3 — 1 9 4 6 ) — художник, гра
фик, один из основоположников советского политического плаката. 

Морозов Борис Иванович (1590—1661) — боярин, воспитатель 
Алексея Михайловича. В 1645—1648 гг. — фактический глава прави
тельства. 

Морозов Савва Тимофеевич ( 1 8 6 2 — 1 9 0 5 ) — промышленник и ме
ценат из рода текстильных промышленников Морозовых. Финансиро
вал создание МХАТа. 

Москвитин Иван Юрьевич (XVII в.) — землепроходец. Первым из ев
ропейцев вышел к побережью Охотского моря. 
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Муравьёв Никита Михайлович ( 1 7 9 6 — 1 8 4 3 ) — декабрист, один из 
основателей Союза спасения и Союза благоденствия. Автор проекта 
конституции. 

Мусоргский Модест Петрович ( 1 8 3 9 — 1 8 8 1 ) — композитор, член 
«Могучей кучки». Создатель монументальных опер «Борис Годунов» и 
«Хованщина». 

Мухина Вера Игнатьевна ( 1 8 8 9 — 1 9 5 3 ) — скульптор, народный ху
дожник СССР, действительный член А Х СССР. Наиболее известная ра
бота — монумент «Рабочий и колхозница» в Москве. Пятикратный ла
уреат Сталинской премии. 

Мясищев Владимир Михайлович (1902—1978) — авиаконструктор, 
генерал-майор-инженер, доктор технических наук, профессор. Созда
тель стратегических бомбардировщиков М-4, М-50 и др. Герой Социа
листического Труда. 

Нартов Андрей Константинович ( 1 6 9 3 — 1 7 5 6 ) — механик-изобре
татель, скульптор. Изобрёл скорострельную батарею из 44 мортирок, 
оптический прицел, первый в мире токарно-винтовой станок с механи
зированным суппортом и сменными зубчатыми колёсами и др. 

Нахимов Павел Степанович ( 1 8 0 2 — 1 8 5 5 ) — флотоводец, адмирал. 
Сподвижник М. П. Лазарева. Во время Крымской войны эскадра под 
командованием Нахимова разгромила турецкий флот в Синопском сра
жении. В 1854—1855 гг. — один из руководителей обороны Севасто
поля. 

Невельской Геннадий Иванович (1813—1876) — исследователь Даль
него Востока, адмирал. Установил, что Сахалин является островом, ос
новал Николаевский пост (ныне — Николаевск-на-Амуре). 

Неизвестный Эрнст Иосифович (1925—2016) — скульптор, лауреат 
Государственной премии РФ. 

Некрасов Виктор Платонович (1911 — 1987) — писатель, автор пове
сти «В окопах Сталинграда». Лауреат Сталинской премии. 

Некрасов Николай Алексеевич (1821—1877) — поэт, редактор жур
налов «Современник» и «Отечественные записки». Наиболее извест-
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ные произведения: «Кому на Руси жить хорошо», «Русские женщины» 
и др. 

Нестор Летописец (ок. 1056—1114) — монах Киево-Печерского мо
настыря, древнерусский историк и публицист. Первый летописец Руси. 
Считается автором «Повести временных лет». Автор житий князей Бо
риса и Глеба, Феодосия Печерского. Канонизирован Русской православ
ной церковью. 

Нижинский Вацлав Фомич ( 1 8 8 9 — 1 9 5 0 ) — артист балета, балетмей
стер. Участник Русских сезонов в Париже, организованных С. П. Дяги
левым. 

Никитин Иван Никитич (ок. 1690—1742) — живописец-портретист. 
Один из основоположников русской светской живописи. Наиболее из
вестная работа — «Пётр I на смертном ложе». 

Никодим (в миру Борис Георгиевич Ротов) (1929—1978) — деятель 
Русской православной церкви, митрополит Ленинградский и Ладож
ский, патриарший экзарх (глава церковного округа) Западной Европы. 

Николай (в миру Иван Дмитриевич Касаткин) ( 1 8 3 6 — 1 9 1 2 ) — 
деятель Русской православной церкви, миссионер. С 1870 г. — глава 
Русской православной миссии в Японии, основатель Японской право
славной церкви. 

Николай (в миру Борис Дорофеевич Ярушевич) (1891—1961) — 
деятель Русской православной церкви, митрополит Крутицкий и Коло
менский, проповедник и богослов. 

Николай I ( 1 7 9 6 — 1 8 5 5 ) — российский император (с 1825 г). Сын 
Павла I , брат Александра I . Подавил восстание декабристов. Во вре
мена правления Николая I в стране была усилена централизация бю
рократического аппарата, создано Третье отделение собственной Его 
Императорского Величества канцелярии, составлены Полное собрание 
законов и Свод законов Российской империи, введены новые цензурные 
уставы. В годы его царствования в России получила распространение 
теория официальной народности, была построена первая в России же
лезная дорога, русские войска участвовали в подавлении восстаний в 
Польше и Венгрии. При Николае I начались Кавказская и Крымская 
войны. 



Николай II (1868—1918) — последний российский император (1894— 
1917), сын Александра I I I . В годы правления Николая I I Россия потер
пела поражение в Русско-японской войне, что явилось одной из причин 
первой русской революции 1905—1907 гг. В 1905 г. Николай I I издал 
Высочайший манифест об усовершенствовании государственного по
рядка (см.: Манифест 17 октября). В годы его царствования начали 
осуществляться Столыпинские реформы, Россия стала членом Антан
ты, вступила в Первую мировую войну. С 1915 г. Николай I I являлся 
верховным главнокомандующим; 2 марта 1917 г. отрёкся от престола. 
Расстрелян вместе с семьёй в Екатеринбурге, канонизирован Русской 
православной церковью. 

Никон (в миру Никита Минов) (1605—1681) — деятель Русской 
православной церкви, Патриарх Московский и всея Руси (с 1652 г.; в 
1667 г. церковный собор лишил его этого сана). Провёл церковные ре
формы по приведению священных книг и обрядов в соответствие с гре
ческой традицией. 

Новиков Николай Иванович (1744—1818) — просветитель, писа
тель, журналист, издатель. Издавал журналы «Трутень», «Пустомеля», 
«Живописец» и др. 

Нурадилов Ханпаша Нурадилович (1922—1942) — участник Вели
кой Отечественной войны, пулемётчик, командир пулемётного взвода. 
Уничтожил более 900 и взял в плен 14 солдат противника. Герой Со
ветского Союза. 

Окуджава Булат Шалвович (1924—1997) — бард, поэт, прозаик и 
сценарист, композитор. Автор таких известных песен, как «Нам нужна 
одна победа», «Ваше благородие, госпожа удача», «Бери шинель, по
шли домой» и др. 

Олег (ум. 912) — легендарный древнерусский воевода, князь 
Новгородский (с 879 г.) , князь Киевский (с 882 г.) . Совершил по
бедоносный поход в Византию, заключил с ней договоры в 907 и 
911 гг. 

Ольга (в крещении Елена) (ок. 8 9 0 — 9 6 9 ) — княгиня, супруга кня
зя Игоря, мать князя Святослава, фактическая правительница Руси 
в 945—962 гг. Первая из русских правителей приняла христианство 
ещё до Крещения Руси (957). Канонизирована Русской православной 
церковью. 
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Ольгерд (ок. 1296—1377) — великий князь Литовский (с 1345 г.), 
сын Гедимина, брат Кейстута. В период своего правления значительно 
расширил границы государства: захватил Черниговскую, Киевскую, 
Подольскую и Волынскую земли, подчинил Смоленское княжество. 
Одержал победы над Тевтонским орденом, Золотой Ордой, трижды 
предпринимал неудачные походы на Москву. 

Орджоникидзе Григорий (Серго) Константинович ( 1 8 8 6 — 1 9 3 7 ) — 
государственный и партийный деятель. Член Политбюро ЦК ВКП(б) 
(с 1930 г.). Председатель ВСНХ СССР, первый нарком тяжёлой про
мышленности СССР. 

Ордин-Нащокин Афанасий Лаврентьевич (ок. 1605—1680) — госу
дарственный деятель, боярин, глава Посольского приказа (1667—1671). 
Был инициатором проведения ряда реформ, а также организации регу
лярного почтового сообщения между Москвой, Ригой и Вильно, изда
ния рукописной газеты «Куранты». 

Орлов Алексей Григорьевич ( 1 7 3 7 — 1 8 0 8 ) — граф, генерал-аншеф, 
один из главных участников дворцового переворота 1762 г. Командовал 
российской эскадрой в Средиземном море, за победу у Чесмы (1770) по
лучил титул Чесменского. 

Орлова Любовь Петровна (1902—1975) — актриса театра и кино, 
пианистка, певица, танцовщица. Народная артистка СССР, дважды ла
уреат Сталинской премии. Исполнительница главных ролей в популяр
ных советских кинофильмах («Весёлые ребята», «Цирк», «Волга-Вол
га» и др.). 

Остерман Андрей Иванович (1686—1747) — государственный дея
тель, дипломат, граф, фактический руководитель внутренней и внеш
ней политики России при Анне Иоанновне. 

Отс Георг Карлович (1920—1975) — оперный и эстрадный певец, 
народный артист СССР, дважды лауреат Сталинской премии, лауреат 
Государственной премии СССР. 

Павел I (1754—1801) — российский император (с 1796 г.), сын Пе
тра I I I и Екатерины I I . Вступив на престол, Павел стремился про
тивопоставить своё правление материнскому, при нём был изменён по
рядок престолонаследия (1797). При Павле I в России были укреплены 
основы абсолютизма. Введена строгая цензура, закрыты частные типо-



графии, запрещён ввоз в Россию иностранных книг, проведена реорга
низация русской армии по прусскому образцу и др. В то же время была 
ограничена барщина крестьян в пользу помещиков тремя днями в не
делю, введена обязанность для молодых дворян избирать себе службу, 
переход дворян с военной службы на гражданскую разрешался только 
по специальному решению Сената и т. п. В области внешней полити
ки Павел I отошёл от союза с Великобританией и Австрией и заключил 
мир с Францией и Пруссией. Деятельность Павла I , отличавшаяся не
последовательностью, вызвала недовольство высшей знати. Павел был 
убит в результате дворцового переворота. 

Павлов Дмитрий Григорьевич (1897—1941) — военачальник, гене
рал армии. Командующий Западным военным округом в начале Вели
кой Отечественной войны. Герой Советского Союза. В 1941 г. решением 
военного трибунала «за трусость и бездействие» был приговорён к рас
стрелу, реабилитирован посмертно. 

Павлов Иван Петрович ( 1 8 4 9 — 1 9 3 6 ) — физиолог, академик Петер
бургской академии наук и АН СССР. Создатель учения о высшей нерв
ной деятельности. Лауреат Нобелевской премии в области физиологии 
и медицины (1904). 

Павлова Анна Павловна (Матвеевна) (1881—1931) — артистка бале
та. Участница Русских сезонов, организованных С. П. Дягилевым. Одна 
из самых знаменитых балерин X X в. 

Павлов-Сильванский Николай Павлович (1869—1908) — историк, 
в своих работах на основе сравнительно-исторического анализа доказал 
наличие в России X I I — X V I вв. феодального общества, однотипного с за
падноевропейским. Часть трудов посвящена преобразованиям Петра I . 

Панфилов Иван Васильевич (1892—1941) — военный деятель, гене
рал-майор. Во время Великой Отечественной войны командовал 316-й 
стрелковой дивизией, бойцы которой (панфиловцы) проявили мужество 
и героизм в Битве под Москвой. Герой Советского Союза. 

Паскевич Иван Фёдорович ( 1 7 8 2 — 1 8 5 6 ) — граф Эриванский, 
светлейший князь Варшавский, российский военачальник, генерал-
фельдмаршал, наместник Царства Польского. Руководил подавлением 
восстаний в Польше и Венгрии. Во время Крымской войны главноко
мандующий западными войсками и войсками на Дунае. 



Пастернак Борис Леонидович ( 1 8 9 0 — 1 9 6 0 ) — русский поэт, пи
сатель, переводчик, один из крупнейших поэтов X X в. Лауреат Нобе
левской премии (1958). Наиболее значительное произведение — роман 
«Доктор Живаго». 

Патон Евгений Оскарович ( 1 8 7 0 — 1 9 5 3 ) — учёный, специалист в об
ласти сварки и мостостроения. Герой Социалистического Труда, лауре
ат Сталинской премии. 

Паулс Раймонд Вальдемарович (род. 1936) — композитор, ди
рижёр, пианист, политический деятель. Народный артист СССР. Ав
тор музыки к таким популярным песням, как «Миллион алых роз», 
«Маэстро», «Старинные часы» и др. 

Пахмутова Александра Николаевна (род. 1929) — композитор, ав
тор музыки к более чем 400 песням (в том числе к песням «Беловежская 
пуща», «Главное, ребята, сердцем не стареть!», «До свиданья, Москва», 
«Нежность», «Надежда» и др.). Народная артистка СССР, Герой Социа
листического Труда, лауреат Государственных премий СССР и РФ. 

Пахомий Серб (Пахомий Логофет) (ум. после 1484 г.) — иеромо
нах, составитель и редактор ряда житий святых, похвальных слов, 
служб и канонов, переводчик. 

Пелевин Виктор Олегович (род. 1962) — писатель, автор романов 
«Омон Ра», «Чапаев и Пустота», «Generation я», «Empire V» . Лауреат 
многочисленных литературных премий. 

Первухин Михаил Георгиевич (1904—1978) — государственный, 
политический и военный деятель. Первый заместитель председате
ля Совета министров СССР (1955—1957), член Президиума ЦК КПСС 
(1952—1957), генерал-лейтенант инженерно-технической службы. 
Герой Социалистического Труда. 

Перов Василий Григорьевич ( 1 8 3 3 — 1 8 8 2 ) — живописец, один из 
организаторов Товарищества передвижных художественных выставок. 
Наиболее известные работы: «Чаепитие в Мытищах», «Тройка» и др. 

Перовская Софья Львовна ( 1 8 5 3 — 1 8 8 1 ) — революционерка, народ
ница, участница хождения в народ, член руководства «Народной воли». 
Повешена за участие в убийстве Александра I I . 
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Пестель Павел Иванович ( 1 7 9 3 — 1 8 2 6 ) — декабрист, участник Оте
чественной войны 1812 г., член Союза спасения и Союза благоденствия. 
Основатель и директор Южного общества декабристов. Автор «Русской 
правды». 

Петипа Мариус Иванович (1818—1910) — артист балета и педагог. 
Главный балетмейстер петербургской балетной труппы. 

Пётр (ум. 1326) — деятель Русской православной церкви, митропо
лит всея Руси (с 1308 г.). Поддерживал московских князей в их борьбе 
за великое княжение. В 1325 г. перенёс свою резиденцию из Владимира 
в Москву. Канонизирован Русской православной церковью. 

Пётр (в миру Пётр Фёдорович Полянский) ( 1 8 6 2 — 1 9 3 7 ) — деятель 
Русской православной церкви, митрополит Крутицкий; местоблюсти
тель патриаршего престола (1925—1936). Репрессирован. Канонизиро
ван Русской православной церковью. 

Пётр I Великий (1672—1725) — российский царь (с 1682 г.), первый 
российский император (с 1721 г.). Младший сын Алексея Михайлови
ча от второго брака с Н. К. Нарышкиной. Крупный государственный 
и военный деятель. Провёл в России реформы государственного управ
ления (изменён порядок престолонаследия, учреждены Сенат, кол
легии, губернии, построена новая столица — Санкт-Петербург и др.), 
способствующие укреплению абсолютизма в стране. Пётр I использо
вал опыт западноевропейских стран в развитии промышленности, тор
говли, культуры, военного дела. Проводил политику меркантилизма. 
Возглавлял русскую армию в Азовских походах, Северной войне, Прут-
ском и Персидском походах. Пётр способствовал упрочению экономиче
ского и политического положения дворянства. По инициативе Петра I 
в России открыты многие учебные заведения, Академия наук, приняты 
гражданская азбука и т. д. Реформы Петра I проводились радикальны
ми методами, что вело к перенапряжению людских и материальных 
ресурсов страны. Это явилось причиной народных волнений (Астрахан
ское восстание 1705—1706 гг., восстание под руководством К. Булави-
на 1707—1709 гг. и др.). При Петре I Россия стала одной из великих 
европейских держав. 

Пётр II (1715—1730) — российский император (с 1727 г.), сын царе
вича Алексея Петровича, внук Петра I . В первые месяцы правления 
власть находилась в руках А. Д. Меншикова, однако затем Пётр I I стал 
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опираться на старую боярскую аристократию (князья Долгоруковы 
и др.) и объявил себя противником преобразований Петра I . Уничтожа
лись созданные при Петре I государственные учреждения, царский двор 
переехал из Санкт-Петербурга в Москву. Пётр I I скончался от оспы, с 
его смертью пресеклась мужская ветвь Романовых. 

Пётр III (1728—1762) — российский император (с 1761 г.). Сын ца
ревны Анны Петровны, внук Петра I . Был поклонником прусского 
короля Фридриха I I , заключил (вопреки национальным интересам Рос
сии) мирный договор с Пруссией (1762). Провёл ряд мер в интересах 
дворянства (Указ о вольности дворянства, ликвидация Тайной канце
лярии). Свергнут в результате переворота, после которого к власти при
шла его супруга Екатерина I I . 

Пильняк Борис Андреевич (Вогау) ( 1 8 9 4 — 1 9 3 8 ) — писатель, в сво
их произведениях («Голый год», «Русское дерево», «Расплёснутое вре
мя») натуралистично изображал быт революционной эпохи. Репресси
рован, реабилитирован посмертно. 

Пимен (в миру Сергей Михайлович Извеков) (1910—1990) — дея
тель Русской православной церкви, епископ, Патриарх Московский и 
всея Руси (с 1971 г.). 

Пирогов Николай Иванович (1810—1881) — хирург и анатом, пе
дагог, один из создателей хирургии как научной медицинской дис
циплины, основоположник военно-полевой хирургии. Вёл активную 
общественную деятельность: выступал за автономию университетов и 
всеобщее начальное образование. 

Питирим Тамбовский (в миру Прокопий) (1645—1698) — деятель 
Русской православной церкви, епископ. Способствовал обращению в 
христианство народностей, населявших Тамбовский край. Канонизиро
ван Русской православной церковью. 

Платов Матвей Иванович (1751—1818) — граф, генерал от кавале
рии, сподвижник А. В. Суворова. Атаман Донского казачьего войска, 
участник Отечественной войны 1812 г. 

Платонов Андрей Платонович (Климентов) (1899—1951) — писа
тель, драматург, литературный критик. Наиболее значительные произ
ведения: «Котлован», «Чевенгур» и др. 

146 



Платонов Сергей Фёдорович ( 1 8 6 0 — 1 9 3 3 ) — историк, академик 
АН СССР, автор трудов по истории России X V I — конца X V I I в. В 
1930 г. был арестован по ложному обвинению и отправлен в ссылку в 
Самару. 

Плеве Вячеслав Константинович ( 1 8 4 6 — 1 9 0 4 ) — государственный 
деятель, министр внутренних дел, шеф корпуса жандармов (с 1902 г.). 
Проводил политику разложения революционного движения изнутри, 
подавления стачек и крестьянских выступлений, был одним из сторон
ников Русско-японской войны. Убит эсерами. 

Плеханов Георгий Валентинович (1856—1918) — политический де
ятель, философ, теоретик марксизма. Народник, создатель первой рос
сийской марксистской группы «Освобождение труда». Один из основа
телей РСДРП и газеты «Искра». 

Плисецкая Майя Михайловна (1925—2015) — балерина, балетмей
стер, хореограф, педагог, писатель и актриса. Прима-балерина Большо
го театра. Народная артистка СССР. Герой Социалистического Труда. 

Победоносцев Константин Петрович (1827—1907) — государствен
ный деятель, учёный-правовед. Обер-прокурор Синода (1880—1905). 
Выступал за укрепление в России самодержавия, против буржуазных 
реформ. 

Погодин Михаил Петрович ( 1 8 0 0 — 1 8 7 5 ) — историк, писатель, ака
демик Петербургской академии наук. Сторонник норманнской теории. 
По своим взглядам был близок к славянофилам. Проповедовал идею 
славянского единства. 

Пожарский Дмитрий Михайлович (1578—1642) — государственный 
и военный деятель, князь, боярин. Один из руководителей Второго 
ополчения и Земского правительства. 

Покровский Михаил Николаевич ( 1 8 6 8 — 1 9 3 2 ) — историк-марксист, 
академик АН СССР, советский политический деятель. Лидер советской 
историографической школы в 1920-х гг. 

Покрышкин Александр Иванович (1913—1985) — лётчик-ас, второй 
по результативности (после И. Н. Кожедуба) пилот-истребитель среди 
лётчиков стран Антигитлеровской коалиции во время Второй мировой 
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войны, маршал авиации. Первый в истории трижды Герой Советского 
Союза. 

Полевой Борис Николаевич (Кампов) (1908—1981) — писатель 
и журналист. Известен своими произведениями о Великой Отечествен
ной войне («Повесть о настоящем человеке», «Золото», «Доктор Вера»). 
Герой Социалистического Труда, дважды лауреат Сталинской премии. 

Ползунов Иван Иванович (1728—1766) — теплотехник, создатель 
первой в России паросиловой установки, автор проекта универсального 
парового двигателя — первой в мире двухцилиндровой машины непре
рывного действия. 

Поликарпов Николай Николаевич ( 1 8 9 2 — 1 9 4 4 ) — авиаконструктор, 
глава ОКБ-51 (впоследствии — ОКБ Сухого). Под руководством Поли
карпова был создан первый отечественный истребитель И-1 (1923). Ге
рой Социалистического Труда, лауреат двух Сталинских премий. 

Пономаренко Пантелеймон Кондратьевич ( 1 9 0 2 — 1 9 8 4 ) — пар
тийный и государственный деятель, генерал-лейтенант. С 1942 г. — 
начальник Центрального штаба партизанского движения, в 1952— 
1953 гг. — заместитель председателя Совета министров СССР. 

Попов Александр Степанович (1859—1905) — физик и электротех
ник, один из пионеров практического применения электромагнитных 
волн, изобретатель электрической связи без проводов (радиосвязь, радио). 

Порфирий (Константин Александрович Успенский) ( 1 8 0 4 — 1 8 8 5 ) — 
деятель Русской православной церкви, епископ, востоковед, византо
лог, археолог. Миссионер, глава первой Русской духовной миссии в Ие
русалиме (1847—1854). 

Потёмкин Григорий Александрович (1739—1791) — государствен
ный и военный деятель, генерал-фельдмаршал, фаворит и ближайший 
помощник Екатерины I I . Способствовал освоению Северного Причер
номорья, руководил строительством Черноморского флота. Светлейший 
князь Таврический. Главнокомандующий русской армией во время 
Русско-турецкой войны 1787—1791 гг. 

Поярков Василий Данилович (XVII в.) — землепроходец, возглавлял 
ряд экспедиций в Приамурье. 
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Пржевальский Николай Михайлович ( 1 8 3 9 — 1 8 8 8 ) — путешествен
ник, исследователь Центральной Азии, почётный член Петербургской 
академии наук. Генерал-майор. 

Примаков Евгений Максимович (1929—2015) — политический и 
государственный деятель, экономист, востоковед, дипломат, доктор 
экономических наук, академик АН СССР и РАН. Занимал посты пред
седателя Совета Союза Верховного Совета СССР (1989—1990), руково
дителя Центральной службы разведки СССР (1991), директора Служ
бы внешней разведки России (1991—1996), министра иностранных дел 
РФ (1996—1998), Председателя Правительства Российской Федерации 
(1998—1999). Был президентом Торгово-промышленной палаты России 
(2001—2011) и депутатом Государственной думы РФ (2000—2001). Ла
уреат Государственных премий СССР и РФ. 

Прокопович Феофан (1681—1736) — государственный и церковный 
деятель, писатель. Сподвижник Петра I . Принимал участие в созда
нии Академии наук, возглавлял так называемую учёную дружину, в 
которую входили В. Н. Татищев, А. Д. Кантемир и др. 

Прокофьев Сергей Сергеевич (1891 — 1953) — пианист и дири
жёр, один из крупнейших композиторов X X в. Автор более десятка 
опер, а также балетов, симфоний, концертов, многочисленных про
изведений вокальной и инструментальной музыки, музыки для ки
нофильмов и спектаклей. Шестикратный лауреат Сталинской пре
мии. 

Прохоров Александр Михайлович (1916—2002) — физик, один из 
основоположников квантовой электроники, один из изобретателей ла
зерной технологии. Дважды Герой Социалистического Труда. Лауре
ат Государственных премий СССР и РФ, лауреат Нобелевской премии 
(1964). 

Пугачёв Емельян Иванович (1740/1742—1775) — донской казак, 
участник Семилетней войны, предводитель казацко-крестьянского вос
стания 1773—1775 гг. 

Пугачёва Алла Борисовна (род. 1949) — эстрадная певица, компо
зитор-песенник, эстрадный режиссёр, продюсер, киноактриса и телеве
дущая, исполнительница популярных песен. Народная артистка СССР. 
Лауреат Государственной премии РФ. 
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Пудовкин Всеволод Илларионович ( 1 8 9 3 — 1 9 5 3 ) — кинорежиссёр, 
актёр, сценарист, художник, педагог. Народный артист СССР. Трижды 
лауреат Сталинской премии. Наиболее известные киноработы: «Минин 
и Пожарский», «Суворов», «Адмирал Нахимов» и др. 

Пуришкевич Владимир Митрофанович (1870—1920) — политический 
деятель, один из лидеров крайне правых организаций Союз русского на
рода и Союз Михаила Архангела, депутат I I — I V Государственных дум. 

Путин Владимир Владимирович (род. 1952) — государственный и 
политический деятель, кандидат экономических наук. Президент РФ 
(2000—2008 и с 2012 г.). Занимал посты Председателя Правительства 
Российской Федерации (1999—2000, 2008—2012), секретаря Совета 
безопасности России (1999), директора Федеральной службы безопасно
сти (1998—1999). 

Пушкин Александр Сергеевич ( 1 7 9 9 — 1 8 3 7 ) — поэт, родоначальник 
новой русской литературы, создатель современного русского литератур
ного языка. А. С. Пушкин впервые определил ведущие проблемы рус
ской литературы X I X в.: народ и власть, государство и личность, роль 
личности и народа в истории и др. Ещё при жизни Пушкина сложилась 
его репутация величайшего национального русского поэта. Наиболее 
значительными произведениями являются: «Евгений Онегин», «Борис 
Годунов», «Пиковая дама» и др. 

Пьеха Эдита Станиславовна (род. 1937) — эстрадная певица, ак
триса. Исполнительница популярных советских песен. Народная ар
тистка СССР. 

Радищев Александр Николаевич (1749—1802) — мыслитель, писа
тель. Автор книги «Путешествие из Петербурга в Москву», написанной 
в духе Просвещения, в которой он критиковал самодержавие и кре
постное право. За своё произведение Радищев был сослан в Сибирь. 

Раевский Николай Николаевич (1771—1829) — военный деятель, 
генерал от кавалерии, участник войн с Францией и Швецией. Особо от
личился в ходе Отечественной войны 1812 г. в сражениях под Смолен
ском, Бородином, Малоярославцем. 

Разин Степан Тимофеевич (ок. 1630—1671) — донской казак, ата
ман, предводитель восстания 1670—1671. 
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Райкин Аркадий Исаакович (1911—1987) — актёр театра, эстрады, 
кино, конферансье, театральный режиссёр, сатирик. Народный артист 
СССР, Герой Социалистического Труда. 

Раневская Фаина Георгиевна ( 1 8 9 6 — 1 9 8 4 ) — актриса театра и 
кино. Трижды лауреат Сталинской премии. 

Раскова Марина Михайловна (1912—1943) — лётчица-штурман, 
майор; одна из первых женщин, удостоенная звания Герой Советского 
Союза. 

Распутин Григорий Ефимович (Новых) (1864/1872 — 1916) — кре
стьянин Тобольской губернии. Получил известность при дворе Нико
лая I I благодаря помощи цесаревичу Алексею Николаевичу, больному 
гемофилией. Имел большое влияние на внутреннюю и внешнюю поли
тику страны. 

Распутин Валентин Григорьевич (1937—2015) — прозаик, предста
витель деревенской прозы, Герой Социалистического Труда. Дважды 
лауреат Государственной премии СССР и лауреат Государственной пре
мии РФ. Наиболее известные произведения: «Уроки французского», 
«Прощание с Матёрой» и др. 

Растрелли Варфоломей Варфоломеевич (1700—1771) — архитек
тор, создавший неповторимые архитектурные ансамбли в стиле барокко 
в Санкт-Петербурге (Смольный монастырь, Зимний дворец) и его при
городах (Большой дворец в Петергофе, Екатерининский дворец в Цар
ском Селе). 

Рахимов Муртаза Губайдуллович (род. 1934) — государственный 
и политический деятель, первый президент Республики Башкортостан 
(1993—2010). 

Рахманинов Сергей Васильевич ( 1 8 7 3 — 1 9 4 3 ) — композитор, пиа
нист, дирижёр. Один из крупнейших композиторов X X в. 

Репин Илья Ефимович ( 1 8 4 4 — 1 9 3 0 ) — живописец, член Товари
щества передвижных художественных выставок, действительный член 
Петербургской академии художеств. Автор ряда полотен на историче
ские темы («Царевна Софья», «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 
1581 года», «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» и др.). 
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Римский-Корсаков Николай Андреевич ( 1 8 4 4 — 1 9 0 8 ) — компо
зитор, педагог, дирижёр, музыкальный и общественный деятель. 
Член «Могучей кучки». Наиболее известные музыкальные произведе* 
ния: «Снегурочка», «Садко», «Царская невеста», «Золотой петушок» 
и др. 

Родзянко Михаил Владимирович ( 1 8 5 9 — 1 9 2 4 ) — политический де
ятель, лидер партии октябристов; действительный статский советник. 
Председатель I I I и IV Государственных дум и Временного комитета Го
сударственной думы (1917). 

Рождественский Роберт Иванович ( 1 9 3 2 — 1 9 9 4 ) — поэт, перевод
чик. Автор слов к популярным советским песням, в числе которых 
«Вся жизнь впереди», «Мгновения», «Мои года» и др. Лауреат Госу
дарственной премии СССР. 

Розов Виктор Сергеевич (1913—2004) — драматург, автор киносце
нариев и пьес, в том числе сценария фильма «Летят журавли». Лауреат 
Государственной премии СССР. 

Рокоссовский Константин Константинович ( 1 8 9 6 — 1 9 6 8 ) — во
еначальник, Маршал Советского Союза, маршал Польши. Один из 
крупнейших полководцев Второй мировой войны, во время Великой 
Отечественной войны командовал войсками Брянского, Донского, Цен
трального, Белорусского, 1-го Белорусского, 2-го Белорусского фрон
тов. Командовал Парадом Победы 24 июня 1945 г. на Красной площа
ди. Дважды Герой Советского Союза, кавалер ордена Победы. 

Рокотов Фёдор Степанович (ок. 1735—1808) — живописец, один из 
лучших мастеров русского портрета эпохи Просвещения, автор галереи 
портретных полотен. Наиболее известная работа — «Коронационный 
портрет Екатерины II». 

Россель Эдуард Эргартович (род. 1937) — государственный и по
литический деятель, в 1995—2009 гг. — губернатор Свердловской об
ласти, с 2009 г. — член Совета Федерации РФ. 

Росси Карл Иванович ( 1 7 7 5 — 1 8 4 9 ) — архитектор, автор ряда мо
нументальных архитектурных ансамблей Санкт-Петербурга в стиле ам
пир (здание Русского музея, здание Главного штаба на Дворцовой пло
щади и др.). 

152 



Ростропович Мстислав Леопольдович ( 1 9 2 7 — 2 0 0 7 ) — виолонче
лист, пианист и дирижёр, общественный деятель, правозащитник, пе
дагог. Народный артист СССР, лауреат Сталинской премии, дважды 
лауреат Государственной премии РФ. 

Рошаль Леонид Михайлович (род. 1933) — педиатр и хирург, док
тор медицинских наук, профессор, общественный деятель. 

Рубинштейн Николай Григорьевич ( 1 8 3 5 — 1 8 8 1 ) — пианист, дири
жёр, музыкальный и общественный деятель. Основатель Московской 
консерватории. 

Румянцев Николай Петрович ( 1 7 5 4 — 1 8 2 6 ) — граф, государствен
ный деятель, дипломат. Министр иностранных дел Российской империи 
(1807—1814), председатель Государственного совета (1810—1812). 

Румянцев-Задунайский Пётр Александрович (1725—1796) — пол
ководец, генерал-фельдмаршал. Впервые начал отход от линейной так
тики боя. Участник Русско-шведской войны (1741—1743), Семилетней 
и Русско-турецкой (1768—1774) войн, генерал-губернатор Малороссии. 

Русланова Лидия Андреевна (1900—1973) — певица, основное ме
сто в её репертуаре занимали русские народные песни. Л. А. Русланова 
была одним из самых популярных исполнителей в СССР. 

Руцкой Александр Владимирович (род. 1947) — государственный и 
политический деятель, генерал-майор авиации, доктор экономических 
наук, профессор. Вице-президент РФ (1991—1993), губернатор Курской 
области (1996—2000). Герой Советского Союза. 

Рыбкин Иван Петрович (род. 1946) — государственный и полити
ческий деятель, Председатель Государственной думы РФ (1994—1996), 
секретарь Совета безопасности России (1996—1998). 

Рыжков Николай Иванович (род. 1929) — государственный и пар
тийный деятель. В 1985—1990 гг. — председатель Совета министров 
СССР, член Политбюро ЦК КПСС. 

Рыков Алексей Иванович (1881 — 1938) — государственный деятель, 
большевик, занимал посты наркома по внутренним делам РСФСР (1917), 
председателя ВСНХ СССР (1923—1924), председателя СНК СССР 
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(1924—1930), наркома почт и телеграфа СССР (1931—1936). Репресси
рован, реабилитирован посмертно. 

Рылеев Кондратий Фёдорович ( 1 7 9 5 — 1 8 2 6 ) — декабрист, член Се
верного общества, один из руководителей восстания 14 декабря 1825 г. 
на Сенатской площади в Санкт-Петербурге. Был одним из пяти казнён
ных декабристов. 

Рытхэу Юрий Сергеевич ( 1 9 3 0 — 2 0 0 8 ) — писатель, свои литератур
ные произведения создавал на русском и чукотском языках. Все произ
ведения Ю. С. Рытхэу связаны с жизнью представителей его народа — 
чукчей. 

Рюрик (ум. 879) — согласно летописной легенде глава варяжского 
военного отряда, призванный в 862 г. ильменскими словенами, криви
чами, чудью, весью на княжение. Княжил в Ладоге, затем в Новгороде. 
Основатель династии Рюриковичей. 

Рябушинский Павел Павлович (1871 — 1924) — промышленник, бан
кир. Член ЦК партии октябристов. Инициатор создания и председа
тель московского Военно промышленного комитета (1915). 

Рябушинский Владимир Павлович ( 1 8 7 3 — 1 9 5 5 ) — промышленник, 
банкир. Представитель династии купцов-старообрядцев Рябушинских. 

Рязанов Эльдар Александрович (1927—2015) — кинорежиссёр, сце
нарист, актёр, педагог, телеведущий, писатель, поэт, драматург, про
дюсер. Народный артист СССР. Лауреат Государственной премии СССР. 
Автор таких популярных фильмов, как «Карнавальная ночь», «Бере
гись автомобиля», «Служебный роман» и др. 

Савинков Борис Викторович ( 1 8 7 9 — 1 9 2 5 ) — один из руководителей 
партии эсеров, глава её Боевой организации, организатор ряда террори
стических актов. 

Савицкая Светлана Евгеньевна (род. 1948) — космонавт, первая в 
мире женщина, вышедшая в открытый космос, заслуженный мастер 
спорта. Дважды Герой Советского Союза. 

Сагдеев Роальд Зиннурович (род. 1932) — физик, академик 
АН СССР и РАН, доктор физико-математических наук. Герой Социали
стического Труда. С 1990 г. проживает в США. 
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Сайдашев Салих Замалетдинович (1900—1954) — композитор, 
один из основоположников татарской профессиональной музыки. 

Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович ( 1 8 2 6 — 1 8 8 9 ) — писатель, 
публицист, редактор журнала «Отечественные записки». Наиболее из
вестные произведения: «Господа Головлёвы», «История одного города», 
«Премудрый пискарь» и др. 

Сахаров Андрей Дмитриевич (1921 — 1989) — физик, доктор физи
ко-математических наук, академик АН СССР, один из создателей совет
ской водородной бомбы. Впоследствии — общественный деятель, дисси
дент и правозащитник; народный депутат СССР. Лауреат Сталинской 
премии и Нобелевской премии мира (1975). Трижды Герой Социалисти
ческого Труда. 

Свердлов Яков Михайлович (1885—1919) — политический и го
сударственный деятель, революционер. Член ЦК РСДРП(б), РКП(б). 
Председатель ВЦИКа (с ноября 1917 г.). 

Святополк Окаянный (ок. 980—1019) — князь Туровский (988— 
1015), великий князь Киевский (с 1015 г.). Сын Владимира Святос
лавича, по другой версии — его пасынок, сын Ярополка. По приказу 
Святополка были убиты его сводные братья Борис и Глеб (за что он и 
получил прозвище Окаянный). 

Святослав Игоревич (ум. 972) — великий князь Киевский 
(с 945 г.), сын князя Игоря. В 964—966 гг. подчинил вятичей власти 
Киевского 960-х гг. разгромил Хазарский каганат, совершил 
походы на Северный Кавказ и Балканы. Участвовал в русско-визан
тийских войнах. Укрепил внешнеполитическое положение Руси. Убит 
печенегами. 

Семашко Николай Александрович (1874—1949) — врач, академик 
АМН СССР, партийный и государственный деятель, один из органи
заторов системы здравоохранения в СССР, нарком здравоохранения 
РСФСР (1918—1930). 

Семёнов Николай Николаевич ( 1 8 9 6 — 1 9 8 6 ) — физикохимик, вице-
президент АН СССР, один из основоположников химической физики. 
Принимал активное участие в движении учёных против угрозы ядер
ной войны. Дважды лауреат Сталинской премии, лауреат Нобелевской 
премии по химии (1956). Дважды Герой Социалистического Труда. 
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Серафим Саровский (в миру Прохор Исидорович Мошнин) 
(1754/1759—1833) — один из наиболее почитаемых святых Русской 
православной церкви, монах Саровской пустыни. 

Сергий (в миру Иван Николаевич Страгородский) ( 1 8 6 7 — 1 9 4 4 ) — 
деятель Русской православной церкви, епископ; с 1943 г. — Патриарх 
Московский и всея Руси. 

Сергий Радонежский (ок. 1 3 2 1 — 1 3 9 1 ) — церковный и государ
ственный деятель, основатель и настоятель Троице-Сергиева мона
стыря. Идейный вдохновитель объединительной и национально-осво
бодительной политики Дмитрия Донского. Канонизирован Русской 
православной церковью. 

Серов Валентин Александрович (1865—1911) — живописец, гра
фик, портретист, был членом Товарищества передвижных художествен
ных выставок и объединения «Мир искусства». Наиболее известные ра
боты: «Девочка с персиками», «Пётр I I и цесаревна Елизавета на псовой 
охоте», «Похищение Европы», «Портрет Николая II» и др. 

Сеченов Иван Михайлович ( 1 8 2 9 — 1 9 0 5 ) — учёный и мыслитель. 
Основоположник российской физиологической школы и естественно
научного направления в психологии. Почётный член Петербургской 
академии наук. 

Силаев Иван Степанович (род. 1930) — государственный деятель, 
заместитель председателя Совета министров СССР (1985—1990), пред
седатель Совета министров РСФСР (1990—1991). Герой Социалистиче
ского Труда. 

Сильвестр (ум. ок. 1566) — священник, член Избранной рады. Ока
зывал большое влияние на Ивана ГУ. 

Симеон Полоцкий (в миру Самуил Емельянович Петровский-
Ситнианович) ( 1 6 2 9 — 1 6 8 0 ) — общественный и церковный деятель, 
писатель, наставник детей царя Алексея Михайловича. Организа
тор типографии в Кремле, основоположник русского силлабического 
(основанного на соизмеримости строк по числу слогов) стихосложе
ния. 
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Симон Фёдорович Ушаков (1626—1686) — живописец, иконописец 
и график. Руководил росписями Архангельского и Успенского соборов 
и Грановитой палаты Московского Кремля. 

Симонов Константин Михайлович (1915—1979) — писатель, поэт, 
общественный деятель. Шестикратный лауреат Сталинской премии, 
Герой Социалистического Труда. Наиболее известные произведения: 
«Живые и мёртвые», «Жди меня», «Ты помнишь, Алёша, дороги Смо
ленщины...» и др. 

Скобелев Михаил Дмитриевич ( 1 8 4 3 — 1 8 8 2 ) — генерал от инфанте
рии. Во время Русско-турецкой войны 1877—1878 гг. успешно коман
довал войсками в сражениях под Плевной и при Шипке. 

Скобликова Лидия Павловна (род. 1939) — спортсменка, заслужен
ный мастер спорта, единственная шестикратная олимпийская чемпион
ка в истории конькобежного спорта, абсолютная чемпионка Олимпиа
ды 1964 г. в Инсбруке. 

Скопин-Шуйский Михаил Васильевич (1586—1610) — князь, полко
водец, племянник царя Василия Шуйского. Участвовал в подавлении 
восстания под предводительством И. Болотникова, в 1609 г. во главе 
русско-шведского войска освободил поволжские города, в 1610 г. снял 
блокаду Москвы. 

Скоропадский Павел Петрович ( 1 8 7 3 — 1 9 4 5 ) — генерал, после Ве
ликой российской революции — украинский военный и политический 
деятель; гетман Украины (1918). 

Скрябин Александр Николаевич (1871—1915) — композитор и пи
анист. Один из первых музыкантов, использовавших в произведениях 
светомузыку (симфоническая поэма «Прометей»). 

Скуратов-Вельский Григорий Лукьянович (Малюта) (ум. 1573) — 
думный дворянин, приближённый Ивана IV, глава опричного тер
рора. 

Собчак Анатолий Александрович ( 1 9 3 7 — 2 0 0 0 ) — политический 
деятель, доктор юридических наук, первый мэр Санкт-Петербурга 
(1991—1996). 
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Сокольников Григорий Яковлевич ( 1 8 8 8 — 1 9 3 9 ) — революционер, 
государственный деятель, член ЦК РСДРП(б) (1917—1919, 1922— 
1930), член Политбюро ЦК РСДРП(б) (октябрь 1917 г.), первый нар
ком финансов СССР (1923—1926), руководил проведением в стране 
финансовой реформы 1922—1924 гг. Репрессирован, реабилитирован 
посмертно. 

Солженицын Александр Исаевич (1918—2008) — писатель, драма
тург, публицист, поэт, общественный и политический деятель, дисси 
дент. Лауреат Нобелевской премии (1970). Наиболее известные произ
ведения: «Один день Ивана Денисовича», «Матрёнин двор», «Архипелаг 
ГУЛАГ», «В круге первом» и др. 

Соловьёв Владимир Сергеевич ( 1 8 5 3 — 1 9 0 0 ) — религиозный фило
соф, поэт, публицист, мистик. Оказал большое влияние на русский иде
ализм и поэзию русских символистов. 

Соловьёв Сергей Михайлович ( 1 8 2 0 — 1 8 7 9 ) — историк, акаде
мик Петербургской академии наук, ректор Московского университета 
(1871 —1877). Автор «Истории России с древнейших времён». 

Сорокин Питирим Александрович ( 1 8 8 9 — 1 9 6 8 ) — социолог и куль
туролог, лидер правых эсеров. Один из основоположников теорий со
циальной стратификации и социальной мобильности. С 1922 г. жил в 
эмиграции. 

Софья Алексеевна (1657—1704) — царевна, правительница России 
в 1682—1689 гг., дочь царя Алексея Михайловича от брака с М. И. Ми-
лославской. Сестра Петра I и Ивана V. В правление Софьи Россия за
ключила Вечный мир с Речью Посполитой (1686) и Нерчинский договор с 
Китаем (1689). В период её правления были совершены Крымские походы. 

Софья Витовтовна (1371—1453) — дочь литовского князя Витовта, 
супруга великого князя Московского Василия I . В малолетство сына — 
Василия I I — управляла государством. Активно участвовала в борьбе 
против удельных князей. В 1451 г. руководила обороной Москвы от ор
дынских войск. 

Софья (Зоя) Палеолог (ум. 1503) — племянница последнего визан
тийского императора Константина X I , супруга (с 1472 г.) великого кня
зя Московского Ивана I I I . Этот брак способствовал провозглашению 
Русского государства преемником Византии (Третий Рим). 
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Сперанский Михаил Михайлович ( 1 7 7 2 — 1 8 3 9 ) — государственный 
деятель. Ближайший советник Александра I , автор плана преобразова
ния системы государственного управления. Генерал-губернатор Сибири 
(1819—1821), руководил кодификацией российского законодательства. 

Спиваков Владимир Теодорович (род. 1944) — дирижёр, скрипач, 
педагог. Художественный руководитель и главный дирижёр Нацио
нального филармонического оркестра России и Государственного ка
мерного оркестра «Виртуозы Москвы». Народный артист СССР, лауре
ат Государственных премий СССР и РФ. 

Сталин (Джугашвили) Иосиф Виссарионович ( 1 8 7 9 — 1 9 5 3 ) — го
сударственный и политический деятель, генеральный секретарь ЦК 
ВКП(б) (с 1922 г.), генералиссимус. Занимал посты: с 1941 г. председа
теля СНК (с 1946 г. — Совета министров) СССР, наркома обороны (до 
1946 г.), председателя Государственного Комитета Обороны (до 1945 г.) 
и др. С конца 1920-х гг. был единоличным правителем СССР. Герой Со
ветского Союза, Герой Социалистического Труда. Кавалер двух орденов 
Победы. С именем И. В. Сталина связываются формирование культа 
личности и массовые репрессии в СССР. 

Станиславский (Алексеев) Константин Сергеевич ( 1 8 6 3 — 1 9 3 8 ) — 
режиссёр, актёр, педагог, теоретик театра; основатель Московского Ху
дожественного театра. Разработал методологию актёрского творчества, 
признанную до сих пор во всём мире. 

Стаханов Алексей Григорьевич (1905—1977) — советский шахтёр, 
новатор в области угольной промышленности, основоположник стаха
новского движения, Герой Социалистического Труда. 

Стефан Пермский (ум. 1396) — деятель Русской православной церк
ви, миссионер-просветитель в землях коми, епископ. Составил азбуку 
языка коми и перевёл на древний язык коми ряд церковных сочине
ний. Автор полемических произведений против еретиков. Канонизиро
ван Русской православной церковью. 

Столыпин Пётр Аркадьевич (1862—1911) — государственный де
ятель, министр внутренних дел и председатель Совета министров (с 
1906 г.). Провёл целый ряд законопроектов, которые вошли в историю 
как Столыпинская аграрная реформа, главным содержанием которой 
было введение частной крестьянской земельной собственности. 
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Строев Егор Семёнович (род. 1937) — политический и государ
ственный деятель, доктор экономических наук, академик РАН. Пред
седатель Совета Федерации (1996—2001). , 

Струве Пётр Бернгардович ( 1 8 7 0 — 1 9 4 4 ) — политический деятель, 
философ, экономист, историк. Теоретик легального марксизма, один из 
лидеров российского либерализма, член партии кадетов. Депутат I I Го
сударственной думы. С 1920 г. жил в эмиграции. 

Стругацкие Аркадий Натанович (1925—1991) и Борис Натанович 
(1933—2012) — писатели-фантасты, соавторы, сценаристы. Наиболее 
известные произведения: «Трудно быть богом», «Понедельник начина
ется в субботу», «Обитаемый остров» и др. 

Суворов Александр Васильевич ( 1 7 3 0 — 1 8 0 0 ) — полководец, воен
ный теоретик, генералиссимус. Наиболее известные военные операции 
А. В. Суворова: сражение при Козлуджи (1774), сражение у Кинбурна 
(1787), сражения при Фокшанах и Рымнике (1789), штурм Измаила 
(1790), Итальянский и Швейцарский походы (1799) и др. Не проиграл 
ни одного сражения. Граф Рымникский, князь Италийский. 

Сумароков Александр Петрович (1717—1777) — писатель, один из 
видных представителей классицизма в литературе. Наиболее известные 
произведения: «Хорев», «Синав и Трувор». 

Суслов Михаил Андреевич ( 1 9 0 2 — 1 9 8 2 ) — партийный и государ
ственный деятель. С 1947 г. — секретарь ЦК КПСС, член Президиу
ма ЦК КПСС (1952—1953 и 1955—1966), член Политбюро ЦК КПСС (с 
1966 г.). Дважды Герой Социалистического Труда. В период правления 
Л. Н. Брежнева Суслов являлся главным идеологом КПСС. 

Сухой Павел Осипович ( 1 8 9 5 — 1 9 7 5 ) — советский авиаконструктор, 
доктор технических наук, один из основателей советской реактивной 
и сверхзвуковой авиации. Под руководством П. О. Сухого разработано 
более 50 конструкций самолётов (в том числе Су-7, Су-9, Су-15, Су-24 
и др.). Дважды Герой Социалистического Труда, лауреат Сталинской 
премии и Государственной премии СССР. 

Сухомлинский Василий Александрович (1918—1970) — выдающий
ся советский педагог-новатор, кандидат педагогических наук, член-
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корреспондент АПН СССР. Герой Социалистического Труда. Основной 
труд — «Сердце отдаю детям». 

Табаков Олег Павлович (род. 1935) — актёр театра и кино, теа
тральный режиссёр и педагог. Народный артист СССР, лауреат Госу
дарственных премий СССР и РФ. 

Табеев Фикрят Ахмеджанович (1928—2015) — партийный и го
сударственный деятель. Первый секретарь Татарского обкома КПСС 
(1960—1979). Сыграл большую роль в развитии в Татарстане нефтяной 
и нефтехимической промышленности, машиностроения. Под его руко
водством разведаны и пущены в эксплуатацию новые месторождения 
нефти, основан Нижнекамск, построен автомобильный завод КамАЗ. 

Талалихин Виктор Васильевич (1918—1941) — участник Великой 
Отечественной войны, военный лётчик, младший лейтенант; одержал 
шесть воздушных побед, первым применил ночной таран. Герой Совет
ского Союза. 

Тамм Игорь Евгеньевич (1895—1971) — физик-теоретик, академик 
АН СССР. Занимался проблемами квантовой механики, физики твёр
дого тела, теории излучения, ядерной физики и др. Дважды лауреат 
Сталинской премии, лауреат Нобелевской премии (1958). Герой Соци
алистического Труда. 

Тарковский Андрей Арсеньевич (1932—1986) — актёр, кинорежис
сёр и сценарист. После 1980 г. работал в Западной Европе. Наиболее 
значительные киноработы: «Иваново детство», «Андрей Рублёв», «Со-
лярис», «Зеркало», «Сталкер» и др. 

Тарле Евгений Викторович (1874—1955) — историк, академик АН 
СССР. Наибольшую известность приобрела его монография «Наполе
он», написанная в популяризаторском стиле. Трижды лауреат Сталин
ской премии. 

Татищев Василий Никитич (1686—1750) — историк, государствен
ный деятель. В 1741—1745 гг. — астраханский губернатор. Создатель 
научных трудов по этнографии, истории, географии. 

Татлин Владимир Евграфович ( 1 8 8 5 — 1 9 5 3 ) — живописец, график, 
Л И Я Я Й Н Р П И У У Л П Ж Н И К Т Р Я Т П Я . О Л И Н И Я К П Ч П Н Р Й Т Т Т И Х Т Т П Р Л Р Т Я Т Ш Т Р . Л Р Й D V P -
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ского авангарда, родоначальник художественного конструктивизма. 
Одно из самых значительных произведений — «Памятник I I I Комму
нистического Интернационала». 

Твардовский Александр Трифонович (1910—1971) — писатель и 
поэт, военный корреспондент. Главный редактор журнала «Новый мир» 
(1950—1954, 1958—1970). Трижды лауреат Сталинской премии, лауре
ат Государственной премии СССР. Автор поэмы «Василий Тёркин». 

Терешкова Валентина Владимировна (род. 1937) — первая в мире 
женщина-космонавт (1963), генерал-майор авиации. Герой Советского 
Союза, лауреат Государственной премии СССР. 

Тимирязев Климент Аркадьевич ( 1 8 4 3 — 1 9 2 0 ) — естествоиспыта
тель, член-корреспондент Петербургской академии наук. Один из осно
воположников русской научной школы физиологии растений. 

Тимошенко Семён Константинович (1895—1970) — военачальник, 
Маршал Советского Союза. В 1940—1941 гг. — нарком обороны СССР. 
Во время Великой Отечественной войны командовал войсками Западно
го, Юго-Западного, Северо-Западного фронтов. Дважды Герой Советско
го Союза. 

Тимур (Тамерлан) (1336—1405) — полководец, эмир (с 1370 г.). 
Создатель государства со столицей в Самарканде. Разгромил Золотую 
Орду. Совершил опустошительные завоевательные походы в Персию, 
Закавказье, Индию, Малую Азию и др. Преследуя остатки войска Тох-
пгамыша, отряды Тимура в 1395 г. вторглись в Рязанское княжество, 
создав угрозу для Москвы. В разгар мероприятий по защите Москвы 
войска Тимура отошли от неё. 

Тихон (в миру Василий Иванович Беллавин) ( 1 8 6 5 — 1 9 2 5 ) — дея
тель Русской православной церкви, епископ. С 1917 г. — Патриарх Мо
сковский и всея Руси (первый после восстановления патриаршества в 
России). Канонизирован Русской православной церковью. 

Ткачёв Пётр Никитич ( 1 8 4 4 — 1 8 8 5 ) — один из идеологов народниче
ства, теоретик так называемого русского якобинства, сторонник заго
ворщических методов политической борьбы. 

Товстоногов Георгий Александрович (1915—1989) — режиссёр, пе
дагог и театральный деятель. Главный режиссёр и художественный ру-
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ководитель Большого драматического театра в Ленинграде. Народный 
артист СССР, Герой Социалистического Труда, дважды лауреат Сталин
ской премии, дважды лауреат Государственной премии СССР. 

Токарев Фёдор Васильевич (1871—1968) — конструктор стрелково
го оружия, доктор технических наук. Герой Социалистического Труда, 
лауреат Сталинской премии. Разработчик пистолета ТТ, пулемёта МТ 
и др. 

Толбухин Фёдор Иванович ( 1 8 9 4 — 1 9 4 9 ) — военачальник, Мар
шал Советского Союза, Герой Советского Союза. Во время Великой 
Отечественной войны командовал войсками Южного и 3-го Украинско
го фронтов. Кавалер ордена Победы. 

Толстой Алексей Николаевич ( 1 8 8 2 — 1 9 4 5 ) — писатель и обще
ственный деятель, граф. Автор социально-психологических, истори
ческих и научно-фантастических романов, повестей и рассказов, пу
блицистических произведений. Трижды лауреат Сталинской премии. 
Наиболее известные произведения: «Пётр Первый», «Аэлита», «Хожде
ние по мукам» и др. 

Толстой Лев Николаевич (1828—1910) — писатель, почётный ака
демик Петербургской академии наук. Сторонник идеи непротивления 
злу насилием. Творчество Л. Н. Толстого оказало большое влияние на 
российскую и мировую культуру. Наиболее выдающиеся произведения: 
«Анна Каренина», «Война и мир», «Воскресение» и др. 

Тон Константин Андреевич ( 1 7 9 4 — 1 8 8 1 ) — архитектор, созда
тель русско-византийского стиля. Наиболее известные работы: храм 
Христа Спасителя и Большой Кремлёвский дворец в Москве, здания 
Московского (Санкт-Петербург) и Ленинградского (Москва) вокзалов 
и др. 

Тохтамыш (ум. 1406) — хан Золотой Орды (с 1380 г.). В 1382 г. ор
ганизовал поход в русские земли, взял и разорил Москву. В войне с Ти
муром (1389—1395) потерпел поражение. 

Тредиаковский Василий Кириллович (1703—1768) — поэт, фило
лог, академик Петербургской академии наук. Сформулировал принци
пы русского стихосложения. Наиболее известные произведения: «Сти
хи похвальные России», «Из Телемахиды» и др. 
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Трезини Доменико (ок. 1 6 7 0 — 1 7 3 4 ) — архитектор швейцарского 
происхождения, мастер раннего барокко. С 1703 г. работал в России. 
Наиболее известные работы: Летний дворец Петра I , собор Петро
павловской крепости, здания Двенадцати коллегий в Санкт-Петер
бурге. 

Третьяков Павел Михайлович ( 1 8 3 2 — 1 8 9 8 ) — крупный предпри
ниматель, собиратель произведений русского искусства. Создатель кар
тинной галереи, носящей его имя. 

Третьяков Сергей Михайлович ( 1 8 3 4 — 1 8 9 2 ) — предприниматель, 
собиратель произведений западноевропейского искусства, меценат. 
Коллекцию завещал Москве. В 1877 и 1881 гг. избирался московским 
городским головой. 

Тропинин Василий Андреевич (1776—1857) — живописец, созда
тель жанрового, идеализированного изображения человека из народа. 
Наиболее известные работы: «Гитарист», «Кружевница» и др. 

Троцкий Лев Давидович (Бронштейн) ( 1 8 7 9 — 1 9 4 0 ) — револю
ционер, большевик. Один из организаторов Великой российской ре
волюции, создателей Красной Армии, один из основателей и идео
логов Коминтерна. Председатель Петроградского Совета рабочих и 
солдатских депутатов, в первом советском правительстве — нарком 
по иностранным делам (1917—1918), затем — нарком по военным 
и морским делам, а также председатель Реввоенсовета (1918— 
1925). 

Туполев Андрей Николаевич (1888—1972) — авиаконструктор, ака
демик АН СССР. Генерал-полковник-инженер. Герой Труда, трижды 
Герой Социалистического Труда, четырежды лауреат Сталинской пре
мии, лауреат Государственной премии СССР. Под руководством Туполе
ва спроектировано свыше 100 типов самолётов, в том числе ТБ-1, «Мак
сим Горький», Ту-104, Ту-114 и др. 

Тургенев Иван Сергеевич (1818—1883) — писатель, член-
корреспондент Петербургской академии наук. Творчество И. С. Турге
нева оказало большое влияние на развитие русской и мировой литерату
ры. Благодаря Тургеневу в русском языке стал широко использоваться 
термин нигилист. Наиболее известные произведения: «Отцы и дети», 
«Записки охотника», «Дворянское гнездо», «Муму» и др. 
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Тухачевский Михаил Николаевич ( 1 8 9 3 — 1 9 3 7 ) — военный деятель 
и теоретик, участник Первой мировой войны, военачальник времён 
Гражданской войны, участник советско-польской войны (1920—1921), 
Маршал Советского Союза. Репрессирован, реабилитирован посмертно. 

Тютчев Фёдор Иванович ( 1 8 0 3 — 1 8 7 3 ) — поэт, дипломат, член-
корреспондент Петербургской академии наук. Симпатизировал идеям 
панславизма. 

Уборевич Иероним Петрович ( 1 8 9 6 — 1 9 3 7 ) — военный и политиче
ский деятель, командарм 1-го ранга, участник Гражданской войны. Ре
прессирован, реабилитирован посмертно. 

Уваров Сергей Семёнович ( 1 7 8 6 — 1 8 5 5 ) — граф, государственный 
деятель, президент Петербургской академии наук. Министр народного 
просвещения (1833—1849). Автор формулы «православие, самодержа
вие, народность», инициатор принятия Университетского устава (1835). 

Узбек (ум. 1342) — хан Золотой Орды (с 1313 г.). Укрепил ханскую 
власть, ввёл ислам в качестве государственной религии. Проводил по
литику натравливания русских князей друг на друга. В 1327 г. подавил 
восстание в Твери. 

Уланова Галина Сергеевна ( 1 9 0 9 — 1 9 9 8 ) — балерина, балетный пе
дагог. Народная артистка СССР, дважды Герой Социалистического Тру
да, четырежды лауреат Сталинской премии. 

Устинов Дмитрий Фёдорович (1908—1984) — политический и во
енный деятель, Маршал Советского Союза. В годы Великой Отечествен
ной войны — нарком вооружений СССР, в 1976—1984 гг. — министр 
обороны СССР, член Политбюро ЦК КПСС. Дважды Герой Социали
стического Труда, Герой Советского Союза, лауреат Сталинской премии 
и Государственной премии СССР. 

Ушаков Фёдор Фёдорович (1745—1817) — флотоводец, адмирал, 
дипломат, один из создателей русского Черноморского флота, его ко
мандующий. Разработал и применил маневренную тактику, одержав 
ряд крупных побед над турецким флотом в Керченском морском сраже
нии, у Тендры (1790) и Калиакрии (1791). Успешно провёл Средизем
номорский поход русского флота (1798—1800). Канонизирован Русской 
православной церковью. 
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Ушинский Константин Дмитриевич (1824—1870) — педагог, осно
воположник научной педагогики в России. Основы его педагогической 
системы — требование демократизации народного образования и идея 
народности воспитания. Педагогические идеи Ушинского отражены в 
книгах для первоначального классного чтения «Детский мир» и «Род
ное слово», фундаментальном труде «Человек как предмет воспитания. 
Опыт педагогической антропологии» и др. 

Фадеев Александр Александрович (1901 — 1956) — писатель, обще
ственный деятель, во время Великой Отечественной войны был воен
ным корреспондентом. Руководитель Союза писателей СССР (1938— 
1944, 1946—1954). Лауреат Сталинской премии. Наиболее известные 
произведения: «Молодая гвардия», «Разгром» и др. 

Фёдор Алексеевич (1661 — 1682) — русский царь (с 1676 г.), сын 
Алексея Михайловича. При Фёдоре Алексеевиче была проведена общая 
перепись населения (1676), введено подворное обложение (1679), унич
тожено местничество (1682), заключён Бахчисарайский мирный дого
вор (1681) с Османской империей, по которому она признала переход 
Левобережной Украины под власть России, и др. 

Фёдор Иванович (1557—1598) — русский царь (с 1584 г.), послед
ний государь из династии Рюриковичей, сын Ивана IV. С 1587 г. фак
тическим правителем страны был шурин Фёдора Ивановича Борис 
Годунов. Время правления Фёдора Ивановича характеризовалось пре
одолением последствий опричнины и Ливонской войны, в то же время 
произошло усиление закрепощения крестьян (указы 1586, 1592—1593, 
1597 гг.), повысился размер налогов на городское податное население. 
В результате Русско-шведской войны (1590—1593) Россия возвратила 
себе города Новгородской земли, захваченные Швецией во время Ли
вонской войны. В период царствования Фёдора Ивановича к России 
окончательно была присоединена Западная Сибирь, шло освоение по
волжских земель, усилилась роль России на Северном Кавказе и в За
кавказье, учреждено патриаршество (1589). 

Фёдоров Алексей Фёдорович (1901—1989) — государственный и 
партийный деятель, генерал-майор, один из руководителей партизан
ского движения во время Великой Отечественной войны, дважды Герой 
Советского Союза. 

Феофан Грек (ок. 1340 — после 1405) — живописец, миниатюрист 
и мастер монументальных фресковых росписей; родом из Византии. Ав-
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тор росписей церкви Спаса на Ильине улице в Новгороде, церкви Рож
дества Богоматери (совместно с Симеоном Чёрным), Архангельского и 
Благовещенского (совместно с Андреем Рублёвым и Прохором с Город-
ца) соборов в Московском Кремле. Также работал в Серпухове, Нижнем 
Новгороде и др. городах. Феофан Грек создал в Москве мастерскую, ко
торой приписывают создание иконы Богоматери Донской. 

Феофан Затворник (в миру Георгий Васильевич Говоров) (1815— 
1894) — деятель Русской православной церкви, епископ. Богослов и 
публицист-проповедник. Канонизирован Русской православной церко
вью. 

Ферсман Александр Евгеньевич ( 1 8 8 3 — 1 9 4 5 ) — советский геохи
мик и минералог, академик АН СССР, один из основоположников гео
химии. Лауреат Сталинской премии. 

Фет (Шеншин) Афанасий Афанасьевич ( 1 8 2 0 — 1 8 9 2 ) — поэт, член-
корреспондент Петербургской академии наук. Фет был сторонником 
доктрины «чистого искусства», избегавшей в своей поэтической прак
тике обращения к социальной действительности. Также известен как 
переводчик на русский язык произведений Горация, Овидия, И. В. Гёте 
и др. 

Филарет (в миру Фёдор Никитич Романов) (ок. 1554—1633) — 
Патриарх Московский и всея Руси (с 1619 г.), отец царя Михаила Фё
доровича, фактический соправитель страны в 1619—1633 гг. 

Филарет (в миру Василий Михайлович Дроздов) (1782—1867) — 
деятель Русской православной церкви, митрополит Московский, про
поведник, богослов. Почётный член Петербургской академии наук. 
Составитель Манифеста об отмене крепостного права. Канонизирован 
Русской православной церковью. 

Филипп (в миру Фёдор Степанович Колычёв) ( 1 5 0 7 — 1 5 6 9 ) — 
митрополит Московский и всея Руси (1566—1568). Публично выступал 
против опричных казней Ивана IV. Канонизирован Русской православ
ной церковью. 

Фиораванти Аристотель (1415—1486) — итальянский архитектор, 
инженер. С 1475 г. на службе в России. Построил Успенский собор в 
Московском Кремле (1475—1479). Участвовал как начальник артилле-
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рии русской армии в походах на Новгород (1477—1478), Казань (1482) 
и Тверь (1485). 

Фоменко Пётр Наумович (1932—2012) — режиссёр театра и кино, 
педагог, художественный руководитель Московского театра «Мастер
ская Петра Фоменко». Народный артист России, трижды лауреат Госу
дарственной премии РФ. 

Фонвизин Денис Иванович (1744/1745—1792) — писатель, драма
тург и публицист. Наиболее известные произведения: «Недоросль», 
«Бригадир» и др. 

Франк Илья Михайлович ( 1 9 0 8 — 1 9 9 0 ) — физик, академик АН СССР. 
Один из авторов теории излучения Черенкова—Вавилова. Занимал
ся теоретическими и экспериментальными исследованиями по физике 
нейтронов. Дважды лауреат Сталинской премии, лауреат Государствен
ной премии СССР, лауреат Нобелевской премии (1958). 

Фрунзе Михаил Васильевич ( 1 8 8 5 — 1 9 2 5 ) — революционер, госу
дарственный и военный деятель, один из наиболее крупных военачаль
ников Красной Армии во время Гражданской войны, военный теоретик. 
Председатель Реввоенсовета и нарком по военным и морским делам 
СССР (1925). 

Хабаров Ерофей Павлович (ок. 1603 — после 1671) — землепрохо
дец, исследователь Приамурья, составитель «Чертежа реки Амур». 

Хаматова Чулпан Наилевна (род. 1975) — актриса театра и кино, 
общественный деятель. Народная артистка России, дважды лауреат Го
сударственной премии РФ. Один из учредителей благотворительного 
фонда «Подари жизнь». 

Ханжонков Александр Алексеевич (1877—1945) — организатор и 
руководитель первого российского кинопредприятия. Поставил первый 
отечественный полнометражный фильм «Оборона Севастополя» (1911). 

Харитон Юлий Борисович (1904—1996) — физик-теоретик и физи-
кохимик, один из руководителей советского проекта атомной бомбы, 
академик АН СССР и РАН. Трижды Герой Социалистического Труда, 
трижды лауреат Сталинской премии. 
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Харламов Валерий Борисович (1948—1981) — хоккеист, напада
ющий команды ЦСКА и сборной СССР, заслуженный мастер спорта 
СССР. Двукратный олимпийский чемпион (1972, 1976), восьмикратный 
чемпион мира. Лучший хоккеист СССР (1972, 1973). Один из ведущих 
хоккеистов СССР 1970-х гг., получивший признание как в Советском 
Союзе, так и за его пределами. 

Хасбулатов Руслан Имранович (род. 1942) — политический дея
тель, учёный и публицист, член-корреспондент РАН, председатель Вер
ховного Совета РФ. 

Хачатурян Арам Ильич (1903—1978) — композитор, дирижёр, пе
дагог. Народный артист СССР, Герой Социалистического Труда, четы
режды лауреат Сталинской премии, лауреат Государственной премии 
СССР. Наиболее известные музыкальные произведения: балеты «Спар
так», «Гаянэ» и др. 

Хмельницкий Богдан (Зиновий) Михайлович (ок. 1595—1657) — 
полководец, дипломат, гетман Украины. Руководитель освободитель
ной войны 1648—1654 гг., возглавил Переяславскую раду (1654), про
возгласившую воссоединение Украины с Россией. 

Хомяков Алексей Степанович ( 1 8 0 4 — 1 8 6 0 ) — православный бого
слов, философ, писатель, поэт, публицист, один из основателей и лиде
ров славянофильства. 

Хрущёв Никита Сергеевич (1894—1971) — государственный и пар
тийный деятель. Занимал посты Первого секретаря ЦК КПСС (1953— 
1964), председателя Совета министров СССР (1958—1964). На X X съез
де КПСС (1956) выступил с критикой культа личности И. В. Сталина. 
Герой Советского Союза, трижды Герой Социалистического Труда. 

Хуциев Марлен Мартынович (род. 1925) — кинорежиссёр, сцена
рист, педагог, актёр. Народный артист СССР, лауреат Государственной 
премии РФ. Наиболее известные киноработы: «Весна на Заречной ули
це», «Застава Ильича» и др. 

Цандер Фридрих Артурович ( 1 8 8 7 — 1 9 3 3 ) — учёный и изобретатель, 
один из пионеров ракетной техники. Цандер был одним из создателей 
первой советской ракеты на жидком топливе ГИРД-Х (1933). 
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Цветаева Марина Ивановна (1892—1941) — поэтесса, прозаик, пе
реводчица, один из крупнейших поэтов X X в. 

Церетели Зураб Константинович (род. 1934) — скульптор, живо
писец, педагог, академик АХ СССР, народный художник СССР. Прези
дент Российской академии художеств. Герой Социалистического Труда, 
дважды лауреат Государственной премии СССР, лауреат Государствен
ной премии РФ. Автор более 5000 произведений живописи, графики, 
скульптуры, монументально-декоративного искусства (фрески, мозаи
ки, панно) и др. 

Цой Виктор Робертович ( 1 9 6 2 — 1 9 9 0 ) — рок-музыкант, автор песен 
и художник. Основатель и лидер рок-группы «Кино». 

Чаадаев Пётр Яковлевич ( 1 7 9 4 — 1 8 5 6 ) — мыслитель и публицист, 
член Северного общества декабристов, автор «Философических писем». 

Чайковский Пётр Ильич ( 1 8 4 0 — 1 8 9 3 ) — композитор, музыкальный 
драматург, профессор Московской консерватории. Новатор в области 
балетной музыки. Наиболее известные музыкальные произведения: 
оперы «Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Иоланта», балеты «Щел
кунчик», «Лебединое озеро», «Спящая красавица» и др. 

Чапаев Василий Иванович (1887—1919) — участник Первой миро
вой и Гражданской войн, командовал 25-й дивизией Красной Армии, 
которая участвовала в разгроме войск А. В. Колчака. Образ Чапаева за
пёчатлён в повести Д. А. Фурманова «Чапаев» и одноимённом фильме 
братьев Васильевых. 

Челомей Владимир Николаевич (1914—1984) — конструктор в об
ласти ракетно-космической техники и учёный в области механики и 
процессов управления, академик АН СССР. Дважды Герой Социалисти
ческого Труда, трижды лауреат Государственной премии СССР. 

Черенков Павел Алексеевич ( 1 9 0 4 — 1 9 9 0 ) — физик, занимался про
блемами физической оптики, ядерной физики, физики частиц высоких 
энергий. Герой Социалистического Труда, дважды лауреат Сталинской 
премии, лауреат Государственной премии СССР, лауреат Нобелевской 
премии (1958). 

Черкасов Николай Константинович (1903—1966) — актёр театра и 
кино, народный артист СССР. Пятикратный лауреат Сталинской пре-
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мии. Сыграл главные роли в фильмах С. М. Эйзенштейна «Александр 
Невский», «Иван Грозный» и др. 

Черненко Константин Устинович (1911—1985) — партийный и госу
дарственный деятель, генеральный секретарь ЦК КПСС (1984—1985), 
Председатель Президиума Верховного Совета СССР (1984—1985). 
Трижды Герой Социалистического Труда. 

Чернов Виктор Михайлович ( 1 8 7 3 — 1 9 5 2 ) — политический дея
тель, один из основателей и главный теоретик партии эсеров. 5 января 
1918 г. был избран председателем Учредительного собрания. 

Черномырдин Виктор Степанович (1938—2010) — государствен
ный деятель, кандидат технических наук. Занимал посты председателя 
Совета министров — Правительства РФ (1992—1993) и Председателя 
Правительства РФ (1993—1998). 

Чернышевский Николай Гаврилович ( 1 8 2 8 — 1 8 8 9 ) — публицист, ли
тературный критик, писатель. Один из руководителей редакции журна
ла «Современник». Идейный вдохновитель революционного движения 
в России 1860-х гг. 

Черняховский Иван Данилович ( 1 9 0 6 — 1 9 4 5 ) — военачальник, гене
рал армии. Во время Великой Отечественной войны командовал войска
ми 3-го Белорусского фронта (был одним из самых молодых командую
щих фронтами в годы Великой Отечественной войны). Дважды Герой 
Советского Союза. 

Чехов Антон Павлович ( 1 8 6 0 — 1 9 0 4 ) — писатель, драматург, по
чётный член Петербургской академии наук, по профессии врач. В 
произведениях Чехова отразилась большая полоса русской жизни — 
пореформенной и предреволюционной. Один из самых известных дра
матургов мира. Наиболее известные произведения: «Чайка», «Три се
стры», «Вишнёвый сад» и др. 

Чингисхан (Темучин) (ок. 1155—1227) — основатель и первый вели
кий хан (с 1206 г.) Монгольской империи. Организовал завоевательные 
походы в Китай, Среднюю Азию, Восточную Европу, на Кавказ. Осно
ватель самой крупной в истории человечества континентальной импе
рии. 
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Чичерин Борис Николаевич ( 1 8 2 8 — 1 9 0 4 ) — юрист, историк, фило
соф, почётный член Петербургской академии наук. Основоположник 
государственной школы в российской исторической науке. Либерал, 
сторонник конституционной монархии. 

Чичерин Георгий Васильевич (1872—1936) — революционер, боль
шевик, государственный деятель, дипломат. Нарком иностранных дел 
РСФСР (1918—1923), нарком иностранных дел СССР (1923—1930). 

Чкалов Валерий Павлович (1904—1938) — лётчик-испытатель, был 
командиром экипажа самолёта, совершившего в 1937 г. первый беспо
садочный перелёт через Северный полюс из Москвы в Ванкувер (штат 
Вашингтон). Герой Советского Союза. 

Чохов Андрей (ум. 1629) — русский пушечный и колокольный ма
стер, отлил Царь-пушку (1586), перелил колокол «Реут» для колоколь
ни Ивана Великого в Московском Кремле. 

Чубайс Анатолий Борисович (род. 1955) — политик, экономист, 
один из идеологов и руководителей либеральных реформ в России в 
начале 1990-х гг. Автор и организатор идеи ваучерной приватизации. 
Занимал посты: заместителя Председателя Правительства РФ (1992— 
1994), руководителя Администрации Президента РФ (1996—1997), ми
нистра финансов РФ (1997), первого заместителя Председателя Прави
тельства РФ (1997—1998) и др. 

Чуйков Василий Иванович (1900—1982) — военачальник, Маршал 
Советского Союза, дважды Герой Советского Союза. Командующий 62-й 
армией (особо отличившейся при обороне Сталинграда) и рядом других 
военных объединений в годы Великой Отечественной войны. 

Шагал Марк Захарович ( 1 8 8 7 — 1 9 8 5 ) — художник, один из самых 
известных представителей художественного авангарда X X в. 

Шаймиев Минтимер Шарипович (род. 1937) — политик, первый 
Президент Республики Татарстан (1991—2010). Полный кавалер орде
на «За заслуги перед Отечеством». 

Шаляпин Фёдор Иванович (1873—1938) — певец (бас), крупнейший 
представитель русского реалистического исполнительского искусства. 
Первый народный артист Республики (1918). 
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Шапошников Борис Михайлович ( 1 8 8 2 — 1 9 4 5 ) — военачальник и 
военный теоретик, Маршал Советского Союза, начальник штаба и Гене
рального штаба РККА (1928—1931, 1937—1940, 1941—1942). Шапош
ников внёс значительный вклад в теорию и практику создания Воору
жённых сил СССР, в их укрепление и совершенствование, подготовку 
военных кадров. 

Шатров (Маршак) Михаил Филиппович (1932—2010) — драматург 
и сценарист. Лауреат Государственной премии СССР. 

Шафиров Пётр Павлович (1669—1739) — государственный деятель, 
дипломат, вице-канцлер. Сподвижник Петра I , автор исторических со
чинений о Северной войне. 

Шахматов Алексей Александрович ( 1 8 6 4 — 1 9 2 0 ) — филолог, акаде
мик Петербургской академии наук. Исследователь русского языка, его 
говоров и диалектов, а также летописания. Редактор академического 
издания «Словарь русского языка». 

Шахрай Сергей Михайлович (род. 1956) — российский государ
ственный и политический деятель, доктор юридических наук. Заме
ститель Председателя Правительства РФ (1991—1996, с перерывами). 
Один из разработчиков проекта Конституции РФ. 

Шахурин Алексей Иванович (1904—1975) — нарком авиационной 
промышленности СССР, генерал-полковник инженерно-авиационной 
службы, Герой Социалистического Труда. 

Шверник Николай Михайлович ( 1 8 8 8 — 1 9 7 0 ) — политический дея
тель, Председатель Президиума Верховного Совета СССР (1946—1953). 
Герой Социалистического Труда. В годы Великой Отечественной войны 
Шверник, возглавляя Совет по эвакуации, отвечал за вывод советской 
промышленности в восточные регионы СССР. Являлся председате
лем Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и рас
следованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков. 

Шеварднадзе Эдуард Амвросиевич (1928—2014) — политический 
и государственный деятель, член Политбюро ЦК КПСС (1985—1990), 
министр иностранных дел СССР (1985—1990), министр внешних сно
шений СССР (1991), Президент Грузии (1995—2003). 
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Шевченко Тарас Григорьевич (1814—1861) — поэт, художник, эт
нограф, революционный демократ. Наиболее известные произведения: 
«Кобзарь», «Катерина», «Гайдамаки» и др. 

Шевчук Юрий Юлианович (род. 1957) — рок-музыкант, поэт, ком
позитор, художник и продюсер, основатель группы ДДТ. 

Шемякин Михаил Михайлович (род. 1943) — художник и скуль
птор, лауреат Государственной премии РФ. Наиболее известные рабо
ты: монумент Петру I в Санкт-Петербурге, скульптурная композиция 
«Дети — жертвы пороков взрослых» в Москве и др. 

Шереметев Борис Петрович (1652—1719) — генерал-фельдмаршал, 
сподвижник Петра I , участник Крымских и Азовских походов. Глав
нокомандующий русской армией в Полтавском сражении и Прутском 
походе. 

Шехтель Фёдор Осипович ( 1 8 5 9 — 1 9 2 6 ) — архитектор, один из 
наиболее ярких представителей стиля модерн в российском и европей
ском зодчестве рубежа X I X — X X вв. Наиболее известные работы: зда
ние Ярославского вокзала, особняк С П . Рябушинского (оба в Москве) 
и др. 

Шилов Александр Максович (род. 1943) — художник-живописец, 
график, портретист. Академик PAX, народный художник СССР. 

Шмидт Отто Юльевич (1891—1956) — математик, астроном, гео
физик, географ; исследователь Памира и Севера. Академик АН СССР, 
Герой Советского Союза. В 1932 г. был начальником экспедиции, со
вершившей первое в истории плавание по Северному морскому пути за 
одну навигацию. Инициатор создания и главный редактор Большой со
ветской энциклопедии. 

Шолохов Михаил Александрович (1905—1984) — писатель и обще
ственный деятель. Академик АН СССР, дважды Герой Социалистиче
ского Труда, лауреат Сталинской премии, лауреат Нобелевской премии 
(1965). Наиболее известные произведения: «Тихий Дон», «Поднятая це
лина», «Судьба человека», «Они сражались за Родину» и др. 

Шостакович Дмитрий Дмитриевич (1906—1975) — композитор, 
пианист, педагог и общественный деятель. Народный артист СССР, 
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Герой Социалистического Труда, пятикратный лауреат Сталинской 
премии, лауреат Государственной премии СССР. Один из крупнейших 
композиторов X X в. Наиболее известные произведения: оперы «Нос», 
«Леди Макбет Мценского уезда», балеты «Золотой век», «Светлый ру
чей», 7-я (Ленинградская) симфония и др. 

Шпагин Георгий Семёнович ( 1 8 9 7 — 1 9 5 2 ) — конструктор стрелково
го оружия, Герой Социалистического Труда, лауреат Сталинской пре
мии. Автор пистолета-пулемёта ППШ — самого массового автомати
ческого оружия, состоявшего на вооружении Красной Армии во время 
Великой Отечественной войны. 

Шубин Федот Иванович (1740—1805) — скульптор, ведущий ма
стер портретной пластики раннего русского классицизма. Автор гале
реи выразительных скульптурных портретов (бюсты А. М. Голицына, 
И. Г. Орлова, М. В. Ломоносова и др.). 

Шувалов Иван Иванович (1727—1797) — государственный деятель, 
фаворит Елизаветы Петровны, генерал-адъютант. Первый куратор 
Московского университета, меценат и покровитель искусств, прези
дент Академии художеств. 

Шувалов Пётр Иванович (1710—1762) — российский государствен
ный деятель, генерал-фельдмаршал. Участник дворцового переворота 
1741 г. Фактический руководитель правительства при Елизавете Пе
тровне. 

Шукшин Василий Макарович (1929—1974) — писатель, кинорежис
сёр, актёр, сценарист. Лауреат Государственной премии СССР. Наибо
лее известные режиссёрские работы: «Калина красная», «Печки-лавоч
ки», «Живёт такой парень» и др. 

Шульгин Василий Витальевич (1878—1976) — политический де
ятель, монархист, один из лидеров правого крыла во I I — I V Государ
ственных думах, член Временного комитета Государственной думы. 
Вместе с А. И. Гучковым принимал отречение от престола Николая П. 

Шумилов Михаил Степанович ( 1 8 9 5 — 1 9 7 5 ) — военный деятель, 
генерал-полковник. Герой Советского Союза. Командующий 64-й арми
ей, отличившейся при обороне Сталинграда. 
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Щедрин Родион Константинович (род. 1932) — композитор, пиа
нист, педагог. Народный артист СССР, лауреат Государственных пре
мий СССР и РФ. Наиболее значительные музыкальные произведения: 
оперы «Очарованный странник», «Не только любовь», балеты «Конёк-
Горбунок», «Чайка» и др. 

Щербатов Михаил Михайлович (1733—1790) — князь, историк, 
публицист, сенатор, почётный член Петербургской академии наук. 
В своих статьях отрицал социальное равенство людей, высказывал 
требования сильной государственной власти и др. Участвовал в работе 
Комиссии по составлению нового уложения, выдвинулся как лидер ро
довитого дворянства, выступавшего как оппозиция правительству Ека
терины I I . 

Щукин Сергей Иванович ( 1 8 5 4 — 1 9 3 6 ) — купец и предприниматель, 
коллекционер произведений искусства, собиратель французской модер
нистской живописи. Основатель общедоступной частной галереи. 

Щусев Алексей Викторович ( 1 8 7 3 — 1 9 4 9 ) — заслуженный архи
тектор СССР, академик АН СССР. Четырежды лауреат Сталинской 
премии. Самым известным произведением Щусева является Мавзолей 
Ленина на Красной площади в Москве. 

Эйзенштейн Сергей Михайлович ( 1 8 9 8 — 1 9 4 8 ) — кинорежиссёр, 
теоретик искусства, педагог, доктор искусствоведения, автор фундамен
тальных работ по теории кинематографии. Дважды лауреат Сталинской 
премии. Наиболее известные киноработы: «Броненосец «Потёмкин», 
«Октябрь», «Александр Невский», «Иван Грозный» и др. 

Эренбург Илья Григорьевич (1891 — 1967) — прозаик, поэт, пере
водчик, публицист, фотограф и общественный деятель. Дважды лау
реат Сталинской премии. В годы Великой Отечественной войны был 
корреспондентом газеты «Красная звезда», писал для других газет и 
для Совинформбюро. Прославился пропагандистскими антинемецкими 
статьями и произведениями. Наиболее известные произведения: «Отте
пель» (дал название одноимённому историческому периоду), «Падение 
Парижа» и др. 

Эсамбаев Махмуд Алисултанович ( 1 9 2 4 — 2 0 0 0 ) — артист балета, 
танцовщик, хореограф, актёр. Народный артист СССР, Герой Социали
стического Труда. 
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Юденич Николай Николаевич ( 1 8 6 2 — 1 9 3 3 ) — военный деятель, ге
нерал от инфантерии. Один из самых успешных русских генералов во 
время Первой мировой войны. Во время Гражданской войны возглав
лял силы, действовавшие против советской власти на северо-западном 
направлении. 

Юлаев Салават ( 1 7 5 2 — 1 8 0 0 ) — сподвижник Е. И. Пугачёва, руко
водитель восстания в Башкирии (до ноября 1774 г.), поэт. Умер на ка
торге. 

Юрий Данилович (конец 1270-х — начало 1280-х гг. — 1325) — 
князь Московский (с 1303 г.), сын Даниила Московского. Боролся с 
Тверью за великое княжение, был женат на сестре хана Золотой Орды 
Узбека, чем укрепил свою власть. Убит в Орде Дмитрием Тверским. 

Юрий Долгорукий (1090-е гг. — 1157) — князь Суздальский (с 1113 г.) 
и великий князь Киевский (1149—1151, 1155—1157), сын Владимира 
Мономаха. В 1125 г. перенёс столицу Ростово-Суздальского княжества 
из Ростова в Суздаль. При нём впервые упомянута в летописях Москва 
(1147). За многолетнюю борьбу за Южный Переяславль и Киев получил 
прозвище Долгорукий. 

Яблочков Павел Николаевич ( 1 8 4 7 — 1 8 9 4 ) — электротехник, изо
бретатель и предприниматель. Изобрёл дуговую лампу (1876), которая 
положила начало первой применимой на практике системе электриче
ского освещения. 

Явлинский Григорий Алексеевич (род. 1952) — политический дея
тель, экономист, основатель политической партии «Яблоко». Руководи
тель фракции «Яблоко» в Государственной думе первого—третьего со
зывов. 

Яворский Стефан (в миру Симеон Иванович) (1658—1722) — 
деятель Русской православной церкви, публицист, проповедник. Ме
стоблюститель Патриаршего престола (с 1700 г.), президент Славяно-
греко-латинской академии (с 1701 г.), президент Святейшего синода 
(с 1721 г.). Был противником преобразований Петра I . 

Ягайло (ок. 1350—1434) — великий князь Литовский (1377—1392), 
король польский (с 1386 г.). Основатель династии Ягеллонов. В Грюн-
вальдской битве (1410) командовал польско-литовско-русским войском. 
Проводил политику, враждебную Московскому княжеству. 
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Яковлев Александр Николаевич ( 1 9 2 3 — 2 0 0 5 ) — политический и 
общественный деятель, публицист, академик РАН. Член Политбюро 
ЦК КПСС (1987—1990). Являлся одним из главных идеологов пере
стройки. 

Яковлев Александр Сергеевич (1906—1989) — авиаконструктор, 
генерал-полковник авиации, академик АН СССР. Дважды Герой Соци
алистического Труда, шестикратный лауреат Сталинской премии, лау
реат Государственной премии СССР. Был одним из зачинателей в СССР 
авиамоделизма, планеризма и спортивной авиации. Под руководством 
Яковлева созданы такие самолёты, как Як-1, Як-3, Як-9, Як-15, Як-25, 
Як-28 и др. 

Янгель Михаил Кузьмич (1911—1971) — конструктор ракетно-кос
мических комплексов, академик АН СССР. Дважды Герой Социалисти
ческого Труда, лауреат Государственной премии СССР. Янгель являлся 
основоположником нового направления в ракетной технике, основанно
го на использовании высококипящих компонентов топлива и автоном
ной системы управления. Под его руководством были созданы ракетные 
комплексы Р-12, Р-14, Р-16, Р-36, космические ракеты-носители «Кос
мос», «Циклон-2» и др. 

Ярослав Мудрый (ок. 9 8 0 — 1 0 5 4 ) — великий князь Киевский (с 
1019 г.), сын Владимира Святославича. Рядом военных побед обез
опасил южные и западные рубежи Руси. Установил династические 
связи со странами Европы. В период правления Ярослава Мудрого был 
составлен первый письменный свод законов Древнерусского государ
ства — Русская Правда. 

Ярославский Емельян Михайлович ( 1 8 7 8 — 1 9 4 3 ) — революционер, 
партийный деятель, идеолог и руководитель антирелигиозной полити
ки в СССР. Академик АН СССР, лауреат Сталинской премии. 

Яшин Лев Иванович ( 1 9 2 9 — 1 9 9 0 ) — футболист (играл на позиции 
вратаря), выступал за команду «Динамо» (Москва) и сборную СССР. 
Олимпийский чемпион (1956), чемпион Европы (1960), пятикратный 
чемпион СССР, заслуженный мастер спорта СССР. Герой Социалисти
ческого Труда. Единственный вратарь в истории, получивший престиж
ную футбольную награду «Золотой мяч». 
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СОБЫТИЯ (ДАТЫ) 

8 6 0 г. — поход Руси на Константинополь 
8 6 2 г. — призвание Рюрика 
8 8 2 г. — захват Олегом Киева 
9 0 7 г. — поход Олега на Константинополь 
911 г. — договор Руси с Византией 
941, 9 4 4 гг. — походы Игоря на Константинополь, договоры Руси с 

Византией 
9 6 4 — 9 7 2 гг. — походы Святослава на хазар, болгар, ясов и касогов 
9 7 8 (или 9 8 0 ) — 1015 гг. — княжение Владимира Святославича в 

Киеве 
9 8 8 г. — Крещение Руси 
1016—1018, 1019—1054 гг. — княжение Ярослава Мудрого 
XI в. — появление первого письменного свода законов Древней Руси 

Русской Правды (краткой редакции) 
1097 г. — Любечский съезд князей 
1113—1125 гг. — княжение в Киеве Владимира Мономаха 
1125—1132 гг. — княжение в Киеве Мстислава Великого 
Начало XII в. — создание «Повести временных лет» 
XII в. — появление пространной редакции Русской Правды 
1147 г. — первое упоминание Москвы в летописях 
1185 г. — поход Игоря Святославича на половцев 
1223 г. — битва на р. Калке 
1237—1241 гг. — завоевание Руси ханом Батыем 
1240 г., 15 июля — Невская битва 
1242 г., 5 апреля — Ледовое побоище 
1 2 4 2 — 1 2 4 3 гг. — образование улуса Джучи (Золотой Орды) 
1 3 2 5 — 1 3 4 0 гг. — княжение Ивана Калиты 
1327 г. — антиордынское восстание в Твери 
1 3 5 9 — 1 3 8 9 гг. — княжение Дмитрия Донского 
1378 г., 11 августа — битва на р. Боже 
1380 г., 8 сентября — Куликовская битва 
1382 г. — разорение Москвы Тохтамышем 
1 3 8 9 — 1 4 2 5 гг. — княжение Василия I 
1 3 9 5 г. — разгром Золотой Орды Тимуром 
1410 г., 15 июля — Грюнвальдская битва 
1 4 2 5 — 1 4 5 3 гг. — междоусобная война в Московском княжестве 
1 4 2 5 — 1 4 6 2 гг. — княжение Василия I I 
1448 г. — установление автокефалии Русской православной церкви 
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1 4 6 2 — 1 5 0 5 гг. — княжение Ивана I I I 
1478 г. — присоединение Новгородской земли к Москве 
1480 г. — Стояние на Угре. Падение ордынского владычества 
1485 г. — присоединение великого княжества Тверского к Москве 
1497 г. — принятие общерусского Судебника 
1 5 0 5 — 1 5 3 3 гг. — княжение Василия I I I 
1510 г. — присоединение Псковской земли к Москве 
1514 г. — включение в состав Русского государства Смоленска 
1521 г. — присоединение Рязанского княжества к Москве 
1 5 3 3 — 1 5 8 4 гг. — княжение (с 1547 г. — царствование) Ивана IV 
1 5 3 3 — 1 5 3 8 гг. — регентство Елены Глинской 
1 5 3 8 — 1 5 4 7 гг. — период боярского правления 
1547 г. — принятие Иваном IV царского титула 
1 5 4 9 г. — первый Земский собор 
1 5 5 0 г. — принятие Судебника Ивана IV 
1 5 5 2 г. — вхождение в состав России Казанского ханства 
1 5 5 6 г. — вхождение в состав России Астраханского ханства 
1 5 5 6 г. — отмена кормлений 
1 5 5 8 — 1 5 8 3 гг. — Ливонская война 
1 5 6 4 г. — издание первой датированной российской печатной 

книги 
1 5 6 5 — 1 5 7 2 гг. — опричнина 
1581 — 1 5 8 5 гг. — покорение Сибирского ханства Ермаком 
1 5 8 4 — 1 5 9 8 гг. — царствование Фёдора Ивановича 
1 5 8 9 г. — учреждение в России патриаршества 
1 5 9 8 — 1 6 0 5 гг. — царствование Бориса Годунова 
1 6 0 4 — 1618 гг. — Смута в России 
1 6 0 5 — 1606 гг. — правление Лжедмитрия I 
1 6 0 6 — 1610 гг. — царствование Василия Шуйского 
1 6 0 6 — 1607 гг. — восстание под предводительством Ивана Болотни

кова 
1 6 0 7 — 1610 гг. — правление Лжедмитрия I I 
1611 — 1612 гг. — Первое и Второе народные ополчения. Освобожде

ние Москвы от польско-литовских войск 
1613—1645 гг. — царствование Михаила Фёдоровича 
1617 г. — Столбовский мир со Швецией 
1618 г. — Деулинское перемирие с Речью Посполитой 
1 6 3 2 — 1 6 3 4 гг. — Смоленская война 
1 6 4 5 — 1 6 7 6 гг. — царствование Алексея Михайловича 
1648 г. — Соляной бунт в Москве 
1648 г. — поход Семёна Дежнёва 
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1649 г. — принятие Соборного уложения. Оформление крепостного 
права в центральных регионах России 

1649—1653 гг. — походы Ерофея Хабарова 
1 6 5 3 — 1655 гг. — реформы патриарха Никона, начало старообрядче

ского раскола в Русской православной церкви 
1654 г. — Переяславская рада. Переход под власть России Левобе

режной Украины 
1 6 5 4 — 1667 гг. — война с Речью Посполитой 
1 6 5 6 — 1 6 5 8 гг. — война со Швецией 
1662 г. — Медный бунт 
1667 г. — Андрусовское перемирие с Речью Посполитой 
1670—1671 гг. — восстание Степана Разина 
1 6 7 6 — 1 6 8 2 гг. — царствование Фёдора Алексеевича 
1 6 8 2 — 1 7 2 5 гг. — правление Петра I (до 1696 г. совместно с Иваном V) 
1 6 8 2 — 1 6 8 9 гг. — правление царевны Софьи 
1682 , 1689 , 1698 гг. — стрелецкие восстания 
1686 г. — Вечный мир с Речью Посполитой 
1 6 8 6 — 1 7 0 0 гг. — война с Османской империей 
1687 г. — основание Славяно-греко-латинской академии в Москве 
1687, 1 6 8 9 гг. — Крымские походы русской армии 
1689 г. — Нерчинский договор с Китаем 
1 6 9 5 , 1696 гг. — Азовские походы русской армии 
1 6 9 7 — 1 6 9 8 гг. — Великое посольство 
1700—1721 гг. — Северная война 
1700 г. — поражение русских войск под Нарвой 
1703 г., 16 (27) мая — основание Санкт-Петербурга 
1 7 0 5 — 1 7 0 6 гг. — Астраханское восстание 
1 7 0 7 — 1 7 0 9 гг. — восстание под предводительством Кондратия Бу-

лавина 
1708 г. — областная реформа, учреждение губерний 
1708 г., сентябрь — битва при деревне Лесной 
1709 г., 2 7 июня — Полтавская битва 
1711 г. — учреждение Сената 
1711 г. — Прутский поход русской армии 
1714 г. — Указ о единонаследии 
1714 г., 2 7 июля — Гангутское сражение 
1718—1721 гг. — учреждение коллегий 
1718—1724 гг. — проведение подушной переписи и первой ревизии 
1720 г. — сражение у острова Гренгам 
1721 г. — Ништадтский мир со Швецией; провозглашение России 

империей 
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1722 г. — введение Табели о рангах 
1722—1723 гг. — Каспийский (Персидский) поход русской армии 
1725 г. — открытие Академии наук в Санкт-Петербурге 
1725—1727 гг. — правление Екатерины I 
1727—1730 гг. — правление Петра I I 
1730—1740 гг. — правление Анны Иоанновны 
1733—1735 гг. — война за польское наследство 
1736—1739 гг. — русско-турецкая война 
1740—1741 гг. — правление Ивана V I Антоновича 
1741 —1743 гг. — Русско-шведская война 
1741 —1761 гг. — правление Елизаветы Петровны 
1755 г. — основание Московского университета 
1756—1763 гг. — Семилетняя война 
1761— 1762 гг. — правление Петра I I I 
1762 г. — Манифест о вольности дворянской 
1762— 1796 гг. — правление Екатерины I I 
1768—1774 гг. — Русско-турецкая война 
1770 г. — Чесменское сражение 
1770 г. — сражение при Кагуле 
1773—1775 гг. — восстание Емельяна Пугачёва 
1774 г. — Кючук-Кайнарджийский мир с Османской империей 
1775 г. — начало губернской реформы 
1783 г. — присоединение Крыма к России 
1785 г. — Жалованные грамоты дворянству и городам 
1787— 1791 гг. — Русско-турецкая война 
1788 г. — Указ об учреждении «Духовного собрания магометанского 

закона» 
1788— 1790 гг. — Русско-шведская война 
1790 г. — взятие русскими войсками Измаила 
1791 г. — Ясский мир с Османской империей 
1772, 1793, 1795 гг. — разделы Речи Посполитой 
1796—1801 гг. — правление Павла I 
1799 г. — Итальянский и Швейцарский походы русской армии 
1801 — 1825 гг. — правление Александра I 
1805 г. — битва при Аустерлице 
1807 г. — Тильзитский мир с Францией 
1810 г. — учреждение Государственного совета 
1810 г. — основание Царскосельского лицея 
1812 г. — Бухарестский мир с Османской империей 
1812 г., 12 июня — 14 декабря — Отечественная война 
1812 г., 26 августа — Бородинская битва 
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1813—1814 гг. — Заграничные походы русской армии 
1813 г. — битва при Лейпциге (Битва народов) 
1815 г. — Венский конгресс 
1 8 1 7 — 1 8 6 4 гг. — война на Северном Кавказе 
1821 г. — образование Северного и Южного обществ декабристов 
1824 г. — открытие Малого театра в Москве 
1 8 2 5 г. — открытие Большого театра в Москве 
1 8 2 5 г., 14 декабря — восстание декабристов на Сенатской площа

ди Санкт-Петербурга 
1 8 2 5 — 1 8 5 5 гг. — правление Николая I 
1 8 2 6 г. — представление Н. И. Лобачевским научного труда о неев

клидовой геометрии 
1 8 2 8 г. — Туркманчайский мир с Персией 
1 8 2 9 г. — Адрианопольский мир с Османской империей 
1 8 3 7 — 1 8 4 1 гг. — реформа управления государственными крестьяна

ми П. Д. Киселёва 
1 8 5 3 — 1 8 5 6 гг. — Крымская война 
1 8 5 6 г. — Парижский трактат 
1 8 5 5 — 1 8 8 1 гг. — правление Александра I I 
1 8 5 8 — 1 8 6 1 гг. — присоединение к России Приамурья и Дальнего 

Востока 
1861 г., 19 февраля — издание Манифеста об освобождении кре

стьян и Положения о крестьянах, вышедших из крепостной зависимо
сти; отмена крепостного права 

1 8 6 2 г. — основание Санкт-Петербургской консерватории 
1 8 6 3 — 1 8 6 4 гг. — восстание в Польше 
1 8 6 4 г. — судебная и земская реформы 
1 8 6 6 г. — основание Московской консерватории 
1 8 6 7 г. — продажа Аляски Соединённым Штатам Америки 
1 8 6 9 г. — открытие Д. И. Менделеевым периодического закона хи

мических элементов 
1 8 7 0 г. — возникновение Товарищества передвижных художествен

ных выставок 
1870 г. — реформа городского самоуправления 
1874 г. — военная реформа 
1 8 7 7 — 1 8 7 8 гг. — русско-турецкая война 
1 8 7 8 г. — Берлинский конгресс 
1881 г., 1 марта — убийство императора Александра I I 
1 8 8 1 — 1 8 9 4 гг. — правление Александра I I I 
1881 г. — издание «Положения о мерах к охранению государствен

ного порядка и общественного спокойствия» 
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1 8 8 4 г. — издание нового Университетского устава 
1 8 9 0 г. — издание нового Земского положения 
1 8 9 1 — 1 8 9 2 гг. — голод в России 
1 8 9 2 г. — создание Третьяковской галереи 
1 8 9 4 г. — заключение союза с Францией 
1 8 9 4 — 1 9 1 7 гг. — правление Николая I I 
1 8 9 7 г. — введение золотого рубля 
1 8 9 8 г. — образование Московского Художественного театра 
1 9 0 4 — 1 9 0 5 гг. — Русско-японская война 
1 9 0 5 — 1907 гг. — Первая российская революция 
1 9 0 5 г., 9 января — Кровавое воскресенье 
1 9 0 5 г., 17 апреля — указ «Об укреплении начал веротерпимо

сти» 
1 9 0 5 г., 1 4 — 1 5 мая — Цусимское сражение 
1 9 0 5 г., 6 августа — Манифест об учреждении законосовещатель

ной Государственной думы 
1 9 0 5 г., 5 сентября — заключение Портсмутского мира с Японией 
1 9 0 5 г., 7 — 2 5 октября — Всероссийская политическая забастовка 
1 9 0 5 г., 17 октября — высочайший манифест о даровании свобод и 

учреждении Государственной думы 
1 9 0 5 г., 9 — 1 9 декабря — вооружённое восстание в Москве 
1 9 0 5 г., 11 декабря — закон о выборах в Государственную думу 
1906 г., 2 3 апреля — издание Основных государственных законов 
1 9 0 6 г., 2 7 апреля — 8 июля — деятельность I Государственной 

ДУМЫ 
1 9 0 6 г., 9 ноября — начало аграрной реформы П. А. Столыпина 
1907 г., 2 0 февраля — 3 июня — деятельность I I Государственной 

думы 
1907 г., 3 июня — роспуск I I Государственной думы и издание ново

го избирательного закона 
1907 г. — заключение русско-британского соглашения, окончатель

ное оформление Антанты 
1 9 0 7 — 1 9 1 2 гг. — деятельность I I I Государственной думы 
1912—1917 гг. — деятельность IV Государственной думы 
1914 г., 2 8 июля — 1918 г., 11 ноября — Первая мировая война 
1914 г., 1 августа — объявление Германией войны России 
1915 г. — образование Прогрессивного блока 
1916 г. — Брусиловский прорыв 
1917 г., февраль—ноябрь — Великая российская революция 
1917 г., февраль—март — февральский переворот и падение монар

хии 
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1917 г., 2 6 февраля — расстрел демонстрации на Знаменской пло
щади Петрограда, переход части воинских формирований на сторону 
восставших 

1917 г., 2 7 февраля — формирование Временного комитета Госу
дарственной думы 

1917 г., 2 марта — отречение от престола Николая I I ; падение мо
нархии в России 

1917 г., 1 сентября — провозглашение России республикой 
1917 г., 2 5 — 2 6 октября ( 7 — 8 ноября) — свержение Временного 

правительства, приход к власти большевиков 
1917 г., 2 6 октября — создание Совета народных комиссаров 
1917 г., октябрь — 1924 г. — нахождение В. И. Ленина на посту 

председателя Совета народных комиссаров 
1917 г., ноябрь — 1921 г. — Гражданская война в России 
1917 г., ноябрь — принятие Декларации прав народов России 
1917 г., декабрь — создание Всероссийской чрезвычайной комиссии 

(ВЧК) 
1917 г., декабрь — создание Высшего совета народного хозяйства 

(ВСНХ) 
1918 г., 5 — 6 января — деятельность Учредительного собрания 
1918 г., январь — создание регулярной Красной Армии (РККА) 
1918 г., 3 марта — подписание советским правительством Брест

ского мира с центральными державами (Германией, Австро-Венгрией, 
Османской империей и Болгарией); выход России из Первой мировой 
войны 

1918 г. — признание советским правительством независимости Фин
ляндии 

1918 г., май — восстание чехословацкого корпуса; начало широко
масштабной Гражданской войны в России 

1918 г., июль — выступление левых эсеров против большевиков; 
принятие первой советской Конституции России 

1918 г., сентябрь — объявление большевиками «красного тер
рора» 

1918 г., 18 ноября — свержение Директории в Омске, установление 
диктатуры А. В. Колчака 

1919 г., май—октябрь — наступление белой армии под командова
нием А. И. Деникина 

1919 г., октябрь — 1920 г., январь — общее наступление Красной 
Армии 

1920—1921 гг. — занятие Красной Армией территорий Азербайджа
на, Армении, Грузии, Хивы и Бухары 
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1920 г. — заключение Советской Россией мирных договоров с Лит
вой, Латвией и Эстонией. 

1920 г. — принятие плана ГОЭЛРО 
1 9 2 0 г., апрель—октябрь — боевые действия в ходе советско-поль

ской войны 
1920—1921 гг. — антибольшевистское крестьянское восстание в 

Тамбовской губернии 
1920 г., ноябрь — разгром армии П. Н. Врангеля в Крыму 
1921 г. — Рижский мир с Польшей 
1921 г., март — антибольшевистское восстание в Кронштадте; 

X съезд РКП(б), переход к нэпу 
1921 — 1 9 2 2 гг. — голод в Советской России 
1922 г., 16 апреля — советско-германский договор в Рапалло 
1922 г. — завершение Гражданской войны на Дальнем Востоке 
1 9 2 2 г., 3 0 декабря — договор об образовании СССР 
1 9 2 2 — 1 9 2 4 гг. — финансовая реформа 
1 9 2 3 г. — создание Госплана 
1924 г. — принятие Конституции СССР 
1 9 2 4 — 1 9 5 3 гг. — пребывание у власти И. В. Сталина 
1924 г. — «Полоса признания СССР» 
1925 г. — начало разработки ежегодных народно-хозяйственных планов 
1927 г. — учреждение почётного звания «Герой Труда» 
1 9 2 8 — 1 9 2 9 гг. — свёртывание нэпа 
1928 г. — Шахтинский процесс 
1929 г. — принятие первого пятилетнего плана 
1929 г. — переход к сплошной коллективизации сельского хозяй

ства (год «великого перелома») 
1 9 3 0 г. — ликвидация массовой безработицы, закрытие бирж труда 
1 9 3 0 — 1 9 3 5 гг. — карточная система снабжения населения 
1932 г. — введение паспортной системы 
1 9 3 2 — 1933 гг. — голод в СССР 
1 9 3 3 — 1937 гг. — вторая пятилетка 
1934 г. — учреждение почётного звания «Герой Советского Союза» 
1936 г. — принятие новой Конституции СССР 
1 9 3 7 — 1 9 3 8 гг. — пик массовых политических репрессий 
1938 г. — учреждение почётного звания «Герой Социалистического 

Труда» 
1 9 3 8 г. — военный конфликт с Японией на озере Хасан 
1939 г. — военный конфликт с Японией на реке Халхин-Гол 
1939 г., 2 3 августа — советско-германский договор о ненападении 
1939 г., 1 сентября — 1945 г., 2 сентября — Вторая мировая война 

186 



1939 г., 3 0 ноября — 1940 г., 12 марта — советско-финляндская 
(«зимняя») война 

1940 г. — вхождение Латвии, Литвы и Эстонии в СССР 
1941 г., 2 2 июня — 1945 г., 9 мая — Великая Отечественная война 
1941 г., 24 июня — создание Совета по эвакуации 
1941 г., 10 июля — 10 сентября — Смоленское сражение 
1941 г., 8 сентября — начало блокады Ленинграда 
1941 г., 3 0 сентября — начало битвы под Москвой 
1941 г., 7 ноября — парад войск московского гарнизона и москов

ской зоны обороны на Красной площади; официальное решение США о 
распространении ленд-лиза на СССР 

1941 г., 5 — 6 декабря — переход советских войск в контрнаступле
ние под Москвой 

1942 г., 17 июля — 1 9 4 3 г., 2 февраля — Сталинградская битва 
1942 г., 2 5 июля — начало битвы за Кавказ 
1942 г., 2 8 июля — приказ № 227 («Ни шагу назад!») 
1942 г., 19 ноября — переход Красной Армии в контрнаступление 

под Сталинградом 
1943 г., 1 2 — 1 8 января — прорыв блокады Ленинграда 
1943 г., 5 июля — 2 3 августа — Курская битва 
1943 г., 5 августа — освобождение Орла и Белгорода, первый салют 

в Москве 
1 9 4 3 г., 3 августа — 15 сентября — партизанская операция «Рель

совая война» 
1 9 4 3 г., 6 ноября — освобождение Киева 
1 9 4 3 г., 2 8 ноября—1 декабря — Тегеранская конференция союз

ников 
1 9 4 3 — 1 9 4 4 гг. — депортация репрессированных народов СССР 
1944 г., 2 7 января — полное снятие блокады Ленинграда 
1944 г., 2 6 марта — выход советских войск на советско-румынскую 

границу, начало освобождения Красной Армией стран Европы 
1944 г., 6 июня — высадка союзников во Франции, открытие второ

го фронта 
1944 г., 2 3 июня — 2 9 августа — Белорусская наступательная опе

рация Красной Армии 
1 9 4 5 г., 2 7 января — освобождение Красной Армией узников на

цистского концентрационного лагеря Освенцим 
1 9 4 5 г., 4—11 февраля — Ялтинская конференция союзников 
1 9 4 5 г., 16 апреля — 2 мая — битва за Берлин 
1 9 4 5 г., 2 5 апреля — 2 6 июня — Конференция Объединённых На

ций в Сан-Франциско, принятие Устава ООН 
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1945 г., 9 мая (по московскому времени) — безоговорочная капи
туляция Германии, окончание Великой Отечественной войны 

1945 г., 17 июля — 2 августа — Потсдамская конференция союзников. 
1945 г., 9 августа — 2 сентября — советско-японская война 
1945 г., 2 сентября — капитуляция Японии, окончание Второй ми

ровой войны 
1946 г., март — Фултонская речь У. Черчилля 
1946—1991 гг. — период «холодной войны» 
1947 г. — принятие плана Маршалла 
1946— 1947 гг. — голод в СССР 
1946 г. — постановление ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ле

нинград» 
1947 г. — отмена карточек на продукты, денежная реформа 
1947— 1956 гг. — деятельность Коминформбюро 
1948 г. — дело Еврейского антифашистского комитета 
1948— 1949 гг. — первый Берлинский кризис 
1949 г. — создание Организации Североатлантического договора 

(НАТО); создание Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) 
1949 г. — успешное испытание советской атомной бомбы 
1949— 1950 гг. — «Ленинградское дело» 
1950— 1953 гг. — война в Корее 
1952 г. — X I X съезд ВКП(б), переименование ВКП(б) в КПСС 
1953 г., 5 марта — смерть И. В. Сталина 
1953—1964 гг. — пребывание у власти Н. С. Хрущёва 
1954 г. — начало освоения целинных земель 
1955 г. — создание Организации Варшавского договора (ОВД) 
1956 г. — X X съезд КПСС, разоблачение культа личности И. В. Ста

лина; Суэцкий и Венгерский кризисы 
1957 г. — Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Москве, за

пуск СССР первого искусственного спутника Земли 
1961 г. — второй Берлинский кризис, начало сооружения Берлин

ской стены; X X I I съезд КПСС, принятие программы построения ком
мунизма в СССР 

1961 г., 12 апреля — полёт в космос первого в мире космонавта 
Ю. А. Гагарина 

1962 г. — расстрел демонстрации в г. Новочеркасске; Карибский 
кризис 

1963 г. — полёт в космос В. В. Терешковой — первой в мире жен
щины-космонавта 

1964 г. — смещение Н. С. Хрущёва с поста первого секретаря 
ЦК КПСС 
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1 9 6 4 — 1 9 8 2 гг. — пребывание у власти Л. И. Брежнева 
1 9 6 5 г. — начало реформы А. Н. Косыгина 
1968 г. — Пражская весна, ввод войск стран ОВД (за исключением 

румынских) в Чехословакию 
1969 г. — советско-китайский пограничный конфликт 
1972 г. — советско-американские договоры об ограничении систем 

противоракетной обороны (ПРО) и ограничении стратегических воору
жений (ОСВ-1) 

1975 г. — завершающий этап Совещания по безопасности и сотруд
ничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки, подписание Заключительного 
акта 

1977 г. — принятие новой Конституции СССР 
1979 г. — советско-американский договор об ограничении стратеги

ческих вооружений (ОСВ-2); ввод советских войск в Афганистан 
1980 г. — проведение X X I I летних Олимпийских игр в Москве 
1982 г. — смерть Л. И. Брежнева 
1 9 8 2 — 1 9 8 4 гг. — пребывание у власти Ю. В. Андропова 
1 9 8 4 — 1 9 8 5 гг. — пребывание у власти К. У. Черненко 
1 9 8 5 г., март — избрание М. С. Горбачёва генеральным секретарём 

ЦК КПСС 
1985 г., апрель — провозглашение М. С. Горбачёвым курса на уско

рение экономического развития страны 
1986 г., февраль — провозглашение основных направлений полити

ки перестройки на X X V I I съезде КПСС 
1986 г., 2 6 апреля — авария на Чернобыльской АЭС 
1987 г., январь — провозглашение политики гласности 
1988 г., июнь—июль — X I X конференция КПСС 
1989 г., февраль — завершение вывода советских войск из Афгани

стана 
1 9 8 9 г., май—июнь — I Съезд народных депутатов СССР 
1 9 9 0 г., февраль—май — начало процесса объявления государ

ственной независимости республиками СССР 
1 9 9 0 г., 15 марта — избрание М. С. Горбачёва президентом СССР 
1990 г., апрель — принятие плана «автономизации» М. С. Горбачё

ва и законов о разграничении полномочий между Союзом ССР и субъ
ектами Федерации (повышение статуса автономий до уровня союзных 
республик) 

1990 г., май—июнь — I Съезд народных депутатов РСФСР 
1990 г., 12 июня — принятие Декларации о государственном суве

ренитете РСФСР 
1990 г., май — создание Коммунистической партии РСФСР 
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1990 г., июнь—октябрь — борьба экономических программ перехо
да СССР к рыночной экономике 

1990 г., июль — совместное поручение М. С. Горбачёва и Б. Н. Ель
цина о подготовке согласованной программы перехода СССР и РСФСР 
к рыночной экономике 

1991 г., 17 марта — референдум о сохранении СССР и введении по
ста Президента РСФСР 

1991 г., июнь — избрание Б. Н. Ельцина Президентом РСФСР 
1991 г., июль — подписание советско-американского договора о со

кращении стратегических наступательных вооружений (CHB-I) 
1991 г., 19—21 августа — выступление ГКЧП, оборона здания Вер

ховного Совета РСФСР (Белого дома) в Москве 
1991 г., август — сложение М. С. Горбачёвым полномочий генераль

ного секретаря ЦК КПСС 
1991 г., 22 августа — указ Президента РСФСР Б. Н. Ельцина о при

остановлении деятельности Коммунистической партии РСФСР 
1991 г., 22 августа — 2 октября — запрет деятельности коммуни

стических партий в союзных республиках 
1991 г., 29 августа — решение Верховного Совета СССР о приоста

новке деятельности КПСС на всей территории Советского Союза 
1991 г., август—октябрь — объявление государственной независи

мости союзными республиками (за исключением России и Казахстана) 
1991 г., 6 ноября — указ Президента РСФСР Б. Н. Ельцина о прекра

щении деятельности КПСС и роспуске её структур на территории РСФСР 
1991 г., 1 декабря — референдум о независимости Украины 
1991 г., декабрь — юридическое оформление роспуска СССР и соз

дание Содружества Независимых Государств (Беловежские соглашения, 
Алма-Атинские документы) 

1992 г. — указ Президента РФ о введении в действие системы при
ватизационных чеков (ваучеров), начало приватизации госимущества 

1992 г., 2 января — начало в России экономической реформы 
1992 г., март — подписание субъектами РФ (за исключением Татар

стана и Чечни) Федеративного договора 
1993 г., январь — подписание российско-американского договора о 

сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-П) 
1993 г., 25 апреля — референдум о доверии Президенту РФ 

Б. Н. Ельцину и Верховному Совету РФ 
1993 г., 21 сентября — указ Президента РФ № 1400 «О поэтапной 

конституционной реформе», объявление о роспуске Съезда народных 
депутатов и Верховного Совета РФ и проведении 12 декабря 1993 г. ре
ферендума по Конституции РФ 
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1993 г., 1—3 октября — безрезультатные переговоры о мирном раз
решении политического кризиса в Свято-Даниловом монастыре 

1 9 9 3 г., октябрь — трагические события в Москве, обстрел здания 
Верховного Совета РФ (Белого дома) в Москве 

1993 г., 12 декабря — принятие всенародным голосованием Кон
ституции РФ, выборы в Федеральное собрание РФ 

1994 г., февраль — объявление Государственной думой РФ амни
стии участникам событий октября 1993 г.; подписание договора Рос
сийской Федерации с Татарстаном 

1994 г., август — завершение вывода советских (российских) войск 
из Германии 

1994 г., декабрь — начало военно-политического кризиса в Чечен
ской Республике 

1 9 9 5 г. — выборы в Государственную думу РФ; нападение боевиков 
на г. Будённовск 

1996 г. — победа на выборах Президента РФ Б. Н. Ельцина; Хаса
вюртовские соглашения; вступление России в Совет Европы 

1998 г., август — дефолт, начало финансового кризиса 
1 9 9 9 г. — возобновление военного конфликта на Северном Кавказе; 

отставка Б. Н. Ельцина с поста Президента РФ 
2 0 0 0 г. — победа на выборах Президента РФ В. В. Путина; создание 

института Полномочных представителей Президента РФ в федеральных 
округах и Государственного совета РФ; утверждение новой концепции 
внешней политики РФ 

2 0 0 3 г. — выборы в Государственную думу РФ 
2 0 0 4 г. — победа на выборах Президента РФ В. В. Путина 
2 0 0 8 г. — победа на выборах Президента РФ Д. А. Медведева; на

чало мирового финансового кризиса, корректировка тактики социаль
но-экономического развития в условиях финансово-экономического 
кризиса в РФ; принятие закона об увеличении срока полномочий Госу
дарственной думы РФ до 5 лет и Президента РФ до 6 лет 

2 0 0 8 г., август — операция по принуждению Грузии к миру 
2010 г. — подписание российско-американского договора о сокраще

нии стратегических наступательных вооружений (СНВ-Ш) 
2012 г. — победа на выборах Президента РФ В. В. Путина 
2014 г. — проведение X X I I зимних Олимпийских игр в Сочи 
2014 г., март — принятие Республики Крым и г. Севастополя в со

став РФ 
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СОДЕРЖАНИЕ 

Понятия и термины 3 
Персоналии 93 
События (даты) 179 
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Историко-культурный стандарт содержит в себе чёткий 
перечень понятий, терминов, персоналий, событий 
и дат, обязательных для изучения школьниками. Именно 
эти обязательные компоненты встретятся школьникам 
на уроках истории и при сдаче О Г Э и Е Г Э . 

Специально для удобства школьников и учителей 
создан словарь по истории России, охватывающий 
период с древности до наших дней. В нём собраны все 
понятия, термины, персоналии, события и даты, которые 
Историко-культурный стандарт определяет в качестве 
обязательных компонентов при изучении истории России. 
Словарь будет полезен для всех учащихся, осваивающих 
историю России по разным учебникам, а также при 
подготовке к О Г Э и Е Г Э . 


