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ИСТОРИЯ РОССИИ

• Аввакум (протопоп) (1620–1682) — русский рели-
гиозный деятель. Протопоп города Юрьева-Поволь-
ского, противник церковной реформы Патриарха 
Никона XVII в., духовный писатель. Ему приписыва-
ют 43 сочинения, в том числе знаменитые «Житие», 
«Книга бесед», «Книга толкований», «Книга обли-
чений» и др. Его считают родоначальником новой 
российской словесности, вольного образного слова, 
исповедальной прозы. Старообрядцы почитают Авва-
кума священномучеником и исповедником. В 1664 г. 
Аввакум был сослан в Мезень. В 1666 г. его вызвали 
в Москву и на церковном соборе расстригли, предали 
анафеме и в 1667 г. сослали в Пустозерский острог. 
24 апреля 1682 г. по царскому указу вместе с ближай-
шими сподвижниками он был сожжен.

• Адашев Алексей Федорович (умер в 1560) — круп-
ный государственный деятель в царствование Ива-
на Грозного. В конце 40-х гг. XVI в. — один из вли-
ятельнейших советников царя, член Избранной 
рады, возникшего около 1549 г. Под его руковод-
ством были проведены в жизнь важные реформы, 
укрепившие центральную власть. Среди важнейших 
титулов и должностей были следующие: окольни-
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чий, начальник Челобитного приказа, постельничий 
и хранитель личного архива царя вместе с печатью 
«для скорых и тайных дел». Около 1550 г. стал каз-
начеем, возглавил финансовое ведомство. При его 
активном участии к Русскому государству были при-
соединены Казанское (1552) и Астраханское (1556) 
ханства. Вместе с дьяком И. М. Висковатым руково-
дил дип ломатической подготовкой Ливонской войны 
1558–1583 гг. В 1560 г. был послан третьим воеводой 
с большим полком в Ливонию, к Вильянди, после 
осады и взятия которого был оставлен там первым 
воеводой. В том же году попал в опалу из-за проти-
водействия продолжению войны. В Юрьеве (Дерпте) 
сначала был взят под стражу, затем посажен под до-
машний арест и вскоре умер.

• Азеф Евно Фишелевич (1869–1918) — один из лиде-
ров партии эсеров, провокатор. Около 1890 г. окон-
чил гимназию в Ростове-на-Дону. Перебивался мел-
кими заработками корректора, репортера. Будучи 
студентом, примкнул к социал-демократическому 
кружку и в 1893 г. предложил услуги информатора 
Департаменту полиции. В 1899 г. вступил в загра-
ничный союз социалистов-революционеров. Прекра-
сно зарекомендовав себя за время заграничной осве-
домительской работы, Азеф возвратился в Россию 
и овладел техникой агентурной работы у С. В. Зу-
батова. В 1901 г. вместе с Г. А. Гершуни объединил 
разрозненные кружки в партию эсеров. В 1903 г., 
после ареста Гершуни, Азеф возглавил Боевую ор-
ганизацию, принимал участие в подготовке многих 
террористических актов партии: организовал убий-
ство министра внутренних дел В. К. Плеве, великого 
князя Сергея Александровича, Г. Гапона и др, чем 
приобрел неограниченное доверие революционеров. 
Одновременно информировал Департамент полиции 
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о товарищах по партии и их планах: в 1905 г. выдал 
почти весь состав Боевой организации — 17 человек; 
предотвратил покушение на министра внутренних 
дел П. Н. Дурново, Николая II и др. В 1908 г. Азеф 
был разоблачен В. Л. Бурцевым и приговорен ЦК 
партии к смерти, но скрылся. В 1915 г. был арестован 
немецкими властями как опасный русский анархист. 
Освобожденный в ноябре 1917 г., он умер от болезни 
почек в апреле 1918 г. 

• Александр Ярославич (Невский) (1220–1263) — сын 
Ярослава Всеволодовича, внук Всеволода Большое 
Гнездо. Князь Новгородский (1236—1251), великий 
князь Киевский (1248–1263); великий князь Влади-
мирский (1252–1263). В 1228, 1230, 1232 и 1233 гг. 
был наместником в Новгороде вместе со старшим 
братом Федором. В 1240 г. одержал победу над швед-
скими рыцарями, вставшими лагерем у впадения 
р. Ижоры в Неву, проявил мужество и талант полко-
водца, за что был прозван Невским. Поссорившись 
с новгородцами, ушел княжить в Переяславль-Залес-
ский. Вернулся обратно по просьбе горожан. В 1242 г. 
разгромил немецких рыцарей на льду Чудского озера 
и заключил мир с Ливонским орденом и его союзни-
ками. Несколько раз Александр ездил в Орду полу-
чать ярлыки на княжение сначала в Киеве, а потом 
и во всей Северо-Восточной Руси. Умелой политикой 
Александр добился освобождения русских от участия 
в завоевательных татарских походах и предотвратил 
нашествия ханов на Русь. Им была усилена великок-
няжеская власть в стране. В 1257 г. А. Невский по-
давил восстание в Новгороде, произошедшее вследст-
вие требования ханом поголовной переписи и дани. 
Умер великим князем Владимиро-Суздальским, воз-
вращаясь из Орды. Причислен православной церко-
вью к лику святых.
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• Александр I Павлович (1777–1825). Российский им-
ператор (1801–1825) из династии Романовых, стар-
ший сын Павла I Петровича. В начале правления 
провел умеренно либеральные реформы, разработан-
ные Негласным комитетом и М. М. Сперанским. Во 
внешней политике Александр I лавировал между Ве-
ликобританией и Францией. В 1805–1807 гг. Россия 
участвовала в антифранцузских коалициях, в 1807–
1812 гг. Александр I временно сблизился с Францией, 
вел успешные войны с Турцией (1806–1812) и Швеци-
ей (1808–1809). В годы его правления к России были 
присоединены территории Восточной Грузии (1801), 
Финляндии (1809), Бессарабии (1812), Азербайджа-
на (1813), бывшего герцогства Варшавского (1815). 
После Отечественной войны (1812) Александр I был 
вдохновителем и активным участником антифран-
цузской коалиции европейских держав (1813–1814), 
одним из руководителей Венского конгресса (1814–
1815) и организаторов Священного союза.

• Александр II (Освободитель) (1818–1881) — рос-
сийский император в 1855–1881 гг. В 1837 г. Алек-
сандр II совершил трехмесячное ознакомительное 
путешествие — «всенародное обручение наследника 
с Россией» (В. А. Жуковский). После проигранной 
Крымской войны (1853–1856) во всех слоях обще-
ства требовали перемен. Был закрыт Высший цен-
зурный комитет, и обсуждение государственных дел 
стало открытым. Объявлена политическая амнистия 
декабристам, петрашевцам, участникам Польского 
восстания 1830–1831 гг. В 1856 г. был организован 
секретный комитет «для обсуждения мер по устрой-
ству быта помещичьих крестьян». Результатом его 
работы стала отмена крепостного права в 1861 г. 
В царствование Александра II были проведены сле-
дующие реформы: университетская (1863), судебная 
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(1864), печати (1865), военная (1874); введено са-
моуправление в земствах (1864) и городах (1870). 
В результате Александр II становится мишенью для 
террористов-революционеров (шесть покушений), 
что в свою очередь способствовало переходу к охра-
нительным принципам в правительственной полити-
ке, в частности усилению роли III Отделения во главе 
с П. А. Шуваловым. Он содействовал освобождению 
Болгарии от османского ига (1877–1878), выезжал 
в действующую армию и покинул ее только после па-
дения Плевны, предрешившего исход войны. Успеш-
но прошло завоевание, а затем мирное освоение 
обширных территорий в Средней Азии. По заклю-
ченным договорам с Китаем Уссурийский край был 
признан территорией России. В европейских делах 
Александр II занимал германофильскую позицию. 
1 марта 1881 г. Александр II был убит народовольца-
ми. Убийство произошло в тот самый в день, когда он 
должен был подписать проект широкой программы 
административных и экономических реформ, разра-
ботанный М. Т. Лорис-Меликовым.

• Александр III (Миротворец) (1845–1894) — россий-
ский император в 1881–1894 гг. В 1868 г. Александр 
III был введен в состав высших государственных учре-
ждений, но почти по всем вопросам являлся против-
ником реформаторской деятельности отца. В Русско-
турецкой войне 1877–1878 гг. он почти год достойно 
командовал Рущукским отрядом. При Александре 
III был проведен ряд реформ: поэтапная отмена под-
ушной подати, обязательный выкуп земли и пони-
жение выкупных платежей, но вскоре он отказал-
ся от начатого курса, стремясь укрепить сословный 
строй и монархический порядок. Либерально мысля-
щие деятели заменялись Александром III «истинно 
русскими людьми», убежденными реакционерами 
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К. П. Победоносцевым, Д. А. Толстым и др., прово-
дившими контрреформы, направленные на пере-
смотр преобразований 1860–1870-х гг. Были введены 
«Положение об усиленной и чрезвычайной охране», 
позволившее властям осуществлять произвол; закон 
о земских начальниках, возвративший дворянам 
многие из утерянных ими прав; «Циркуляр о кухар-
киных детях», восстанавливавший сословный прин-
цип при получении образования. Было осуществлено 
усиление цензуры, увеличение имущественного цен-
за для присяжных заседателей и др. Редчайшая осо-
бенность царствования Александра III — отсутствие 
войн. За свою внешнюю политику был прозван «ми-
ротворцем». В 1893 г. Александр III подписал Фран-
ко-русскую военную конвенцию. 

• Алексей Михайлович (Тишайший) (1629–1676) — 
русский царь с 1645 г. С 1642 г. сопровождал отца 
при торжественных выходах, а после почти одновре-
менной смерти родителей вступил на престол. В прав-
ление Алексея Михайловича усилилась центральная 
власть и оформилось крепостное право (Соборное уло-
жение 1649 г.). Отдельные правовые нормы Собор-
ного уложения 1649 г. продолжали действовать до 
начала XIX в. При нем была воссоединена с Русским 
государством Украина (1654 г.), возвращены Смо-
ленск, Северская земля и др.; подавлены восстания 
в Москве, Новгороде, Пскове (1648, 1650, 1662 гг.) 
и Крестьянская война 1670–1671 гг.; произошел 
раскол русской церкви. Особую роль в управлении 
государством играл учрежденный в 1654 г. Тайный 
приказ, подчиненный непосредственно Алексею Ми-
хайловичу и позволявший ему руководить другими 
центральными и местными учреждениями. 

• Алексей Петрович Романов (1690–1718) — наслед-
ник российского престола, старший сын Петра I и его 
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первой жены Евдокии Лопухиной. В 1699 г. мать 
Алексея была пострижена в Покровский женский 
монастырь в Суздале, воспитание царевича доверили 
Нарышкиным, которые настроили царевича против 
отца. В 1703 г. Петр I занялся воспитанием сына. 
Алексей сопровождал отца в походах, в 1709 г. для 
окончания образования был отправлен в Дрезден на 
полтора года. Не разделял взглядов отца, поручения 
выполнял формально. 25(14) октября 1711 г. соче-
тался браком с принцессой Софией Шарлоттой Хрис-
тиной Брауншвейг-Вольфенбюттельской. В 1715 г. 
овдовел, на следующий год бежал за границу. Был 
найден, доставлен в Петербург и 3 февраля 1718 г. 
отрешен от наследственных прав. Пытан на следст-
вии и осужден, причем в состав суда Петр включил 
сановников, которых царевич под пыткой назвал со-
общниками в заговоре против отца. 5 июля 1718 г. 
Алексею единогласно был вынесен смертный приго-
вор. 7 июля царевич скончался в Шлиссельбургской 
крепости при невыясненных обстоятельствах. 

• Ампилов Виктор Иванович (1945–2018) — россий-
ский общественный и политический деятель, предсе-
датель Исполкома движения «Трудовая Россия». По-
сле окончания университета уехал работать на Кубу 
переводчиком в Министерстве торгового флота. По-
сле возвращения в СССР работал переводчиком в Выс-
шей комсомольской школе, потом в районных газетах 
в Подмосковье. С 1977 по 1984 г. был комментатором 
Главной редакции радиовещания на страны Латин-
ской Америки Гостелерадио СССР. В 1984–1985 гг. 
был корреспондентом в Никарагуа, в 1985 г. работал 
в Гостелерадио, уволился в 1991 г. Один из создателей 
общественно-политического движения «Трудовая 
Россия» (1992), председатель исполнительного коми-
тета. Публичный политик, организатор и активный 
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участник многочисленных антиельцинских митин-
гов в 1992–1993 гг., на которых призывал к сверже-
нию режима. Во время октябрьских событий 1993 г. 
был их активным участником на стороне Верховного 
Совета. В 2006–2007 гг. принимал активное участие 
в совещаниях и митингах общественного движения 
«Другая Россия». Участник «Маршей несогласных». 
В 2014 г. поддержал вхождение Крыма в состав Рос-
сии.

• Анастасия Романовна Захарьина-Юрьева (1530/ 
1532–1560) — первая жена царя Ивана Васильевича 
Грозного, мать царя Федора Иоанновича. Смерть ца-
рицы, которую считали отравленной, тяжело отрази-
лась на душевном состоянии Иоанна и была одним из 
обстоятельств, обостривших его борьбу с боярством. 
Венчалась с царем 3 февраля 1547 г., таинство совер-
шил митрополит Макарий. Родила шестерых детей, 
большинство из которых умерло во младенчестве. 
В 1559 г. она серьезно заболела. Из-за московского 
пожара 1560 г. царицу увезли в село Коломенское, 
где она вскоре скончалась.

• Андрей Иванович Старицкий (1490–1537) — удель-
ный князь Старицкий (1519–1537), шестой и младший 
сын великого князя Московского Ивана III Васильеви-
ча и Софьи Фоминичны Палеолог. 2 февраля 1533 г. 
он женился на княжне из рода Гедиминовичей, Ефро-
синии Андреевне Хованской. В 1533 г., после смерти 
Василия III, в присутствии митрополита Даниила при-
нес крестное целование на верность наследнику Ивану 
и его матери и правительнице Елене Глинской, однако 
осенью 1536 г. поднял против нее открытый мятеж. 
В 1537 г. Андрей был арестован. В Москве его судили и 
бросили в тюрьму со всей его семьей. Старицкий умер 
несколько месяцев спустя и с большими почестями за-
хоронен в Архангельском соборе в Москве.
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• Андрей Юрьевич Боголюбский — (ок. 1111 г. — 
29 июня 1174 г.) — князь Вышгородский (1149, 
1155), Дорогобужский (1150–1151), Рязанский 
(1153), великий князь Владимирский (1157–1174). 
Основатель города-крепости Боголюбово (1158). Сде-
лал г. Владимир политическим центром северо-вос-
точной Руси. В годы его правления в городе были 
построены Золотые ворота (1164) и Успенский собор 
(1158–1161). В 1165 г. близ Боголюбова был возведен 
храм Покрова-на-Нерли. В 1164 г. Андрей Боголюб-
ский совершил поход на волжских болгар, в 1169 г. 
поход на Киев. В 1774 г. был убит в результате заго-
вора. 

• Андропов Юрий Владимирович (1914–1984). Ро-
дился на станции Нагутская Ставропольского края. 
В 1936 г. окончил Рыбинский техникум водного 
транспорта, учился в Петрозаводском государст-
венном университете, окончил Высшую партийную 
школу при ЦК КПСС. Трудовую деятельность на-
чал в 1930 г. В 1930-х гг. работал в органах ВЛКСМ, 
с 1939 г. — член ВКП(б), с 1944 г. — на партийной 
работе — прошел путь от второго секретаря Петроза-
водского горкома до ответственного работника в ап-
парате ЦК КПСС (1951). В 1953–1957 гг. — на дипло-
матической работе — Чрезвычайный и Полномочный 
Посол СССР в Венгерской Народной Республике, 
участвовал в подавлении восстания против коммуни-
стического режима в Венгрии (1956). С 1957 г. — за-
ведующий отделом ЦК КПСС, в 1962–1967 гг. — се-
кретарь ЦК КПСС. В 1967–1982 гг. — председатель 
КГБ. В ноябре 1982 — феврале 1984 г. — Генераль-
ный секретарь ЦК КПСС, одновременно (с 1983) — 
Председатель Президиума Верховного Совета СССР. 
Герой Социалистического Труда (1974 г.). Похоронен 
на Красной площади в Москве.
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• Анна Иоанновна (1693–1740) — российская импе-
ратрица (с 1730) из династии Романовых. Дочь царя 
Ивана V Алексеевича и Прасковьи Федоровны Сал-
тыковой. После смерти Петра II была приглашена 
25 января 1730 г. на российский престол Верховным 
тайным советом по предложению Д. М. Голицына 
и В. Л. Долгорукова. Верховники попытались огра-
ничить самодержавие, что нашло отражение в «Кон-
дициях», условиях восшествия на российский трон. 
Придя к власти, Анна распустила Верховный тай-
ный совет (1730), восстановила значение Сената, уч-
редила Кабинет министров (1731), в состав которого 
вошли А. И. Остерман, Г. И. Головкин, А. М. Чер-
касский. В годы правления Анны был отменен Указ 
о единонаследии (1731), учрежден Шляхетный ка-
детский корпус (1731), ограничена 25 годами служба 
дворян. При Анне огромное влияние имел ее фаворит 
Э. И. Бирон. В армии под руководством Б. X. Мини-
ха проводилась военная реформа, были сформиро-
ваны Измайлов ский и Конный гвардейские полки. 
В 1733–1735 гг. Россия содействовала утверждению 
на польском престоле курфюрста Саксонского Ста-
нислава Августа (Август III). Война с Турцией (1735–
1739) завершилась невыгодным для России Белград-
ским миром. Перед смертью Анна назначила своим 
наследником младенца Ивана VI Антоновича при ре-
гентстве Э. И. Бирона.

• Антонов Александр Степанович (1888–1922) — 
участник Тамбовского крестьянского восстания 
1920–1921 гг. В 16 лет вступил в партию социали-
стов-революционеров, участвовал в экспроприациях 
во время революции 1905 г. Принимал участие в ог-
раблении почтового вагона, в котором перевозились 
деньги. Арестован и осужден на 20 лет каторги. Отбы-
вал заключение в Тамбове, Москве и Владимирском 
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централе. Освобожден Временным правительством 
в 1917 г., вернулся в Тамбов. Первый начальник 
губернской милиции. В советское время, в 1918 г., 
остался на своем посту, позднее начальник милиции 
в Кирсанове, куда был переведен по собственной ини-
циативе в марте 1918 г. После перевода в Кирсанов 
вышел из партии эсеров, создал партизанскую дру-
жину и выступил против советской власти. Началь-
ник главного оперативного штаба 2-й повстанческой 
армии Объединенной партизанской армии Тамбов-
ского края. Погиб в неравном бою с чекистами вместе 
с братом Дмитрием в селе Нижний Шибряй Борисо-
глебского уезда 24 июня 1922 г.

• Апраксин Фёдор Матвеевич (1661–1728) — воена-
чальник, генерал-адмирал (1708), граф (1710). Из 
рода Апраксиных. Брат А. М. и П. М. Апраксиных 
и царицы Марфы — жены царя Федора Алексеевича. 
С 1682 г. являлся стольником Петра I, участником со-
здания «потешных» отрядов, в 1693–1696 гг. — Двин-
ский воевода и губернатор Архангельска. В 1696 г. 
участвовал во 2-м Азовском походе. С 1700 г. возглав-
лял Адмиралтейский приказ со званием адмиралтей-
ца и азовского губернатора, руководил строительством 
Азовского флота. С 1708 г. командовал корпусом в Ин-
германландии и Финляндии. В 1712–1723 гг. управ-
лял Эстляндией, Ингерманландией, Карелией, Фин-
ляндией, командовал галерным флотом в Гангутском 
морском сражении (1714). В 1715–1719 гг. руководил 
морскими и десантными операциями на Балтике. Во 
время Персидского похода 1722–1723 гг. командовал 
Каспийской флотилией, в 1723–1726 гг. — Балтий-
ским флотом. В 1717–1728 гг. был президентом Адми-
ралтейств-коллегии. 

• Аракчеев Алексей Андреевич (1769–1834) — граф, 
генерал от артиллерии. Был одним из приближенных 
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к императору Павлу I людей. Затем советник Алек-
сандра I. В 1787 г. закончил Артиллерийский и ин-
женерный кадетский корпус с чином подпоручика. 
С 1790 г. — старший адъютант инспектора всей ар-
тиллерии. 1792 г. — капитан в гатчинской артилле-
рийской команде великого князя Павла. 1795 г. — 
майор, комендант и инспектор пехоты в гатчинском 
полку. С воцарением Павла I в 1796 г. был произве-
ден в полковники, а через пять месяцев — в генерал-
майоры; награжден орденом Святой Анны и назначен 
генерал-губернатором Петербурга. В 1797 г. — барон, 
в 1798 г. — граф, генерал-лейтенант и инспектор 
всей артиллерии. С 1807 г. — генерал от артиллерии. 
С 1808 г. — военный министр и генерал-инспектор 
пехоты и артиллерии. С 1810 г. — председатель во-
енного департамента Государственного Совета. Во 
время кампании 1812 г. находился в свите импера-
тора в качестве начальника управления военных по-
селений, был личным докладчиком Александра I по 
делам ополчений. Входил в Чрезвычайный комитет, 
избравший Кутузова главнокомандующим. Участ-
ник заграничных походов 1813–1814 гг. С 1817 г. — 
начальник военных поселений. В 1815–1825 гг. — 
фактический руководитель государства. После 
смерти Александра I Николай I приказал перенести 
канцелярию императора из квартиры Александра I 
в Зимний дворец и тем самым могущество Аракчеева 
прекратилось. Последние годы жизни прожил в сво-
ем имении Грузино, где и был похоронен.

• Атласов Владимир Васильевич (ок. 1661/64–1711) — 
выдающийся русский землепроходец, крупный про-
мышленник. Происходил из устюжских крестьян. 
С 1670-х гг. находился в Сибири. Был казацким 
пятидесятником, а также приказчиком в Анадыр-
ском остроге. В 1696 г. Атласов послал казака Луку 
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Морозко в разведку на Камчатку. В 1697–1699 гг. Ат-
ласов во главе отряда в 120 «охочих людей» отправил-
ся на Камчатский полуостров и досконально исследо-
вал его, подчинив России эту территорию и обложив 
данью местное население. Через два с половиной года 
вернулись только 19 человек. Экспедиция положила 
начало присоединения Камчатки к России. В 1700 г. 
Атласов отправился в Москву, чтобы доложить и из-
ложить проект новой экспедиции. Его докладом за-
интересовался лично Петр I. Возвращаясь в 1701 г. 
из Москвы, отряд Атласова напал на купеческое суд-
но и ограбил его. Атласов был арестован, допрошен 
«с пристрастием» и посажен в тюрьму, где просидел 
до 1706 г., а затем отправлен на Камчатку. Был убит 
взбунтовавшимися казаками. Ценнейшие сведения 
о Камчатке, впервые описанной Атласовым, стали до-
стоянием русской и европейской науки. 

• Ахмат (умер в 1481) — хан Большой Орды (совмес-
тно со старшим братом — с 1460 г., единолично — 
с 1471 г.). Сын хана Кучук-Мухаммеда. Последний 
ордынский правитель, в политической зависимости 
от которого находились московские князья. Про-
водил политику, направленную на консолидацию 
татарских государств, стремясь утвердить свое вер-
ховенство на территории бывшей Золотой Орды, 
достигнув в этом значительного успеха. В 1460 г. 
Ахмат ходил в поход на Рязань. В июле 1472 г. со-
вершил неудачный поход на Москву. Осенью 1480 г., 
заручившись поддержкой польского короля Казими-
ра, Ахмат предпринял крупномасштабный поход на 
Москву, вылившийся в так называемое «Стояние на 
Угре» (8 октября–11 ноября), которое закончилось 
отступлением хана без генерального сражения. 

• Бабурин Сергей Николаевич (родился 31 ян-
варя 1959 г.) — российский политический, 
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государственный и научный деятель — юрист (специ-
алист в области истории государства и права). Доктор 
юридических наук. Заслуженный деятель науки Рос-
сийской Федерации. Народный депутат РСФСР, член 
Совета Республики Верховного Совета РСФСР (1990–
1993). Депутат Государственной Думы I, II и IV созы-
вов; заместитель председателя Государственной Думы 
II и IV созывов, член Комитета ГД по гражданскому, 
уголовному, арбитражному и процессуальному зако-
нодательству. В 2002–2012 гг. — ректор Российского 
государственного торгово-экономического универси-
тета. Лидер общественно-политического движения 
«Российский общенародный союз», позднее «Народ-
ной воли» и «Народного союза». Ректор Международ-
ной Славянской академии (МСА) с 2015 года.

• Баграмян Иван Христофорович (1897–1982) — со-
ветский военный деятель, Маршал Советского Союза 
(1955), дважды Герой Советского Союза (1944,1977). 
Участник Первой мировой войны 1914–1918 гг. 
(с 1915). В 1918 г. участвовал в отражении германо-ту-
рецкой интервенции в Закавказье. В декабре 1920 г. 
добровольно вступил в Красную армию, в которой 
участвовал в установлении советской власти в Арме-
нии и Грузии; в 1920–1930-х гг. находился на коман-
дных должностях. С 1940 г. — начальник оперативно-
го отдела штаба армии и Киевского особого военного 
округа. Член ВКП(б) с 1941 г. В начале Великой Оте-
чественной войны 1941–1945 гг. — начальник опе-
ративного отдела штаба Юго-Западного фронта, на-
чальник оперативной группы Юго-Западного фронта. 
В 1942 — мае 1945 г. — командовал армией, войсками 
1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов. 
После войны — командующий Прибалтийским воен-
ным округом, с 1954 г. — главный инспектор Мини-
стерства обороны СССР. В 1956–1958 гг. — начальник 
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Военной академии Генштаба, с 1958 г. — зам. мини-
стра обороны, начальник Тыла Вооруженных сил, 
с апреля 1968 г. — генеральный инспектор группы ге-
неральных инспекторов Министерства обороны СССР.

• Багратион Петр Иванович (1765–1812) — крупный 
российский военачальник. Родом из грузинской 
царской династии Багратиони. Князь. На военной 
службе с 1782 г. Участник Русско-турецкой войны 
1787–1791 гг. и Польской кампании 1793–1794 гг. 
Командовал авангардом русской армии во время 
Итальянского и Швейцарского походов Суворова 
(1799). В войнах с Францией 1805 г. и 1806–1807 гг. 
командовал арьергардом русской армии. Отличился 
в боях при Шенграбене (1805), Аустерлице (1805), 
Прейсиш-Эйлау (1807) и Фридланде (1807). В ходе 
Русско-шведской войны 1808–1809 гг. нанес ряд 
поражений шведам. В ходе Русско-турецкой войны 
1806–1812 гг. — главнокомандующий Молдавской 
армией (1809–1810). С 1811 г. — командующий По-
дольской (2-й Западной) армией. С началом Отече-
ственной войны 1812 г. выступал против решения 
об отводе русских армий к Смоленску. В ходе Боро-
динского сражения возглавлял левый фланг, по кото-
рому пришелся первый удар противника. Был смер-
тельно ранен. Умер 12 сентября 1812 г.

• Барклай-де-Толли Михаил Богданович (1761–
1818) — выдающийся русский полководец. Генерал-
фельдмаршал (1814). Князь (1815). Службу в русской 
армии начал в 1776 г. Отличился при штурме Очако-
ва во время Русско-турецкой войны 1787–1791 гг., 
в ходе Русско-шведской войны 1788–1790 гг. 
и в Польской кампании 1793–1794 гг. Участвовал 
в войнах с Францией и Швецией в начале XIX в. 
С 1809 г. — главнокомандующий армией и генерал-
губернатор Финляндии. В январе 1810 г. — сентябре 
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1812 г. — военный министр, член Госсовета. Автор 
военных реформ 1810–1812 гг. С началом Отечест-
венной войны был оставлен императором в качестве 
ответственного за руководство военными действия-
ми (официального статуса главнокомандующего он 
не имел). Сумел добиться соединения русских армий 
под Смоленском, сорвав планы Наполеона разбить 
русские силы порознь. Выступил инициатором со-
здания первых партизанских соединений. Попытки 
Барклая-де-Толли сохранить армию любой ценой 
вызвали недовольство и упреки в его адрес. Его обви-
няли даже в измене. С назначением Кутузова глав-
комом Барклай-де-Толли остался командующим 1-й 
армией. Отличился в ходе Бородинского сражения. 
На совете в Филях выступил с идеей оставить Мо-
скву в целях спасения армии и возглавил по пору-
чению Кутузова вывод армии из Москвы. Во время 
заграничного похода русской армии командовал 3-й 
армией. С 1813 г. — главнокомандующий всеми рус-
скими и прусскими армиями. После заключения Па-
рижского мира — главнокомандующий 1-й армией. 
После войны, выйдя в отставку, выступал против со-
здания военных поселений. Предлагал отслуживших 
срок солдат наделять землей и зачислять в вольные 
хлебопашцы.

• Басманов Алексей Данилович (умер ок. 1570) — 
военный и государственный деятель, приближен-
ный Ивана IV, один из вдохновителей опричнины, 
боярин (с 1555). Отличился в Казанских походах 
1545–1552 гг. За храбрость, проявленную при осаде 
Казани в 1552 г., награжден придворным чином и 
должностью сокольничего. В 1555 г. при Судьбищах 
во главе 7-тысячного отряда отразил нападение войск 
крымского хана, за что получил боярское звание и 
назначен вторым наместником в Новгород. В ходе 
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Ливонской войны 1558–1583 гг. руководил взятием 
Нарвы (1558) и участвовал в осаде Полоцка (1563). 
В 1564 г. успешно руководил обороной Рязани от 
крымских татар. Басманов имел большое влияние на 
Ивана IV, от его имени изгнал из храма митрополита 
Филиппа (1568). По инициативе Басманова введена 
опричнина. После раскрытия и ликвидации новго-
родского заговора (1569–1570) обвинен в измене и 
вместе со своим сыном Федором казнен. По другим 
данным, умер в опале на Белоозере.

• Безобразов Александр Михайлович (1855–1931) — 
государственный деятель, статс-секретарь (1903). 
В 1881–1882 гг. входил в «Священную дружину» 
(член ее Исполнительного комитета, попечитель же-
лезнодорожной агентуры). В 1890-х гг. служил в Ир-
кутском отделении Главного управления государст-
венного коннозаводства. В конце 1890-х гг. вернулся 
в С.-Петербург. В 1896 г. составил записку, в которой 
указывал на неизбежность войны с Японией и пред-
лагал под видом коммерческих предприятий прове-
сти мирное завоевание Кореи. Проект, несмотря на 
противодействие С. Ю. Витте, получил поддержку 
императора Николая II и привлек необходимые част-
ные средства. В начале 1903 г. добился приостановки 
эвакуации русских войск из Маньчжурии и учрежде-
ния на Дальнем Востоке наместничества, а в Петер-
бурге — Особого комитета по делам Дальнего Восто-
ка, в который он был назначен членом. Поражение 
в Русско-японской войне 1904–1905 гг. привело к его 
отставке, хотя он и продолжал пользоваться дове-
рием Николая II. После Октябрьского переворота 
1917 г. эмигрировал.

• Белинский Виссарион Григорьевич (1811–1848) — 
русский литературный теоретик и критик. Белин-
ский работал в крупнейших литературных журналах 
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своего времени — «Телескоп», «Отечественные запи-
ски», «Современник». Под влиянием Ф. Шеллинга 
и Г. Гегеля Белинский пытался синтезировать крити-
ку и философию. Огромным вкладом в литературный 
процесс можно считать разработанные Белинским 
принципы нового литературного направления — так 
называемой натуральной школы, главой которой 
критик назвал Н.В. Гоголя.

• Бельский Богдан (умер в 1610) — думный дворянин, 
оружничий, глава Аптекарского приказа при Ива-
не IV, был выходцем из неродовитых детей боярских. 
Сделавшись опричником, он уже в конце 60-х — на-
чале 70-х гг. становится любимцем Грозного, что 
и определило во многом его высокое положение. 
Быстрому продвижению способствовало и родство 
с Малютой Скуратовым. После смерти царя (1584) 
Бельский попытался возвести на престол этого царе-
вича и восстановить опричные порядки, но потерпел 
неудачу и был сослан воеводой в Нижний Новгород. 
В 1598 г. тщетно пытался выступить претендентом 
на престол: после смерти царя Федора Ивановича 
прибыл в Москву с отрядом своих приверженцев и 
заявил о своих претензиях на царство, а когда ему 
в этом было отказано, начал интриговать против Бо-
риса Годунова в пользу Симеона Бекбулатовича. Его 
дальнейшее повышение связано уже с царствовани-
ем Бориса Годунова, в день коронации которого Бель-
ский получил чин окольничего. В Смуту Бельский 
служил Лжедмитрию; при царе Василии Шуйском 
он был отправлен подальше от Двора — в управляю-
щие Казанью, и в 1610 г. убит.

• Бенкендорф Александр Христофорович (1782–
1844) — русский государственный деятель, воена-
чальник, генерал от кавалерии; шеф жандармов и од-
новременно Главный начальник Третьего отделения 
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собственной Его Императорского Величества канце-
лярии (1826–1844). В войне 1806–1807 гг. состоял 
при дежурном генерале графе Толстом и участвовал во 
многих сражениях. В 1807–1808 гг. состоял при рус-
ском посольстве в Париже. Во время Отечественной 
войны 1812 г. Бенкендорф сначала был флигель-адъ-
ютантом при императоре Александре I и осуществлял 
связь главного командования с армией Багратиона, 
затем командовал авангардом отряда барона Винцин-
героде; 25 июня 1826 г. шефом жандармов, а 3 июля 
1826 г. — главным начальником Третьего отделения 
собственной Его Императорского Величества канце-
лярии и командующим Главной Его Императорского 
Величества квартирой. В 1828 г., при отъезде госуда-
ря к действующей армии для военных действий про-
тив Османской империи, Бенкендорф сопровождал 
его; был при осаде Браилова, переправе русской ар-
мии через Дунай, покорении Исакчи, в сражении при 
Шумле и при осаде Варны; 21 апреля 1829 г. он про-
изведен в генералы от кавалерии, а в 1832 г. возведен 
в графское достоинство Российской империи.

• Беринг Витус Ионассен (Иван Иванович) (1681–
1741) — мореплаватель, выходец из Дании, руково-
дитель двух Камчатских экспедиций (1725–1730; 
1733–1741), предпринятых для выяснения наличия 
перешейка или пролива между Азией и Америкой. 
В 1707 г. произведен в поручики. В 1710-м переведен 
на Азовский флот, произведен в капитан-лейтенан-
ты, командовал шнявой «Мункер». В 1710–1712 гг. 
служил на российском Азовском флоте и участвовал 
в войне с Турцией. В 1716 г. капитан 4-го ранга Бе-
ринг командовал кораблем «Перл». В 1717 г. произ-
веден в капитаны 3-го ранга. В 1719 г. командовал ко-
раблем «Селафаил». В 1720 г. произведен в капитаны 
2-го ранга, командовал кораблем «Мальбург», затем 
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кораблем «Лесное». В 1724 г. уволен по прошению со 
службы, а затем вновь принят на службу команди-
ром «Селафаила» в чине капитана 1-го ранга. Про-
шел проливом между Чукоткой и Аляской (Берингов 
пролив), открыл ряд островов Алеутской гряды, где 
его корабль «Св. Петр» потерпел крушение. Умер на 
одном из островов (ныне о. Беринга).

• Берия Лаврентий Павлович (1899–1953), член пар-
тии в 1917–1953 гг., член ЦК в 1934–1953 гг., член По-
литбюро (Президиума) ЦК 18 марта 1946 г. — 7 июля 
1953 г. (кандидат с 1939 г.). Родился в с. Мерхеули Су-
хумского района Абхазской АССР. Грузин. В 1919 г. 
окончил Бакинское среднее механико-строительное 
техническое училище. В 1921–1931 гг. — в органах 
разведки и контрразведки, заместитель председате-
ля Азербайджанской ЧК, председатель Грузинского 
и Закавказского ГПУ, представитель ОГПУ в ЗСФСР. 
С 1931 г. — первый секретарь ЦК КП(б) Грузии, од-
новременно с 1932 г.— Закавказского крайкома 
и Тбилисского горкома партии. В 1938–1948 гг. 
и марте — июне 1953 г. — нарком (министр) внутрен-
них дел СССР, одновременно в 1941–1946 гг. — за-
меститель Председателя СНК СССР. С 1946 г. — за-
меститель Председателя, а в марте — июне 1953 г. 
первый заместитель Председателя Совмина СССР. 
Депутат Верховного Совета СССР I–III созывов. Ге-
рой Социалистического Труда (1943). Маршал Совет-
ского Союза (1945), Генеральный комиссар государ-
ственной безопасности (1941). 26 июня 1953 г. снят 
с постов и арестован. На июльском (1953) Пленуме 
ЦК выведен из состава ЦК и исключен из партии как 
враг Коммунистической партии и советского народа. 
23 декабря 1953 г. специальным судебным присутст-
вием Верховного суда СССР приговорен к расстрелу 
и в тот же день расстрелян.
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• Бестужев-Рюмин Михаил Павлович (1803–1826) — 
российский общественный деятель, декабрист. На 
военной службе с 1816 г. — юнкер в Кавалергардском 
полку; в 1824 г. произведен в подпоручики. С 1823 г. — 
активный участник Южного общества, автор одного 
из проектов государственного переворота, республи-
канец, сторонник уничтожения самодержавия и фи-
зического истребления членов царской фамилии. Вел 
переговоры с польским тайным обществом о совмест-
ных действиях во время планируемого выступления. 
В сентябре 1825 г. способствовал присоединению 
к Южному обществу Общества соединенных славян. 
Вместе с С. И. Муравьевым-Апостолом стал руково-
дителем восстания Черниговского полка 29 декабря 
1825 — 3 января 1826 г. Был арестован и приговорен 
Верховным уголовным судом к четвертованию, заме-
ненному повешением. Казнен 13 июля 1826 г. вместе 
с четырьмя другими декабристами в Петропавловской 
крепости и похоронен на о. Голодай.

• Бирон Эрнст Иоганн (1690–1772) — курляндский 
дворянин, граф (1730), фаворит Анны Ивановны. 
С 1718 г. находился при дворе Анны Ивановны в Кур-
ляндии, в 1730 г. в качестве обер-камергера ее двора 
приехал в Россию. Имел огромное влияние на импе-
ратрицу, пользуясь которым установил в России ан-
тирусский режим, получивший название «биронов-
щина». Характерные черты этого режима — засилье 
иноземцев, во всех областях государственной и обще-
ственной жизни, хищническая эксплуатация наро-
да, разграбление богатств страны, шпионаж, доносы. 
Государством фактически правил Бирон, направлял 
дипломатию А. И. Остерман, войсками командо-
вал Б. К. Миних, горной промышленностью руково-
дил А. К. Шемберг и т. д. В 1737 г. по милости Анны  
Иоанновны Бирон становится герцогом Курляндским. 



26

ЕГЭ. История. Исторические личности

По смерти Анны Иоанновны (17 октября 1740) Бирон, 
назначенный регентом при младенце Иване VI Анто-
новиче, удержался у власти недолго: 8 (19) ноября он 
был арестован Минихом, заключен в крепость, а затем 
сослан в Сибирь. В 1742 г. Елизавета Петровна разре-
шила ему поселиться в Ярославле. Бирон был полно-
стью реабилитирован при Екатерине II. В 1772 г. он 
умер в Митаве (Курляндия). 

• Блюхер Василий Константинович (1889–1938) — 
советский военный, государственный и партийный 
дея тель; Маршал Советского Союза (1935). Уроженец 
деревни Барщенка Рыбинского уезда Ярославской 
губернии. Из крестьян. Участник Первой мировой 
и Гражданской войн, сражений у озера Хасан. Кава-
лер ордена Красного Знамени и ордена Красной Зве-
зды. В 1924–1927 гг. — главный военный советник 
Чан-Кайши. В 1927–1929 гг. — помощник команду-
ющего Украинским военным округом. С 1929 г. — 
командующий Особой Дальневосточной армией. 
22 октября 1938 г. был арестован по обвинению в во-
енном заговоре. 9 ноября 1938 г. умер в Лефортовской 
тюрьме (Москва). 10 марта 1939 г. посмертно лишен 
звания маршала и приговорен к смертной казни за 
«шпионаж в пользу Японии», «участие в антисовет-
ской организации правых и в военном заговоре». 
В 1956 г. реабилитирован.

• Болотников Иван Исаевич (умер в 1608) — пред-
водитель крупного восстания крестьян и холопов 
1606–1607 гг. в России. Бывший холоп боярина 
А. А. Телятевского. В молодости бежал к казакам, 
был захвачен татарами и продан в рабство в Турцию 
на галеры. В результате поражения, нанесенного ту-
рецким галерам немецкими кораблями, Болотников 
освободился из неволи и оказался в Венеции, откуда 
через Польшу возвратился в Россию. Летом 1606 г. 




