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           От автора 
 
 
Россия принадлежит к числу государств, занимающих большую территорию на 
нашей планете, с большим числом населения. 
 
В средствах массовой информации широко публикуются исторические 
события формирования нашего государства под руководством конкретных 
исторических личностей. Однако иллюстрированный материал представлен 
копиями, начиная от миниатюрных литографий и икон до больших картин, не 
дает нам объемного представления исторических личностей, о которых идет 
речь. 
 
Возникла идея, не вдаваясь в описание исторических событий, не политизируя, 
не национализируя, а просто чисто по человечески, создать в едином 
стилистическом ключе портретную галерею личностей, формировавших 
Российское государство . 
 
Зритель может ознакомиться с психологическим портретом каждого лица, 
внесшего положительные или отрицательные действия в истории государство 
Россия. 
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Ярослав Мудрый I (1016-1036) , великий князь киевский, сын Владимира 
Святославича. Управляя Новгородом, в 1014 отказался от уплаты дани Киеву. 
Смерть отца, великого князя киевского (1015), предотвратила войну. В ходе 
междоусобной борьбы с братом, Святополком Окаянным, Я. М. в 1016—1018 
занимал киевский стол; окончательно утвердился в Киеве в 1019. Он соединил под 
своей властью почти все древнерусские земли. В 1030—40-х гг. предпринял походы 
на Польшу, ятвягов, литовские племена и др. В 1036 войска Я. М. разгромили 
печенегов. При Я. М. феодальные отношения в Киевской Руси достигли 
значительного развития. Под руководством Я. М. был составлен свод древнерусского 
права — Русская правда. Во время правления Я. М. в Киеве шло широкое 
строительство (Софийский собор и др.); развернулась интенсивная работа по 
переводу византийских и других книг на церковно-славянский и древнерусский 
языки. Развивалось летописание. Поставление первого русского митрополита 
Илариона по инициативе Я. М. укрепило международный престиж Киевского 
государства. Я. М. был связан родственными отношениями со многими 
европейскими правителями. 

  

  Лит.: Греков Б. Д., Киевская Русь, М., 1953; Рыбаков Б. А., Первые века русской 
истории, М., 1964. 
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        Ярополк Второй Владимирович (1132-1139) великий князь 
киевский 
сын Владимира II Всеволодовича Мономаха, великого князя киевского, от 
первого брака с Гидой Гаральдовной, королевной английской.  
  
Родился в Чернигове в 1082 г.; участвовал в походе русских князей на половцев 
к Хортицкому острову в 1103 г.; осаждал Глеба Всеславича, князя полоцкого, в 
Минске, но безуспешно в 1104 г.; был при отце в битве с половцами на р. Хороле 
в 1107 г.; разделил славу Задонского похода в 1111 г.; взял полоцкий город 
ДрУЦк в 1115 г.; и, выстроив для пленных дручан новый город Желний, пошел 
воевать землю половецкую, где взял три города, а между пленными — красавицу 
ясыню, на которой немедленно женился, в 1116 г.; ходил за реки Дон и Донец, 
но неприятеля не видел, в 1120 г.; находясь на княжении в Переяславе 
(полтавском), разбил половцев, настигнутых им у Стеня, близ половецкого 
рубежа, в 1125 г.;  
  
по смерти своего брата Мстислава Великого сел на великокняжеский стол 
киевский 17 апреля 1132 г.; слабостью распоряжений перессорив князей, 
возбудил усобицу на юге и севере Руси в 1134-1135 гг.; разбит Ольговичами 
(сыновьями Олега), князьями черниговскими, на берегах р. Супоя в 1136 г.; с 
сильным войском осадил Чернигов, но, по просьбе местного князя Всеволода 
Ольговича (см. 57), снял осаду в 1138 г.  
  
Умер в Киеве 18 февраля 1139 г. Тело его, погребенное сначала в голубце 
(часовенке у киевской Андреевской церкви (Янчина монастыря), внесено в самую 
церковь вдовой княгиней в 1145 г.  
  
Лит. БСЭ 
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Александр Невский (1236-1263) , русский государственный деятель, полководец, 
князь новгородский [1236—51], великий князь владимирский с 1252. Сын князя 
Ярослава Всеволодовича. Возглавлял русские войска, отстоявшие северо-западные 
земли Руси от захвата шведскими и немецкими феодалами. После высадки шведских 
войск при впадении р. Ижоры в р. Неву А. Н. с небольшой дружиной, соединившись с 
ладожанами, 15 июля 1240 внезапно атаковал шведов и полностью разгромил их 
многочисленное войско, обнаружив в бою исключительное мужество.Невская битва 
1240 предотвратила угрозу вражеского нашествия с С. За эту битву был прозван 
«Невским». Победа усилила политическое влияние А. Н., но в то же время 
способствовала обострению его отношений с боярством, в результате столкновений с 
которым А. Н. был вынужден покинуть Новгород. После вторжения ливонских 
рыцарей на Русь новгородцы послали к А. Н. представителей, весной 1241 он вернулся 
и быстро создал войско, изгнавшее захватчиков из русских городов (штурм Копорья и 
Пскова — пример высокого воинского искусства овладения крепостями). Против А. Н. 
выступило большое конное войско во главе с магистром ордена, потерпевшее 
решительное поражение 5 апреля 1242 на льду Чудского озера (см. Ледовое побоище 
1242). В истории военного искусства средних веков победа А. Н. на Чудском озере 
имела большое значение: русское пешее войско окружило и разгромило рыцарскую 
конницу и отряды пеших кнехтов, задолго до того как в Западной Европе пехота 
научилась одерживать верх над рыцарями. Победа в этой битве поставила А. Н. в ряд 
крупнейших военачальников своего времени. Агрессия немецких рыцарей на Русь 
была остановлена. 

  А. Н. продолжал укреплять северо-западные границы Руси: посылка посольства в 
Норвегию, результатом которого было первое мирное соглашение между Русью и 
Норвегией (1251), успешный поход в Финляндию против шведов, предпринявших 
новую попытку закрыть русским выход к Балтийскому морю (1256). А. Н. показал себя 
осторожным и дальновидным политиком. Он отверг попытки папской курии вызвать 
войну Руси с Золотой Ордой, т. к. понимал безуспешность войны с татарами в то 
время. Умелой политикой А. Н. способствовал предотвращению разорительных 
нашествий татар на Русь. Несколько раз ездил в Орду, добился освобождения русских 
от обязанности выступать войском на стороне татарских ханов в их войнах с др. 
народами. А. Н. прилагал много усилий для укрепления великокняжеской власти в 
стране в ущерб влиянию бояр, в то же время решительно подавлял антифеодальные 
выступления (восстание в Новгороде 1259). Умер в Городце, возвращаясь из Золотой 
Орды. Канонизирован русской церковью (причислен к лику святых). В конце 13 в. 
было составлено «Житие Александра Невского», в котором А. Н. показан как 
идеальный князь-воин, защитник Русской земли от врагов. По приказу Петра I останки 
А. Н. были перевезены в Петербург. В дореволюционной России 21 мая 1725 был 
учрежден орден А. Н. 29 июля 1942 в честь А. Н. учрежден советский военный орден 
Александра Невского. 

  

  Лит.: Пашуто В. Т., Героическая борьба русского народа за независимость (XIII в.), 
М., 1956; Сутт Н. И., Александр Невский, Ярославль, 1940.  
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Иван IV Васильевич Грозный (1530-1584),  великий князь, первый русский царь (с 
1547). После смерти отца Василия III Ивановича остался 3 лет, после смерти матери 
Елены Глинской — 7 лет. Характер И. IV складывался в годы боярского правления 
(1538—48), которое сопровождалось засильем временщиков, борьбой за власть между 
враждующими боярскими группировками Шуйских и Бельских, интригами и 
убийствами; уже в юности И. IV безжалостно расправлялся с неугодными лицами из 
своего окружения. Активное участие И. IV в государственной деятельности начинается 
с создания так называемой Избранной рады (1549), фактическим руководителем 
которой был А. Ф. Адашев. Разнородное по составу правительство И. IV стремилось к 
укреплению самодержавной власти и усилению централизации государства. В этих 
целях в 1549—60 были проведены реформы в области централизации и местного 
управления (оформляются важнейшие приказы, ликвидируется система «кормлений»), 
права (составляется общегосударственный кодекс — «судебник»), армии 
(ограничивается местничество, создаются основы стрелецкого войска) и др.  После 
падения Избранной рады (1560) И. IV единолично проводит линию на укрепление 
самодержавной власти. Во внешней политике И. IV берёт курс на доведение до конца 
борьбы с преемниками Золотой Орды, расширение территории государства на В. и 
овладение берегами Балтийского моря на С. (см. Ливонская война 1558—83), во 
внутренней политике — курс на борьбу с действительными и мнимыми противниками, 
на усиление самодержавной власти. После первых успехов в Ливонской войне, 
приведших к разгрому Ливонского ордена, России пришлось вести войну 
одновременно против Литвы, Польши, Дании и Швеции. Много сил отвлекали набеги 
крымских татар хана Девлет-Гирея на южные окраины государства. Несмотря на это, 
И. IV отказался от перемирия в 1566 и продолжал борьбу с блоком государств при 
отсутствии союзников и проводил курс на крайнее обострение обстановки внутри 
страны. В конце 70-х — начале 80-х гг. русские войска вынуждены были оставить всю 
завоёванную территорию. Ливонская война окончилась безрезультатно. Уже в годы 
войны И. IV усилил борьбу с остатками феодальной раздробленности в стране. Причем 
всё более распространенными методами борьбы с политическими противниками 
становятся опалы, казни и ссылки; в 1565 была введена опричнина. Начались казни 
сторонников Владимира Андреевича Старицкого. В 1569 И. IV заставил В. А. 
Старицкого выпить яд. В том же году по его указанию Малюта Скуратов-Бельский 
задушил митрополита Филиппа выступившего против опричнины.. И. IV получил в 
народе прозвище «Грозного», отразившее представление о нём как о могущественном 
правителе, но царе-тиране, деспоте. И. IV сыграл большую роль в разработке 
официальной идеологии «самодержавства», которой придерживался сам в отношениях 
с подданными, в переговорах с иностранными послами, в укреплении сильной 
централизованной власти в России.. Он совершал кровавые расправы и массовые 
репрессии, от которых гибли и его политические противники, и десятки тысяч 
крестьян, холопов, посадских людей. Мнительность и недоверчивость его характера с 
годами усиливались. Это отразилось в мании преследования, садистских наклонностях, 
вспышках необузданного гнева (в результате одной из них он в 1582 убил своего сына 
Ивана Ивановича). 

 .  Лит.:., Социально-политическая история России XVI — начала XVII вв., М., 1963. 
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        Фёдор Иванович(Блаженный) (1584-1598), русский царь с 19 марта 1584, 
последний представитель Рюриковичей, 2-й сын (из неумерших в младенчестве) Ивана IV 
Васильевича и Анастасии Романовны Захарьиной-Юрьевой. Роль Ф. И. как царя-правителя 
была ничтожной. Большое внимание Ф. И. уделял дворцовому хозяйству, украшению 
дворцовых покоев и т.п. Потомства Ф. И. не оставил. Его кандидатура дважды (в 1573–74 и 
1587) выдвигалась на престол Речи Посполитой. Первые годы правления Ф. И. 
сопровождались ожесточённой дворцовой борьбой, в ходе которой распался т. н. Регентский 
совет из 5 чел. (князь Ф. И. Мстиславский, князь И. П. Шуйский, Н. Р. Юрьев-Романов, Б. Ф. 
Годунов, Б. Я. Бельский), учрежденный Иваном IV незадолго до смерти для управления 
Россией. Младший брат Ф. И. Дмитрий (сын Ивана Грозного и Марии Нагой) был выслан в 
Углич (24 мая 1584), а в 1587 к власти пришёл шурин Ф. И. Борис Годунов. Период 
правления Ф. И. характеризовался постепенным подъёмом хозяйственной жизни страны, 
преодолением тяжёлых последствий т. н. кризиса 70–80-х гг. и неудачной Ливонской войны 
1558–83. В это время произошло резкое усиление крепостничества (указы 1586, 1592–93 и 
1597). Повысились государственные налоги на податное городское население. Всё это 
привело к обострению классовых противоречий. При Ф. И. несколько улучшилось 
международное положение России: в результате рус.-швед. войны 1590–93 были 
возвращены (по Тявзинскому мирному договору 1595) города и районы Новгородской земли, 
захваченные Швецией во время Ливонской войны. В правление Ф. И. была окончательно 
присоединена Зап. Сибирь, успешно осваивались южные пограничные районы в Поволжье, 
усилилась роль России на Северном Кавказе и в Закавказье. В дальнейшем постепенно 
нарастали противоречия в отношениях России с Польшей, Швецией, Крымским ханством и 
Турцией. Т. о., в годы царствования Ф. И. образовался сложный узел классовых и 
международных противоречий, приведших в начале 17 в. к Крестьянской войне и польско-
швед. интервенции в России. 

  В. Д. Назаров.  
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Борис Годунов(1598-1605), русский царь (с 17 февраля 1598), сын боярина Федора 
Годунова (основатель рода мурза Чет, выехал на службу в Москву из Золотой Орды 
около 1330). Впервые Б. Г. упомянут в 1567, когда был членом Опричного двора. 
Возвышение его связано с женитьбой на дочери Малюты Скуратова (см. Скуратов-
Бельский Г. Л.) — Марии (около 1570) и браком царевича Федора с сестрой Б. Г. — 
Ириной (около 1574). С 1577 — кравчий, с осени 1580 — боярин. С воцарением 
Федора Б. Г. становится одним из главных членов правительства, а с 1587, после 
ожесточённой дворцовой борьбы, единоличным правителем государства, получившим 
право самостоятельных дипломатических сношений. По утверждениям позднейших 
русских источников, Б. Г. — вдохновитель убийства царевича Дмитрия Угличского. 
После смерти бездетного Федора был избран на Земском соборе 17 февраля 1598 
царём.  По отзывам современников, Б. Г. обладал выдающимися способностями 
государственного деятеля. Во внутренней политике Б. Г. в 80—90-е гг., стремясь к 
консолидации господствующего класса, особенно учитывал интересы служилого 
дворянства и некоторые требования верхов посада. Он стремился преодолеть 
хозяйственную разруху путём усиления крепостного права [валовая перепись 80—90-х 
гг., указ 1592/93, запретивший выход крестьян («Юрьев день»), и указ 1597, 
установивший 5-летний срок сыска беглых крестьян], экономической поддержки 
средних и мелких феодалов («обеление» помещичьей пашни, отмена церковных 
тарханов в 1584), регулирования положения холопов, прежде всего кабальных 
(Уложение 1597). В городах проводилось «посадское строение», удовлетворявшее 
некоторые интересы горожан, но распространявшее на города крепостнические 
порядки и увеличивавшее налоги. Б. Г. проводил активную правительственную 
колонизацию Сибири и южных районов страны. Во внешней политике ему удалось 
частично ликвидировать последствия Ливонской войны (в 1595 по Тявзинскому миру 
России были возвращены некоторые районы, захваченные Швецией). В 80—90-е гг. 
значительно укрепились русские позиции на Северном Кавказе, в Закавказье, 
Заволжье. Резко возросла внешняя торговля (через Архангельск и по Волге). Избрание 
Б. Г. царём сопровождалось рядом льгот (прежде всего уездному дворянству). 
Классовые и внутриклассовые противоречия, обострившиеся в результате массового 
голода 1601—03, привели к крестьянской войне (см. Крестьянская война начала 17 в.). 
Переориентация внутриполитического курса Б. Г. (поддержка крупных светских и 
церковных феодалов, столичного и верхушки уездного дворянства наряду с 
некоторыми уступками трудовому населению) успеха не принесла. Слабость 
правительства Б. Г. выявилась и в невозможности справиться с нараставшим 
движением народных масс, с одной стороны, и дворянства южных районов страны — с 
другой. В разгар борьбы с Лжедмитрием I Б. Г. скоропостижно умер. Царём был 
провозглашен малолетний сын Б. Г. — Федор. Но 1 июня 1605 в результате восстания 
горожан Москвы правительство Годуновых было свергнуто и Федор был убит. 

Лит.: История СССР с древнейших времен до наших дней. Сер. 1, т. 2, М., 1966. 
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Лжедмитрий I (1605-1606), самозванец, авантюрист, выдававший себя за русского 
царевича Дмитрия Ивановича, русский царь в 1605—06. Происхождение Л. I неясно; 
по официальной версии правительства Бориса Годунова, он — беглый дьякон Чудова 
монастыря (в Москве) Григорий Отрепьев, сын галичского дворянина Богдана 
Отрепьева. Появился в 1601 в Польше и был поддержан польскими манатами и 
католическим духовенством. В 1603—04 была развёрнута подготовка возведения Л. I 
на русский трон. Л. I тайно принял католичество и обещал после воцарения отдать 
Польше Северскую и Смоленскую земли, участвовать в антитурецком союзе, оказать 
помощь Сигизмунду III в его борьбе со Швецией, ввести в России католичество, 
жениться на дочери сандомирского воеводы Е. Мнишка Марине, передать ей в 
качестве «вена» Новгород и Псков и уплатить Мнишку I млн. злотых. Осенью 1604 Л. I 
перешёл с польско-литовским отрядом русскую границу и был поддержан частью 
русских феодалов, горожанами, служилыми людьми, донскими и запорожскими 
казаками и крестьянами южных районов, где развёртывалась антифеодальная борьба 
(см. Крестьянская война начала 17 века в России). Несмотря на поражение под 
Добрыничами, Л. I укрепился на Ю. страны (в Путивле). После внезапной смерти Б. Ф. 
Годунова его армия под Кромами перешла на сторону Л. I. 1 июня 1605 в Москве 
произошло народное восстание, и правительство Годуновых было свергнуто. 20 июня 
Л. I вступил в Москву. Заняв царский престол, Л. I пытался проводить 
самостоятельную внутреннюю и внешнюю политику. Стремясь опереться на 
провинциальное дворянство, Л. I увеличил ему денежные и земельные оклады за счёт 
конфискации финансовых средств у монастырей и намечавшегося пересмотра их прав 
на земельные владения. Л. I предпринял попытку реорганизации армии. Им был сделан 
ряд уступок крестьянам и холопам (указы от 7 января и 1 февраля 1606). Южные 
районы были на 10 лет освобождены от налогов, и в них была прекращена обработка 
«десятинной пашни». Однако крепостническая в целом политика и увеличение налогов 
(в частности, из-за отправки денег в Польшу) вызвали весной 1606 усиление 
крестьянско-казацкого движения. Не сумев привлечь на свою сторону все слои 
феодалов, Л. I пошёл на уступки восставшим: он не применил силу для подавления 
движения и включил в готовившийся Сводный судебник статьи о крестьянском 
выходе. Из-за невыполнения Л. I его обещаний (о введении католичества, 
территориальных уступках и военной помощи Польше против Швеции) ухудшились 
отношения с Польшей. Кризис внутренней и внешней политики создал условия для 
организации заговора знати во главе с князем Василием Ивановичем Шуйским. Во 
время восстания горожан против поляков, прибывших на свадебные торжества Л. I и 
М. Мнишек, Л. I был убит заговорщиками. 

  

  Лит.: Платонов С. Ф., Очерки по истории Смуты в Московском государстве XVI—
XVII вв., М., 1937; Корецкий В. И., Восстановление Юрьева дня в России 
Лжедмитрием I, в кн.: Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы за 1960, К., 
1962; Назаров В. Д., Из истории внутренней политики России начала 17 в., «История 
СССР», 1967, № 4. 

  В. Д. Назаров.  
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Василий Иванович Шуйский (1606-1610), русский царь в 1606—1610. 
Происходил из рода суздальских князей, боярин с 1584. В 1587 участвовал в 
дворцовой борьбе против Бориса Годунова и подвергся опале. Хитрый и угодливый, 
В. И. Ш. был вскоре прощён и в мае 1591 возглавил правительственную 
следственную комиссию по делу о смерти царевича Дмитрия в Угличе, объявившую 
причиной гибели болезнь царевича. В начале 1605 активно участвовал в военных 
действиях против Лжедмитрия I. После смерти Бориса Годунова был отозван в 
Москву. В июне 1605 перешёл на сторону Лжедмитрия. Однако вскоре возглавил 
заговор против него, был приговорён к смерти, затем помилован и сослан, а в конце 
1605 возвращен ко двору. В мае 1606, опираясь на дворцовую и церковную знать, 
верхушку провинциального дворянства западных и центральных уездов и крупное 
купечество, снова возглавил заговор против Лжедмитрия I. В ходе народного 
восстания 17 мая Лжедмитрий I был убит заговорщиками, а 19 мая группа 
приверженцев В. И. Ш. «выкрикнула» его царём; В. И. Ш. дал крестоцеловальную 
запись, ограничивавшую его власть. В начале июня правительство В. И. Ш. объявило 
Бориса Годунова убийцей царевича Дмитрия.  Приход В. И. Ш. к власти усилил 
борьбу среди боярства и между южным и столичным дворянством, что привело к 
обострению крестьянской войны начала 17 в. — восстанию под руководством И. 
Болотникова. В борьбе с ним В. И. Ш. выдвинул программу консолидации всех слоев 
класса феодалов, учитывая их интересы в политике по крестьянскому (Уложение 9 
марта 1607), холопскому (указы 1607—08), земельному и финансовому вопросам. 
Отдельные уступки в законодательстве о холопах были направлены на раскол лагеря 
восставших. Сплочение класса феодалов к весне 1607 и поддержка крупнейших 
городов Поволжья и севера позволили В. И. Ш. в октябре 1607 разгромить восстание. 
Но уже в августе 1607 начался новый этап польской интервенции в России (авантюра 
Лжедмитрия II). После поражения под Волховом (1 мая 1608), правительство В. И. 
Ш. было осаждено в Москве. К концу 1608 многие районы страны оказались под 
властью Лжедмитрия II, чему способствовали новый подъём классовой борьбы и 
рост противоречий среди русских феодалов. Попытка добиться вывода польских 
отрядов Лжедмитрия II дипломатическим путём не удалась. В феврале 1609 
правительство В. И. Ш. заключило договор со Швецией, по которому за наём 
шведских войск уступало часть русской территории.С конца 1608 началось 
стихийное народное национально-освободительное движение против польских 
интервентов, возглавить которое правительство В. И. Ш. (в лице командующего 
русско-шведской армией князя М. В. Скопина-Шуйского) сумело только с конца 
зимы 1609. К марту 1610 Москва и большая часть страны были освобождены. Но 
ещё в сентябре 1609 началась открытая польская интервенция. Поражение войск В. 
И. Ш. под Клушином от армии Сигизмунда III 24 июня 1610, выступление городских 
низов против правительства В. И. Ш. в Москве привели к его падению. 17 июля 1610 
частью боярства, столичного и провинциального дворянства В. И. Ш. был свергнут с 
престола и насильственно пострижен в монахи. В сентябре 1610 он был выдан 
польскому Гетману С. Жолкевскому, который вывез его в октябре под Смоленск, а 
позднее в Польшу. Умер В. И. Ш. в заключении в Гостынском замке. 

   Лит.: Платонов С. Ф., Очерки по истории Смуты в Московском государстве XVI—
XVII вв., М., 1937; Смирнов И. И., Восстание Болотникова 1606—1607, М., 1951; 
Шепелев И. С., Освободительная II классовая борьба в Русском государстве в 1608—
1610, Пятигорск, 1957. 
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        Лжедмитрий II (1607-1610), самозванец, авантюрист, выдававший себя за 
русского царя Дмитрия Ивановича (см. Лжедмитрий I), якобы спасшегося во время 
восстания 17 мая 1606. Происхождение Л. II неясно. Появился в 1607 в Стародубе-
Северском. Основу его войск составили польские отряды князя А. Вишневецкого, 
князя Р. Ружинского и др. К нему примкнули часть южнорусского дворянства, казаки 
И. М. Заруцкого, остатки разбитых войск И. И. Болотникова. Из Стародуба Л. II в 
июле 1607 предпринял поход на Брянск, Тулу. Разбив в мае 1608 под Волховом войска 
Василия Ивановича Шуйского, он подошёл к Москве и создал лагерь в с. Тушино, где 
было сформировано правительство из русских феодалов и приказных (князья 
Трубецкие, А. Ю. Сицкий, Филарет Романов, М. Г. Салтыков и др.). Фактически во 
главе Тушинского лагеря стоял гетман Ружинский, а в декабре 1608 власть формально 
перешла к 10 выборным от польских наёмников. В августе 1608 в Тушино прибыли 
поляки во главе с Е. Мнишком, дочь которого Марина тайно обвенчалась с Л. II. 
Используя классовую борьбу горожан и крестьян против правительства Шуйского, Л. 
II летом — осенью 1608 установил контроль над значительной территорией к В., С. и 
С.-З. от Москвы. Вопреки демагогическим обещаниям, Л. II продолжал политику 
усиления крепостничества и раздавал земли и крестьян своим приверженцам, 
производил денежные и натуральные реквизиции в пользу польского войск. Всё это 
вызвало рост национально-освободительной борьбы и привело к сокращению 
подконтрольной Л. II территории. Открытая интервенция Польши (лето 1609) 
завершила распад Тушинского лагеря. Поляки и большинство русских феодалов ушли 
к Сигизмунду III. В декабре 1609 Л.11 бежал из Тушина в Калугу. Воспользовавшись 
разгромом войск Шуйского под Клушином (июнь 1610), Л. II в июле вновь подошёл к 
Москве, но уже в авг. был вынужден снова бежать в Калугу, где был убит. 

  Лит.: Корецкий В. И., Об одной «ошибке» архивистов XVIII в., в кн.: 
Археографический ежегодник за 1962, М., 1964. 

  В. Д. Назаров.  
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Михаил Фёдорович Романов (1613-1645), первый русский царь из династии 
Романовых. Сын боярина Федора Никитича Романова, позднее ставшего патриархом 
(под именем Филарета), дальний родственник царя Фёдора Ивановича. 21 февраля 
1613 по инициативе боярства избран на престол Земским собором, собравшимся 
после изгнания из Москвы польских интервентов. Активную роль в управлении 
страной играли родственники М. Ф., а в 1619—33 правил его отец — патриарх 
Филарет, официально носивший титул «великого государя». При М. Ф. были 
заключены Столбовский мир 1617 и Деулинское перемирие 1618. По последнему, в 
частности, был произведён обмен пленными и в Россию вернулся отец М. Ф. — 
Филарет. Война с Польшей в 1632—34 фактически в значительной степени 
ликвидировала отрицательные последствия заключённых ранее договоров. При М. 
Ф. велось интенсивное строительство засечных черт против крымских татар, 
происходила дальнейшая колонизация Сибири.  

Лит. БСЭ 
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Алексей Михайлович (1645-1676), русский царь с 1645, сын Михаила Федоровича. 
В первые годы царствования А. М. государством фактически управлял его воспитатель 
(«дядька») боярин Б. И. Морозов. Но вскоре, с начала 50-х гг., А. М. стал сам 
принимать значительное участие в делах государственного управления. Созданный им 
Приказ тайных дел (1654—76) подчинялся непосредственно царю и осуществлял 
контроль над государственным управлением. А. М. сам читал челобитные и др. 
документы, писал или редактировал многие важные указы и первым из русских царей 
стал собственноручно подписывать их, непосредственно участвовал во многих 
военных походах (под Смоленск, Вильно, Ригу), руководил внешнеполитическими 
переговорами со шведами, поляками и др., усилил контроль за деятельностью русских 
послов и т. д. Для своего времени А. М. был образованным человеком. А. М. был 
дважды женат. От первого брака — с Марией Ильиничной Милославской — родились 
Федор и Иван (будущие цари) и Софья (будущая правительница), от второго брака — с 
Натальей Кирилловной Нарышкиной — будущий царь Петр I. 

  Время царствования. А. М. характеризуется усилением феодальной эксплуатации 
крестьян и ростом финансового гнёта. Такая политика уже в первые годы его 
царствования вызвала ряд городских восстаний: в 1648 — в Москве, Томске, Соли 
Вычегодской, Устюге Великом и др., в 1650 — в Пскове и Новгороде. Созванный в 
этой обстановке Земский собор принял в 1649 новое «уложение» — (см. Соборное 
уложение 1649), удовлетворившее основные требования дворян (о бессрочном сыске 
беглых крестьян и др.) и верхушки посада (ликвидация беломестных слобод и др., см. 
Белые земли). Народные массы ответили антифеодальной борьбой, принявшей в тот 
период особенно широкие размеры (см. Московское восстание 1662, Крестьянская 
война под предводительством С. Т. Разина 1670—71). Народные восстания жестоко 
подавлялись А. М. 

 В экономической области правительство А. М. поощряло промышленную 
деятельность, поддерживало отечественное купечество, защищая его от конкуренции 
иностранных купцов. Были приняты Таможенный (1653) и Новоторговый (1667) 
уставы, способствовавшие развитию внутренней и внешней торговли. 

 А. М. настойчиво развивал и проводил в жизнь идею неограниченной царской власти 
и её божественного происхождения, успешно боролся с притязаниями патриарха 
Никона поставить церковную власть выше царской; при нём прекратилась 
деятельность Земских соборов, уменьшилась роль Боярской думы и пр. 

  А. М. вёл активную внешнюю политику. Наиболее крупным успехом было 
воссоединение Украины с Россией (1654) и возвращение части исконных русских 
земель — Смоленска, Северской земли с Черниговом и Стародубом и др. (см. 
Андрусовское перемирие 1667). В целом роль России в международных делах в этот 
период заметно возросла. В правление А. М. началось введение в армии «полков 
нового строя». 

  Лит.: История СССР. С древнейших времен до наших дней, т. 3, М., 1967; 
3аозерский А. И., Царская вотчина XVII в., 2 изд., М., 1937.  

  И. А. Булыгин. 
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Разин Степан Тимофеевич (1670-1671), предводитель восставших в Крестьянской 
войне 1670—1671 (см. Крестьянская война под предводительством С. Т. Разина). 
Родился в семье зажиточного казака. В 1661 Р. от имени Войска донского вместе с 
атаманом Ф. Буданом вёл переговоры с калмыками о заключении мира и совместных 
действиях против татар. В 1662—63 атаманом донских казаков совершил походы 
против крымских татар и турок. Идея восстания против феодально-крепостнических 
порядков в России возникла у Р. в связи с наступлением самодержавия на вольности 
донских казаков и, в частности, в связи с жестокой расправой князя Ю. А. Долгорукова 
над старшим братом Р. — Иваном. Весной 1667 Р. организовал поход казацкой 
голытьбы на Волгу и Каспийское море. Весной 1670 он возглавил новый поход на 
Волгу, который превратился в мощную крестьянскую войну, охватившую Поволжье и 
ряд других районов России. После поражения основных сил восставших под 
Симбирском (4 октября 1670) P., получивший ранение, ушёл на Дон и, укрепившись в 
Кагальницком городке, стал собирать силы для нового похода. Однако в апреле 1671 
домовитые (богатые) казаки захватили и сожгли Кагальницкий городок. Р. был взят в 
плен и привезён в Черкасск, затем в Москву, где был казнён на эшафоте возле Лобного 
места. 

  Лит.: Лунин Б. В., Степан Разин, Ростов н/Д., 1960; Степанов И. В., Крестьянская 
война в России в 1670—1671 гг., т. 1—2 (в. 1), [Л.], 1966—72. 

  А. П. Пронштейн. 
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Фёдор Иванович (1676-1682), русский царь с 19 марта 1584, последний 
представитель Рюриковичей, 2-й сын (из неумерших в младенчестве) Ивана IV 
Васильевича и Анастасии Романовны Захарьиной-Юрьевой. Роль Ф. И. как царя-
правителя была ничтожной. Большое внимание Ф. И. уделял дворцовому хозяйству, 
украшению дворцовых покоев и т.п. Потомства Ф. И. не оставил. Его кандидатура 
дважды (в 1573–74 и 1587) выдвигалась на престол Речи Посполитой. Первые годы 
правления Ф. И. сопровождались ожесточённой дворцовой борьбой, в ходе которой 
распался т. н. Регентский совет из 5 чел. (князь Ф. И. Мстиславский, князь И. П. 
Шуйский, Н. Р. Юрьев-Романов, Б. Ф. Годунов, Б. Я. Бельский), учрежденный Иваном 
IV незадолго до смерти для управления Россией. Младший брат Ф. И. Дмитрий (сын 
Ивана Грозного и Марии Нагой) был выслан в Углич (24 мая 1584), а в 1587 к власти 
пришёл шурин Ф. И. Борис Годунов. Период правления Ф. И. характеризовался 
постепенным подъёмом хозяйственной жизни страны, преодолением тяжёлых 
последствий т. н. кризиса 70–80-х гг. и неудачной Ливонской войны 1558–83. В это 
время произошло резкое усиление крепостничества (указы 1586, 1592–93 и 1597). 
Повысились государственные налоги на податное городское население. Всё это 
привело к обострению классовых противоречий. При Ф. И. несколько улучшилось 
международное положение России: в результате рус.-швед. войны 1590–93 были 
возвращены (по Тявзинскому мирному договору 1595) города и районы Новгородской 
земли, захваченные Швецией во время Ливонской войны. В правление Ф. И. была 
окончательно присоединена Зап. Сибирь, успешно осваивались южные пограничные 
районы в Поволжье, усилилась роль России на Северном Кавказе и в Закавказье. В 
дальнейшем постепенно нарастали противоречия в отношениях России с Польшей, 
Швецией, Крымским ханством и Турцией. Т. о., в годы царствования Ф. И. образовался 
сложный узел классовых и международных противоречий, приведших в начале 17 в. к 
Крестьянской войне и польско-швед. интервенции в России. 

  В. Д. Назаров.  
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Иоа́нн (Ива́н) V Алексе́евич (1682-1696) русский царь, из династии Романовых. 
Сын царя Алексея Михайловича «Тишайшего» и царицы Марии Ильиничны, 
урожденной Милославской. 

Когда в 1682 его старший брат, царь Федор Алексеевич, умер, не оставив наследника, 
15-летний Иоанн Алексеевич, как следующий по старшинству, должен был 
наследовать престол.Иван Алексеевич был с детства болезненным и неспособным к 
управлению страной. Поэтому было предложено отстранить его и выбрать следующим 
царем его единокровного брата 10-летнего Петра, младшего сына Алексея 
Михайловича.Об Иване Алексеевиче говорили, будто бы он слабоумен, что, возможно, 
являлось наветом Нарышкиных, который они распространяли в период ожесточенной 
борьбы за власть с Милославскими. Доподлинно известно, что находясь в самом 
центре этой борьбы, Иван Алексеевич ни разу не попытался принять в ней активное 
участие, и не проявлял интереса к государственной деятельности. Возможно также, что 
его равнодушие, а, может быть, и отвращение к высшей власти современниками 
воспринималось, как явный признак слабоумияОба брата, один из-за нездоровья, 
другой из-за возраста, не могли участвовать в борьбе за власть. Вместо них боролись 
их родственники: за Ивана — сестра, царевна Софья и Милославские, родственники 
его матери; за Петра — Нарышкины, родственники второй жены Алексея 
Михайловича. Дело не обошлось без кровавого бунта стрельцов.В итоге патриарх 
Иоаким предложил провозгласить царями сразу обоих: Ивана — старшим царём, Петра 
— младшим царём и назначить при них регентшей царевну Софью Алексеевну.25 
июня 1682 Иван V Алексеевич и Пётр I Алексеевич венчались на царство в Успенском 
соборе Московского Кремля. Для них был сооружён особый трон с двумя сиденьями, в 
настоящее время хранящийся в Оружейной палате.До 1689 г. царствование и Ивана и 
Петра было номинальным, фактически власть осуществлялась царевной Софьей 
Алексеевной, опиравшейся на клан Милославских и на своих фаворитов — В.В. 
Голицына и Ф.Л. Шакловитого.В 1689 г. наступает развязка в противостоянии Софьи и 
Петра, в результате которой Софья была отстранена от власти. В это время Пётр 
направляет из Троице-Сергиевой лавры послание Ивану, в котором пишет:Хотя Иван 
назывался «старшим царём», он практически никогда напрямую не занимался 
государственными делами, кроме ритуальных церемоний, требовавших участия царя, и 
целиком посвятил себя семье.С 1682 по 1689 год правила Софья, в 1689 году 
фактическая власть перешла к клану Нарышкиных, номинально возглавляемому 
царицей Натальей Кирилловной, после смерти которой в 1694 году власть 
сосредотачивается в руках Петра.Иван Алексеевич прожил дольше всех отпрысков 
мужского пола царицы Марии Ильиничны, но уже к 27 годам он был совсем дряхлым, 
плохо видел и был поражён параличом.На 30-м году жизни, 29 января (8 февраля) 
1696, скончался скоропостижно в Москве и похоронен в Архангельском соборе 
Московского Кремля. 

Лит: БСЭ 
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Софья Алексеевна (1682-1689), правительница России в 1682, дочь царя Алексея 
Михайловича от брака с М. И. Милославской. С. А. отличалась умом, энергией и 
честолюбием, была образованной женщиной. После смерти своего брата — царя 
Федора Алексеевича (27 апреля 1682), С. А. активно участвовала в борьбе придворных 
партий, т.к. была недовольна избранием на царский престол 10-летнего Петра I. 
Воспользовавшись Московским восстанием 1682, партия Милославских захватила 
власть. «Первым» царём был провозглашен Иван V Алексеевич, а С. А. 29 мая — 
регентшей при обоих царях. С. А. фактически возглавила правительство, опираясь на 
В. В. Голицына, Ф. Л. Шакловитого и др. Осенью 1682 правительство С. А., 
находившееся в Троице-Сергиевом монастыре, с помощью дворянского войска 
подавило восстание в Москве. В годы правления С. А. были сделаны небольшие 
уступки посадам и ослаблен сыск беглых крестьян, что вызвало недовольство дворян. 
Во внешней политике наиболее значительными акциями правительства С. А. были 
заключение «Вечного мира» 1686 с Польшей, Нерчинского договора 1689 с Китаем, 
вступление в войну с Турцией и Крымским ханством (см. Крымские походы 1687 и 
1689). В 1689 произошёл разрыв между С. А. и боярско-дворянской группировкой, 
поддерживавшей Петра I. Партия Петра I одержала победу. С. А. была заточена в 
Новодевичий монастырь. Во время Стрелецкого восстания 1698 сторонники С. А. 
намеревались «выкликнуть» её на царство. После подавления восстания С. А. была 
пострижена под именем Сусанны в монахини Новодевичьего монастыря, где и умерла. 

  В. И. Буганов.  
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Лопухина Евдокия Федоровна (1689-1698) 
, первая супруга Петра I (с 1689), мать царевича Алексея. Была воспитана в семье бояр 
Лопухиных — приверженцев старины. Консерватизм Л., неумение и нежелание 
содействовать Петру I в его деятельности привели к разладу между супругами. Л. была 
сослана в Суздаль и в 1698 пострижена в монахини. После процесса царевича Алексея, 
состоявшего в тайной переписке со своей матерью, Л. в 1718 перевели в Ладожский 
Успенский монастырь, а в 1725 — в Шлиссельбургскую крепость. После освобождения 
в 1727 жила в Москве в Вознесенском монастыре, пользуясь царскими почестями. 

 Лит.: Голикова Н. Б., Политические процессы при Петре I, М., 1957. 
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Пётр I Великий (1682-1725), русский царь (с 27 апреля 1682), российский 
император (с 22 октября 1721), государственный деятель, полководец и дипломат. 
Единственный сын царя Алексея Михайловича от второго брака с Н. К. Нарышкиной; 
был дважды женат: в 1689—98 на Евдокии Федоровне Лопухиной и в 1705—25 на 
Марте Скавронской (позднее императрица Екатерина I); имел от первого брака сына 
Алексея Петровича и от второго — дочерей Анну и Елизавету Петровну ( 

  Делом всей жизни П. I было усиление военной мощи России и повышение её роли на 
международной арене. Когда П. I утвердился на престоле, ему пришлось завершать 
войну с Турцией, начавшуюся в 1686. В результате Азовских походов 1695—96 был 
занят Азов.  П. I во время поездки по странам Западной Европы в составе Великого 
посольства в 1697—98 подготовил создание антишведского Северного союза, 
окончательно оформленного в 1699, и, заключив Константинопольский мирный 
договор 1700 с Турцией, переключил все усилия страны на борьбу со Швецией. В 
долголетней Северной войне 1700—21 Россия добилась полной победы и вошла в 
число великих европейских держав. 

 В ходе войны П. I сформировался как крупный полководец. Он явился создателем 
регулярной русской армии и русского военно-морского флота и основоположником 
петровской военной школы, из которой позже вышли П. А. Румянцев, А. В. Суворов, 
Ф. Ф. Ушаков, М. И. Кутузов. Основой устройства вооруженных сил явились 
введённые П. I рекрутская повинность (1705) и обязательная военная служба дворян, 
получавших офицерский чин после окончания военной школы или службы рядовыми 
и сержантами гвардии.. П. I создал бригады и дивизии, сильную полковую и 
батальонную артиллерию, особый артиллерийский полк, гренадерские полки (см. 
Гренадеры), вооружённые ружьями, ручными гранатами и мортирцами, драгунскую 
кавалерию (см. Драгуны), лёгкий корпус (корволант) с конной артиллерией. Он уделял 
большое внимание развитию военной промышленности, оснастившей войска ружьями 
с ударно-кремневым замком и штыком, полевыми и морскими орудиями (произведено 
до 13 тыс. орудий), строго регламентированными по типам и калибрам, и 
боеприпасами. 

  Как дипломат П. I проявил глубокое понимание задач внешней политики России, 
умение пользоваться обстоятельствами и способность к компромиссам. Вся 
внешнеполитическая деятельность России находилась под его постоянным 
руководством.. Перед Полтавским сражением 1709 активными дипломатическими 
акциями П. I удалось предотвратить вступление в войну на стороне Швеции,Турции и 
Крымского ханства, а позже возобновить распавшийся в 1706 Северный союз, 
присоединив к нему Пруссию и Ганновер. П. I умело использовал противоречия между 
западноевропейскими державами и не допустил срыва Великобританией начатых в 
1719 мирных переговоров со Швецией, завершившихся заключением Ништадтского 
мирного договора 1721. По этому договору Россия получила земли по Неве, в Карелии 
и Прибалтике с городами Нарвой, Ревелем, Ригой, Выборгом и др. Предпринятый П. I 
Персидский поход 1722—23 закрепил за Россией западное побережье Каспийского 
моря с городами Дербент и Баку. При П. I впервые в истории России были учреждены 
постоянные дипломатические представительства и консульства за границей, отменены 
устаревшие формы дипломатических отношений и этикета. 

  П. П. Епифанов. 
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Алекса́ндр Миха́йлович Голи́цын (1718—1783), генерал-фельдмаршал. 

Принадлежит к старинному роду, в родословной князей Голицыных Александр 
Голицын значится 48-м в VIII колене потомков князя Го́лицы. Был сыном 
заслуженного полководца времен Петра I. По традиции знатных родов юный князь ещё 
в детстве был записан в гвардию. На тринадцатом году жизни он лишился отца. 
Голицыны в то время находились в немилости у императрицы Анны Иоанновны, и 
Александр Михайлович не мог рассчитывать на высокое покровительство. В 17 лет 
Голицын отправился за границу, в Австрию, где блистал генералиссимус Евгений 
Савойский. Волею судеб сын русского фельдмаршала вступил на военное поприще в 
рядах австрийской армии.Князь добился в 1757 назначения в действующую армию, 
сражавшуюся на полях Семилетней войны против Пруссии. В 1758 Голицын отличился 
взятием Торна, а в знаменитом сражении у Кунерсдорфа он командовал левым 
флангом русской армии. 

В Кунерсдорфском сражении план главнокомандующего русской армией вполне 
удался: Фридрих II проиграл сражение. За ратные дела Голицын получил от Елизаветы 
награды — орден Александра Невского и чин генерал-аншефа. По окончании войны с 
Пруссией он был назначен начальствовать над русскими войсками в Ливонии. 

С началом русско-турецкой войны 1768-74 Александру Михайловичу было доверено 
командовать 1-й армией, с которой он двинулся к Хотину. Разбив 40-тысячный корпус 
противника, Голицын не решился, однако, на штурм Хотина и отошёл назад для 
пополнения своих полков и укрепления тыла. В июле 1769 он вновь двинулся к Хотину 
и приступил к осаде крепости. 

После войны фельдмаршал Голицын оставался одним из приближенных к Екатерине 
государственных деятелей. С 1769 член Совета при Высочайшем Дворе; в 1772 
генерал-адъютант; в декабре 1774 сенатор; 1775—1782 Член Совета при 1-м Кадетском 
корпусе; с 1777 Главнокомандующий войсками в Лифляндии расположенными; с 
сентября 1778 Главный Директор Ревизион-коллегии; май 1779 — назначен 
присутствующим в Комиссии о строении столичных и других городов. 

В 1782 перестроен полицейский аппарат — создана Управа благочиния во главе с 
обер-полицмейстером. Петербург разделен на 10 полицейских мастей во главе с 
частными приставами. Открыта Обуховская (городская) больница с Домом призрения 
для умалишенных. Сооружены каменные склады для хранения леса на острове Новая 
Голландия. 7 августа 1782 Голицын командует церемонией открытия памятника Петру 
Великому на Сенатской площади. 

При учреждении ордена святого Владимира Екатерина 22 сентября 1782 возложила на 
Голицына ленту ордена в числе одиннадцати лиц, удостоенных этой награды. Подобно 
своему отцу, генерал-фельдмаршал Голицын был храбр, исполнен чести, великодушия, 
скромен и любим солдатами, которых он всегда старался беречь. Похоронен в церкви 
Благовещения Пресвятой Богородицы в Александро-Невской Лавре. 
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Екатерина I Алексеевна  (1725-1727), российская императрица с 28 января 1725. 
Дочь литовского крестьянина Самуила Скавронского. До принятия православия — 
Марта Скавронская. 25 августа 1702 в Мариенбурге попала в русский плен и вскоре 
стала фактической женой Петра I. Церковный брак оформлен в 1712, в 1724 состоялась 
коронация. От брака с Петром в живых остались две дочери — Анна (была замужем за 
герцогом Голштинским) и Елизавета. После смерти Петра I не назначившего 
преемника, была возведена на престол гвардейскими полками под руководством А. Д. 
Меншикова. Сама Е. I государственными делами не занималась, передав управление 
государством Верховному тайному совету (1726—30). За несколько дней до смерти Е. 
I подписала завещание о передаче престола внуку Петра I — Петру II. 

  Лит.: История СССР с древнейших времен до наших дней, т. 3, М., 1967, с. 251—58.  
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Пётр II Алексеевич (1727-1730), российский император с 1727. Сын царевича 
Алексея Петровича и принцессы Софьи Шарлотты Бланкенбургской — 
Вольфенбюттельской; внук Петра I Великого. В первые месяцы правления П. II власть 
фактически находилась в руках А. Д. Меншикова. После ссылки Меншикова в сентябре 
1727 П. II под влиянием старой боярской аристократии (князья Долгоруковы и др.) 
объявил себя противником преобразований Петра I. Уничтожались созданные Петром I 
учреждения, царский двор находился в Москве. П. II был обручен с княжной Е. А. 
Долгоруковой. Во время подготовки к коронации умер от оспы. С ним по мужской 
линии кончился род Романовых. 

  Лит.: Соловьев С. М., История России с древнейших времён, кн. 10, т. 19—20, М., 
1963. 

 
 
 
 
 



 22

Суворов Александр Васильевич(1730-1800), граф Рымникский (1789), князь Италийский 
(1799), русский полководец и военный теоретик, генералиссимус (1799).. В 1742 записан 
солдатом в лейб-гвардии Семёновский полк, в котором в 1748 начал службу капралом. В 
1754 произведён в офицеры и направлен поручиком в Ингерманландский пехотный полк. В 
1756—1758 служил в Военной коллегии. Во время Семилетней войны 1756—63 с 1758 на 
штабных и командных должностях, участвовал в Кунерсдорфском сражении 1759, во взятии 
Берлина (1760) и Кольберга (1761). В 1762 произведён в полковники и назначен командиром 
Астраханского пехотного, а в 1763 — Суздальского пехотного полка (до 1769). В 1764—65 
составил и ввёл в действие так называемое «Полковое учреждение» — оригинальное 
наставление о воинском распорядке, правилах обучения и воспитания офицеров и солдат. В 
1768—1772, командуя полком, бригадой и отдельными отрядами в корпусе генерала И. И. 
Веймарна, действовал в Польше против войск Барской конфедерации, нанёс им поражения 
под Ореховом (1769), Ландскруной, Столовичами (1771) и овладел Краковским замком 
(1772). В 1770 произведён в генерал-майоры. В 1772 командовал Санкт-Петербургской 
дивизией. В 1773 по личной просьбе направлен на театр русско-турецкой войны в 1-ю 
армию генерала-фельдмаршала П. А. Румянцева-Задунайского. В мае — июне 1773 отряд С. 
дважды форсировал Дунай и разбил турок у Туртукая. В сентябре 1773 руководил обороной 
Гирсово и отбросил турецкие войска. В июне 1774 вместе с генералом М. Ф. Каменским 
нанёс поражение 40-тысячному турецкому корпусу при Козлудже. В августе 1774 по 
приказу императрицы Екатерины II направлен с войсками для подавления Крестьянской 
войны под предводительством Е. И. Пугачева, но восставшие были разбиты до прибытия С., 
которому пришлось лишь сопровождать захваченного в плен Пугачева в Симбирск. В 
1774—86 командовал дивизиями и корпусами в различных районах России; руководил 
сооружением Кубанской укрепленной линии и усилением обороны Крыма, предотвратил в 
1778 высадку турецкого десанта в Ахтиарской бухте, чем была сорвана попытка Турции 
развязать новую войну в невыгодной для России международной обстановке. В 1786 С. был 
произведён в генерал-аншефы. В начале русско-турецкой войны 1787—91 командовал 30-
тысячным корпусом, оборонявшим побережье в районе Херсон — Кинбурн, и уничтожил 
турецкий десант около Кинбурна (октябрь 1787). В 1788 участвовал в осаде Очакова, где 
был ранен (всего за время боевой деятельности С. получил 6 тяжёлых ранений). В 1789 
командовал дивизией в Молдавии и, руководя действиями русских и союзных австрийских 
войск, разгромил превосходящие силы турок в сражениях при Фокшанах (июль 1789) и 
Рымнике (сентябрь 1789). В 1790 С., командуя 30-тысячным осадным корпусом под 
Измаилом, в течение 2 недель подготовил штурм этой сильнейшей крепости и 11(22) 
декабря 1790 овладел ею.. Её правительство стремилось развязать себе руки для захвата 
Италии и добилось согласия Павла I на переброску войск С. в Швейцарию. «Меня прогнали 
в Швейцарию, чтобы там уничтожить», — писал С. Однако в беспримерном в военной 
истории Швейцарском походе Суворова 1799 русские войска в сентябре преодолели 
исключительные трудности и вышли из окружения. В октябре 1799 Павел I разорвал союз с 
Австрией и отозвал войска С. в Россию. С. вновь подвергся царской опале за нарушения 
«высочайшего устава» и вскоре умер. 

  

  Соч.: А. В. Суворов. [Документы], т. 1—4, М., 1949—53 (лит.); Генералиссимус Суворов. 
Сб. документов и материалов, М., 1947; Биография А. В. Суворова, им самим написанная в 
1786 г., в сборнике: Чтения в Обществе истории и древностей российских, 1848, кн. 9; Наука 
побеждать, М., 1950; Полковое учреждение, М., 1949.  
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Анна Ивановна (1730-1740), российская императрица с 25 января 1730. Дочь Ивана 
V Алексеевича, племянница Петра I. В 1710 выдана замуж за герцога курляндского. 
Вскоре овдовев, жила в Курляндии. На престол была приглашена «верховниками» (см. 
Верховный тайный совет) на условиях («Кондициях») ограничения самодержавия в 
пользу феодальной аристократии. Опираясь на дворянство и гвардейских офицеров, 25 
февраля 1730 А. И. отказалась от выполнения «Кондиций». Верховный тайный совет 
был ликвидирован. Дворянство получило значительные льготы (исключительное право 
владения населёнными имениями, ограничение срока гражданской и военной службы 
25 годами, отмена закона о единонаследии и др.). Недалёкого ума, ленивая и 
малообразованная, А. И. уделяла мало внимания государственного делам, предаваясь 
пирам и развлечениям. Главной опорой А. И. были прибалтийские дворяне-немцы, 
занявшие во главе с фаворитом Э. И. Бироном господствующее положение в 
правительстве. 

  Лит.: Костомаров Н., Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей, 5 
изд., кн. 3, СПБ, 1913; Строев В., Бироновщина и Кабинет министров. Очерк 
внутренней политики императрицы Анны, ч. 1—2, М.—СПБ, 1909—10; История 
СССР. С древнейших времен до наших дней, т. 3, М., 1967, с. 259—69. 
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Анна Леопольдовна (1740-1741), «правительница» Российской империи при 
Иване VI Антоновиче с 9 ноября 1740 по 25 ноября 1741. Дочь герцога мекленбург-
шверинского и Екатерины Ивановны (дочери царя Ивана V Алексеевича). С 1722 
жила в России. В 1739 выдана замуж за принца Антона Ульриха Брауншвейгского. Её 
малолетнего сына Анна Ивановна объявила наследником престола под именем Ивана 
VI, назначив регентом при нём Бирона; после дворцового переворота, низложившего 
его, регентшей при Иване VI была провозглашена А. Л. В политическом отношении 
не играла никакой роли. После восшествия на престол Елизаветы Петровны Иван VI 
был арестован, А. Л. с семьей выслана в Холмогоры. 

  Лит.: Очерки истории СССР. Россия во второй четверти XVIII в., М., 1957. 
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Елизавета Петровна (1741-1762), российская императрица с 25 ноября 1741, дочь 
Петра I и Екатерины I. Вступила на престол в результате дворцового переворота, 
свергнув и заточив в крепость малолетнего Ивана VI Антоновича. Историк В. О. 
Ключевский назвал Е. П. «... умной и доброй, но беспорядочной и своенравной русской 
барыней...» соединявшей «... новые европейские веяния...» с «... благочестивой 
отечественной стариной» (Соч., т. 4, 1958, с. 342, 339). Е. П. вела праздную и весёлую 
жизнь среди балов и театр, представлений. Вступила в брак с молодым певчим из 
украинских казаков, возведённым в графское достоинство, — А. Г. Разумовским 
(1744). Царствование Е. П. совпало со значительным оживлением и подъёмом 
экономической жизни России. Фактическим руководителем внутренней политики с 
начала 1750-х гг. был П. И. Шувалов, с деятельностью которого связаны важнейшие 
внутриполитические события: отмена внутренних таможен и организация внешней 
торговли (1753—54), созыв Комиссии об Уложении 50-х гг. и др. Др. крупными 
деятелями в царствование Е. П. были: канцлер А. П. Бестужев-Рюмин, обер-прокурор 
Я. П. Шаховской, братья М. И. и Р. И. Воронцовы, И. И. Шувалов. С именем М. В. 
Ломоносова связана организация Московского университета (1755). В конце 
царствования Е. П. прогрессивная в основном политика Шувалова (содействие в 
организации университета, академии художеств, перевооружение армии, учреждение 
банков, проведение генерального межевания и др.) сменилась явно реакционными 
тенденциями. Готовился т. н. «Манифест о вольности дворянства»; в 1760 был издан 
указ о праве помещиков ссылать крестьян в Сибирь. Крестьянские и национально-
освободительного движения (в Башкирии, на Урале) беспощадно подавлялись. В 
царствование Е. П. Россия вела ряд войн, в которых определённую роль играли личные 
симпатии и антипатия Е. П. В Семилетней войне 1756—63 русская армия под 
руководством полководцев П. С. Салтыкова и П. А. Румянцева добилась крупных 
успехов. 

 Лит.: Соловьев С. М., История России с древнейших времен, Соч., т.21—24, М., 
1963—64; Очерки истории СССР. Период феодализма. Россия во 2-й четверти XVIII в., 
М., 1957. 

  Н. Л. Рубинштейн.  

 
 
 
 



 26

Кутузов, Голенищев-Кутузов Михаил Илларионович (1745-1813), русский полководец, 
генерал-фельдмаршал (31 августа 1812). Родился в семье инженер-генерал-поручика. 
Окончил с отличием Дворянскую артиллерийскую школу (1759) и был оставлен при ней 
преподавателем математики. В 1761 произведён в прапорщики и назначен командиром роты 
Астраханского пехотного полка. С 1762 адъютант ревельского генерал-губернатора, в 
1764—65 командовал мелкими отрядами в действиях против польских конфедератов. Во 
время русско-турецкой войны 1768—74 — на штабных должностях, участвовал в боях при 
Рябой Могиле, Ларге, Кагуле и др. В 1774 под Алуштой тяжело ранен в висок и правый глаз. 
В 1784 произведён в генерал-майоры и ему было поручено формирование Бугского 
егерского корпуса, с которым он участвовал в начале русско-турецкой войны 1787—91. К. 
был учеником и соратником А. В. Суворова. В декабре 1790 К., командуя 6-й колонной, 
участвовал в штурме Измаила, затем в сражениях при Бабадаге и Мачине.. В августе 1805 во 
время русско-австро-французской войны 1805 назначен главнокомандующим русской 
армией, направленной на помощь Австрии. Узнав во время похода о капитуляции 
австрийской армии генерала К. Макка под Ульмом, К. предпринял знаменитый марш-манёвр 
от Браунау до Ольмюца и искусно вывел русские войска из-под удара превосходящих сил 
противника, одержав в ходе отступления победы при Амштеттене и Кремсе. В условиях 
надвигавшейся войны с Наполеоном и необходимости завершить затянувшуюся войну 
(1806—12) с Турцией царь был вынужден 7 марта 1811 назначить К. главнокомандующим 
Молдавской армией. К. отказался от прежней системы ведения войны, которая сводилась к 
захвату и удержанию крепостей и кордонному расположению войск. Он создал подвижные 
корпуса и начал весеннюю кампанию 1811 активными действиями. 22 июля под Рущуком 
русские войска одержали крупную победу, а в октябре К., успешно реализовав 
разработанный им стратегический план, окружил и взял в плен под Слободзеей всю 
турецкую армию. За эту победу получил титул графа (29 октября 1811). Будучи опытным 
дипломатом, К. добился подписания выгодного для России Бухарестского мирного договора 
1812, за что получил титул светлейшего князя (29 июля 1812). 

  В начале Отечественной войны 1812 был избран начальником Петербургского, а затем 
Московского ополчения. После оставления русскими войсками Смоленска К. назначен 8 
августа главнокомандующим. Прибыв 17 августа в армию, К. принял решение дать 26 
августа генеральное сражение войскам Наполеона под Бородином. В Бородинском 
сражении 1812 французская армия не добилась победы, но стратегическая обстановка и 
недостаток сил не позволили К. перейти в контрнаступление. Стремясь сохранить армию, К. 
без боя сдал Наполеону Москву и, совершив смелый фланговый марш-манёвр с Рязанской 
дороги на Калужскую, остановился в Тарутинском лагере, где пополнил войска и 
организовал партизанские действия. 6 октября К. под Тарутином нанёс поражение 
французскому корпусу И. Мюрата и вынудил Наполеона ускорить оставление Москвы. 
Преградив под Малоярославцем путь французской армии в южнорусские губернии, К. 
заставил её отступать на З. по разорённой Смоленской дороге. Энергично преследуя 
противника, К. после ряда боев (под Вязьмой и Красным) окончательно разгромил его 
главные силы на р. Березине.  

  Лит.: М. И. Кутузов. Сб. документов, т. 1 — 5, М., 1950 — 56; Коробков Н. М., Кутузов, 
М., 1943; Полководец Кутузов. Сб. ст., М., 1955; Синельников ф., Жизнь, военные и 
политические деяния... М. И. Голенищева-Кутузова-Смоленского, ч. 1 — 6, СПБ. 1813 — 14; 
Бутовский И., Фельдмаршал кн. Кутузов-Смоленский при конце и начале своего боевого 
поприща, СПБ. 1858. 
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Пётр III Федорович, Карл Петр Ульрих (1761-1762)российский император 1761—
1762. Сын гольштейн-готторпского герцога Карла Фридриха и дочери императора 
Петра I Великого Анны Петровны. В 1742 Российская императрица Елизавета 
Петровна, тётка П. Ill, объявила его своим наследником. В 1745 вступил в брак с 
принцессой Софьей Фредерикой Анхальт-Цербстской (будущая императрица 
Екатерина II). Поклонник прусской системы Фридриха II, П. Ill, вопреки 
национальным интересам России, прекратил в 1762 военные действия против Пруссии 
в Семилетней войне 1756—63, заключил мир с Фридрихом II. Человек 
невежественный, занятый преимущественно придворными развлечениями, П. Ill 
предоставил управление придворной знати и высшей администрации (А. И. Глебов, М. 
И. Воронцов, Д. В. Волков и др.), которые провели ряд важных мероприятий в 
интересах дворянства (указ о вольности дворянства 1762, ликвидация Тайной 
канцелярии). Некоторые перемены вызвали недовольство духовенства (учреждение 
Коллегии экономии, подготовка к секуляризации монастырских владений и др.). 
Антинациональная внешняя политика П. Ill, пренебрежение к русским обычаям, 
введение прусских порядков в армии создали оппозицию гвардии, которую возглавила 
его жена Екатерина. П. Ill был свергнут с престола, арестован, отправлен на мызу 
Ропшу, где вскоре был убит с ведома Екатерины. Дворцовый переворот 1762 породил 
необоснованные слухи о том, что П. Ill был свергнут дворянами за намерение 
освободить крестьян. Под именем П. Ill выступали многие самозванцы (в том числе Е. 
И. Пугачев). 

  Лит.: Соловьев С. М., История России с древнейших времён, кн. 13, т. 23—25, М., 
1965; Фирсов Н. Н., Петр III и Екатерина II. Первые годы её царствования, СПБ, 1915. 
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Екатерина II Алексеевна (1762-1796), российская императрица с 28 июня 1762. 
Урождённая Софья Фредерика Августа Анхальт-Цербстская. Происходила из бедного 
немецкого княжеского рода. В 1745 была выдана замуж за наследника российский престола, 
будущего Петра III. Обладая недюжинными способностями, волей и трудолюбием, изучила 
русский язык, много читала, приобрела обширные познания. Вскоре после воцарения 
непопулярного среди родовитого дворянства Петра III, опираясь на гвардейские полки, 
свергла его. Внутренняя и внешняя политика 2-й половины 18 в., подготовленная 
мероприятиями предшествующих царствований, отмечена важными законодательными 
актами, выдающимися военными событиями и значительными территориальными 
присоединениями. Это связано с деятельностью крупных государственных и военных 
деятелей: А. Р. Воронцова, П. А. Румянцева, А. Г. Орлова, Г. А. Потемкина, А. А. 
Безбородко, А. В. Суворова, Ф. Ф. Ушакова и др. Сама Е. II активно участвовала в 
государственной жизни. Жажда власти и славы являлась существенным мотивом её 
деятельности. Политика Е. II по своей классовой направленности была дворянской. В 60-е 
гг. Е. II прикрывала дворянскую сущность своей политики либеральной фразой (что 
характерно для т. н. «просвещённого абсолютизма»). Эту же цель преследовали оживлённые 
сношения её с Вольтером и французскими энциклопедистами и щедрые денежные 
подношения им. В 1767 Е. II созвала Комиссию об Уложении и составила для неё «Наказ», 
широко заимствуя идеи передовых западных мыслителей. Однако работа комиссии была 
прервана в 1768 под предлогом войны с Турцией. В интересах дворянства было учреждено 
Вольное экономическое общество (1765); начато генеральное межевание (1766) для 
упорядочения помещичьего землевладения, ряд указов укреплял помещичью власть над 
крестьянами. В годы правления Е. II процветал фаворитизм. Фавориты щедро награждались 
землями, крестьянами, деньгами. Всего Е. II раздала 800 тыс. десятин заселённых земель. 
Усиление крепостнического гнёта и продолжительные войны легли тяжёлым бременем на 
народные массы, и нараставшее крестьянское движение переросло в Крестьянскую войну 
под предводительством Е. И. Пугачёва 1773—75. Подавление восстания определило 
переход Е. П к политике открытой реакции. Главные акты Е. II: Учреждение для управления 
губерний (1775), укрепившее бюрократический аппарат власти на местах (см. Губерния), и 
Жалованная грамота дворянству 1785, оформившая сословные привилегии дворянства. 
Нарастание революционного движения в Европе и рост передовой общественной мысли в 
России обусловили обострение реакционного курса, направляемого лично Е. II (сыскная 
канцелярия С. И. Шешковского), и особенно усиление идеологической борьбы (дело Н. И. 
Новикова, дело А. Н. Радищева, журнальные репрессии). 

. 

  

  Лит.: Соловьев С. М., История России с древнейших времен, Соч., т.25-29, М., 1965—66; 
Брикнер А. Г., История Екатерины Второй, ч. 1—5, СПБ. 1885; Тарле Е. В., Екатерина 
Вторая и ее дипломатия, ч. 1—2, М., 1945; Очерки истории СССР. Период феодализма. 
Россия во второй половине XVIII в., М., 1956.  
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Павел I (1796-1801), российский император (1796—1801). Сын Петра III и 
Екатерины II. Имел сыновей Александра (будущий император Александр I), 
Константина, Николая (будущий император Николай I), Михаила и шесть дочерей. С 
1783 жил в Гатчине, в отчуждении от матери из-за неприязненного отношения к ней, 
где имел свой двор и небольшое войско. В начале царствования П. I изменил многие 
екатерининские порядки, однако по существу внутренняя политика П. I продолжала 
курс Екатерины II. Напуганный Великой французской революцией и 
непрекращающимися крестовыми выступлениями в России, П. I проводил политику 
крайней реакции. Была введена строжайшая цензура, закрыты частные типографии 
(1797), запрещен ввоз иностранных книг (1800), введены чрезвычайные полицейские 
меры для преследования передовой общественной мысли. В условиях обострявшегося 
кризиса феодальной системы П. I отстаивал интересы помещиков-крепостников, 
роздал им более 600 тыс. крестьян. В борьбе против крестовых выступлений 
использовал карательные экспедиции и некоторые законодательные акты, якобы 
ограничивавшие эксплуатацию крестьянства, такие, как указ 1797 о трёхдневной 
барщине. Ввёл централизацию и мелочную регламентацию во всех звеньях 
государственного аппарата. Провёл реформы в армии по прусскому образцу, 
вызвавшие недовольство многих офицеров и генералов. В своей деятельности П. I 
опирался на фаворитов-временщиков А. А. Аракчеева и И. П. Кутайсова. 

  Продолжая внешнюю политику Екатерины II, П. I принял участие в коалиционных 
войнах против Франции. Под давлением союзников — австрийцев и англичан — 
поставил во главе русской армии А. В. Суворова, под командованием которого были 
совершены героические Итальянский и Швейцарский походы 1799. Однако распри 
между П. I и его союзниками, надежда П. I на то, что завоевания французской 
революции будут сведены на нет самим Наполеоном, привели к сближению с 
Францией. Мелкая придирчивость П. I, неуравновешенность характера вызывали 
недовольство среди придворных. Оно усилилось в связи с изменением 
внешнеполитического курса, нарушавшего торговые связи с Англией. В среде 
гвардейских офицеров созрел заговор. В ночь с 11 на 12 марта 1801 в Михайловском 
замке заговорщики убили П. I. 

  

  Лит.: Шильдер Н. К., Император Павел Первый. Историко-биографический очерк, 
СПБ, 1901; Цареубийство 11 марта 1801 г. Записки участников и современников, 2 
изд., СПБ, 1908; Ключевский В. О., Курс русской истории, ч. 5, Соч., т. 5, М., 1958: 
Окунь С. Б., Очерки истории СССР. Конец XVIII — первая четверть XIX в., Л., 1956. 
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Пугачёв Емельян Иванович (1773-1775), предводитель Крестьянских войны 1773—
75 в России (см. Крестьянская война под предводительством. Е. И. Пугачева 1773—
75). Родился в казачьей семье. Участвовал в Семилетней войне 1756—63, а в 1768—70 
— в русско-турецкой войне; в 1770 произведён в хорунжие. В конце 1771, уклоняясь 
от службы в армии, бежал на Терек, в феврале 1772 был арестован в Моздоке, но 
вскоре бежал. Весной и летом жил в селениях раскольников-старообрядцев под 
Черниговом и Гомелем. Осенью 1772 поселился среди заволжских старообрядцев на р. 
Иргиз, где узнал о разгроме восстания яицких казаков. П. начал подговаривать казаков 
к побегу на вольные земли за Кубань, но вскоре по доносу был арестован, в январе 
1773 доставлен в Казань и приговорён к ссылке на каторгу в Сибирь. В мае 1773 П. 
бежал из казанского острога. В августа 1773 снова появился в селениях яицкого 
казачьего войска. По договорённости с группой яицких казаков, ветеранов восстания 
1772, П. решил принять имя покойного императора Петра III и поднять казачество на 
новое выступление, надеясь на поддержку его крестьянством. Взгляды П. на конечные 
цели восстания не шли дальше наивных представлений народных масс о возможности 
построения крестьянско-казацкого государства во главе со справедливым «мужицким 
царём». 

  В ходе крестьянской войны выявились необычайная энергия П., его отвага, 
природный ум, незаурядное полководческое дарование и организаторские 
способности. 8 сентября 1774 П. был арестован в заволжских степях заговорщиками, 
которые выдали его властям. Следствие происходило в Яицком городке (ныне 
Уральск), Симбирске (ныне Ульяновск) и Москве, суд состоялся 29—31 декабря 1774 в 
Москве. По приговору Сената, утвержденному Екатериной II, П. и четверо его 
товарищей (А. П. Перфильев, М. Г. Шигаев, Т. И. Подуров, В. И. Торнов) были 
казнены в Москве 10 января 1775. Семья П. — жена Софья, дети Трофим, Аграфена и 
Христина, а также вторая жена — «императрица» Устинья Кузнецова были отправлены 
в пожизненную ссылку в Кексгольм (ныне Приозёрск). 

Лит.: Крестьянская война в России в 1773—1775 годах. Восстание Пугачева, т. 1—3, 
Л., 1961—70 (лит., т. 1, с. 571—85); Лимонов Ю, А., Мавродин В. В., Панеях В. М., 
Пугачев  ипугацевцы, Л. 1974 
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Александр I  (1801-1825), российский император с 12 марта 1801. Старший сын 
Павла I. Воспитанием А. I руководила Екатерина II. Вступил на престол после 
убийства Павла I в результате дворцового заговора. Был женат (1793) на дочери 
маркграфа баденского Луизе Марии Августе, принявшей имя Елизаветы Алексеевны 
(1779 — 1826). А. I отличался двуличностью, нерешительностью, подозрительностью и 
болезненным самолюбием; вместе с тем, обладая несомненным умом и хорошим 
образованием, он был незаурядным дипломатом. 

  Первая половина царствования А. I прошла под знаком умеренно-либеральных 
реформ, большая часть которых была разработана т. н. Негласным комитетом 
(предоставление купцам, мещанам и казённым поселянам права покупать 
ненаселённые земли, издание указа о свободных хлебопашцах, учреждение 
министерств и Кабинета министров, Государственного совета, открытие 
Петербургского, Харьковского и Казанского университетов и др.). Целью их являлось 
сохранение самодержавия в условиях разложения крепостничества и предотвращение 
революционного взрыва. Те же цели преследовал по существу и разработанный по 
предложению А. проект государственных реформ М. М. Сперанского, ставшего с 1808 
ближайшим помощником А. I. Однако основные положения проекта никогда не были 
реализованы. 

  В области внешней политики А. I лавировал вначале между Англией и Францией, 
заключив одновременно мирные договоры с обеими державами (1801). В 1805—07 он 
участвовал в 3-й и 4-й коалициях против наполеоновской Франции. Поражение под 
Аустерлицем (1805), где фактически А. I был главнокомандующим, и Фридландом 
(1807), отказ Англии от субсидирования военных расходов коалиции привели к 
подписанию Тильзитского мира 1807 с Францией, который, однако, не предотвратил 
нового русско-французского столкновения. Успешно завершившиеся войны с Турцией 
(1806—12) и Швецией (1808—09) укрепили международное положение России. В 
царствование А. I к России были присоединены Грузия (1801), Финляндия (1809), 
Бессарабия (1812), Азербайджан (1813). В начале Отечественной войны 1812 царь 
находился в действующей армии, но ввиду неспособности руководить военными 
действиями покинул её. Под давлением общественного мнения назначил 
главнокомандующим М. И. Кутузова. В 1813—14 А. I возглавил антифранцузскую 
коалицию европейских держав. 31 марта 1814 вступил в Париж во главе союзных 
армий. А. I был одним из руководителей Венского конгресса (1814—15) и 
организаторов реакционного Священного союза (1815), неизменным участником всех 
его конгрессов. Победа реакции в Европе после поражения наполеоновской Франции 
дала возможность А. I покончить с игрой в либерализм во внутренней политике России 
и стать на путь открытой реакции. Вместо М. М. Сперанского, отстранённого в 1812 от 
всех должностей и сосланного в Нижний Новгород, ближайшими помощниками А. I 
стали А. А. Аракчеев, А. Н. Голицын и др. Было восстановлено право помещиков, 
отмененное в 1809, ссылать крепостных без суда в Сибирь, созданы военные поселения, 
передовая наука и культура подверглись гонению. Пышно расцвели различные 
религиозные и мистические организации. А. I в последние годы жизни впал в крайний 
мистицизм. Внезапная смерть А. I в Таганроге породила легенду о том, что он якобы 
скрылся в Сибири под именем старца Федора Кузьмича.  

  Лит.: Шильдер Н. К.. Император Александр I, т. 1—4, СПБ. 1904 — 05; История 
СССР с древнейших времен до наших дней, т. 4, М., 1967, гл. 2—4.  
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Нахимов Павел Степанович (1802-1855), русский флотоводец, адмирал (1855). 
Родился в семье офицера. Окончил Морской кадетский корпус (1818), служил на 
Балтийском флоте. В 1822—25 совершил кругосветное плавание на фрегате «Крейсер». 
Участвовал в Наваринском сражении 1827, командуя батареей на линейном корабле 
«Азов». Во время русско-турецкой войны 1828—29 командовал корветом при блокаде 
Дарданелл, а с 1829 по возвращении в Кронштадт — фрегатом «Паллада». С 1834 на 
Черноморском флоте, командир линейного корабля. В 40-х гг. совершал крейсерства у 
кавказских берегов, участвовал в высадке десантов и укреплении Черноморской 
береговой линии. В 1845 произведён в контр-адмиралы и назначен командиром 
бригады кораблей, с 1852 вице-адмирал, начальной флотской дивизии. Был 
ближайшим сподвижником адмирала М. П. Лазарева и завоевал большой авторитет в 
области военно-морского искусства. Во время Крымской войны 1853—56, командуя 
эскадрой Черноморского флота, Н. обнаружил и заблокировал главные силы турецкого 
флота в Синопе, а 18 (30) ноября разгромил их в Синопском сражении 1853. Для 
действий Н. в этом бою характерны наступательный дух, решительность в достижении 
цели, эффективное использование артиллерийских средств. Во время Севастопольской 
обороны 1854—55 Н. правильно оценил стратегическое значение Севастополя и 
использовал все имевшиеся в его распоряжении силы и средства для усиления обороны 
города. Официально занимая должность командующего эскадрой, а с февраля 1855 
командира Севастопольского порта и военного губернатора, Н. фактически с самого 
начала обороны Севастополя возглавлял героический гарнизон защитников крепости, 
проявив выдающиеся способности в организации обороны базы флота с моря и суши. 
Н. руководил формированием морских батальонов, строительством батарей, созданием 
и подготовкой резервов и т.д. Он непосредственно решал основные вопросы боевого 
управления, руководил боевыми действиями на главных направлениях, в том числе 
отражением атак противника, уделял повседневное внимание организации 
взаимодействия сухопутных и морских сил, наиболее эффективному использованию 
артиллерии, строительству инженерных сооружений, медицинскому и тыловому 
обеспечению. Как организатор и руководитель обороны Н. пользовался огромным 
авторитетом и любовью защитников Севастополя, подавая пример храбрости и 
выдержки. Во время одного из объездов передовых укреплений 28 июня (10 июля) был 
ранен пулей в голову на Малаховом кургане. Похоронен в Севастополе во 
Владимирском соборе. В Севастополе воздвигнут памятник Н. (бронза, гранит, 1959, 
скульптор Н. В. Томский). В 1944 Президиумом Верховного Совета СССР были 
учреждены ордена Нахимова 1-й и 2-й степени и медаль Нахимова. Имя Н. присвоено 
одному из крейсеров Советского ВМФ. Соч.: Нахимов П. С., Документы и материалы, 
М., 1954. 

  Лит.: Адмирал Нахимов. Статьи и очерки. Сост. Б. И. Зверев, М., 1954; Белавенец П. 
И., Адмирал Нахимов, Севастополь, 1902; Мазунин Н. П., Адмирал П. С. Нахимов. М., 
1952; Зверев Б. И., Выдающийся русский флотоводец П. С. Нахимов, Смоленск, 1955; 
Поликарпов В. Д., П. С. Нахимов, М., 1960; Давыдов Ю. В., Нахимов, М., 1970.  
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Николай I (1825-1855), император всероссийский (1825—55). Третий сын 
императора Павла I. Вступил на престол после внезапной смерти своего брата 
Александра I, разгромив восстание декабристов и начав царствование казнью его 
руководителей. Образование Н. I было ограничено военно-инженерными науками. По 
своему характеру Н. I был жесток, деспотичен. Наибольшее значение имело «Третье 
отделение» этой канцелярии — управление тайной политической полиции. В начале 
царствования Н. I стремился реформировать существующие государственные 
учреждения. Он изменил законодательство, создав Комитет 6 декабря 1826. В годы 
правления Н. I был составлен «Свод законов Российской империи» — кодекс всех 
действующих к 1835 законодательных актов. В области народного образования был 
установлен строгий принцип сословности, в котором дворянству во всём отдавалось 
предпочтение («Гимназический устав», 1828, «Общий устав императорских 
российских университетов», 1835; см. также Гимназия). В 1826 был введён новый 
цензурный устав, отличавшийся крайней реакционностью и прозванный «чугунным». 
Этот устав в 1828 был заменен более умеренным, однако вскоре в него были внесены 
многочисленные ограничения, касающиеся литературной деятельности. Вся идейная 
жизнь должна была подчиняться формуле «самодержавие, православие, народность» 
(под народностью понимался казённый патриотизм — восхваление существующего 
порядка с шовинистических позиций). Передовые люди России подвергались гонениям 
и репрессиям. Жертвами николаевского произвола стали А. С. Пушкин, М. Ю. 
Лермонтов, А. И. Герцен, Н. П. Огарев, Н. А. Полевой, Н. И. Надеждин, П. Я. Чаадаев, 
Т. Г. Шевченко и др. Были разгромлены революционные организации петрашевцев, 
Кирилло-Мефодиевское общество и др. H. I жестоко подавлял национального 
движения (движение Шамиля, Польское восстание 1830—31 и др.), усиливал 
русификацию и христианизацию нерусских народностей, преследовал старообрядцев 
и пр. Наиболее важным вопросом внутренней политики Н. I являлся крестьянский.. В 
области внешней политики, которой в царствование Н. I бессменно руководил К. В. 
Нессельроде, основным вопросом являлся Восточный. Суть его заключалась в 
обеспечении благоприятного для России режима в черноморских проливах, что было 
крайне важно как для безопасности южных границ, так и для экономического развития 
государства. Однако, за исключением Ункяр-Искелесийского договора 1833, это 
решалось Н. I в захватническом плане, путём раздела Оттоманской (Турецкой) 
империи. Причиной этого и явилась Крымская война 1853—56. Важной стороной 
внеш. политики Н. I явился возврат к принципам Священного союза, провозглашенный 
в 1833 после вступления Н. I в союз с императором Австрии и королём Пруссии для 
борьбы с революцией в Европе. Осуществляя принципы этого союза, Н. I в 1848 
разорвал дипломатические отношения с Францией, предпринял вторжение в 
Дунайские княжества, жестоко подавил Революцию 1848—49 в Венгрии. Н. I проводил 
политику энергичной территориальной экспансии в Средней Азии и Казахстане. 
Поражение в Крымской войне привело к краху николаевской политической системы и 
к смерти самого императора. 

  Лит.: Шильдер Н. К., Император Николай I, его жизнь и царствование, т. 1—2, СПБ, 
1903; Кюстин А. де, Николаевская Россия, М., 1930; Татищев С. С., Внешняя политика 
императора Николая I, СПБ, 1887; Полиевктов М., Николай I, М., 1918; Пресняков А. 
Е., Апогей самодержавия, Николай I, М., 1925. 
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Александр II (1855-1881) российский император с 19 февраля 1855. Старший сын 
Николая I. Главным воспитателем А. II был генерал П. П. Ушаков, наставником — поэт В. 
А. Жуковский, Женился в 1841 на гессен-дармштадтской принцессе Максимилиане 
Вильгельмине Августе Софии Марии, принявшей имя Марии Александровны (1824 — 80). 
Вторично (морганатическим браком) был женат (1880) на княгине Е. М. Долгорукой 
(княгиня Юрьевская). Наиболее влиятельные сановники в различные периоды: Я. И. 
Ростовцев, С. С. Ланской, П. А. Валуев, А. М. Горчаков, П. А. Шувалов, Д. А. Милютин, М. 
Т. Лорис-Меликов.  

  По политическим воззрениям А. II консерватор. Однако объективные условия — ход 
экономического развития страны, поражение в Крымской войне 1853—56, общественное 
возбуждение и революционный натиск — принудили А. II провести в 60—70-х гг. ряд 
буржуазных реформ: отмена крепостного права (см. Крестьянская реформа 1861), земская, 
судебная, городская, военная и др. реформы. Спад революционной волны после подавления 
Польского восстания 1863—64 облегчил правительству А. II переход к реакционному курсу. 
Непосредственным поводом к этому послужило первое покушение на А. II Д. В. Каракозова 
4апреля 1866. На А. II было совершено ещё несколько покушений: А. Березовским (1867), А 
К. Соловьевым (2 апреля 1879), организован народниками взрыв царского поезда (осенью 
1879) и взрыв в Зимнем дворце, произведённый С. Н. Халтуриным (5 февраля 1880). В 
конце 70-х гг. усилились репрессии против революционеров. Для борьбы с революционным 
движением А. II учредил в 1880 Верховную распорядительную комиссию во главе с Лорис-
Меликовым, программа которой, кроме репрессивных мер, предполагала проведение ряда 
реформ. 

  В области внешней политики А. II стоял на германофильской позиции, благоговея перед 
своим дядей Вильгельмом I, королём прусским (с 1871 германским императором); большое 
место занимал т. н. Восточный вопрос, в частности борьба за отмену условий Парижского 
мирного договора 1856. В 1877 А. II, стремясь к усилению русского влияния на Балканах, 
начал войну с Турцией. 1 марта 1881 в Петербурге по приговору Исполнительного комитета 
«Народной воли» А. II убит бомбой, брошенной И. И. Гриневицким. 

  Лит.: Ленин В.И., Гонители земства и Аннибалы либерализма Полн. собр. соч.,т. 5,; 
Татищев С. С., Император Александр II. Его жизнь и царствование, 2 изд., т. 1 — 2, СПБ, 
1911; Зайончковский П. А., Кризис самодержавия на рубеже 1870 — 1880 гг., М., 1964.  
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     Александр III (1881-1894), российский император с 1 марта 1881. Второй сын 
Александра II. После смерти старшего брата Николая (1865) стал наследником 
престола. Женился в 1866 на дочери датского короля Кристиана IX Луизе Софии 
Фредерике Дагмаре, принявшей имя Марии Федоровны [14(26).11.1847 — 
13.10.1928]. Ограниченный, грубый и невежественный, А. Ill был человеком крайне 
реакционных и шовинистических воззрений. Во внутренней политике он выражал 
интересы наиболее консервативных кругов дворянства. Однако в области 
экономической политики вынужден был считаться с ростом капиталистических 
элементов в стране. Ближайшим наставником и советником А. Ill в начальные годы 
царствования был К. П. Победоносцев, сторонник неограниченного самодержавия, 
враг западноевропейских форм общественной жизни. 

  Вступив на престол после убийства народовольцами отца, А. Ill, боясь новых 
покушений, отсиживался главным образом в Гатчинском дворце («гатчинский 
пленник»). В первые месяцы царствования А. Ill проводил политику лавирования 
между либерализмом и реакцией, что определяло борьбу группировок внутри 
правительств. лагеря (М. Т. Лорис-Меликов, А. А. Абаза, Д. А. Милютин с одной 
стороны, Победоносцев с другой). 29 апреля 1861, когда выявилась слабость 
революционных сил, А. Ill выступил с манифестом об утверждении самодержавия, 
который означал переход к реакционному курсу во внутренней политике. Однако в 1-
й половине 80-х гг., под влиянием экономического развития и сложившейся 
политической обстановки, правительство А. Ill вынуждено было провести ряд 
реФОРМ (ОТмена подушной подати, введение обязательного выкупа, понижение 
выкупных платежей). С отставкой министра внутренних дел Н. И. Игнатьева (1882) 
и назначением на этот пост Д. А. Толстого начался период открытой реакции. В 80 
— начале 90-х гг. были проведены т. н. контрреформы (введение института земских 
начальников, пересмотр земского и городового положения и др.). В годы 
царствования А. III значительно усилился административный произвол. В 80-х гг. 
происходило постепенное ухудшение русско-германских отношений и сближение с 
Францией, закончившееся заключением франко-русского союза. 

  Лит.: Дневник государственного секретаря А. А. Половцова, т 1-2, М., 1966; 
Зайончковский П. А., Александр Ill и его ближайшее окружение, «Вопр. истории», 
1966, №8.  
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     Распутин (Новых) Григорий (1869-1916), фаворит императора Николая II и его 
жены Александры Федоровны, авантюрист. Родился в семье крестьянина Е. Новых. В 
конце 19 в. примкнул к секте хлыстов. Под маской религиозного фанатика вёл 
разгульную жизнь; получил прозвище Р., ставшее затем его фамилией. К 1902 стал 
известен как сибирский «пророк» и «святой старец». В 1904—05 проник в дома 
высшей петербургской аристократии, в 1907 — в царский дворец. Р. сумел внушить 
Николаю II и Александре Федоровне, что только он своими молитвами сможет спасти 
больного гемофилией наследника Алексея и обеспечить «божественную» поддержку 
царствованию Николая II. Р. пользовался неограниченным влиянием, на Николая II. По 
советам Р. назначались и смещались даже самые высшие лица государственные и 
церковные управления; он проводил выгодные для себя финансовые «комбинации», 
оказывал за взятки «протекции» и т.п. Окруженный толпой почитательниц, эротоман, 
Р. использовал свою власть и великосветские связи для разнузданного разврата, 
ставшего широко известным в России. Стремясь спасти царскую власть от 
дискредитации, монархисты Ф. Ф. Юсупов, В. М. Пуришкевич и великий князь 
Дмитрий Павлович убили Р. «Распутинщина» явилась ярким проявлением распада и 
вырождения царского режима, всей правящей верхушки Российской империи. 

  Лит.: Илиодор (Труфанов С.), Святой черт, М., 1917; Ковыль-Бобыль И., Вся правда 
о Распутине, П., [1917]; Белецкий С. П., Григорий Распутин. [Из записок], П., 1923; 
Палеолог М., Распутин. Воспоминания, М., 1923; Пуришкевич В. М., Убийство 
Распутина (Из дневника), М., 1923; Семенников В. П., Политика Романовых накануне 
революции, М. — Л., 1926; Последний временщик последнего царя, «Вопросы 
истории», 1964, № 10, 12, 1965, № 1, 2; Соловьев М. Е., Как и кем был убит Распутин?, 
«Вопросы истории», 1965, № 3. 

 . 
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Мария Дагмар Датская, жена Александра III, мать Николая II (1847-1928) 
Первоначально была невестой цесаревича Николая Александровича, старшего сына 
Александра II, умершего в 1865 году. После его смерти возникла привязанность 
между Дагмарой и великим князем Александром Александровичем, которые вместе 
ухаживали за умирающим цесаревичем. 11 июня 1866 года цесаревич решился 
сделать предложение, о чём в тот же день написал отцу: «Я уже собирался несколько 
раз говорить с нею, но все не решался, хотя и были несколько раз вдвоём. Когда мы 
рассматривали фотографический альбом вдвоем, мои мысли были совсем не на 
картинках; я только и думал, как бы приступить с моею просьбою. Наконец я 
решился и даже не успел всего сказать, что хотел. Минни бросилась ко мне на шею и 
заплакала. Я, конечно, не мог также удержаться от слез. Я ей сказал, что милый наш 
Нике много молится за нас и, конечно, в эту минуту радуется с нами. Слезы с меня 
так и текли. Я её спросил, может ли она любить ещё кого-нибудь, кроме милого 
Никса. Она мне отвечала, что никого, кроме его брата, и снова мы крепко обнялись. 
Много говорили и вспоминали о Никсе, о последних днях его жизни в Ницце и его 
кончине. Потом пришла королева, король и братья, все обнимали нас и поздравляли. 
У всех были слезы на глазах». 

17 июня 1866 года состоялась помолвка в Копенгагене; спустя три месяца нареченная 
невеста прибыла в Кронштадт. 13 октября приняла православие (чрез 
миропомазание), получив новое имя и титул — великая княгиня Мария Фёдоровна. 

Браковенчание было совершено в Большой церкви Зимнего дворца 28 октября (9 
ноября) 1866 года; после чего супруги жили в Аничковом дворце. 

Мария, жизнелюбивая и жизнерадостная по характеру, была тепло принята 
придворным и столичным обществом. Брак её с Александром, несмотря на то, что их 
отношения завязались при таких скорбных обстоятельствах, оказался удачным; в 
продолжение почти тридцатилетней совместной жизни супруги сохранили друг к 
другу искреннюю привязанность. 

С 1881 императрица, после смерти мужа в 1894 — вдовствующая императрица. 
Датскому происхождению Марии Фёдоровны приписывают её неприязнь к 
Германии, повлиявшую якобы на внешнюю политику Александра III. В годы 
царствования Николая II покровительствовала С. Ю. Витте. 

С начала 1915 г. Мария Фёдоровна проводит два года в Киеве, в Царском дворце, 
занимаясь организацией госпиталей, санитарных поездов и санаториев, где 
поправляли свое здоровье тысячи раненных. Императрица-мать в любое время года 
очень любила гулять по дворцовому парку, который назвали Мариинским. Такое же 
название получил и Царский дворец, ставший с 1915 г. резиденцией Марии 
Фёдоровны. Её посещали многочисленные дети, внуки, невестка. 

Об отречении императора узнала в Киеве; вместе с младшей дочерью Ольгой и 
мужем старшей дочери Ксении великим князем Сандро перебралась в Крым; на 
британском судне вывезена в 1918 году в Великобританию, откуда вскоре переехала 
в родную Данию; поселилась на вилле Видёре (Hvidøre), где ранее жила летом вместе 
с сестрой Александрой. 
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Николай II (Николай Александрович Романов) (1894-1917), последний российский 
император [21.10(2.II).1894—2(15).3.1917], старший сын Александра III, Н. II получил 
домашнее образование в объёме расширенного гимназического курса и в 1885—90 — 
по особой программе, соединявшей курс государственых и экономических отделений 
юридического факультета университета с курсом Академии Генштаба. Из 
преподавателей наибольшее влияние на него оказал К. П. Победоносцев, прививший 
своему воспитаннику твёрдое убеждение в незыблемости самодержавия. В ноябре 1894 
Н. II женился на дочери великого герцога гессен-дармштадтского Алисе (см. 
Александра Федоровна). Имел 4 дочерей и сына Алексея (родился в 1904Царствование 
Н. II проходило в обстановке почти непрерывно нараставшего революционного 
движения, на борьбу с которым были направлены армия, полиция, суды, меры 
«полицейского социализма» (см. Зубатовщина), раздувание национализма и 
шовинизма, поощрение черносотенных организаций («Союз Михаила Архангела» и 
др.), а также активизация агрессивной внешней политики, что привело к русско-
японской войне 1904—05. Проведением репрессивных мер на протяжении всего 
царствования — «кровавое воскресенье» (см. Девятое января 1905), карательные 
экспедиции и военно-полевые суды 1905—07 и т.д. — Н. II вошёл в историю как 
«Николай Кровавый». Вынужденный в период высшего подъёма первой русской 
революции издать Манифест 17 октября 1905 с обещанием законодательной думы и 
буржуазно-демократических свобод, Н. II впоследствии рассматривал этот акт как 
результат своей слабости. Поражение в русско-японской войне и Революция 1905—07 
резко ослабили влияние России на международной арене, и для осуществления новых 
агрессивных планов царизму надо было искать союзников. Но предпринятая по личной 
инициативе Н. II попытка сближения с Германией (см. Бьёркский договор) не отвечала 
национальным интересам России и от этого договора Н. II пришлось отказаться. 

  Началось интенсивное сближение со странами Антанты, в составе которой царизм и 
вступил в 1914 в 1-ю мировую войну 1914—18. Н. II хотел встать во главе армии, но 
решит, протест ряда государственых деятелей вынудил царя назначить верховным 
главнокомандующим своего дядю Николая Николаевича (Младшего). Опасаясь 
популярности последнего в армии и стране, царь 23 августа 1915, вопреки 
общественному мнению, занял пост верховного главнокомандующего. Неудачи на 
фронте, огромные потери, разруха и разложение в тылу, распутинщина и т.д. вызвали 
резкое недовольство самодержавием во всех кругах русского общества. Свергнутый 
февральской буржуазно-демократической революцией 1917, Н. II 2(15) марта 1917 
отрекся от престола в пользу брата Михаила Александровича, который под давлением 
революционных сил престола не принял. 8(21) марта 1917 по требованию 
петроградских рабочих Н. II с семьей был арестован в Александровском дворце 
(Царское Село), затем отправлен в Тобольск, а после Октябрьской революции 1917 — 
в Екатеринбург (ныне Свердловск). В связи с приближением к Екатеринбургу 
белогвардейских войск по постановлению Президиума Уральского областного совета 
Н. II и члены его семьи были расстреляны. 

Лит.: Ленин В. И., Полн. собр. соч., 5 изд. (см. Справочный том, ч. 2, с. 460); 
Николай II. Материалы для характеристики личности царя и царствования, М., 1917; 
Переписка Николая и Александры Романовых, т. 1 — 5, Берлин — М.— Л., 1922 — 
27; Переписка Вильгельма II с Николаем II, М., 1923; Николай II и великие князья, 
Л.— М., 1925; Дневник Николая Романова (16.XII. 1916 — 30. VI. 1918), «Красный 
архив», 1927, т. 1 — 3, 1928, т. 2; За кулисами царизма, Л., 1925; Семенников В. П. 
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Волконский Петр Михайлович (1776-1952), светлейший князь, русский сановник, 
генерал-фельдмаршал (1843), член Государственного совета (с 1821). Участник 
Отечественной войны 1812. Занимал пост генерал-квартирмейстера русской армии (1810—
12). Основал Петербургское военное училище (колонновожатых). В 1813—14 начальник 
Главного штаба Александра I. В 1815—23 возглавлял военное управление.Участвовал в 
работе Венского конгресса 1814—15. При Николае I В. — министр императорского двора и 
уделов (1826—52). 

  Лит.: Биографический очерк генерал-фельдмаршала светлейшего князя П. М. Волконского 
(1776—1852), СПБ. 1914. 
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  Воронцов Михаил Семенович (1782-1856), князь, русский государственный 
деятель, генерал-фельдмаршал (1856). Сын С. Р. Воронцова (см. Воронцовы). В 
Отечественной войне 1812 командовал дивизией, в 1815—18 — русским 
оккупационным корпусом во Франции. В. был близок к деятелям преддекабристских 
организаций. С 1823 новороссийский генерал-губернатор и наместник Бессарабской 
области, в 1828—44 новороссийский и бессарабский генерал-губернатор. В 1844—54 
наместник на Кавказе и главнокомандующий Отдельным кавказским корпусом. В. 
был крупнейшим помещиком, применявшим в своём хозяйстве наряду с 
крепостническими формами эксплуатации наёмный труд. В Новороссии 
(официальное название Северного Причерноморья со 2-й половины 18 в.) стремился 
создать благоприятные условия для капитализировавшихся землевладельцев и 
крупных торговцев, способствовал развитию сельского хозяйства. 

 По проекту В. в 1828 Бессарабия стала  частью Новороссийского генерал-
губернаторства. На Кавказе В. использовал вражду между отдельными феодалами и 
добился присоединения значительной части их владений к России. Несмотря на то что 
В. был царедворцем и карьеристом, ум, образование, известный либерализм выделяли 
его из рядов царских администраторов. 

   Лит.: Архив кн. Воронцова, т. 1—40, СПБ. 1870—95 (см. «Роспись...», М., 1897); 
Выписки из дневника с 1845 по 1854, СПБ, 1902; Щербинин М. П., Биография; 
генерал-фельдмаршала князя М. С. Воронцова, СПБ, 1858; Авалиани С. Л., Граф М. С. 
Воронцов и крестьянский вопрос, т. 1—2, Од., 1912—14; Индова Е. И., Крепостное 
хозяйство в начале XIX в. По материалам вотчинного архива Воронцовых, М., 1955. 
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Потёмкин Григорий Александрович (1739-1791), русский государственный и 
военный деятель, дипломат, генерал-фельдмаршал (1784). Родился в семье офицера. 
В 1756 поступил в гимназию Московского университета, откуда был исключен 
(1760). Записанный в гвардию ещё в 1755, П. за участие в дворцовом перевороте 
1762, возведшем на престол Екатерину II, получил чин подпоручика гвардии. В 1767 
участвовал в работе Уложенной комиссии (см. Уложенные комиссии). За отличие в 
русско-турецкой войне 1768—74 получил чин генерала. После сближения с 
Екатериной II (1770) П. был назначен вице-президентом Военной коллегии, возведён в 
графское достоинство, назначен генерал-адъютантом (1774) и определён шефом 
иррегулярных войск. Личное расположение Екатерины II, высокое положение при 
дворе и в государственном аппарате сделали П. самым могущественным человеком в 
стране. Проявив себя талантливым администратором, П. стал ближайшим 
помощником Екатерины II в проведении политики укрепления абсолютистского 
государства. В 1774 организовывал карательные мероприятия против Е. И. Пугачева. 
В 1775 по инициативе П. была ликвидирована Сечь Запорожская как возможный 
очаг нового массового выступления. В 1776 генерал-губернатор Новороссийской, 
Азовской и Астраханской губернии. В 1776 П. получил от Иосифа II титул князя 
«Священной Римской империи». В 1783 реализовал свой проект присоединения 
Крыма к России, получив за это титул светлейшего князя Таврического. 
Способствовал освоению Северного Причерноморья и строительству в этом крае 
Херсона, Николаева, Севастополя и Екатеринослава. Под руководством П. 
осуществлялось строительство на Чёрном море военных и торговых флотов. В 1784 
назначен президентом Военной коллегии. Во время русско-турецкой войны 1787—91 
командовал армией, но, не обладая полководческим дарованием, лишь сковывал 
действия А. В. Суворова (см. Русско-турецкие войны 18 в.). Проводимые мирные 
переговоры с Турцией в Яссах были прерваны тяжёлой болезнью и смертью П. Делая 
быструю и блистательную карьеру, П. стремился не только к удовлетворению своего 
тщеславия и к обогащению (был один из самых богатых сановников страны), но и к 
укреплению международных позиций России, к развитию её экономики. 

  Лит.: Брикнер А. Г., Потемкин, СПБ, 1891; Бумаги кн. Г. А. Потемкина-
Таврического, 1774—1788. Сб. военно-исторических материалов, в. 6—8, СПБ, 
1893—95; Дружинина Е. И., Северное Причерноморье в 1775—1800 гг., М., 1959.  
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 Председатель 1 Госдумы 1906 Сергей Муромцев  родился в Петербурге в 1850 
году 
 Судьба ему готовила путь славный, имя громкое - народного заступника и борца за 
свободы и права человека.  
    В 1860 году его увезли в Москву для обучения. В четвертом классе Сергей задумал 
издавать журнал «Польза». Серьезно увлекся общественно-политической 
литературой, театром.  
    В 1867 году поступил на юридический факультет Московского университета. 7 
июня 1871 года советом Московского университета С. А. Муромцев за отличные 
успехи в науках был утвержден в степени кандидата. Через восемь лет занял пост 
проректора Московского университета.  
    В 1884 году «за политическую неблагонадёжность» был лишён кафедры; вступил 
в присяжные поверенные Московской судебной палаты; слыл преуспевающим, 
известным адвокатом.  
    С 1877 года – ординарный профессор римского права родного университета.  
    В 1879-1892 годах редактировал журнал «Юридический вестник», в котором 
выступал с требованием конституционных реформ. С 1897 года - гласный 
Московской городской Думы, участник земских и городских съездов 1904–1905 
годов.  
    Муромцев - один из основателей и лидеров конституционно-демократической 
партии кадетов, с октября 1905 года член её Центрального комитета. Автор 
«Основного закона Российской империи» и ряда кадетских законопроектов о 
свободах. В 1906 году - член и председатель I Государственной Думы.  
    Короткая справка: «27 апреля (10 мая) 1906 года в Таврическом дворце Санкт-
Петербурга открылось первое заседание I Государственной Думы. В ней 
преобладали представители либеральной интеллигенции, прежде всего кадеты.  
   Дума избиралась на пять лет, хотя могла быть распущена императором и раньше. 
Количественный состав депутатов определен в 524 человека. В ведении парламента 
находились бюджетные вопросы, инициатива принятия или отмены законов, 
обращение с запросами к министрам по конкретным делам и т. д. Общее руководство 
деятельностью Думы осуществляли председатель и заместители, избранные из числа 
депутатов».  
    9 июля (ст. ст.) 1906 года Николай II распустил I Государственную Думу. Поводом 
к ее роспуску стал бойкот руководства парламента, выступавшего за подчинение 
Думе кабинета Совета министров, роспуск Госсовета, отчуждение частных земель и 
амнистию всем политическим заключенным.  
    10 (23) июля депутаты распущенной I Государственной Думы (в основном кадеты) 
собрались на совещание в Выборге (председательствовал С. А. Муромцев). В знак 
протеста против роспуска Думы кадеты призвали население к акциям гражданского 
неповиновения: не платить налоги и не служить в армии.  
   Год 1908-й для Сергея Александровича стал непростым. Его арестовали и три 
месяца продержали в московской тюрьме.  
. Известные сочинения С. А. Муромцева: «О консерватизме римской 
юриспруденции» (1875), «Очерки общей теории гражданского права» (1878), 
«Гражданское право Древнего Рима» (1883) и другие.  
   Он оставался демократом до конца своих дней. Умер Сергей Муромцев в 1910 
году, и даже его похороны, на которые собрались десятки тысяч людей, 
превратились в политическую демонстрацию. 
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Столыпин Петр Аркадьевич (1862—1911) , русский государственный деятель. Из 
старинного дворянского рода. Окончил Петербургский университет и с 1884 служил 
в министерстве внутренних дел. В 1902 губернатор Гродненской, в 1903—1906 — 
Саратовской губернии. Получил благодарность императора Николая II за подавление 
крестьянского движения в Саратовской губернии. С 26 апреля 1906 министр 
внутренних дел, оставаясь которым, стал 8 июля председателем Совета министров. 
Руководил подавлением Революции 1905—07, поощрял деятельность военно-
полевых судов и применение смертной казни (по имени С. верёвка для повешения 
стала называться в народе «столыпинским галстуком»). Руководимое С. 
правительство разогнало 2-ю Государственную думу и осуществило Третьеиюньский 
государственный переворот 1907. Предложил аграрную реформу с целью создать 
социальную опору царизма в деревне в лице кулачества (см. Столыпинская аграрная 
реформа). Был смертельно ранен эсером Д. Г. Богровым. 

  Лит.: Ленин В. И., Столыпин и революция, Полн. собр. соч., 5 изд., т. 20; Аврех А. 
Я., Столыпин и третья Дума, М., 1968.  
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Головин Федор Александрович (.1907), Москва, — год смерти не установлен], 
земский деятель, один из основателей партии кадетов и член её ЦК. В 1898—1907 
член, а затем председатель Московской губернской земской управы. В 1904—05 
председатель Бюро земских съездов. Председатель 2-й Государственной думы в 1907. 
В годы 1-й мировой войны 1914—18 активный деятель Союза городов (см. Земский и 
городской союзы). В марте 1917 комиссар Временного правительства по 
министерству двора. После Октябрьской революции работал в советских 
учреждениях. Воспоминания Г. опубликованы в «Историческом архиве» (1959, № 
4—6). 

  Лит.: Ленин В. И., Полн. собр. соч., 5 изд., т. 10, с. 292. 
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ХОМЯКОВ Николай Алексеевич (1850 – 1925) 

Председатель III Государственной думы (ноябрь 1907 – март 1910), депутат II и IV 
Государственных дум. 

Губернский предводитель Смоленского дворянства, член Государственного совета от 
дворянства Смоленской губернии, председатель фракции октябристов во II Думе, 
видный деятель Российского общества Красного Креста. Покинул Россию в ноябре 
1920 г., скончался в Дубровнике (тогда – Сербия). 
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Гучков Александр Иванович (1862 — 1936), крупный русский капиталист, 
основатель и лидер партии октябристов. Родился в семье московских купцов. 10 
ноября 1905 вместе с др. лидерами меньшинства земско-городских съездов (графом 
П. А. Гейденом и Д. Н. Шиповым) опубликовал воззвание об организации «Союза 17 
октября» (партии октябристов). Г. приветствовал разгром Декабрьских вооружённых 
восстаний 1905, одобрял введение военно-полевых судов. В декабре 1906 основал 
газету «Голос Москвы». В мае 1907 избран представителем от торговли и 
промышленности в Государственный совет, в ноябре 1907 — в 3-ю Государственную 
думу, с марта 1910 по март 1911 —её председатель В годы 1-й мировой войны (в 
1915—1917) председатель Центрального военно-промышленного комитета и член 
Особого совещания по обороне, участвовал в «Прогрессивном блоке». После 
Февральской революции 1917 в первом составе Временного правительства — 
военный и морской министр [2(15) марта — 2(15) мая 1917]. В августе 1917 — один 
из организаторов корниловщины. После победы Октябрьской революции 1917 
боролся против Советской власти. В 1918 эмигрировал в Берлин. 

  Лит.: Ленин В. И., Полн. собр. соч., 5 изд. (см. Справочный том, ч. 2, с. 431); 
Падение царского режима, т. 6, М. — .Т. , 1926.  
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Родзянко Михаил Владимирович (1859 — 1924), русский политический деятель, один 
из лидеров партии октябристов. Крупный помещик Екатеринославской губернии. В 
1906—07 член Государственного совета. Депутат Государственной думы 3-го и 4-го 
созывов (1907—17), с 1911 её председатель. Первоначально был связан с придворными 
кругами, поддерживал политику, проводившуюся П. А. Столыпиным. В годы 1-й 
мировой войны 1914—18 блокировался с кадетами, выступал против распутинщины. 
После победы Февральской революции возглавил Временный комитет 
Государственной думы 1917. После Октябрьской революции 1917, в период 
Гражданской войны 1918—20, находился при армии генерала Деникина. В 1920 
эмигрировал в Югославию, где и умер. Оставил мемуары («Крушение империи», 
1927). 

 
 
 
 



 48

Председатель 4 Госдумы 1917 Александр Трепов Родился 18 сентября (30 
сентября) 1862 в семье генерал-адъютанта Ф. Ф. Трепова, будущего петербургского 
градоначальника. Имел двух старших братьев — Фёдора, впоследствии генерал-
губернатора волынского, киевского и подольского; и Дмитрия, впоследствии 
петербургского генерал-губернатора и дворцового коменданта. 

Воспитывался в Пажеском корпусе, по окончании которого поступил на военную службу 
в лейб-гвардии Егерский полк. В 1889 вышел в запас и поступил на службу в 
Министерство внутренних дел в должности чиновника для особых поручений. 

Владел 2922 десятинами земли в Переяславском уезде; ещё 202 десятины в том же уезде 
числились за его супругой. В 1892 был избран переяславским уездным предводителем 
дворянства; оставался в этой должности до 1896. 

В 1896 был причислен к Государственной канцелярии. Занимал должности камергера 
Двора (с 1900), егермейстера Двора (с 1905). В 1906 стал сенатором Первого 
департамента Сената. 1 января (14 января) 1914 был назначен членом Государственного 
совета. С августа 1915 член Особого совещания по обороне. 

30 октября (12 ноября) 1915 возглавил Министерство путей сообщения. Особое 
внимание уделял организации воинских перевозок, в связи с шедшей мировой войной. 
При нём ускорилось строительство Мурманской железной дороги, а также была 
переведена на широкую колею ветка Вологда — Архангельск. В связи с развитием 
автомобильного транспорта учредил в составе Министерства Управление шоссейных 
дорог. 

10 ноября (23 ноября) 1916 был назначен председателем Совета министров с 
оставлением в должности министра путей сообщения. На посту главы Правительства 
пытался добиться у Николая II отставки министра внутренних дел А. Д. Протопопова. В 
остальном зарекомендовал себя как лояльный по отношению к Императору консерватор; 
неоднократно характеризовался как «реакционер». 27 декабря 1916 (9 января 1917) был 
снят с обеих министерских должностей. 

После Октябрьской революции арестовывался ЧК, стал одним из лидеров белого 
движения[1]. С осени 1918 по январь 1919 возглавлял в Гельсингфорсе Особый комитет 
по делам русских в Финляндии. Затем эмигрировал во Францию. В 1920-е был одним из 
руководителей русской монархической эмиграции. В 1921 г. был рекомендован для 
участия в Русском Зарубежном Церковном Соборе в Сремских Карловцах 
(Югославия)[2]. 16 февраля 1921 был допрошен в качестве свидетеля следователем по 
особо важным делам Омского окружного суда в Париже «по вопросу о действиях 
московских монархических групп, имевших целью спасение жизни Государя 
Императора и Августейшей Семьи». Скончался 10 ноября 1928 в Ницце. 

Лит. БСЭ 
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Керенский Александр Федорович (1881 —1970), русский буржуазный политический 
деятель, глава буржуазного Временного правительства. Из дворян. Окончил 
юридический факультет Петербургского университета (1904): был адвокатом. Депутат 
4-й Государственной думы (1912—17) от г. Вольска (Саратовской губернии), 
возглавлял фракцию трудовиков. В годы 1-й мировой войны 1914—18 оборонец. После 
Февральской революции 1917 заместитель председателя Петроградского совета, член 
Временного комитета Государственной думы. С марта 1917 эсер. В составах 
Временного правительства К. был министром юстиции (март—май 1917), военным и 
морским министром (май—сентябрь), с 8(21) июля одновременно министр-
председатель (премьер), с 30 августа (12 сентября) верховный главнокомандующий. 
Инициатор Июньского наступления 1917 на фронте, расправы над рабочими и 
солдатами в Июльские дни 1917, преследования партии большевиков. В день 
Октябрьского вооружённого восстания в Петрограде 25 октября (7 ноября) К. бежал 
из столицы на фронт и возглавил Керенского—Краснова мятеж 1917, 1(14) ноября, 
после разгрома мятежа, бежал на Дон. В 1918 эмигрировал во Францию, с 1940 жил в 
США. К. активно участвовал в антисоветской деятельности белой эмиграции, 
редактировал газету «Дни» (1922—32). Автор мемуаров и книг об Октябрьской 
революции, написанных в антисоветском духе. 
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     Колчак Александр Васильевич (1874 — 1920), один из руководителей российской 
контрреволюции, адмирал (1917). Родился в семье морского офицера-артиллериста. 
Окончил Морской кадетский корпус (1894). Во время русско-японской войны 1904—
05 командовал эсминцем и батареей в Порт-Артуре. Участник полярных экспедиций 
1900—03 и 1908—11 (гидролог). В 1906—09 и 1911—14 служил в Морском Генштабе. 
Участвовал в 1-й мировой войне 1914—18 в должностях начальника оперативного 
отдела Балтийского флота, командира минной дивизии и с июля 1916 — 
командующего Черноморским флотом. После Февральской революции 1917 занял 
резко контрреволюционную позицию и под давлением матросских масс был отозван 
Временным правительством в Петроград. Был послан в командировку в 
Великобританию и США. В октябре 1918 с английским генералом А. Ноксом прибыл в 
Омск и 4 ноября был назначен военным и морским министром «Сибирского 
правительства». 18 ноября 1918 при поддержке кадетов, белогвардейских офицеров и 
интервентов произвёл переворот и установил военную диктатуру, приняв титул 
«верховного правителя российского государства» и звание верховного 
главнокомандующего (до 4 января 1920) (см. Колчаковщина). После разгрома 
белогвардейских войск бежал из Омска в Иркутск, где 27 декабря 1919 был взят под 
охрану чехословацкими войсками. 15 января 1920 по требованию восставших рабочих 
выдан эсеро-меньшевистскому Политцентру, а затем передан большевистскому 
Ревкому. После следствия и суда по приговору Ревкома расстрелян. 
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     Врангель Пётр Николаевич (1878 — 1928), барон, один из руководителей 
контрреволюции на Ю. России, генерал-лейтенант (1917). Из дворян Петербургской 
губернии. После окончания Горного института (1901) поступил 
вольноопределяющимся в лейб-гвардии Конный полк, в 1902 произведён в офицеры, 
участвовал в русско-японской войне. В 1906 — в карательном отряде генерала А. Н. 
Орлова в Прибалтике. Окончил Академию Генштаба (1910). В 1-й мировой войне — 
командир кавалерийского корпуса. После Октябрьской революции уехал в Крым и в 
августе 1918 поступил в белогвардейскую Добровольческую армию, командовал 
конной дивизией и конным корпусом, с весны 1919 Кавказской армией, в декабре 1919 
— январе 1920 Добровольческой армией. Вошёл в конфликт с Деникиным и был 
выслан за границу. 4 апреля 1920 на военном совете избран главнокомандующим так 
называемой Русской армией в Крыму (см. Врангелевщина). После поражения в 
Северной Таврии и Крыму 14 ноября 1920 со значительной частью армии бежал за 
границу. В 1924 создал так называемый Русский общевоинский союз (РОВС). Автор 
мемуаров («Записки» в журнале «Белое дело», т. 5, 6, Берлин, 1928 Врангель Пётр 
Николаевич (15.8.1878 — 25.4.1928, Брюссель), барон, один из руководителей 
контрреволюции на Ю. России, генерал-лейтенант (1917). Из дворян Петербургской 
губернии. После окончания Горного института (1901) поступил 
вольноопределяющимся в лейб-гвардии Конный полк, в 1902 произведён в офицеры, 
участвовал в русско-японской войне. В 1906 — в карательном отряде генерала А. Н. 
Орлова в Прибалтике. Окончил Академию Генштаба (1910). В 1-й мировой войне — 
командир кавалерийского корпуса. После Октябрьской революции уехал в Крым и в 
августе 1918 поступил в белогвардейскую Добровольческую армию, командовал 
конной дивизией и конным корпусом, с весны 1919 Кавказской армией, в декабре 1919 
— январе 1920 Добровольческой армией. Вошёл в конфликт с Деникиным и был 
выслан за границу. 4 апреля 1920 на военном совете избран главнокомандующим так 
называемой Русской армией в Крыму (см. Врангелевщина). После поражения в 
Северной Таврии и Крыму 14 ноября 1920 со значительной частью армии бежал за 
границу. В 1924 создал так называемый Русский общевоинский союз (РОВС). Автор 
мемуаров («Записки» в журнале «Белое дело», т. 5, 6, Берлин, 1928 
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Деникин Антон Иванович (.1872 —1947), один из главных руководителей 
всероссийской контрреволюции во время Гражданской войны 1918—20, генерал-
лейтенант (1916). Родился в семье офицера. Окончил Киевское пехотное юнкерское 
училище (1892) и Академию Генштаба (1899). Во время 1-й мировой войны 
командовал бригадой, дивизией, с осени 1916 8-м армейским корпусом на 
Румынском фронте. В апреле — мае 1917 начальник штаба верховного 
главнокомандующего, затем командовал войсками Западного и Юго-Западного 
фронтов. Активный участник корниловщины. 19 ноября (2 декабря) 1917 вместе с Л. 
Г. Корниловым бежал из Быховской тюрьмы на Дон, где участвовал в создании 
Добровольческой армии, которую возглавил после гибели Корнилова 13 апреля 1918. 
Осенью 1918 при содействии Антанты стал главнокомандующим 
контрреволюционными «Вооруженными силами Юга России» (ВСЮР) и 
заместителем верховного правителя России адмирала А. В. Колчака (см. 
Деникинщина). Летом — осенью 1919 руководил походом на Москву. После 
разгрома белогвардейцев в марте 1920 с остатками армии эвакуировался в Крым, где 
4 апреля сдал командование генералу П. Н. Врангелю и отправился на английском 
эсминце в Константинополь. По политическим взглядам примыкал к кадетам и 
выступал за буржуазную парламентарную республику. Хотя до конца жизни остался 
врагом Советской власти, в 1939 выступил с обращением к белоэмигрантам не 
поддерживать фашистскую Германию в случае её войны с СССР. Автор мемуаров о 
Гражданской войне («Очерки русской смуты», т. 1—5, Париж, Берлин, 1921—26; в 
сокращенном варианте — «Поход на Москву», М., 1928). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
    



 
 
 
Лев Борисович Каменев (настоящая фамилия Розенфельд, 6 (18) июля 1883(18830718) 
— 25 августа 1936) — советский партийный и государственный деятель, большевик, 
революционер. В 1936 осуждён по делу «Троцкистско-зиновьевского центра» и 
расстрелян. Посмертно реабилитирован в 1988 году. 
 
Во время Октябрьской революции 25 октября (7 ноября) 1917 Каменев был избран 
председателем ВЦИК. Он покинул этот пост 4 (17) ноября 1917, требуя создать 
однородное социалистическое правительство (коалиционное правительство 
большевиков с меньшевиками и эсерами). В ноябре 1917 Каменев вошёл в состав 
делегации, направленной в Брест для заключения сепаратного договора с Германией. 
В январе 1918 Каменев во главе советской делегации выехал за границу в качестве 
нового посла России во Франции, но французское правительство отказалось признать 
его полномочия. При возвращении в Россию он был арестован 24 марта 1918 на 
Аландских островах финскими властями. Каменев был освобождён 3 августа 1918 в 
обмен на арестованных в Петрограде финнов. С сентября 1918 г. Каменев — член 
Президиума ВЦИК, а с октября 1918 г. — председатель Моссовета (этот пост он 
занимал до мая 1926 г.). С марта 1919 г. Каменев стал членом Политбюро ЦК РКП(б). 3 
апреля 1922 г. именно Каменев предложил назначить Сталина Генеральным 
секретарём ЦК РКП(б). С 1922 г. в связи с болезнью Ленина Каменев 
председательствовал на заседаниях Политбюро. К Каменеву не раз обращались за 
помощью учёные, писатели; он сумел добиться освобождения из заключения историка 
А. А. Кизеветтера, литератора И. А. Новикова и других. В свой дом в Коктебеле 
Каменева приглашал поэт М. А. Волошин. 14 сентября 1922 г. Каменев был назначен 
заместителем председателя Совета народных комиссаров (СНК) РСФСР и 
заместителем председателя Совета труда и обороны (СТО) РСФСР. После образования 
СССР в декабре 1922 г. Каменев стал членом Президиума ЦИК СССР. С 1923 г. 
Каменев стал заместителем председателя СНК СССР и СТО СССР, а также 
директором Института Ленина. 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2_%D0%9B._%D0%91.
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2_%D0%9B._%D0%91.
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Рыков Алексей Иванович 
(1881—1938), политический и государственный деятель. В 1918—21 и 1923—24 
председатель ВСНХ. В 1920—24 член Оргбюро, в 1922—30 член Политбюро ЦК 
ВКП(б). В 1924—30 председатель Совнаркома СССР, одновременно в 1924—29 
председатель Совнаркома РСФСР. В 1926—30 председатель Совета Труда и 
Обороны. В конце 20-х гг. выступил против применения чрезвычайных мер при 
проведении коллективизации и индустриализации, что было объявлено “правым 
уклоном в ВКП(б)”. В 1931—36 нарком почт и телеграфов, нарком связи СССР. 
Репрессирован (см. “Правотроцкистского антисоветского блока” дело). 
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Николай Бухарин. Теоретик РКП(б), член Исполкома Коминтерна (1919-1920), 
Член Политбюро ЦК (1920-1929) 
В 1917 избран членом ЦК РСДРП(б), после чего работал в Московском комитете партии и 
редактировал печатное издание «Известия Московского военно-революционного комитета». 
Вёл активную пропагандистскую работу во время Октябрьской революции 1917, занимая 
радикальные левые позиции. Джон Рид в книге «Десять дней, которые потрясли мир» 
утверждает, что Бухарин считался «более левым, чем Ленин». В течение многих лет с 
небольшим перерывом в 1918 году — главный редактор газеты «Правда» и фактически 
ведущий партийный идеолог. Подготовил предложения по национализации 
промышленности и созданию органов управления экономикой во главе с Высшим советом 
народного хозяйства (ВСНХ). 

В 1917—1918 в качестве редактора «левокоммунистической» газеты «Коммунист» был 
лидером «левых» коммунистов, совместно с другими «левыми» коммунистами, а также 
левыми эсерами выступал как против подписания мира с немцами в Брест-Литовске, так и 
против позиции главы советской делегации Льва Троцкого, требуя продолжения линии на 
мировую пролетарскую революцию. Позже, во время инициированной в 1923 Троцким 
дискуссии о фракциях в ВКП(б), признал, что во время обсуждения Брестского мира часть 
левых эсеров предложила ему участвовать в аресте Ленина на 24 часа и создании 
коалиционного социалистического правительства из противников мирного договора с 
Центральными державами. Левые эсеры утверждали, что это правительство сможет 
разорвать договор и продолжить революционную войну, однако Бухарин наотрез отказался 
участвовать в заговоре против вождя партии и государства. Через некоторое время после 
подписания Брестского мира перешёл на сторону Ленина, свидетельством чего стало 
возвращение Бухарина на должность главного редактора «Правды». 25 сентября 1919 
Бухарин стал жертвой террористического акта: он был ранен бомбой, брошенной 
террористами-анархистами в помещение Московского комитета РКП(б) в Леонтьевском 
переулке. 

В мае 1918 выпустил ставшую широко известной брошюру «Программа коммунистов 
(большевиков)», в которой теоретически обосновывал необходимость трудовой повинности 
для нетрудовых классов. После опубликования работ «Политическая экономия рантье» и 
«Мировое хозяйство и империализм» стал одним из ведущих экономистов-теоретиков 
РКП(б). В 1919—1920 являлся членом Исполкома Коминтерна. 

В октябре 1919 совместно с Евгением Преображенским написал выдержавшую 
впоследствии более 20 переизданий книгу «Азбука коммунизма». В мае 1920 написал 
(частично в соавторстве с Георгием Пятаковым) работу «Экономика переходного периода. 
Часть I: Общая теория трансформационного процесса». Эти работы были в целом 
положительно встречены Лениным, который, однако, считал, что рассмотрение ряда 
вопросов ведётся Бухариным с точки зрения не марксизма, а разрабатывавшейся 
А. А. Богдановым «всеобщей организационной науки», а также критиковал автора за 
чрезмерно напыщенный стиль изложения. Представляет интерес шуточная рецензия Ленина 
на книгу «Экономика переходного периода», в которой пародируется увлечение Бухарина 
иноязычной лексикой:  
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Лев Дави́дович Тро́цкий (псевд.: Перо́, Антид Ото, Л. Седо́в, Стари́к и др.; имя 
при рождении Лейба Давидович Бронштейн; ( 1879 — 1940) — деятель 
международного коммунистического революционного движения, практик и теоретик 
марксизма, идеолог одного из его течений — троцкизма. Один из организаторов 
Октябрьской революции 1917 г. и один из создателей Красной Армии. Один из 
основателей и идеологов Коминтерна, член Исполкома Коминтерна. В первом 
советском правительстве — нарком по иностранным делам; в 1918—1925 — нарком 
по военным и морским делам и председатель Революционного военного совета 
РСФСР, затем СССР. С 1923 г. — лидер внутрипартийной левой оппозиции. Член 
Политбюро ВКП(б) в 1919—1926 гг. В 1927 г. снят со всех постов, отправлен в 
ссылку, в 1929 г. выслан за пределы СССР, а в 1932 г. лишён советского 
гражданства. После высылки из СССР — создатель и главный теоретик 
троцкистского Четвёртого интернационала (1938). Автор работ по истории 
революционного движения в России, создатель капитальных исторических трудов по 
революции 1917 г., литературно-критических статей, воспоминаний «Моя жизнь» 
(Берлин, 1930). Убит агентом НКВД Рамоном Меркадером в Мексике в результате 
покушения 20 августа (1940). 
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Григорий Зиновьев. Руководитель Коминтерна (1919-1926), Член Политбюро 
РКП(б) (1921-1926). 
Участвовал в организованном революционном движении с 1901 года, когда и стал членом 
РСДРП. Подвергшись преследованию полиции за организацию стачек рабочих в 
Новороссии, в 1902 эмигрировал в Берлин, затем жил в Париже и Берне, где в 1903 году и 
познакомился с В. И. Лениным. Впоследствии был одним из наиболее близких к вождю 
партии людей и долгое время его постоянным представителем в социалистических 
организациях Европы. На II съезде РСДРП Зиновьев поддержал позицию Ленина, примкнув 
к большевикам, после чего вернулся на родину, где проводил активную пропагандистскую 
работу на территории Украины. 

Поддержав позицию Ленина относительно подписания Брестского мира с Германией и 
Австро-Венгрией, вновь вернул себе расположение Председателя Совнаркома. В состав 
Центрального комитета Зиновьев был возвращён на VII съезде партии 8 марта 1918 года. 
Через год был избран членом новосозданного Политбюро без права голоса на VIII 
партийной конференции 25 марта 1919 года. Высокое доверие к нему в партии было 
выражено и в назначении Зиновьева председателем Исполкома Коммунистического 
Интернационала (на посту с марта 1919 года до 1926 года, ушел в результате конфликта со 
Сталиным).В время председательства в Исполкоме Коминтерна поощрял фракционные 
склоки и первый ввёл термин «социал-фашизм» по отношению к социал-демократическим 
партиям Западной Европы. В 1921—1926 годах являлся членом Политбюро. Стремясь стать 
политическим вождем, Зиновьев выступал с отчетными докладами на XII и XIII съездах 
РКП(б). Пропагандировал ленинское наследие, печатая огромное количество книг со своими 
статьями, речами и т. д.Зиновьев сыграл важную роль в возвышении Сталина. Именно по 
идее Зиновьева в 1922 году Каменев предложил назначить Сталина на пост Генерального 
секретаря ЦК РКП(б). На XII съезде партии в 1923 году Зиновьев выступал с политическим 
отчетом ЦК, вместе с Каменевым и Сталиным вел в это время борьбу против Троцкого Но в 
декабре 1925 года, на XIV съезде ВКП(б), Зиновьев, поддержанный Каменевым и 
ленинградской делегацией, от имени «новой оппозиции» выступил против Сталина. В 
1926 году его отстранили от руководства Ленсоветом и Исполкомом Коминтерна, вывели из 
Политбюро (был избран в 1921 году). Объединение с Троцким привело к тому, что в 
1927 году Зиновьева вывели также из ЦК (членом которого он был с 1907 года), исключили 
из партии и выслали. Сторонники Зиновьева также понесли наказания по партийной и 
служебной линии.В 1928 году, после покаяния, Зиновьев был восстановлен в партии, 
назначен ректором Казанского университета. В конце 1932 году вновь исключен (за 
недоносительство), арестован, Особым совещанием при ОГПУ осуждён на 4 года ссылки и 
выслан в Акмолинск. В 1933 году восстановлен в рядах ВКП(б) и направлен на работу в 
Центросоюз. Был приглашен на XVII съезд партии в феврале 1934 года, на котором 
выступил с покаянием и славословием в адрес Сталина и его соратников 24 августа 
1936 года Зиновьев был приговорен к высшей мере наказания по делу Антисоветского 
объединенного троцкистско-зиновьевского центра. Расстрелян 25 августа в Москве в здании 
ВКВС. При расстреле присутствовали глава НКВД Г. Г. Ягода, заместители главы НКВД 
Н. И. Ежов и К. В. Паукер (начальник охраны Сталина), которые сами потом будут 
расстреляны 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B6%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B5%D1%80,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Крупская (Ульянова) Надежда Константиновна (1869-1939). участница революционного 
движения, советский государственный и партийный деятель, один из создателей советской 
системы народного образования, доктор педагогических наук (1936), почётный член АН 
СССР (1931). Член Коммунистической партии с 1898. Родилась в семье демократически 
настроенного офицера. Будучи слушательницей Высших женских курсов в Петербурге, с 
1890 входила в марксистские студенческие кружки. В 1891—96 преподавала в вечерне-
воскресной школе за Невской заставой, вела революционную пропаганду среди рабочих. В 
1894 встретилась с В. И. Лениным. В 1895 участвовала в организации и работе 
Петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». В августе 1896 
арестована. В 1898 приговорена к ссылке на 3 года в Уфимскую губернию, которая по её 
просьбе была заменена на с. Шушенское Енисейской губернии, где отбывал ссылку Ленин; 
здесь К. стала его женой. В 1900 заканчивала срок ссылки в Уфе; вела занятия в рабочем 
кружке, готовила будущих корреспондентов «Искры». После освобождения приехала (1901) 
к Ленину в Мюнхен; работала секретарем редакции газеты «Искра», с декабря 1904 — 
газета «Вперёд», с мая 1905 секретарь Заграничного бюро ЦК РСДРП. В ноябре 1905 вместе 
с Лениным вернулась в Россию; сначала в Петербурге, а с конца 1906 в Куоккала 
(Финляндия) работала секретарём ЦК партии. В конце 1907 Ленин и К. вновь эмигрировали; 
в Женеве К. была секретарём газеты «Пролетарий», затем газеты «Социал-демократ». В 
1911 преподаватель партийной школы в Лонжюмо. С 1912 в Кракове помогала Ленину 
поддерживать связи с «Правдой» и большевистской фракцией 4-й Государственной думы. В 
конце 1913 — начале 1914 участвовала в организации издания легального большевистского 
журнала «Работница». Делегат 2—4-го съездов РСДРП, участница партийной конференций 
[в том числе 6-й (Пражской)] и ответственных партийных собраний (в том числе Совещания 
22 большевиков), проходивших до 1917. 3(16) апреля 1917 вместе с Лениным вернулась в 
Россию. Делегат 7-й Апрельской конференции и 6-го съезда РСДРП (б). Участвовала в 
создании социалистических союзов молодёжи. Принимала активное участие в Октябрьской 
революции 1917; через К. Ленин передавал руководящие письма в ЦК и Петербургский 
комитет партии, в ВРК; являясь членом Выборгского райкома РСДРП (б), работала в нём в 
дни Октябрьского вооруженного восстания. По словам М. Н. Покровского, К. до 
Октябрьской революции 1917, являясь ближайшим сотрудником Ленина, «... делала то 
самое, что делают теперь настоящие хорошие «замы», — разгружала Ленина от всей 
текущей работы, сберегая его время для таких крупных вещей, как «Что делать?»» 
(Воспоминания о Н. К. Крупской, 1966, с. 16).. Выступала на многочисленных партийных, 
комсомольских, профсоюзных съездах и конференциях, собраниях рабочих, крестьян, 
учителей. Автор многих работ о Ленине и партии, по вопросам народного образования и 
коммунистического воспитания. Воспоминания К. о Ленине являются ценнейшим 
историческим источником, освещающим жизнь и деятельность Ленина и многие важные 
события в истории Коммунистической партии. Награждена орденом Ленина и орденом 
Трудового Красного Знамени. Похоронена на Красной площади у Кремлёвской стены. 

  Лит.: Кржижановский Г. М., Друг и помощник Ленина, Избранное, М., 1957; 3еликсон-
Бобровская Ц. С., Н. К. Крупская, в сб.: Славные большевички, М., 1958; Рядом с Лениным. 
Воспоминания о Н. К. Крупской. К 100-летию со дня рождения, М., 1969; Н. К. Крупская. 
Библиогр. трудов и литературы о жизни и деятельности, М., 1969; Педагогические взгляды и 
деятельность Н. К. Крупской, [М., 1969]. 
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Каганович Лазарь Моисеевич 
(1893—1991), политический и государственный деятель, Герой Социалистического Труда 
(1943). В 1911 примкнул к большевикам. В 1924—25, 1928—39 секретарь ЦК ВКП(б). В 
1926—29 кандидат, в 1930—57 член Политбюро (Президиума) ЦК. В 1925—28 и в 1947 
первый секретарь ЦК КП (б) Украины. В 1930—35 первый секретарь МК и МГК ВКП(б). В 
1935—37, 1938—42, 1943—44 нарком путей сообщения; одновременно в 1937—57 
возглавлял ряд других наркоматов (министерств). В 1942—45 член ГКО. С декабря 1944 
заместитель председателя Совнаркома СССР. С 1953 первый заместитель председателя 
Совета Министров СССР. Вместе с Г.М. Маленковым, В.М. Молотовым и др. выступил 
против политического курса Н.С. Хрущёва; выведен из состава ЦК. В 1957—61 директор 
Уральского калийного комбината. Автор мемуаров. 
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Калинин Михаил Иванович [7(19).11.1875, деревня Верхняя Троица, ныне Кашинского 
района Калининской области, — 3.6.1946, Москва], деятель Коммунистической партии и 
Советского государства, Герой Социалистического Труда (1944). Член Коммунистической 
партии с 1898. Родился в семье крестьянина. Окончил в 1889 сельскую школу. В 1893 начал 
работать в Петербурге учеником токаря на заводе «Старый арсенал», а с 1896 токарем на 
Путиловском заводе, где организовал марксистский кружок, входивший в ленинский 
Петербургский «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». В 1906 работал на 
трубочном заводе, был избран членом Петербургского комитета РСДРП, Являясь делегатом 
4-го съезда РСДРП (1906), поддерживал ленинскую линию. В 1908—10 работал в Москве 
монтёром на Лубянской электростанции и Миусской трамвайной подстанции, вёл активную 
партийную работу. В сентябре 1910 арестован и в ноябре 1910 выслан на родину. В 1911—
1912, работая лекальщиком на орудийном заводе в Петербурге, входил в состав 
Петербургского комитета РСДРП и руководил партийной организацией Выборгского 
района. На 6-й (Пражской) конференции РСДРП (1912) избран кандидатом в члены ЦК 
РСДРП и введён в состав Русского бюро ЦК. Участвовал в создании газеты «Правда». 
Оказывал помощь большевистской фракции 4-й Государственной думы в её деятельности. 
Летом 1912 руководил стачкой рабочих орудийного завода. В 1913—15 работал на заводе 
«Айваз», продолжая партийную работу. В январе 1916 арестован по делу Петроградского 
комитета РСДРП и после года тюремного заключения приговорён к ссылке в Восточную 
Сибирь, но скрылся и продолжал нелегальную партийную работу в Петрограде. Активно 
участвовал в Февральской революции 1917, был членом первого легального Петроградского 
комитета большевиков и его представителем в бюро ЦК РСДРП (б). Входил в состав 
редакции газета «Правда». В сентябре 1917 был избран гласным Петроградской городской 
думы и председателем управы Лесновского района, в помещении которой 16 октября 1917 
состоялось заседание ЦК РСДРП (б), принявшее резолюцию о вооруженном восстании. 
После победы Октябрьской революции был избран в Петроградскую городскую думу, а она 
избрала его городской головой. В 1918 работал комиссаром городского хозяйства 
Петрограда. В марте 1919 на 8-м съезде РКП (б) избран членом ЦК РКП (6). После смерти 
Я. М. Свердлова был избран председателем ВЦИК. 30 марта 1919 В. И. Ленин, рекомендуя 
К. на пост председателя ВЦИК, говорил: «Это товарищ, за которым около двадцати лет 
партийной работы; сам он— крестьянин Тверской губернии, имеющий тесную связь с 
крестьянским хозяйством... Петроградские рабочие сумели убедиться, что он обладает 
умением подходить к широким слоям трудящихся масс...» (Полное собрание соч., 5 изд., т. 
38, с. 224). В годы Гражданской войны 1918—20 К. вёл большую агитационно-
пропагандистскую работу среди рабочих, крестьян и красноармейцев. Возглавлял агитпоезд 
«Октябрьская революция», совершивший 12 рейсов по центральным районам России, 
Украине, Северному Кавказу, Сибири и почти по всем фронтам Гражданской войны. В 
декабре 1922, после образования СССР, К. был избран председателем ЦИК СССР. После 14-
го съезда ВКП (б) (1925) вошёл в состав Политбюро ЦК ВКП (б). С января 1938 по март 
1946 К. являлся председателем Президиума Верховного Совета СССР, а затем членом 
Президиума Верховного Совета СССР. В честь К. в 1931 переименован г. Тверь, его именем 
названы также многие населённые пункты и районы. Награжден 2 орденами Ленина, 2 
орденами Красного Знамени, а также медалями. Похоронен на Красной площади. В 1946 в 
Москве открыт мемориальный музей К. 

  Соч.: Избр. произв., т. 1—3, М., 1960—1962; Вопросы советского строительства. Статьи и 
речи (1919—1946), М., 1958; О молодёжи, 2 изд., М., 1940; О коммунистическом 
воспитании и воинском долге. XII заседании ВЦИК  
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Микоян Анастас Иванович (1895-1978).  советский государственный и партийный 
деятель, Герой Социалистического Труда (1943). Член КПСС с 1915. Окончил армянскую 
духовную семинарию в Тбилиси, учился на 1-м курсе Эчмиадзинской духовной академии. 
Вступив в РСДРП, вёл партийную работу в Тбилиси, Эчмиадзине, сотрудничал в социал-
демократической печати. После Февральской революции 1917 организатор Эчмиадзинского 
совета, затем пропагандист в Тбилиси, Баку, член Тифлисского комитета партии. В октябре 
1917 делегат 1-го съезда кавказских большевистских организаций, затем член Президиума 
Бакинского комитета большевиков; редактировал газету «Социал-демократ» (на армянском 
языке), позже «Известия Бакинского Совета». В марте 1918 участвовал в подавлении 
контрреволюционного мятежа мусаватистов, был ранен. Летом 1918, в период борьбы с 
германско-турецкими интервентами, комиссар бригады Красной Армии; участвовал в 
руководстве боевыми действиями на фронте. После временного падения Советской власти в 
Баку в июле 1918 председатель подпольного горкома партии. Предпринял попытку 
освободить арестованных бакинских комиссаров, но сам был арестован в Красноводске и 
лишь случайно с несколькими товарищами избежал расстрела; находился в красноводской, 
затем в кизыл-арватской и ашхабадской тюрьмах. В феврале 1919 по требованию бакинских 
рабочих английские оккупанты вынуждены были освободить М. с группой арестованных и 
выслали их из Закаспия в Баку. С марта 1919 М. — во главе большевистского подполья в 
Азербайджане; член Кавказского краевого комитета партии; установив связь с Москвой, 
Астраханью, организовал доставку нефтепродуктов для Красной Армии. В октябре 1919 по 
поручению Кавказского крайкома партии перешёл через деникинский фронт и прибыл в 
Москву, где встречался с В. И. Лениным, участвовал в заседаниях Политбюро и Оргбюро 
ЦК РКП(б), на которых решались вопросы партийного строительства в Баку и в Закавказье. 
28 апреля 1920 в Баку началось вооруженное восстание; с передовым отрядом бронепоездов 
11-й Красной Армии, направленной на поддержку восставших, М. прибыл в Баку, где 
остался на руководящей работе. С октября 1920 заведующий агитпропотделом, член бюро, 
секретарь губкома в Нижнем Новгороде (ныне г. Горький). В 1922—24 секретарь Юго-
Восточного бюро ЦК РКП(б) в Ростове-на-Дону. В 1924—1926 секретарь Северо-
Кавказского крайкома партии, член РВС Северо-Кавказского военного округа. В 1926—30 
нарком внешней и внутренней торговли СССР. В 1930—34 нарком снабжения СССР. В 1934 
— начальник 1938 нарком пищевой промышленности СССР. В 1937—46 заместитель 
председателя СНК СССР, в 1941—46 член бюро СНК СССР, одновременно в 1938—46 
нарком внешней торговли. Во время Великой Отечественной войны в 1941 председатель 
Комитета продовольственно-вещевого снабжения Красной Армии; в 1942—45 член ГКО, 
осуществлял контроль за организацией всех видов снабжения войск; одновременно в 1943—
1946 член Комитета при СНК СССР по восстановлению хозяйства в районах, 
освобожденных от фашистской оккупации. В 1946—55 заместитель председателя, в 1955—
64 1-й заместитель председателя Совета Министров СССР. Одновременно в 1946—1949 
министр внешней торговли СССР, в 1953—1955 министр торговли СССР. В 1964—65 
председатель Президиума Верховного Совета СССР, с декабря 1965 член Президиума 
Верховного Совета СССР. Делегат 10—24-го съездов партии; на 11-м съезде (1922) избран 
кандидатом в члены ЦК, с 12-го съезда (1923) член ЦК партии. С 1926 кандидат в члены 
Политбюро ЦК ВКП(б), с 1935 член Политбюро ЦК ВКП(б), в 1952—66 член Президиума 
ЦК КПСС. В 1919 кандидат в члены, в 1920—27 член ВЦИК РСФСР, с 1922 член ЦИК 
СССР. Депутат Верховного Совета СССР 1—8-го созывов. 

  Соч.: Пищевая индустрия Советского Союза. [Речи и доклады], М., 1939; Мысли и 
воспоминания о Ленине, М., 1970; Дорогой борьбы, кн. 1—, М., 1971—.  
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Дзержинский Феликс Эдмундович(1877-1926), советский государственный и партийный 
деятель,. Родился в мелкопоместной дворянской семье. В 1895 вступил в литовскую социал-
демократическую организацию в Вильно, примкнув к её левому крылу. В 1896 ушёл из 
гимназии и стал профессиональным революционером. В 1897 вёл революционную работу в 
Каунасе (Ковно), выпустил на польском языке нелегальную газету «Ковенский рабочий». В 
июле 1897 был арестован и в августе 1898 сослан на 3 г. в Вятскую губернию. В августе 
1899 бежал из ссылки. В Варшаве участвовал в восстановлении разгромленной полицией 
социал-демократической организации. В январе 1900 арестован и в январе 1902 сослан на 5 
лет в Вилюйск;. В июне 1902 бежал, возвратился в Варшаву. В июле 1903 в Берлине на 4-м 
съезде Социал-демократии Королевства Польского и Литвы (СДКП и Л) избран членом 
Главного правления СДКП и Л. Активно участвовал в Революции 1905—1907; как член 
Главного правления СДКП и Л. В июле 1905 на Варшавской партийной конференции был 
арестован и заключён в Варшавскую цитадель; в октябре освобождён по амнистии. Делегат 
4-го (Объединительного) съезда РСДРП (1906), на котором впервые встретился с В. И. 
Лениным; был введён в редакцию Центрального органа РСДРП как представитель СДКП и 
Л. В 1906 вёл партийную работу в Петербурге, Варшаве. Участвовал в работе 2-й (1-й 
Всероссийской) конференции РСДРП. В декабре 1906 арестован. На 5-м съезде РСДРП 
(1907) избран заочно в ЦК партии. В мае 1907 освобождён из тюрьмы под залог, но в апреле 
1908 вновь арестован и в августе 1909 выслан на вечное поселение в Сибирь. В конце 1909 
бежал за границу (в Берлин). В январе 1910 послан партией на лечение на остров Капри, 
откуда в марте 1910 вернулся в Краков. В 1910—12 работал в партийных организациях 
Варшавы, Ченстохова, Домбровского района. В 1911 участвовал в созванном Лениным в 
Париже совещании членов ЦК РСДРП, живших за границей. В сентябре 1912 арестован и 
заключён в Варшавскую цитадель. В апреле 1914 осуждён на 3 г. каторги, которую отбывал 
в Орловском каторжном централе. В 1916 вновь осуждён на 6 лет каторги. Февральская 
революция освободила Д. из Бутырской тюрьмы в Москве. Он сразу включился в активную 
партийную работу: был делегатом 1-й Московской городской партийной конференции 
(апрель 1917), 7-й (Апрельской) конференции РСДРП(б) и 6-го съезда РСДРП(б), на 
котором избран членом ЦК партии. 16(29) октября 1917 на расширенном заседании ЦК 
РСДРП(б) выбран в Военно-революционный партийный центр по руководству 
вооружённым восстанием, а Петроградским советом — в состав ВРК. Один из 
организаторов Октябрьского вооружённого восстания; руководил связью Смольного с 
отрядами восставших. Делегат 2-го Всероссийского съезда Советов, на котором избран в 
состав ВЦИК, и член его Президиума. 7(20) декабря 1917 по предложению Ленина назначен 
председателем ВЧК. Провёл огромную работу по раскрытию и разгрому антисоветских 
заговоров и мятежей председателя. Был делегатом 8-го, 10—14-го съездов партии; на 7—14-
м съездах избирался членом ЦК. С апреля 1920 кандидат в члены Оргбюро ЦК РКП(б), с 
июня 1924 и кандидат в члены Политбюро ЦК партии. Был членом ВЦИК и ЦИК СССР. 
Награждён орденом Красного Знамени. Умер после заседания Объединённого пленума ЦК и 
ЦКК ВКП(б), на котором выступил с пламенной речью, отстаивая генеральную линию 
партии против троцкистов. Похоронен на Красной площади у Кремлёвской стены. 

   Лит.: Софинов П. Г., Страницы из жизни Ф. Э. Дзержинского, М., 1956; Рыцарь 
революции. Воспоминания современников о Ф. Э. Дзержинском, М., 1967; Тишков А. В., 
Первый чекист [Ф. Э. Дзержинский], М., 1968; Зубов Н., Ф. Э. Дзержинский. Биография, 3 
изд., М., 1971. 
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Будённый Семен Михайлович (1883-1973), герой Гражданской войны, Маршал 
Советского Союза (1935), трижды Герой Советского Союза (1.2. 1958, 24.4.1963 и 
22.2.1968). Член КПСС с 1919. Родился в бедной крестьянской семье. С 1903 в армии, 
служил в 46-м Донском казачьем полку, участвовал в русско-японской войне 1904—05. 
Окончил Петербургскую школу наездников (1908). До 1914 служил в Приморском 
драгунском полку. Участвовал в 1-й мировой войне старшим унтер-офицером 18-го 
Северского драгунского полка на германском, австрийском и кавказских фронтах, был 
награжден 4 георгиевскими крестами за храбрость. Летом 1917 вместе с Кавказской 
дивизией прибыл в Минск, где был избран председателем полкового комитета и заместитель 
председатель дивизионного комитета. В августе 1917 участвовал в руководстве 
разоружением эшелонов корниловских войск в Орше. После Октябрьской революции 
вернулся на Дон, в станицу Платовскую, был избран членом Сальского окружного 
исполкома. В 1918 сформировал конный отряд для борьбы с белогвардейцами, который 
вырос в полк, бригаду, а затем кавалерийскую дивизию, успешно действовавшую под 
Царицыном в 1918 — начале 1919. В июне 1919 был создан конный корпус под 
командованием Б., сыгравший решающую роль в разгроме белогвардейские войска в 
Воронежско-Касторненской операции 1919. В ноябре 1919 корпус был развёрнут в 1-ю 
Конную армию во главе с Б., которая сыграла важную роль в ряде крупных операций 
Гражданской войны по разгрому войск Деникина, армий Пилсудского на Украине и 
Врангеля в Северной Таврии и Крыму. В 1921—23 член РВС, а затем заместитель 
командующего Северо-Кавказским военным округом. Провёл большую работу по 
организации и руководству конными заводами, которые в результате многолетней работы 
вывели новые породы лошадей — будённовскую и терскую. С 1923 Б. помощник главкома 
Красной Армии по кавалерии и член РВС СССР. В 1924—37 инспектор кавалерии РККА. 
Окончил Военную академию им. Фрунзе (1932). С 1937 командующий войсками 
Московского военного округа и член Главного военного совета Наркомата обороны СССР, а 
в 1939—40 одновременно заместитель наркома обороны. С августа 1940 1-й заместитель 
наркома обороны. Во время Великой Отечественной войны находился в составе Ставки 
Верховного Главнокомандования, был командующий группой войск армий резерва Ставки 
(июнь — июль 1941), главнокомандующий войсками Юго-Западного направления (июль — 
сентябрь 1941), командующий Резервным фронтом (сентябрь — октябрь 1941), 
главнокомандующий войсками Северо-Кавказского направления (апрель — май 1942), 
командующий Северо-Кавказским фронтом (май — сентябрь 1942). С января 1943 
командующий кавалерией Советской Армии и член Высшего военного совета министерства 
Вооруженных Сил СССР, а в 1947—53 одновременно заместитель министра сельского 
хозяйства по коневодству. С мая 1953 по сентябрь 1954 инспектор кавалерии. С 1920 член 
ВЦИК, а с 1922 и ЦИК СССР, депутат Верховного Совета СССР 1—8-го созывов, с 1938 
член Президиума Верховного Совета СССР. С 1934 кандидат в члены ЦК ВКП (б), с 1939 
член ЦК и с 1952 кандидат в члены ЦК КПСС. Автор воспоминаний «Пройденный путь» (т. 
1—2, 1959—65). Награжден 7 орденами Ленина, 6 орденами Красного Знамени, орденом 
Суворова 1-й степени, орденом Красного Знамени Азербайджанской ССР, Трудового 
Красного Знамени Узбекской ССР, орденами МНР; золотым боевым оружием с орденом 
Красного Знамени на нём, почётным революционным огнестрельным оружием с орденом 
Красного Знамени на нём и почётным оружием — шашкой с изображением 
Государственного герба СССР, а также медалями. 
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Ворошилов Климент Ефремович (1881-1969), советский государственный, партийный и 
военный деятель, Маршал Советского Союза (1935), дважды Герой Советского Союза (1956 
и 1968), Герой Социалистического Труда (1960). Член Коммунистической партии с 1903. 
Родился в семье рабочего-железнодорожника. С 1896 работал на Юрьевском 
металлургическом заводе (станция Алчевская), с 1903 в Луганске на паровозостроительном 
заводе Гартмана. В 1904 член Луганского большевистского комитета. В 1905 председатель 
Луганского совета, руководил стачкой рабочих, созданием боевых дружин. Делегат 4-го 
(1906) и 5-го (1907) съездов РСДРП. Вёл в 1908—17 подпольную партийную работу в Баку, 
Петербурге, Царицыне. Неоднократно подвергался арестам, отбывал ссылку. После 
Февральской революции 1917 член Петроградского совета, делегат 7-й (Апрельской) 
Всероссийской конференции и 6-го съезда РСДРП (б). С марта 1917 председатель 
Луганского совета и городской думы. В ноябре 1917 был комиссаром Петроградского ВРК 
(по градоначальству). Вместе с Ф. Э. Дзержинским вёл работу по организации ВЧК. В 
начале марта 1918 В. организовал 1-й Луганский социалистический отряд, оборонявший 
Харьков от германо-австрийских войск. В годы Гражданской войны командующий 
царицынской группой войск, заместитель командующего и член Военного совета Южного 
фронта, командующий 10-й армией, нарком внутренних дел Украины, командующий 
Харьковским военным округом, командующий 14-й армией и внутренним Украинским 
фронтом. Один из организаторов и член РВС Первой Конной армии. За боевые заслуги в 
1920 награждён почётным революционным оружием. На 8-м съезде РКП (б) (март 1919) В. 
примыкал к «военной оппозиции». В 1921 во главе группы делегатов 10-го съезда партии 
участвовал в ликвидации Кронштадтского антисоветского мятежа. В 1921—24 член 
Юго-Восточного бюро ЦК РКП (б), командующий войсками Северо-Кавказского военного 
округа. В 1924—25 командующий войсками Московского военного округа и член РВС 
СССР. С 6 ноября 1925 по 20 июня 1934 нарком по военным и морским делам и 
председатель РВС СССР; в 1934—40 нарком обороны СССР. С 1940 заместитель 
председателя СНК СССР и председатель Комитета обороны при СНК СССР. В годы 
Великой Отечественной войны член Государственного комитета обороны, 
главнокомандующий войсками Северо-Западного направления, командующий войсками 
Ленинградского фронта, главнокомандующий партизанским движением. В 1943 участвовал 
в работе Тегеранской конференции. В 1945—47 председатель Союзной контрольной 
комиссии в Венгрии. В 1946—53 заместитель председателя Совета Министров СССР. С 
марта 1953 по май 1960 председатель Президиума Верховного Совета СССР. С мая 1960 
член Президиума Верховного Совета СССР. С 1921 по октябрь 1961 и с 1966 член ЦК 
КПСС, с 1926 по 1952 член Политбюро ЦК КПСС, с 1952 по июль 1960 член Президиума 
ЦК КПСС. Делегат 10—23-го съездов партии. Депутат Верховного Совета СССР 1—7-го 
созывов. Герой МНР. Награждён 8 орденами Ленина, 6 орденами Красного Знамени, 
орденами Суворова 1-й степени, Красного Знамени Узбекской ССР, Красного Знамени 
Таджикской ССР, Красного Знамени ЗСФСР и иностранными орденами и медалями, а также 
почётным оружием с изображением Государственного герба СССР. Похоронен в Москве на 
Красной площади. 

 Соч.: Оборона СССР. Избр. статьи и речи, М., 1937; Рассказы о жизни (Воспоминания), кн. 
1, М., 1968. 
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Орджоникидзе Георгий (Серго) Константинович (1886-1937). 
 Из обедневших дворян. В 1898 окончил 2-классное Белогорское (Харагоульское) училище. В 1901 
поступил в фельдшерскую школу в Тифлисе; был членом ученического социал-демократического кружка. 
В 1903 вступил в РСДРП, большевик. В 1905 окончил фельдшерскую школу и работал в Западной Грузии; 
член Сухумского комитета РСДРП. Неоднократно подвергался арестам. В 1907 член Бакинского комитета 
РСДРП. В 1908 сослан на вечное поселение в Енисейскую губернию. В 1909 бежал из ссылки, вёл 
революционную работу в Баку; осенью 1909 направлен Бакинским комитетом РСДРП в Персию для 
оказания помощи повстанцам Иранской антифеодальной и антиимпериалистической революции 1905-11. 
Поддерживал постоянную связь с Бакинским комитетом РСДРП и сотрудничал в большевистской печати. 
В 1911 слушатель ленинской Партийной школы в Лонжюмо (под Парижем). В июле – сентябре 1911 один 
из руководителей Российской организационной комиссии по созыву 6-й партийной конференции. В январе 
1912 делегат 6-й (Пражской) Всероссийской конференции РСДРП, избран членом ЦК и Русского бюро ЦК 
РСДРП. В апреле 1912 арестован в Петербурге, приговорён к 3 годам каторги (отбывал в 
Шлиссельбургской крепости). В октябре 1915 сослан в Якутию.  
После Февральской революции 1917 избран 3 марта членом ревкома Якутска, затем комиссаром 
Комитета общественной безопасности. Один из руководителей Якутского комитета РСДРП и исполкома 
Совета РСД. Участвовал в организации и проведении 1-го съезда якутов и русских крестьян (принявшего 
решение о национализации земли) и областного съезда врачей и фельдшеров. 23 мая выехал в 
Петроград, куда прибыл в середине июня. Введён в ПК РСДРП(б) и исполком Петроградского Совета РСД. 
Вёл революционную работу на заводах и в воинских частях в Нарвском районе.  
Делегат 6-го съезда РСДРП(б) (26 июля – 3 августа) от Петроградской организации; 27 июля, выступая с 
докладом по вопросу о явке Ленина и Зиновьева на суд Временного правительства, заявил: «Известно, 
что нашим товарищам предъявлено обвинение по тем самым статьям, по которым [оно] предъявлялось и 
при старом режиме... Как же большинство Совета [Президиум ВЦИК и исполком Петросовета. – Автор] 
отнеслось к этому обвинению? Церетели заявил, что грязной клевете на Ленина, брошенной Алексинским, 
конечно, никто не может поверить, и она будет снята с товарища Ленина [в печати он и другие 
большевики объявлялись германскими шпионами. – Автор]. ...Чхеидзе... сказал: "Я отношусь так: если 
сегодня арестовали Ленина, то завтра будут арестовывать меня". ...вожди меньшевиков и эсеров не 
верили в вину Ленина... Они должны были потребовать энергично расследовать дело Ленина и 
Зиновьева, но они этого не сделали... Мы ни в коем случае не должны выдавать т. Ленина... должны... 
сохранить в безопасности наших товарищей до тех пор, когда будут даны гарантии справедливого суда» 
["6-й съезд РСДРП(б). Протоколы", М., 1958, с. 30 – 31]. После съезда выступал с докладами о его 
решениях на многочисленных собраниях и митингах. В конце августа направлен в Закавказье для 
оказания помощи большевистским организациям; вёл работу в Бакинской, Тифлисской, Эриванской и 
Кутаисской губерниях. 
По вызову ЦК РСДРП(б) 24 октября прибыл в Петроград. Как уполномоченный Петроградского ВРК 
выехал навстречу 3-му самокатному батальону, двигавшемуся по приказу А.Ф. Керенского в Петроград на 
подавление восстания. После выступления Орджоникидзе солдаты решили идти на помощь восставшим и 
послали своих представителей на 2-й Всероссийский съезд Советов РСД. Присутствовал 25 – 26 октября 
на заседаниях съезда, выполнял различные поручения Петроградского ВРК и ЦК партии. В ночь на 29 
октября вместе с Д.З. Мануильским направлен под Пулково в помощь руководству советскими войсками, 
ведущими бои против войск А.Ф. Керенского – П.Н. Краснова. Вернувшись в Петроград, вёл 
пропагандистскую работу.  
16 ноября, выступая на заседании ПК РСДРП(б), говорил: "Наши шаги хоронят войну, это несомненно. Мы 
предприняли всё, чтобы мир был всеобщим, и если этого не добьёмся, то сепаратный мир, как и заявил 
товарищ Ленин, ляжет всецело на наших союзников... Мы делаем всё возможное для развития 
революционного движения... Товарищ Нарчук [член ПК РСДРП(б). – Автор] не надеется на социальную 
революцию на Западе, однако о том, что она назревает, знает всякий марксист, и мы должны сделать всё 
возможное, чтобы подталкивать её. Что касается лозунга революционной войны, то когда это будет 
необходимо, все пойдут на неё... Борясь за землю, борясь за мир, мы ...сделались общенародной 
партией" ("Первый легальный ПК большевиков в 1917 г.", М.– Л., 1927, с. 357). На этом заседании 
Орджоникидзе избран членом Исполнительной комиссии ПК РСДРП(б). 20 – 22 ноября по поручению ЦК 
партии участвовал в работе 2-го фронтового съезда Западного фронта (Минск), выступил с докладом о 
текущем моменте. На заседании ЦК РСДРП(б) 29 ноября откомандирован в распоряжение Я.М. 
Свердлова для представительства на областных и фронтовых съездах. 
В условиях массовых репрессий, не желая разделять ответственность за преступления И.В. Сталина и его 
сторонников, покончил жизнь самоубийством.  

Литература: Г.К. Орджоникидзе (Серго). Биография. М., 1962; Орджоникидзе 3., Путь большевика, М., 1986  
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Свердлов Яков Михайлович (партийный псевдоним — Андрей, Макс и др.) (1885-1919), 
деятель Коммунистической партии и Советского государства. Член Коммунистической 
партии с 1901. Родился в семье ремесленника-гравёра. С 1900 работал учеником в аптеке; 
вёл пропаганду среди рабочих Канавина и Сормова. В 1901 арестован за участие в 
демонстрации против высылки М. Горького из Нижнего Новгорода. Профессиональный 
революционер; вёл работу в Нижнем Новгороде, Костроме, Ярославле, Казани и др. В 
1902—03 неоднократно подвергался арестам, тюремному заключению, высылкам; в 1904 по 
решению Северного комитета РСДРП перешёл на нелегальное положение. В 1905 послан 
ЦК РСДРП на укрепление Уральской партийной организации; в декабре 1905 возглавил 
комитет РСДРП в Екатеринбурге (с 1924 в честь С. — Свердловск). В января 1906 вёл 
работу по восстановлению партийной организации Перми, разгромленной полицией. В 
февраля 1906 руководил в Екатеринбурге 2-й Уральской областной партийной 
конференцией, избран член областного комитета РСДРП. В нюне 1906 арестован, в 1907 
приговорён к 2-летнему тюремному заключению. В ноябре 1909 направлен ЦК РСДРП на 
восстановление Московской партийной организации; в декабря арестован, в 1910 выслан в 
Нарымский край, в июле бежал. Как уполномоченный ЦК РСДРП работал в Петербургской 
партийной организации; участвовал в подготовке издания газеты «Звезда». В ноябре 1910 
арестован, в 1911 вновь выслан в Нарым. Был инициатором создания Центрального бюро по 
руководству партийной работой среди ссыльных края. После 6-й (Пражской) Всероссийской 
конференции РСДРП (1912) был заочно кооптирован в ЦК и введён в Русское бюро ЦК 
РСДРП. В декабре 1912 бежал из ссылки; в Петербурге был одним из руководителей газеты 
«Правда» и большевистской фракции 4-й Государственной думы. В 1913 арестован, выслан 
в Туруханский край, где продолжал революционную деятельность. После февральской 
революции 1917 приехал в Петроград; в апреле направлен ЦК РСДРП(б) на Урал, руководил 
в Екатеринбурге Уральской областной партийной конференцией. Делегат 7-й (Апрельской) 
Всероссийской конференции РСДРП(б), избран членом ЦК; после конференции избран 
секретарём ЦК, делегирован во ВЦИК. Руководил Организационным бюро по созыву 6-го 
съезда РСДРП(б), на котором избран членом ЦК. После съезда С. возглавил Секретариат ЦК 
РСДРП(б), участвовал в руководстве Военной организацией при ЦК, налаживал связи с 
местными партийными организациями, поддерживая постоянную связь с В. И. Лениным, 
находившимся в подполье. С. был председателем на заседаниях ЦК РСДРП(б) 10(23) и 
16(29) октября 1917, принявших решение о вооруженном восстании; избран членом Военно-
Революционного центра по руководству восстанием. Делегат 2-го Всероссийского съезда 
Советов, руководитель большевистской фракции съезда.  8(21) ноября 1917 по 
предложению Ленина, избран председателем ВЦИК, продолжая оставаться секретарём ЦК 
РСДРП(б). Был председатель комиссии по выработке первой Конституции РСФСР. На 7-м 
съезде партии вновь избран членом ЦК РКП(б). В 1918 был инициатором создания школы 
агитаторов и инструкторов при ВЦИК (с июля 1919 преобразованной в Коммунистический 
университет им. Я. М. Свердлова). Участвовал в подготовке 1-го конгресса Коминтерна; в 
январе — феврале 1919 — в работе первых съездов Советов Латвии, Литвы и Белоруссии; в 
марте 1919 — в работе 3-го съезда КП(б) Украины и 3-го Всеукраинского съезда Советов.С. 
похоронен на Красной площади у Кремлёвской стены. 

  Соч.: Избр. произв., т. 1—3, М., 1957—60.  

 

 



 67

 
 
 
 

Блюхер Василий Константинович (1890-1938), советский военный и партийный деятель, 
Маршал Советского Союза (1935). Член КПСС с 1916. Родился в деревне Барщинка 
Ярославской губернии в крестьянской семье, работал слесарем в Петрограде и под Москвой. 
В 1910—13 отбывал тюремное заключение за призыв к забастовке. Участвовал в 1-й 
мировой войне рядовым, затем младшим унтер-офицером, был награжден 2 георгиевскими 
крестами и медалью. В январе 1915 тяжело ранен и уволен из армии. Работал слесарем в 
Сормове и Казани. После Февральской революции 1917 по решению Самарской партийной 
организации вступил добровольцем в 102-й запасный полк в Самаре для революционной 
работы среди солдат. Был избран товарищем председателя полкового комитета, член 
Самарского совета солдатских депутатов. В ноябре 1917 член Самарского ВРК, участвовал в 
установлении Советской власти. В конце ноября направлен комиссаром красногвардейского 
отряда в Челябинск, где был избран председателем ревкома, а в марте 1918 председателем 
Совета; участвовал в борьбе с дутовщиной. После мятежа Чехословацкого корпуса 
возглавил окруженные в районе Оренбурга советские войска и совершил с ними 
героический 1500-километровый рейд по Уралу, выйдя в сентябре 1918 на соединение с 3-й 
Красной армией (см. Уральской армии поход 1918). 28 сентября 1918 был первым награжден 
орденом Красного Знамени (всего Б. был награжден: орденом Ленина, 5 орденами Красного 
Знамени и первым орденом Красной Звезды). В должностях начальника 30-й и 51-й 
стрелковых дивизий и помощника командующего 3-й армией участвовал в боях против 
войск Колчака вплоть до его разгрома. В августе — ноябре 1920, командуя 51-й стрелковой 
дивизией, участвовал в героической обороне Каховского плацдарма и штурме Перекопа. В 
1921— 1922 военный министр, главком и член Военного совета Народно-революционной 
армии Дальневосточной народной республики, руководил реорганизацией армии и 
разгромом белогвардейцев под Волочаевкой. В 1924—27 был главным военным советником 
при китайском революционном правительстве в Гуанчжоу (Кантоне), участвовал в 
проведении Великого Северного похода. В 1929—38 командовал Особой Краснознамённой 
дальневосточной армией, руководил разгромом войск китайских милитаристов во время 
советско-китайского конфликта 1929 и созданием мощной обороны на Дальнем Востоке. 
Активно участвовал в общественной жизни и развитии экономики края. Б. был талантливым 
и волевым военачальником, обладал исключительным трудолюбием и личным обаянием. На 
17-м съезде партии (1934) избран кандидатом в члены ЦК ВКП (б). Член ВЦИК в 1921—24 
и член ЦИК СССР в 1930—38, депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва. 

 Лит.: Душенькин В., От солдата до маршала, М., 1960 

 

 



 68

Влади́мир Ильи́ч Ле́нин (настоящая фамилия Улья́нов) (1870-1924). российский и 
советский политический и государственный деятель, революционер, создатель партии 
большевиков, один из организаторов и руководителей Октябрьской революции 1917 года, 
председатель Совета Народных Комиссаров (правительства) РСФСР и СССР. Философ, 
марксист, публицист, основоположник марксизма-ленинизма, идеолог и создатель Третьего 
(Коммунистического) интернационала, основатель Советского государства. Сфера основных 
научных работ — философия и экономика  
В своей работе «Империализм как высшая стадия капитализма (популярный очерк)», 
написанной в Цюрихе в 1916 году (опубликована в Петрограде в 1917 году) Ленин 
постулировал, что к концу XIX века капитализм в наиболее развитых странах перешёл в 
новую «особую историческую стадию» своего развития, которую он называл 
империализмом. Последний, по его мнению, есть капитализм монополистический («по 
своей экономической сущности»), паразитический или загнивающий, а также «переходный 
или, вернее, умирающий капитализм». В предисловии в французскому и немецкому 
изданиям работы (июль 1920 года) Ленин писал: «Империализм есть канун 
социалистической революции пролетариата. Это подтвердилось с 1917 года в всемирном 
масштабе.»До построения коммунизма необходим промежуточный этап — диктатура 
пролетариата. Коммунизм делится на два периода: социализм и собственно коммунизм. При 
социализме нет эксплуатации, но ещё нет изобилия материальных благ, позволяющего 
удовлетворить любые потребности всех членов общества.В 1920 году в своей речи «Задачи 
союзов молодёжи», Ленин утверждал, что коммунизм будет построен в 1930—1950 годахПо 
мнению Ленина Первая мировая война носила империалистический характер, была 
несправедливой для всех участвующих сторон, чуждой интересам трудящихся Ленин 
выдвинул тезис о необходимости преобразования империалистической войны в войну 
гражданскую (в каждой стране против своего правительства) и необходимости 
использования рабочими войны для свержения «своих» правительств]. При этом, указывая 
на необходимость социал-демократов участвовать в антивоенном движении, которое 
выступало с пацифистскими лозунгами мира, Ленин считал такие лозунги «обманом 
народа» и подчеркивал необходимость гражданской войны Ленин выдвинул лозунг 
революционного пораженчества, сущность которого заключалась в голосовании в 
парламенте против военных кредитов правительству, в создании и укреплении 
революционных организаций среди рабочих и солдат, борьбе с правительственной 
патриотической пропагандой, поддержке братания солдат на фронте Вместе с тем Ленин 
считал свою позицию патриотичной — национальная гордость, по его мнению была 
основой ненависти по отношению к «рабскому прошлому» и «рабскому настоящемуНе 
существует общечеловеческой морали, а есть только классовая мораль. Каждый класс 
проводит в жизнь свою мораль, свои нравственные ценности. Мораль пролетариата — 
нравственно то, что отвечает интересам пролетариата[ («Наша нравственность подчинена 
вполне интересам классовой борьбы пролетариата. Наша нравственность выводится из 
интересов классовой борьбы пролетариата»).Как отмечает политолог Александр Тарасов, 
Ленин вывел этику из области религиозных догматов в область проверяемости: этичность 
необходимо проверять и доказывать, служит ли то или иное действие делу революции, 
полезно ли оно делу рабочего класса 
 
Статья П. В. Волобуева из кн.: Политические деятели России 1917. Биографический словарь. — М., 
1993.  
↑ БСЭ   
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ЯГОДА Генрих Григорьевич (1891-1938)— советский государственный и политический деятель, 
один из главных руководителей советских органов госбезопасности (ВЧК, ГПУ, ОГПУ, 
НКВД), нарком внутренних дел СССР (1934—1936). Родился в еврейской ремесленной 
семье. Перед революцией жил в Нижнем Новгороде, там познакомился с Я. М. Свердловым 
и женился на его племяннице Иде. К предреволюционным годам относится знакомство 
Ягоды с Максимом Горьким, с которым они позже поддерживали дружеские отношения В 
1904—1905 участвовал в работе подпольной типографии. В 1907 вступил в РСДРП. В 1911 
был сослан на 2 года.Участник Октябрьского переворота в Петрограде.С 1918 года работал 
в Петроградской ЧК. В 1919 его заметили Я. М. Свердлов и Ф. Э. Дзержинский и перевели в 
Москву. С 1920 член Президиума ВЧК, затем член коллегии ГПУ. С 1924 года — зам. 
председателя ОГПУ.Во внутрипартийной борьбе поддержал И. В. Сталина. Руководил 
разгромом антисталинских демонстраций в октябре 1927 года. Один из организаторов 
раскулачивания. Руководил подавлением восстаний недовольных кровавым 
раскулачиванием крестьян в Поволжье, Украине, Средней Азии, Казахстане, Кавказе и 
др.[источник не указан 106 дней] При подавлении использовал самые жестокие методы (массовые 
расстрелы, депортации в концлагеря целых селений).[источник не указан 106 дней]С начала 1930-х 
зам. председателя ОГПУ. Ягода фактически возглавлял это учреждение из-за болезни 
В. Р. Менжинского5 апреля 1937 г. арестован НКВД «ввиду обнаружения 
антигосударственных и уголовных преступлений».При обыске у Ягоды, согласно 
протоколу, были найдены фильмы, открытки, фотографии порнографического характера[2], 
резиновый искусственный половой член (страпон) [3], троцкистская литература и др. Также 
две расплющенные пули, которыми были убиты Зиновьев и Каменев, с надписями. Все эти 
«сокровища» забрал к себе новый нарком НКВД Н. И. Ежов, они были изъяты при его 
аресте. Первоначально Ягоду обвинили в совершении «антигосударственных и уголовных 
преступлений», затем ещё обвинили в «связях с Троцким, Бухариным и Рыковым, 
организации троцкистско-фашистского заговора в НКВД, подготовке покушения на Сталина 
и Ежова, подготовке государственного переворота и интервенции». Против Ягоды 
выступили его главные сподвижники Я. С. Агранов, Л. М. Заковский, С. Г. Фирин, 
С. Ф. Реденс, Ф. И. Эйхманс, З. Б. Кацнельсон, И. М. Леплевский и др. 

В феврале 1938 Ягода предстал на Третьем Московском процессе как один из главных 
обвиняемых. На обвинение в шпионаже ответил: «Нет, в этом я не признаю себя виновным. 
Если бы я был шпионом, то уверяю вас, что десятки государств вынуждены были бы 
распустить свои разведки».На рассвете 13 марта суд огласил приговор: подсудимый был 
признан виновным и приговаривался к расстрелу. Последней попыткой сохранить жизнь 
было прошение о помиловании, в котором Ягода писал: «Вина моя перед Родиной велика. 
Не искупить её в какой-либо мере. Тяжело умирать. Перед всем народом и партией стою на 
коленях и прошу помиловать меня, сохранив мне жизнь». Центральный Исполнительный 
Комитет СССР прошение отклонил. Расстрелян 15 марта в Лубянской тюрьме НКВД. 

Рейфилд Д. Сталин и его подручные / авторск. пер. с англ., расширенн. и доп. — М.: Новое 
литературное обозрение, 2008. — 576 с. — ISBN 978-5-86793-651-8. — Гл. 5. Восхождение 
Ягоды (с. 221−267); гл. 6. Расправа со старой гвардией (с. 268−314). 
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Никола́й Ива́нович Ежо́в (1895—1940) — советский государственный и политический 
деятель. Народный комиссар внутренних дел СССР (1936—1938), генеральный комиссар 
госбезопасности (с 1937, 24 января 1941 лишён звания), исполнитель политических 
репрессий (1937-1938). Председатель КПК и секретарь ЦК ВКП(б) (1935—1939).Год, на 
всём протяжении которого Ежов находился в должности главы НКВД — 1937 — стал 
символическим обозначением репрессий; сам этот период очень скоро стали называть 
ежовщиной. При Ежове был проведён ряд громких процессов против бывшего руководства 
страны, закончившихся смертными приговорами, особенно Второй Московский процесс 
(январь 1937 года), Дело военных (июнь 1937 года) и Третий Московский процесс (март 
1938 года). В своём рабочем столе Ежов хранил пули, которыми были расстреляны 
Зиновьев, Каменев и другие; эти пули были изъяты впоследствии при обыске у него.С 
другой стороны, при нём органами НКВД был похищен в Париже генерал Е. К. Миллер 
(1937 год) и проводился ряд операций против Японии, за рубежом был организован ряд 
убийств неугодных И. В. Сталину лиц. 

Подобно Ягоде, Ежов незадолго до своего ареста (9 декабря) был смещён с поста главы 
НКВД на менее важный пост, что являлось признаком его опалы. Первоначально его по 
совместительству назначили наркомом водного транспорта (НКВТ): эта должность имела 
отношение к предшествующей его деятельности, так как сеть каналов служила важным 
средством внутренней связи страны, обеспечивающим государственную безопасность, и 
возводилась зачастую силами заключённых. После того, как 19 ноября 1938 года в 
Политбюро обсуждался донос на Ежова, поданный начальником управления НКВД по 
Ивановской области В. П. Журавлёвым (который вскоре перемещён на пост начальника 
УНКВД по Москве и Московской области), 23 ноября Ежов написал в Политбюро и лично 
Сталину прошение об отставке. В прошении Ежов брал на себя ответственность за 
вредительскую деятельность различных «врагов народа», проникших по недосмотру в 
НКВД и прокуратуру, а также за бегство ряда разведчиков и просто сотрудников НКВД за 
границу (в 1937 году полпред НКВД по Дальневосточному краю Г. С. Люшков бежал в 
Японию, в то же время сотрудник НКВД УССР Успенский скрылся в неизвестном 
направлении и т. д.), признавал, что «делячески подходил к расстановке кадров» и т. п.  

9 декабря 1938 года «Правда» и «Известия» опубликовали следующее сообщение: «Тов. 
Ежов Н. И. освобождён, согласно его просьбе, от обязанностей наркома внутренних дел с 
оставлением его народным комиссаром водного транспорта». Его преемником стал 
Л. П. Берия, который был организатором Террора 1937—1938 в Грузии и Закавказье, а 
придя в НКВД, провёл ещё с конца сентября 1938 года по январь 1939 года 
широкомасштабные аресты в НКВД, прокуратуре и судах людей Ежова. 

3 февраля 1940 года Н. И. Ежов приговором Военной коллегии Верховного Суда СССР был 
приговорён к исключительной мере наказания — расстрелу; приговор был приведён в 
исполнение на следующий день, 4 февраля того же года в здании Военной коллегии 
Верховного Суда СССР. Труп кремирован в Донском крематории. 

Алексей Павлюков Ежов. Биография. — М.: «Захаров», 2007. — 576 с. — ISBN 978-5-8159-
0686-0 
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70 – Лаврентий Павлович Берия (1899 – 1953), был грузинский советский политический 
деятель, и руководитель советского аппарата тайной и тайной полиции при Сталине. К 
концу Большой Чистки он стал заместителем руководителя и впоследствии главой НКВД и 
выполнил чистку НКВД непосредственно. Маршал Советского Союза (1945). Герой 
Социалистического Труда (1943). С 1921 в органах ЧК — ГПУ Закавказья. В 1938—45 нарком, в 1953 
министр внутренних дел СССР. В феврале 1941 — марте 1953 заместитель председателя Совнаркома 
(Совета Министров) СССР. С 1941 член, с 1944 заместитель председателя Государственного комитета 
обороны, курировал ряд важнейших отраслей оборонной промышленности, в том числе все разработки, 
касавшиеся “атомного проекта”. В 1946—53 член Политбюро (Президиума) ЦК партии Beria больше 
всего влиял в течение и после Второй мировой войны, и посетил Ялтинскую Конференцию 
со Сталиным, который представил его Президенту Соединенных Штатов Фрэнклину 
Рузвельту , как "наш Гимлер". После смерти Сталина, 5 марта 1953, Берия вступил в 
должность Первого Заместителя премьер-министра, где он проводил кампанию 
либерализации. Он был  частью правящей "тройки" с Георгием Маленковым и Вячеславом 
Молотовым. Однако, в том том же самом году он был арестован и казнен его 
политическими конкурентами. Его обвинили в том, что он отравил Сталина, согласно, 
мемуарам Молотова. Берия был приговорен к смерти, который был выполнен маршалом  
Павлом Батицким.  
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Сталин Иосиф Виссарионович(рожденный Ioseb Besarionis dze Jughashvili) (1879 – 
1953), Народный комиссар по делам национальностей РСФСР (1917—1923), Народный 
комиссар государственного контроля РСФСР (1919—1920), Народный комиссар Рабоче-
крестьянской инспекции РСФСР (1920—1922); Генеральный секретарь ЦК РКП(б) (1922—
1925), Генеральный секретарь ЦК ВКП(б) (1925—1934), член ЦК КП(б) Украины (1934-
1937), Секретарь ЦК ВКП(б) (1934—1952), Секретарь ЦК КПСС (1952—1953); 
Председатель Совета Народных Комиссаров СССР (1941—1946), Председатель Совета 
Министров СССР (1946—1953); Верховный главнокомандующий Вооруженными силами 
СССР (с 1941), Председатель Государственного Комитета Обороны (1941—1945), 
Народный комиссар обороны СССР (1941—1946), Народный комиссар Вооружённых Сил 
СССР (1946—1947). Маршал Советского Союза (с 1943), Генералиссимус Советского Союза 
(с 1945). Член Исполнительного комитета Коминтерна (1925—1943). Почётный член 
Академии наук СССР (с 1939). Герой Социалистического Труда (с 1939), Герой Советского 
Союза (с 1945).Сталин начал административно-командную экономику, заменяя Новую 
Экономическую политику 1920-ых с Пятилетними Планами и начиная период быстрой 
индустриализации и коллективизации.. Переворот в сельскохозяйственном секторе 
разрушил производство пищи, приводящее к широко распространенному голоду, такому как 
катастрофический советский голод 1932–1933, известный в Украине как «Голодомор». В 
течение конца 1930-ых Сталин начал Большую Чистку (также известный как "Большой 
Террор"), кампания, чтобы произвести чистку Коммунистической партии людей, 
обвиняемых в саботаже, терроризме, или предательстве; он расширял это на вооруженные 
силы и другие сектора советского общества. Цели часто выполнялись, заключались в 
тюрьму в трудовые лагеря Гулага или ссылались. В последующие  годаы миллионы членов 
этнических меньшинств были также высланы.В 1939, после проведенных попыток 
установить систему коллективной безопасности в Европе, Сталин решил вступить в договор 
о ненападении с Нацистской Германией, сопровождаемой советским вторжением в Польшу, 
Финляндию, Балтию, Бессарабийскую и северную Буковину. После того, как Германия 
нарушила договор в 1941, Сталин стремится перед союзниками Оси играть первичную роль, 
за счет наибольшего списка убитых для любой страны в войне (главным образом из-за 
массовых смертельных случаев гражданских лиц на территориях, занятых нацистами). 
После войны Сталин устанавливал коммунистические правительства в большей части 
Восточной Европы, формируя Восточный блок. Эта политика упоминалось как "Железный 
занавес" советского правила в течение длительного периода антагонизма между Западным 
миром и СССР, известным как Холодная война.Сталин способствовал культу личности 
вокруг него. После его смерти, его преемник, Никита Хрущев, осудил его и начал процесс 
Десталинезации Советского Союза.  

  Лит.: XX съезд КПСС. Стенографич. отчет, т. 1—2, М., 1956; Постановление ЦК КПСС «О 
преодолении культа личности и его последствий». 30 июня 1956 г., в кн.: КПСС в 
резолюциях и решениях съездов. Конференций и пленумов ЦК, 8 изд., т. 7, М., 1971; 
История КПСС, т. 1—5, М.,1964-70: История КПСС, 4 изд., М., 1975. 
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Андреев Андрей Андреевич (1905 – 1983), советский партийный и государственный 
деятель. Член КПСС с 1914. Родился в деревне Кузнецове Сычёвского уезда Смоленской 
губернии в крестьянской семье. В 1914 рабочий патронно-гильзовых мастерских в 
Петрограде. В 1915—17 член Петроградского комитета РСДРП(б), один из организаторов 
Петроградского союза металлистов, делегат 7-й (Апрельской) Всероссийской партийной 
конференции. Активный участник Октябрьской революции. Участвовал в работе 2-го 
Всероссийском съезда Советов. В 1917—19 вёл партийную и профсоюзную работу на Урале 
и на Украине. В 1920—22 секретарь ВЦСПС. В 1922—27 председатель ЦК союза 
железнодорожников. На 9-м, 11—20-м съездах избирался членом ЦК партии. В 1924—25 
секретарь ЦК ВКП(б). В 1926—30 кандидат, в 1932—52 член Политбюро ЦК ВКП(б). В 
1927—30 секретарь Северо-Кавказского крайкома ВКП(б). В 1930—31 председатель ЦКК 
ВКП(б), нарком РКИ СССР и заместитель председателя СНК СССР. С 1931 по 1935 нарком 
путей сообщения СССР. В 1935—46 секретарь ЦК ВКП(б). В 1938—45 председатель Совета 
Союза Верховного Совета СССР. В 1939—52 председатель Комиссии партийного контроля 
при ЦК ВКП(б). В 1943—46 нарком земледелия СССР. В период Великой Отечественной 
войны занимался также вопросами военных перевозок, работы ж.-д. транспорта и 
обеспечения армии тёплым обмундированием. В 1946—53 заместитель председателя Совета 
Министров СССР. Член Президиума Верхнего Совета СССР с 1953. С июля 1962 советник 
при Президиуме Верхнего Совета СССР. Награжден 4 орденами Ленина, а также медалями↑ 
Освобождение А.Андреева после XIX съезда КПСС от должности члена Политбюро И.Сталин 
объяснил болезнью («совсем оглох»), однако болезнь не помешала Андрееву в июле 1953 года 
выступать на Пленуме ЦК КПСС в череде осуждавших деятельность Л.Берия.  
«Сталин единолично отстранил также от участия в работе Политбюро и… Андрея Андреевича 
Андреева» 
 

Лит.1↑ Вопросы истории. 1990. № 4. С. 78  

        2 . И. Сталин. Речь на Пленуме ЦК КПСС 16 октября 1952 года 
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Киров (партийный псевдоним; настоящая фамилия Костриков) Сергей Миронович (1886 – 
1934), деятель Коммунистической партии и Советского государства. Член 
Коммунистической партии с 1904.  В июле 1905 избран членом Томского комитета РСДРП. 
Летом 1906 организовал нелегальную типографию, вёл партийную работу среди 
железнодорожников. В октябре 1905 К. подготовил и успешно провёл забастовку на 
крупной железнодорожной станции Тайга. В 1905—06 несколько раз был арестован, в 
феврале 1907 после 7 месяцев пребывания в тюрьме осужден к 1 году 4 месяцам заключения 
в крепости. После освобождения (июнь 1908) К. переехал в Иркутск, где восстановил 
разгромленную полицией партийную организацию . После Февральской революции 1917 
избирается членом Владикавказского совета. В октябре 1917 К. — делегат 2-го 
Всероссийского съезда Советов, принимает непосредственное участие в Октябрьском 
вооружённом восстании в Петрограде. Вернувшись во Владикавказ, К. руководит борьбой 
трудящихся Терека за Советскую власть, участвует во 2-м областном съезде народов Терека 
(февраль — март 1918, Пятигорск), провозгласившем Советскую власть на Северном 
Кавказе. В ноябре 1918 К. (как делегат от Терской области) участвует в работе 6-го 
Всероссийского съезда Советов. В конце декабря 1918 во главе экспедиции с транспортом 
оружия и боеприпасов К. отправляется через Астрахань на Северный Кавказ. Но в связи с 
тем, что к этому времени Северный Кавказ был захвачен белыми, К. остаётся в Астрахани. В 
феврале 1919 К. назначается председателем Временного ВРК Астраханского края, 7 мая 
1919 — член РВС 11-й армии, 7 июля — член РВС южной группы войск Красной Армии. К. 
— один из организаторов и руководителей обороны Астрахани (см. Астраханская оборона 
1919). С января 1919 К. и Г. К. Орджоникидзе руководят наступлением 11-й армии на 
Северном Кавказе; 30 марта армия занимает Владикавказ, а 1 мая — Баку, где помогает 
восставшим рабочим свергнуть власть мусаватистов и восстановить Советскую власть. 29 
мая 1920 К. назначается полпредом РСФСР в Грузии, где власть захватили меньшевики. 1—
12 октября 1920 К. возглавил советскую делегацию в г. Риге по заключению мирного 
договора с Польшей. По возвращении на Северный Кавказ (октябрь 1920) К. становится 
членом Кавказского бюро ЦК РКП (б). На 10-м съезде РКП (б) (март 1921) К. избирается 
кандидатом в члены ЦК РКП (б). 16—22 апреля 1921 руководит работой учредительного 
съезда Горской АССР (Владикавказ). В начале июля 1921 избран секретарём ЦК КП 
Азербайджана, его усилиями в значительной степени было обеспечено восстановление 
нефтяной промышленности; был одним из основателей ЗСФСР (декабрь 1922). На 12-м 
съезде РКП (б) (апрель 1923) избран членом ЦКРКП (б). В сложнейших условиях борьбы с 
троцкистско-зиновьевской оппозицией К. был направлен партией в Ленинград и в феврале 
1926 избран первым секретарём Ленинградского губкома ВКП (б) и Северо-Западного Бюро 
ЦК ВКП (б), кандидатом в члены Политбюро ЦК ВКП (б). Под руководством К. 
ленинградская организация добилась крупных успехов во всех областях социалистического 
строительства. К. вел неутомимую принципиальную борьбу за единство партии, против 
различных антипартийных группировок (троцкистов, зиновьевцев, бухаринцев и др.). С 
1930 К. — член Политбюро ЦК ВКП (б), с 1934 — секретарь и член Оргбюро ЦК ВКП (б); 
член Президиума ЦИК СССР  

   Лит.: История Коммунистической партии Советского Союза, 3 изд., 1969, с. 437—38; 
XXII съезд КПСС. Стенографич. отчет, ч. 2, М., 1962, с. 583—84; Красников С., С. М. 
Киров. Жизнь и деятельность, М., 1964; Никонов И. Д., С. М. Киров на Северном Кавказе, 
Нальчик, 1960; Синельников С. С., Киров, М., 1964; С. М. Киров [1886—1934], Краткий 
указатель литературы. [Л.], 1947. 
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Куйбышев Валериан Владимирович(1888 – 1935) , советский государственный и 
партийный деятель. Член Коммунистической партии с 1904, в революционном движении с 
1903. Родился в семье офицера. Учась в Омском кадетском корпусе, 16-летним юношей 
вступил в Омскую организацию РСДРП, примкнув к большевикам. Будучи с 1905 
студентом Военно-медицинской академии в Петербурге, активно участвовал в деятельности 
Петербургской большевистской организации. Весной 1906 исключен из академии за участие 
в студенческой забастовке; скрываясь от полиции, переехал в Омск, избран членом Омского 
комитета РСДРП. С 1906 вёл революционную работу в Омске, Каинске (ныне г. Куйбышев 
Новосибирской области), Томске (член комитета РСДРП, руководитель военной 
организации), Петропавловске (член комитета РСДРП), Барабинске, Петербурге (в 1914—15 
член Петербургского комитета РСДРП), Вологде, Харькове, Самаре. Восемь раз подвергался 
аресту и четыре раза был сослан в Восточную Сибирь, где продолжал вести революционную 
работу. В Нарыме в 1910 вместе с Я. М. Свердловым создал большевистскую организацию и 
партийную школу. В марте 1917 вернулся из ссылки в Самару, возглавил Самарскую 
организацию РСДРП (б), избран председателем Совета. Делегат 7-й (Апрельской) 
Всероссийской конференции РСДРП (б) 1917. В октябре 1917 один из руководителей 
борьбы за установление Советской власти в Самаре, председатель Самарского ревкома и 
губкома партии. В годы Гражданской войны 1918—20 один из организаторов и 
политический руководителей в Красной Армии. С июня 1918 политкомиссар и член РВС 1-й 
армии, с сентября 1918 политкомиссар и член РВС 4-й армии на Восточном фронте; 
одновременно руководил Самарской партийной организацией. С апреля 1919 член РВС 
Южной группы Восточного фронта, соратник М. В. Фрунзе по борьбе с армиями Колчака. С 
августа 1919 вместе с С. М. Кировым руководил обороной Астрахани, член РВС 11-й армии 
и Туркестанского фронта, участник освобождения Средней Азии от белогвардейцев. В 
октябре 1919 назначен заместитель председателя комиссии ВЦИК, СНК РСФСР и ЦК РКП 
(б) по делам Туркестана. После Гражданской войны на руководящей профсоюзной и 
хозяйственной работе. В декабре 1920 избран членом Президиума ВЦСПС, руководил 
экономическим отделом. С апреля 1921 член Президиума ВСНХ и с ноября начальник 
Главэлектро; руководил практическим осуществлением плана ГОЭЛРО. В 1923—26 нарком 
РКИ, заместитель председателя СНК и СТО. С 1926 председатель ВСНХ. С ноября 1930 
председатель Госплана СССР, одновременно заместитель председателя СНК и СТО; 
непосредственно участвовал в составлении народно-хозяйственных планов 1-й и 2-й 
пятилеток. С февраля 1934 председатель Комиссии советского контроля, с мая 1934 1-й 
заместитель председателя СНК и СТО. Один из инициаторов 1-го издания БСЭ, член 
Главной редакции. Делегат 7,8,12—17-го съездов партии. На 10-м съезде РКП (б) избран 
кандидатом в члены ЦК партии, на 11-м съезде член ЦК РКП (б), в апреле 1922 секретарём 
ЦК РКП (б). На 12-м съезде избран членом ЦКК, был председателем ЦКК РКИ (1923—26). 
На 15—17-м съездах партии избирался членом ЦК ВКП (б); с 1927 член Политбюро ЦК 
ВКП (б). Похоронен на Красной площади у Кремлёвской стены.  

  Лит.: Березов П., В. В. Куйбышев, М., 1958; В. В. Куйбышев — выдающийся 
пролетарский революционер и мыслитель. Ст., воспоминания, документы, Томск, 1963; 
Дубинский-Мухадзе И. М., Куйбышев [1888—1935], М., 1971. 
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Молотов (псевдоним; настоящая фамилия Скрябин) Вячеслав Михайлович (1890 – 1986), 
политический деятель СССР. Родился в семье приказчика. Учился в Петербургском 
политехническом институте (1911—1912). В Коммунистическую партию вступил в 1906. 
Вёл партийную работу в Казани, Вологодской губернии, Петербурге. Подвергался 
репрессиям со стороны царских властей. Во время Февральской революции 1917 член 
Русского бюро ЦК партии. В дни Октябрьского вооруженного восстания в Петрограде член 
ВРК, затем на руководящей советской и партийной работе. С 1919 председатель 
Нижегородского губисполкома, секретарь Донецкого губкома РКП(б). В 1920 секретарь ЦК 
КП(б) Украины. В 1921—30 секретарь ЦК ВКП(б). В 1930—41 председатель СНК СССР, 
одновременно с мая 1939 нарком иностранных дел СССР. В 1941—57 1-й заместитель 
председателя СНК (затем Совета Министров) СССР, одновременно (1941—49, 1953—57) 
нарком (затем министр) иностранных дел СССР. С 1921 кандидат в члены, в 1926—52 член 
Политбюро ЦК ВКП(б). Во время Великой Отечественной войны 1941—45 заместитель 
председателя Государственного комитета обороны. Участник Тегеранской (1943), Крымской 
(1945), Потсдамской (1945) конференций глав правительств трёх союзных держав — СССР, 
США, Великобритании. В 1952—57 член Президиума ЦК КПСС. Был членом ВЦИК, ЦИК 
СССР, депутатом Верховного Совета СССР. В 1957—1960 посол СССР в МНР, в 1960—62 
возглавлял Советское представительство в Международном агентстве по атомной энергии в 
Вене.В 1957 году Вячеслав Молотов был назначен послом СССР в Монголии. С 1960 по 
1962 годы руководил советским представительством при штаб-квартире агентства ООН по 
атомной энергии в Вене. После критики проекта новой Программы КПСС, которая должна 
была обсуждаться на XXII-м съезде партии, Молотов в середине ноября был отозван из 
Вены и был снят с занимаемой должности и исключён из партии. 12 сентября 1963 года 
Молотов был отправлен на пенсию. «За ним… следили, разговоры записывались», — пишет 
Л.Млечин. 

По воспоминаниям зятя Хрущёва Алексея Аджубея, после XXII съезда КПСС жена 
Молотова добилась приёма у Хрущёва. «В ответ на её просьбу восстановить мужа в 
партии Никита Сергеевич показал ей документ с резолюцией Молотова о расстреле жён 
Косиора, Постышева и других ответственных работников Украины, затем спросил, 
можно ли, по её мнению, говорить о восстановлении Молотова в партии или надо 
привлекать его к суду». 

 В июне 1986 года Молотов был госпитализирован в Кунцевскую больницу в Москве, где и 
умер 8 ноября 1986 года в 12 часов 55 минут. Вячеслав Молотов был похоронен в Москве на 
Новодевичьем кладбище[3]. По поводу смерти западные газеты и журналы напечатали много 
статей, в газете «Известия» от 11 ноября 1986 года также было упомянуто о смерти[4]. По 
случаю смерти Молотова в Албании был объявлен государственный траур.. 

 Лит.Феликс Чуев Полудержавный властелин. — М..: " Олма-Пресс ", 2000 
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Булганин Николай Александрович(1895 – 1975), советский государственный и 
партийный деятель. Член КПСС с 1917. Родился в семье служащего. Учился в реальном 
училище. В 1918—22 работал в ВЧК, в 1922—27 в ВСНХ. С 1927 директор Московского 
электрозавода. В 1931—37 председатель Моссовета. С июля 1937 председатель СНК 
РСФСР. В 1938—41 заместитель председателя СНК СССР. В 1941—43 член Военных 
советов ряда фронтов. С 1944 член Государственного комитета обороны и заместитель 
наркома обороны, с 1947 министр Вооруженных Сил СССР и заместитель председателя 
Совета Министров СССР. С марта 1949 заместитель председателя Совета Министров СССР. 
В 1955—58 председатель Совета Министров СССР. В 1958—60 председатель 
Ставропольского СНХ. Воинское звание генерал-полковник (в 1947—58 имел звание 
Маршала Советского Союза). Избирался депутатом Верховного Совета СССР 1—3-го 
созывов. Награжден орденом Ленина, 6 др. орденами, а также медалями. В 1934—61 член 
ЦК партии. В 1948—58 член Политбюро ЦК ВКП (б), затем Президиума ЦК КПСС.  

Булганин был единственным человеком в истории СССР, который трижды возглавлял 
правление Госбанка СССР и дважды — военное ведомство. Кроме того, он был 
единственным министром обороны СССР, который с этой должности ушёл на пост 
премьера. 

После того, как политические позиции Хрущёва окончательно упрочились (победа над 
«антипартийной группировкой» в 1957, в которую также входил Булганин), в марте 1958 
года, при истечении полномочий Верховного Совета СССР, Булганин не был переизбран на 
пост советского премьера. Вместо него, по предложению Климента Ворошилова, на этот 
пост был избран сам Хрущёв. Булганин был назначен 30 марта 1958 руководителем 
правления Госбанка СССР. В том же году (в сентябре) Булганина вывели из состава 
Политбюро, а 26 ноября 1958 он был лишён воинского звания Маршала Советского Союза 
(понижен до генерал-полковника).[1] 30 декабря 1958 Н. А. Булганин был отправлен в 
фактическую ссылку в Ставрополь на должность председателя совнархоза. С 1960 года 
Булганин вышел на пенсию. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. 
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Жданов Андрей Александрович (1986 – 1948), советский государственный и партийный 
деятель. Член Коммунистической партии с 1915. Родился в семье инспектора народных 
училищ. Окончил реальное училище. В революционном движении с 1912. В 1916 член 
Тверского комитета РСДРП. В 1917 находился в армии в 139-м запасном полку в г. 
Шадринске, вёл большевистскую пропаганду среди солдат. После Февральской революции 
1917 избран в полковой комитет, а затем председатель первого Совета в Шадринске. С 
августа 1917 председатель Шадринского комитета РСДРП (б). В 1918—20 на политработе в 
Красной Армии на Урале и в Твери; был редактором газеты «Тверская правда». С 1922 
председатель Тверского губисполкома. В 1924—34 секретарь Нижегородского губкома 
партии, секретарь Горьковского крайкома ВКП (б). После 17-го съезда ВКП (б) (1934) 
секретарь ЦК ВКП (б) и одновременно (с декабря 1934) секретарь Ленинградского обкома и 
горкома партии. В годы Великой Отечественной войны в июле — августе 1941 член 
Военного совета Северо-Западного направления, в августе 1941 — августе 1944 член 
Военного совета Ленинградского фронта. Генерал-полковник с 1944. С 1944 работал в 
Москве секретарём ЦК ВКП (б), занимался идеологическими вопросами. Был делегатом 9, 
12—18-го съездов партии. На 14-м (1925) и 15-м (1927) избирался кандидатом в члены, а на 
16—18-м — членом ЦК ВКП (б). С февраля 1935 кандидат в члены Политбюро, а с марта 
1939 член Политбюро ЦК ВКП (б). Был членом ВЦИК и ЦИК СССР; депутатом Верховного 
Совета СССР 1-го и 2-го созывов. Награжден 2 орденами Ленина, 4 др. орденами, а также 
медалями. 

Жданов умер 31 августа 1948 и похоронен у Кремлёвской стены. Тогда же врач Лидия 
Тимашук обратилась в ЦК с письмом, в котором она указала на имевшие место 
неправильные методы лечения покойного Жданова, приведшие его к смерти; в конце 1952 
года на эту записку наконец было обращено внимание, и она фигурировала при разработке 
дела врачей. Жданов был объявлен одной из жертв «врачей-вредителей», а Тимашук 
награждена орденом Ленина. 
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Маленков Георгий Максимилианович ( 1902 – 1988)   
, политический и государственный деятель, Герой Социалистического Труда (1943). В 
1939—46 и 1948—53 секретарь ЦК Компартии. В 1941—46 кандидат, в 1946—57 член 
Политбюро (Президиума) ЦК. В 1941—45 член ГКО. Входил в ближайшее политическое 
окружение И.В. Сталина; один из организаторов массовых репрессий в 1930-х — начале 
1950-х гг. После смерти Сталина 5 марта 1953 года стал председателем Совета министров 
СССР. Уже в марте 1953 года на первом же закрытом заседании Президиума ЦК заявил о 
необходимости «прекратить политику культа личности и перейти к коллективному 
руководству страной» и назначил Н. С. Хрущёва ответственным по борьбе с культом 
личностиВ мае по инициативе Маленкова было принято постановление правительства, 
вдвое уменьшавшее вознаграждения партийным чиновникам. Это позволило Н. С. Хрущёву 
через четыре месяца совершить «дворцовый переворот»: отменить коллективное 
руководство ЦК партии, восстановить прежние привилегии и компенсировать потери 
зарплаты партийному руководству, учредить и занять должность Первого секретаря ЦК. 

Политика перестройки, начатая Маленковым и предвосхищавшая перестройку Горбачёва, 
продолжалась, но стала терять шансы на успех. В августе на сессии Верховного Совета 
Маленков выступил с предложением в два раза снизить сельхозналог, списать недоимки 
прошлых лет, а также изменить принцип налогообложения жителей села. Маленков первым 
выдвинул тезис мирного сосуществования двух систем, выступал за развитие лёгкой и 
пищевой промышленности, за борьбу с привилегиями и бюрократизмом партийного и 
государственного аппарата, отмечая «полное пренебрежение нуждами народа», 
«взяточничество и разложение морального облика коммуниста». 

В 1955 г. подвергнут критике за ревизионизм и смещён с должности председателя Совета 
Министров, назначен министром электростанций, однако сохранил за собой должность 
члена Президиума ЦК КПСС. 

В 1957 г. вместе с В. М. Молотовым и Л. М. Кагановичем предпринял попытку сместить 
Н. С. Хрущёва с должности 1-го секретаря ЦК КПСС, на Пленуме ЦК в июне 1957 г. 
выведен из состава ЦК, переведён на должность директора электростанции (сперва Усть-
Каменогорская ГЭС, затем теплоэлектростанции в Экибастузе), а вскоре исключён из КПСС 
(в отличие от Молотова, не был восстановлен). В старости стал церковным чтецом 

Краткое время правления Маленкова отличалось снятием множества запретов: на 
иностранную прессу, пересечение границ, таможенные перевозки, критику экономического 
состояния страны. Однако новая политика преподносилась Маленковым как логическое 
продолжение прошлого курса, поэтому несельское население страны мало обратило 
внимания на перемены, плохо поняло и запомнило их. 

Умер 14 января 1988 года. Похоронен на Новокунцевском кладбище в Москве 

Лит. Баландин Р. К. «Маленков. Третий вождь Страны Советов» (М.: Вече, 2007. — Досье 
эпохи) — 336 с 
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Косыгин Алексей Николаевич (1964 – 1980), деятель Коммунистической партии и 
Советского государства; член Политбюро ЦК КПСС. Председатель Совета Министров 
СССР. Член Коммунистической партии с 1927. В 1938 заведующий промышленно-
транспортным отделом Ленинградского обкома ВКП (б). В том же году был избран 
председателем Исполкома Ленинградского городского совета депутатов трудящихся. В 
январе 1939 назначен наркомом текстильной промышленности СССР. 

  В 1940—46 заместитель председателя Совнаркома СССР; в 1943—46 одновременно был 
председателем Совнаркома РСФСР. 

  В годы Великой Отечественной войны 1941— 1945 проводил большую организаторскую 
работу по перестройке народного хозяйства для нужд обороны страны. В 1941 и в 1942 А. 
Н. Косыгин, являясь заместителем председателя Совнаркома СССР и одновременно 
заместителем председателя Совета по эвакуации, выполнял важные государственные 
задания по перемещению из прифронтовых районов страны населения, промышленных 
предприятий и материальных ресурсов, по быстрейшему восстановлению на новых местах 
эвакуированных фабрик и заводов. С января по июль 1942 находился в блокированном 
Ленинграде. 

 После преобразования Совнаркома СССР в Совет Министров СССР А. Н. Косыгин с 1946 
по март 1953 заместитель председателя Совета Министров СССР, одновременно в 1948 
министр финансов СССР, а в 1949—53 министр лёгкой промышленности СССР. С 
преобразованием и объединением министерств СССР в 1953 — министр лёгкой и пищевой 
промышленности СССР, а затем, после реорганизации министерства, возглавлял 
Министерство промышленных товаров широкого потребления СССР (до февраля 1954), с 
декабря 1953 был одновременно заместителем председателя Совета Министров СССР. С 
февраля 1954 по декабрь 1956 деятельность А. Н. Косыгина была сосредоточена на посту 
заместителя председателя Совета Министров СССР. В декабре 1956 назначен первым 
заместителем председателя Государственной экономической комиссии Совета Министров 
СССР по текущему планированию народного хозяйства, министром СССР. С мая по июль 
1957 первый заместитель председателя Госплана СССР. С июля 1957 заместитель 
председателя Совета Министров СССР и в 1959—60 одновременно председатель Госплана 
СССР. С 1960 первый заместитель председателя Совета Министров СССР. В октябре 1964 
А. Н. Косыгин назначен председателем Совета Министров СССР. 

21 октября 1980 года Косыгин был освобожден от обязанностей члена Политбюро ЦК 
КПСС и 23 октября был освобожден от обязанностей Председателя Совета Министров 
СССР на основании поданного заявления в связи с ухудшением состояния здоровья. По 
воспоминаниям члена Политбюро ЦК КПСС, первого секретаря Московского горкома 
КПСС В. В. Гришина, Косыгин, уже находясь в больнице, переживал за осуществление 
предстоящей пятилетки 1981—1985 годов, опасался её полной неудачи, говорил о 
нежелании Политбюро конструктивно заниматься решением этого вопроса. Алексей 
Николаевич Косыгин умер 18 декабря 1980 года. О его кончине официальная пресса 
сообщила только через три дня.  Похороны Алексея Косыгина состоялись 24 декабря того 
же года на Красной площади в Москве у Кремлевской стены. Урну с его прахом в 
Кремлевскую стену закладывали Леонид Брежнев, Юрий Андропов и Николай Тихонов 

Андриянов В. И. Косыгин. Серия: Жизнь замечательных людей: Серия биографий. — М.: 
Молодая гвардия, 2003. — 368 с. 
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Бори́с Никола́евич Е́льцин (1931 – 2007)— советский партийный и российский 
политический и государственный деятель, первый Президент России. Избирался 
Президентом два раза — 12 июня 1991 года и 3 июля 1996 года, занимал эту должность с 10 
июля 1991 года по 31 декабря 1999 года[2]. 

Вошёл в историю как первый избранный Президент России, один из организаторов 
сопротивления действиям ГКЧП, радикальный реформатор общественно-политического и 
экономического устройства России. Известен также своими решениями о запрете КПСС, 
курсом на отказ от социализма, решениями о роспуске Верховного Совета, подавления 
вооружённого сопротивления его защитников и штурме Дома Советов России с 
применением бронетехники в 1993 году, о начале военной кампании в Чечне в 1994 году и 
её завершении в 1996, повторном вводе войск и бомбардировках Чечни в сентябре 1999 
года, послуживших началом второй чеченской военной кампании 

Борис Ельцин скончался 23 апреля 2007 года в 15:45 по московскому времени в 
Центральной клинической больнице в результате остановки сердца, вызванной 
прогрессирующей сердечно-сосудистой, а затем —. 

Б. Н. Ельцин был отпет в храме Христа Спасителя, который был открыт всю ночь с 24 на 25 
апреля, для того чтобы все желающие могли попрощаться с экс-президентом России. 
«Когда-нибудь история даст почившему беспристрастную оценку», — отметил патриарх 
Московский Алексий II, не участвовавший в отпевании и похоронах. 

Ельцин был похоронен 25 апреля на Новодевичьем кладбище с воинскими почестями. 
Трансляцию похорон вели все государственные каналы в прямом эфире 

Политологи и СМИ характеризовали Ельцина как харизматическую личность, отмечали 
необычность и непредсказуемость его поведения, эксцентричность, властолюбие, упорство, 
хитрость. Противники утверждали, что Ельцину свойственны жестокость, трусость 
злопамятность, лживость, низкий интеллектуальный и культурный уровень. Высказывалось 
мнение, что Ельцин был ставленником Запада, чтобы разрушить СССР[63] В 2007 году 
журналист Марк Симпсон в «The Guardian» писал «Вечно пьяный пройдоха, который довел 
большую часть своего народа до невообразимой нищеты, одновременно фантастически 
обогатив свою клику. Президент, который ограбил целое поколение, украв их пенсии, 
„отпустил“ уровень жизни в свободное падение и урезал на десятки лет среднюю 
продолжительность жизни российских мужчин… Человек, начавший свою карьеру 
популиста с кампаний против относительно скромной коррупции партийных 
функционеров, позже стал главой страны страну в эпоху такой широкомасштабной 
коррупции и бандитизма, какие не имеют аналогов в истории. <…> Он не только 
пресмыкался перед западными интересами, но и руководил почти окончательным 
уничтожением своей страны как политической и военной силы на мировой арене. Он 
втоптал Россию в грязь, чтобы нам не пришлось делать это самим». 

Лит.Б. З. Докторов, А. А. Ослон, Е. С. Петренко. Эпоха Ельцина: мнения россиян. 
Социологические очерки. М., 2002  

Ю. М. Воронин. Стреноженная Россия. Политико-экономический портрет ельцинизма 
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Влади́мир Алекса́ндрович Крючко́в (1924 – 1991)член Политбюро ЦК КПСС (20 сентября 
1989 — 13 июля 1990). Член ГКЧП СССР. Генерал армии (1988).Родился в 1924 году. В 
годы Великой Отечественной войны в 1941—1942 годах работал на артиллерийском заводе 
№ 221 в Сталинграде размётчиком, а в 1942—1943 годах был размётчиком на 
артиллерийском заводе № 92 в Горьком. В 1943—1944 годах пошёл по партийной линии, 
был назначен комсоргом ЦК ВЛКСМ в Особой строительно-монтажной части 25 
Министерства по строительству СССР в Сталинграде. Член КПСС с 1944 года. 

В 1944—1945 годах был первым секретарем РК ВЛКСМ Баррикадного района (Волгоград). 
В 1945—1946 годах учился в Саратовском юридическом институте. В 1946 году стал 
вторым секретарем Сталинградского горкома ВЛКСМ. В 1946—1947 годах работал 
следователем прокуратуры Тракторозаводского района Волгограда. В 1947—1950 годах был 
прокурором следственного отдела Волгоградской прокуратуры. В 1950—1951 годах был 
прокурором Кировского района Волгограда. 

В 1959—1963 годах был референтом отдела ЦК КПСС, куда был переведён вслед за 
Андроповым. В 1963—1965 годах — заведующий сектором Отдела ЦК КПСС. В 1965—
1967 годах — помощник секретаря ЦК КПСС. 

С 1967 года стал помощником председателя КГБ при Совете Министров СССР Юрия 
Андропова. В 1967—1971 годах — начальник Секретариата КГБ при Совете Министров 
СССР. В 1971—1974 годах — первый заместитель начальника, затем начальник Управления 
КГБ при Совете министров СССР. 

С 1974 года по 1988 год — заместитель председателя КГБ СССР. В 1974—1988 годах — 
начальник 1-го Главного управления КГБ СССР (внешняя разведка) в звании генерала. 

Во время войны в Афганистане участвовал в организации ввода советских войск в 
Афганистан, формировании представительства КГБ в Кабуле и в подготовке штурма дворца 
Амина спецподразделениями КГБ «Гром» и «Зенит». 

В 1988 году стал председателем КГБ СССР. В 1989 избран в члены Политбюро ЦК КПСС. 

Член ГКЧП СССР. С 5 по 17 августа 1991 года организовывал встречи и совещания 
будущих членов ГКЧП. В ночь с 18 на 19 августа 1991 года подписал документ об 
отстранении Михаила Горбачёва от власти и введении в стране чрезвычайного положения. 

В связи с августовскими событиями 1991 года был арестован по статье «Измена Родине» и 
17 месяцев находился в тюрьме «Матросская тишина», впоследствии был амнистирован 
Государственной думой в 1994 году. Адвокаты Крючкова по делу ГКЧП — Юрий Иванов и 
Юрий Пилипенко. 

.Скончался 23 ноября 2007 года в Москве на 84-м году жизни после тяжелой 
продолжительной болезни. Похоронен в Москве на Троекуровском кладбище. 

Биография В.Крючкова на сайте СВР России 
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Жуков Георгий Константинович 1915 – 1957, советский военачальник, Маршал 
Советского Союза (18.1.1943), четырежды Герой Советского Союза (29.8. 1939, 29.7.1944, 
1.6.1945, 1.12.1956), Герой Монгольской Народной Республики (1969). Член КПСС с марта 
1919. Родился в семье крестьянина-бедняка. Трудовую деятельность начал в 1907 учеником, 
затем мастером-скорняком в Москве. С 1915 в армии, участник 1-й мировой войны 1914—
18, младший унтер-офицер в кавалерии. С октября 1918 в Советской Армии. Участвовал в 
Гражданской войне 1918—20, был командиром взвода и эскадрона. Окончил кавалерийские 
курсы (1920), курсы усовершенствования комсостава кавалерии (1925) и высшего 
начсостава (1930). Командовал кавалерийским полком, бригадой, дивизией, корпусом, был 
помощником инспектора кавалерии РККА и заместителем командующего войсками 
Белорусского особого военного округа. В 1939, командуя особым корпусом, а затем 
армейской группой войск, успешно руководил разгромом японских агрессоров на р. 
Халхин-Гол (МНР). С июня 1940 командовал войсками Киевского особого военного округа. 
С конца января по 30 июля 1941 начальник Генштаба и заместитель наркома обороны 
СССР. В начале Великой Отечественной войны командовал войсками фронтов: Резервного 
(август — сентябрь 1941), Ленинградского (сентябрь — октябрь 1941). В период обороны 
Москвы и разгрома немецко-фашистских войск в Московской битве 1941—42 командовал 
войсками Западного фронта (10 октября 1941 — август 1942). С августа 1942 1-й 
заместитель наркома обороны СССР и заместитель Верховного главнокомандующего. 
Участвовал в разработке планов крупнейших операций; по поручению Верховного 
Главнокомандования осуществлял координацию действий фронтов по разгрому немецко-
фашистских войск под Сталинградом (1942), координировал действия Волховского и 
Ленинградского фронтов по прорыву блокады Ленинграда (1943), при разгроме противника 
в Курской битве 1943 координировал действия Центрального, Воронежского, Степного, 
Белорусского фронтов. В марте — мае 1944 командовал войсками 1-го Украинского фронта, 
руководя операциями по освобождению Правобережной Украины. С июня по ноябрь 1944 
координировал действия 1-го и 2-го Белорусских фронтов при освобождении Белоруссии. С 
ноября 1944 по май 1945 командовал войсками 1-го Белорусского фронта, которые 
совместно с войсками 1-го Украинского и 2-го Белорусского фронтов осуществили Висло-
Одерскую операцию, а затем разгром берлинской группировки немецко-фашистских войск 
и овладели Берлином. От имени и по поручению Верховного Главнокомандования Ж. 8 мая 
1945 в Карлсхорсте (Берлин) принял капитуляцию фашистской Германии. После войны — 
главнокомандующий Группой советских войск в Германии и главноначальствующий 
Советской администрации (июнь 1945 — март 1946), главнокомандующий Сухопутными 
войсками и заместитель министра вооружённых сил (март — июнь 1946). В 1946—53 
командующий войсками Одесского и Уральского военных округов. С марта 1953 1-й 
заместитель министра, а с февраля 1955 по октябрь 1957 министр обороны СССР. С марта 
1958 в отставке. Кандидат в члены ЦК КПСС (1941—46 и 1952—53), член ЦК КПСС 
(1953—56), кандидат в члены и член Президиума ЦК КПСС (1956—57). Депутат 
Верховного Совета СССР 1—4-го созывов. Награжден 6 орденами Ленина, орденом 
Октябрьской Революции, 2 орденами «Победа», 3 орденами Красного Знамени, 2 орденами 
Суворова 1-й степени, почётным именным оружием (шашка), орденом Красного Знамени 
Тувинской Республики, 20 иностранными орденами и многими медалями. 

  Соч.: Воспоминания и размышления, М., 1969. 
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Примаков Евгений Максимович (1929 – 1999) , советский экономист-международник и 
историк, член-корреспондент АН СССР (1974). Член КПСС с 1959. Окончил Московский 
институт востоковедения (1953). Окончил Московский институт востоковедения, арабское 
отделение (1953) и аспирантуру экономического факультета МГУ 1956, доктор 
экономических наук.В 1953—62 работал в Государственном комитете по радиовещанию и 
телевидению; в 1962—70 обозреватель, заместитель редактора газеты «Правда» (по отделу 
стран Азии и Африки). С 1970 заместитель директора института мировой экономики и 
международных отношений АН СССР. Автор многих работ, в которых рассматриваются 
экономические, политические и социальные процессы в Египте и др. арабских странах, 
исследуются качественно новые явления и тенденции в отношениях между 
развивающимися странами и империалистическими государствами, даётся анализ 
некоторых теоретических проблем современного мирового развития. Ответственный 
редактор и один из авторов ряда коллективных трудов («Международные конфликты», 
1972, «Энергетический кризис в капиталистическом мире», 1975, и др.). Премия Насера 
(1975). 

Занимал должности председателя Совета Союза Верховного Совета СССР, руководителя 
Центральной службы разведки СССР, директора Службы внешней разведки России, 
министра иностранных дел и председателя правительства Российской Федерации. Депутат 
Государственной думы РФ третьего созыва. 

кандидатура Примакова была утверждёна Госдумой, за него проголосовали 315 депутатов 
из 450, в том числе оппозиционные фракции КПРФ и «Яблоко». 24 марта 1999 года 
Примаков направлялся в Вашингтон с официальным визитом. Над Атлантикой он узнал по 
телефону от вице-президента США Альберта Гора, что принято решение бомбить 
Югославию. Примаков решил отменить визит, распорядился развернуться над океаном и 
вернулся в Москву. 

12 мая 1999 Примаков был отправлен в отставку с поста председателя правительства. 

19 декабря 1999 был избран депутатом Государственной думы Российской Федерации 
третьего созыва. Председатель фракции «Отечество — Вся Россия» (ОВР). 

С декабря 2001 — президент Торгово-промышленной палаты России. 

Чрезвычайный и Полномочный Посол. 

 

  

  Соч.: Страны Аравии и колониализм, М., 1956; Египет: время президента Насера, М., 1974 
(совм. с И. П. Беляевым) и др.  
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%98%D0%94_%D0%A0%D0%A4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2_%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1999
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_3_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_3_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_-_%D0%92%D1%81%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2001
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Его́р Кузьми́ч Лигачёв (1920 ), российский политик, член КПРФ, один из наиболее 
консервативных членов Политбюро ЦК КПСС во время правления Горбачёва. 

Егор Лигачёв родился в деревне Дубинкино Томской губернии, ныне это село Чулымского 
района Новосибирской области. 

В 1937 году окончил новосибирскую среднюю школу № 12. 

В 1943 окончил Московский авиационный институт. В 1944 вступил в ВКП(б), в 1959 стал 
секретарём Новосибирского обкома КПСС. 

В 1961 стал заместителем заведующего отделом ЦК КПСС. 

С 1965 до 1983 Лигачёв был первым секретарём Томского обкома КПСС. Лигачёв 
руководил Томской областью 17 лет и, по воспоминаниям современников, пользовался 
авторитетом. За годы его работы во главе области было осуществлено несколько важных 
для её развития проектов, таких как нефтехимический комбинат, птицефабрика, подземный 
водозабор, городской троллейбус (1967), автовокзал, гостиница «Томск», аэропорт 
Богашёво (1968), Дворец зрелищ и спорта (1970), коммунальный мост через Томь (1974), 
драматический театр (1978). 

Член ЦК КПСС с 1976 по 1990, в 1983 стал заведующем отделом ЦК КПСС, секретарь ЦК 
КПСС (1983–1990), член Политбюро ЦК КПСС (1985–1990). Народный депутат СССР, 
депутат Государственной Думы 3 созыва (старейший). C 1993 года заместитель 
председателя — секретарь Совета Союза компартий — КПСС. 

В мае 2010 года обратился к председателю ЦК КПРФ Г.А. Зюганову с письмом [1], в котором 
подверг критике действия ЦК КПРФ по роспуску Бюро Московского горкома и потребовал 
отмены принятых решений. 

Почётный гражданин Томской области. 

 
 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1920
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9F%D0%A0%D0%A4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BB%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%88%D1%91%D0%B2%D0%BE_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82_(%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA)
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
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Черненко 
Константин Устинович (.1911- 1985), советский партийный и государственный деятель, 
Герой Социалистического Труда (1976). Член КПСС с 1931. Родился в крестьянской семье. 
Окончил Высшую школу партийных организаторов при ЦК ВКП (б) (1945), Кишиневский 
педагогический институт (1953). С 1929 на комсомольской, советской и партийной работе. 
В 1941—43 секретарь Красноярского крайкома, в 1945—48 — Пензенского обкома партии. 
С 1948 заведующий агитпропотделом ЦК КП Молдавии. В 1956—60 заведующий сектором 
отдела агитации и пропаганды ЦК КПСС. В 1960—65 начальник секретариата Президиума 
Верховного Совета СССР, в 1965—76 заведующий общим отделом ЦК КПСС. С 1976 
секретарь ЦК КПСС. Кандидат в члены ЦК КПСС с 1966. Член ЦК КПСС с 1971. Кандидат 
в члены Политбюро ЦК КПСС с 1977. Депутат Верховного Совета СССР 7—9-го созывов. 
Награжден 2 орденами Ленина, 3 др. орденами, а также медалями. 
Константин Устинович скончался после года и двадцати пяти дней правления и стал 
последним похороненным у Кремлёвской стены. Кончиной Черненко завершился 
пятилетний период, в течение которого значительная часть брежневского Политбюро ушла 
из жизни («эпоха пышных похорон»). Он оказался самым престарелым из всех советских 
лидеров, когда-либо получавших пост Генерального Секретаря. Его преемником на этом 
посту уже на другой день был избран Михаил Горбачёв, представитель следующего 
поколения Политбюро; однако Председателем Президиума Верховного Совета, вопреки 
восьмилетней традиции совмещать эти посты, был назначен бессменный министр 
иностранных дел Андрей Громыко, который был даже старше Черненко. 
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Леони́д Ильи́ч Бре́жнев   ( 1906 –  1982), был Генеральный секретарь Коммунистической 
партии Советского Союза, осуществляя контроль над страной с 1964 до его смерти в 1982. 
Его восемнадцатилетний срок, как Генеральный секретарь был одним из Ленинцев. Во 
время правления Брежнева, глобальное влияние Советского Союза росло драматично, 
частично из-за расширения советских Вооруженных сил. В 1979, Советский Союз вторгся в 
Афганистан, чтобы поддержать хрупкое Марксистское правительство, расположенное там, 
движение, осужденное Западом. В срок его правления, как лидер часто критиковался за то, 
что это был период экономического застоя, допуская серьезные экономические проблемы, 
которые в конечном счете привели к роспуску Советского Союза в 1991. 

Брежнев родился  в украинской семье рабочих. После окончания Металлургического 
Института он стал металлургическим инженером в черной металлургии в Украине. Он 
присоединился к комсомолу в 1923 и, в 1929, вступил в Коммунистическую партию 
Советского Союза, играя активную роль в делах стороны. В 1936, он был призван в 
воинскую повинность и позже стал политическим комиссаром в танковом заводе. В 1939, 
назначается Партийным Секретарем Днепропетровского, важного военного 
индустриального комплекса. Когда Нацистская Германия вторглась в Советский Союз в 
1941, он был призван на непосредственную военную службу. Во время его службы он 
встретил Никиту Хрущева, за которым он позже следовал как Генеральный секретарь. Он 
оставил армию в 1946 в чине Генерала - майора и был впоследствии выдвинут на пост 
Первого Секретаря Коммунистической партии в Днепропетровска.. 

В 1950, он стал представителем Верховного Совета Советского Союза, самого высокого 
законодательного органа в стране, и в 1952 стал членом Центрального комитета. Брежнев 
был назначен в Президиум (прежде Политбюро) вскоре. Он был протеже Хрущева в 
правительстве, и в конечном счете организовал его ниспровержение и заменил его как 
Генерального секретаря в 1964. В то время как у руля СССР, Брежнев стремился к разрядке 
между Восточными и Западными странами. Он участвовал в увеличеннии международной 
торговле с некоммунистическими странами,  особенно с Соединенными Штатами.. Однако, 
его взгляд относительно занятия реформистским движением не был гибок, и в 1968 СССР 
наряду с государствами участниками Варшавского договора вторгся в Чехословакию. В 
следствии вторжения Советский Союз усилил влияние на Восточную Европу и стал более 
жестким в дипломатических отношениях за границей, особенно со ( странами Третьего 
мира. Его последнее главное решение во власти состояло в том, чтобы послать советские 
вооруженные силы в Афганистан в попытке спасти хрупкий режим, который вел войну 
против религиозных экстремистов.Брежнев способствовал культу личности,  хотя не на том 
же самом уровне, намеченном при Сталине. После его смерти следующий лидер СССР, 
Михаил Горбачев, осудил свое наследство и вел процесс либерализации Советского Союза. 

Соч.: Ленинским курсом, т. 1—2, М., 1970.  
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Михаи́л Серге́евич Горбачёв ( 1931) — Генеральный секретарь ЦК КПСС (11 марта 1985 
года — 23 августа 1991 года), единственный Президент СССР (15 марта 1990 года — 25 
декабря 1991 года). Глава Горбачёв-Фонда. С 1993 года соучредитель ЗАО «Новая 
Ежедневная Газета» (см. «Новая газета»). Имеет ряд наград и почётных званий, наиболее 
известная из которых — Нобелевская премия мира 1990 года. Глава Советского государства 
с 11 марта 1985 года по 25 декабря 1991 года. С деятельностью Горбачёва на посту главы 
КПСС и государства связаны масштабная попытка реформирования в СССР — перестройка, 
закончившаяся крахом мировой социалистической системы и распадом СССР, а также 
окончание холодной войны.   Антиалкогольная кампания в СССР, начатая 17 мая 1985 года, 
привела к повышению на 45 % цен на алкогольные напитки,  сокращению производства 
алкоголя, вырубанию виноградников,исчезновению сахара в магазинах вследствие 
самогоноварения и ввода карточек на сахар, увеличению продолжительности жизни среди 
населения, снижению уровня преступлений, совершенных на почве алкоголизма. 
Ускорение — этот лозунг был связан с обещаниями резко поднять промышленность и 
благосостояние народа за короткие сроки; кампания привела к ускоренному выбыванию 
производственных мощностей, способствовала началу кооперативного движения и 
подготовила перестройку. Перестройка с чередованием нерешительных и резких мер и 
контрмер по введению или по ограничению рыночной экономики и демократии. Реформа 
власти, введение выборов в Верховный Совет и местные Советы на альтернативной основе. 
Гласность, фактическое снятие партийной цензуры на средства массовой информации. 
Подавление локальных национальных конфликтов, в которых властями принимались 
жестокие меры, в частности силовой разгон митинга молодёжи в Алма-Ате, ввод войск в 
Азербайджан, разгон демонстрации в Грузии, разворачивание многолетнего конфликта в 
Нагорном Карабахе, подавление сепаратистских устремлений прибалтийских республик. На 
горбачёвский период приходится резкое уменьшение воспроизводства населения СССР. 
Исчезновение продуктов из магазинов, скрытая инфляция, введение карточной системы на 
многие виды продовольствия в 1989 году. Для периода правления Горбачёва характерно 
вымывание товаров из магазинов, в результате накачивания экономики безналичными 
рублями, а впоследствии — гиперинфляция. При Горбачёве внешний долг Советского 
Союза достиг рекордной отметки. Долги брались Горбачёвым под высокие проценты — 
более 8% годовых — у разных стран. С долгами, сделанными Горбачёвым, Россия смогла 
рассчитаться только через 15 лет после его отставки. Параллельно золотой запас СССР 
уменьшился десятикратно: с более 2000 тонн до 200.. Примерные данные такие: 1985 год, 
внешний долг — 31,3 млрд. долларов; 1991 год, внешний долг — 70,3 млрд. долларов(для 
сравнения, общая сумма российского внешнего долга на 1 октября 2008 г. — 540,5 млрд. 
долларов, в том числе государственный внешний долг в иностранной валюте — около 
40 млрд. долларов, или 8% от ВВП— более подробно см. в статье Внешний долг России). 
Пик российского государственного долга пришёлся на 1998 год (146,4 % ВВП). 

Лит.Деркач О.А., Быков В.В. Горбачёв. Переписка переживших перестройку, М., Проза и К, 
2009. 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/1998_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Суслов Михаил Андреевич (1954 – 1982), деятель Коммунистической партии и 
Советского государства, дважды Герой Социалистического Труда (1962, 1972). Член КПСС 
с 1921. Родился в семье крестьянина. В 1918—20 работал в комитете бедноты, активно 
участвовал в жизни комсомольской организации Хвалынского уезда (ныне Павловский 
район Ульяновской области). В 1924 окончил Пречистенский рабфак (Москва), в 1928 — 
Московский институт народного хозяйства им. Г. В. Плеханова, затем учился в 
Экономическом институте красной профессуры и вёл преподавательскую работу в МГУ и 
Промакадемии. Активно участвовал в борьбе против троцкистско-зиновьевского 
антипартийного блока, против правого уклона в ВКП(б). 

  В 1931—34 работал в аппарате Центральной контрольной комиссии ВКП(б) и Наркомата 
Рабоче-крестьянской инспекции (ЦКК — РКИ), затем до 1936 — в Комиссии советского 
контроля при СНК СССР. В 1937—39 заведующий отделом, секретарь Ростовского обкома 
ВКП(б). В 1939—44 первый секретарь Ставропольского крайкома ВКП(б). В годы Великой 
Отечественной войны 1941—45 член Военного совета Северной группы войск 
Закавказского фронта и начальник Ставропольского краевого штаба партизанских отрядов, 
проводил большую работу по мобилизации трудящихся края на борьбу против немецко-
фашистских оккупантов, а затем по восстановлению хозяйства края, разрушенного 
захватчиками. С конца 1944 председатель Бюро ЦК по Литовской ССР, которое оказало 
большую помощь партийной организации республики в ликвидации последствий войны, в 
упрочении советского строя в Литве. С марта 1946 работал в аппарате ЦК партии. С 1947 
секретарь ЦК. Одновременно в 1949—50 главный редактор газеты «Правда». 

  На 18-м съезде ВКП(б) (1939) избирался членом Центральной ревизионной комиссии; на 
18-й Всесоюзной конференции ВКП(б) (1941), на 19—20-м, 22—25-м съездах КПСС 
избирался членом ЦК. С июля 1955 член Президиума ЦК, с апреля 1966 член Политбюро 
ЦК КПСС. Депутат Верховного Совета СССР 1—9-го созывов, с 1950 член Президиума 
Верховного Совета СССР, с 1954 председатель Комиссии по иностранным делам Совета 
Союза. 

  С. проводит большую работу по осуществлению внутренней и внешней политики КПСС и 
Советского государства, развитию социалистической экономики и культуры. 

  Партийная и научная деятельность С. посвящена разработке важнейших общественно-
политических и идейно-теоретических вопросов развития советского общества; актуальных 
проблем марксистско-ленинской теории, современного мирового общественного развития, 
коммунистического, рабочего и национально-освободительного движения; борьбе с 
реакционной идеологией, с правым и левым ревизионизмом. 

  В составе делегаций КПСС С. принимал участие в международных совещаниях и 
двусторонних встречах представителей компартий, в работе ряда съездов 
коммунистической и рабочих партий. Награжден 4 орденами Ленина, орденом 
Отечественной войны 1-й степени и медалями. 

 Соч.: Избранное. Речи и статьи, М., 1972.  
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Подгорный Николай Викторович (1903 – 1983), деятель Коммунистической партии и 
Советского государства, международного коммунистического и рабочего движения, член 
Политбюро ЦК КПСС, председатель Президиума Верховного Совета СССР. Член КПСС с 
1930. Родился в семье рабочего-литейщика. Трудовую деятельность начал в 1917 учеником, 
затем слесарем Главных механических мастерских в Карловке; был одним из инициаторов 
создания местной комсомольской организации. В 1921—23 секретарь Карловского райкома 
комсомола. В 1926 закончил рабфак, в 1931 — Киевский технологический институт 
пищевой промышленности. В 1931—37 работал на предприятиях сахарной 
промышленности, в 1937—39 заместитель главного инженера Винницкого, затем главный 
инженер Каменец-Подольского областного сахаро-трестов. С 1939 заместитель наркома 
пищевой промышленности УССР, с 1940 заместитель наркома пищевой промышленности 
СССР; был одним из активных строителей современной пищевой, в том числе сахарной, 
промышленности в стране. В 1942—44 директор Московского технологического института 
пищевой промышленности. 

  В 1950—53 1-й секретарь Харьковского обкома КП Украины. С 1953 2-й секретарь, в 
1957—63 1-й секретарь ЦК КП Украины. На этом посту проводил работу по организации 
нового подъёма экономики и культуры Советской Украины, мобилизации и направлению 
творческой энергии партийных организаций, всех трудящихся республики на дальнейшее 
наращивание темпов промышленного и с.-х. производства, повышение благосостояния 
народа. Особое внимание уделял совершенствованию организационно-партийной работы, 
подготовке и воспитанию кадров партийного и советского аппарата. 

  С 1963 Н. В. Подгорный секретарь ЦК КПСС, с декабря 1965 председатель Президиума 
Верховного Совета СССР. 

  На 19-м съезде партии избирался членом Центральной ревизионной комиссии КПСС, на 
20-м, 22—24-м съездах — членом ЦК КПСС; с 1958 кандидатом в члены Президиума ЦК, с 
1960 членом Президиума ЦК КПСС; с апреля 1966 членом Политбюро ЦК КПСС. Депутат 
Верховного Совета СССР 4—9-го созывов; с 1958 член Президиума Верховного Совета 
СССР. Избирался депутатом Верховных Советов РСФСР и УССР. 

  В своей деятельности члена Политбюро ЦК КПСС, председателя Президиума Верховного 
Совета СССР Н. В. Подгорный отдаёт все силы, знания, огромный опыт партийного 
работника ленинского типа коллективной разработке и осуществлению курса КПСС в 
коммунистическом строительстве, проведению в жизнь планов партии, связанных с 
развитием экономики страны, ростом её культуры и повышением благосостояния народа, 
дальнейшим совершенствованием социалистической демократии и укреплением Советского 
государства. За большие заслуги перед Коммунистической партией и Советским 
государством Н. В. Подгорному дважды присвоено звание Героя Социалистического Труда 
(1963 и 1973). Награжден 5 орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени и 
медалями, а также высокими государственными наградами Народной Республики Болгарии, 
Монгольской Народной Республики, Чехословацкой Социалистической Республики   
иФинляндии. 

Лит.Член бюро ЦК КПСС Н. В. Подгорный / Библиотека изображений «РИА Новости»  
 
 

http://www.visualrian.ru/images/item/31127
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Шверник Николай Михайлович (1888 – 1970), советский государственный и партийный 
деятель, Герой Социалистического Труда (1958). Член КПСС с 1905. Род. в семье рабочего. 
С 1902 рабочий-металлист. В 1905—17 член Петербургского, Николаевского, Тульского, 
Самарского комитетов РСДРП; в 1910—11 член правления союза металлистов в Петербурге. 
После Февральской революции 1917 председатель заводского комитета трубочного завода в 
Самаре. В октябре 1917 председатель Всероссийского комитета рабочих артиллерийских 
заводов. После Октябрьской революции 1917 председатель Самарского совета. В 1918—20 
комиссар на Восточном и Южном фронтах, заместитель чрезвычайного уполномоченного 
Совета обороны по снабжению армий Кавказского фронта. В 1921—23 на профсоюзной 
работе. В 1923—25 член Президиума ЦКК РКП (б) и нарком РКИ РСФСР. В 1925—26 
секретарь Ленинградского обкома и Северо-Западного бюро ЦК ВКП (б). В 1926—27 
секретарь ЦК ВКП (б). В 1927—28 секретарь Уральского обкома партии. В 1929 пред. ЦК 
профсоюза металлистов. В 1930—44 1-й секретарь ВЦСПС. В 1944—46 1-й заместитель 
председателя Президиума Верховного Совета СССР и председатель Президиума 
Верховного Совета РСФСР, председатель Совета национальностей Верховного Совета 
СССР (1938—46). Одновременно в годы Великой Отечественной войны 1941—45 
председатель Чрезвычайной комиссии по установлению и расследованию злодеяний 
немецко-фашистских захватчиков. В 1946—53 председатель Президиума Верховного 
Совета СССР. В 1953—56 председатель ВЦСПС. В 1956—62 председатель Комитета 
партийного контроля при ЦК КПСС; в 1962—66 председатель Партийной комиссии при ЦК 
КПСС. Делегат 14—23-го съездов партии; с 1925 член ЦК, в 1926—27, 1930—46 член 
Оргбюро ЦК, в 1939—52 кандидат в члены Политбюро ЦК, в 1953—57 кандидат в члены 
Президиума ЦК КПСС, в 1952—53 и 1957—66 член Президиума ЦК КПСС. Член ВЦИК 
(1927—38) и Президиума ЦИК СССР (1935—38). Депутат Верховного Совета СССР 1—6-го 
созывов. Награжден 5 орденами Ленина. Похоронен на Красной площади, у Кремлёвской 
стены.  

Лит.Государственная власть СССР. Высшие органы власти и управления и их руководители. 1923-1991 гг. Историко-
биографический справочник / Сост. В.И.Ивкин. М.: РОССПЭН, 1999. 
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Сергей Степашин. 
Председатель Правительства Российской Федерации 1999 – 1999. 

 
Сергей Вадимович Степашин родился 2 марта 1952 года в китайском городе Люйшунь. В 

1973 году он окончил Высшее политическое училище МВД (ВПУ), в 1981 году – Военно-
политическую академию (ВПА). В 1983-1986 годах Степашин учился в аспирантуре ВПА. В 
1986 году он защитил диссертацию кандидата исторических наук. В 1973-1990 годах 
Степашин служил во внутренних войсках МВД, одновременно в 1980-1990 годах 
преподавал в ВПУ. В 1987-1990 годах он выполнял задачи в "горячих точках" – 
Афганистане, Нагорном Карабахе, Абхазии.  

В марте 1990 года Степашин был избран народным депутатом РСФСР. На первом Съезде 
народных депутатов в июне 1990 года он был избран в Верховный совет РСФСР. В феврале 
1991 Степашин возглавил комитет Верховного совета по обороне и безопасности. В августе 
1991 года он выступил против попытки государственного переворота, предпринятой ГКЧП. 
В декабре 1991 года Степашин был назначен начальником управления Министерства 
безопасности России по Санкт-Петербургу – заместителем министра безопасности.  

Во время конфликта между Верховным советом и первым президентом РФ Борисом 
Ельциным осенью 1993 года Степашин встал на сторону последнего. 3 марта 1994 года он 
был назначен директором Федеральной службы контрразведки (с 3 апреля 1995 года – 
Федеральная служба безопасности). 30 ноября 1994 года Степашин был включен Ельциным 
в группу руководства действиями по разоружению бандформирований в Чечне. 30 июня 
1995 года был уволен в связи с захватом заложников в Буденновске чеченскими боевиками 
под руководством Шамиля Басаева.  

В ноябре 1995 года Степашин был назначен начальником административного 
департамента аппарата правительства РФ. 2 июля 1997 года он стал министром юстиции. 28 
апреля 1998 года Степашин занял пост министра внутренних дел. В апреле 1999 года он был 
назначен первым заместителем председателя правительства, а в мае – председателем. В 
августе 1999 года Степашин покинул правительство, уступив место премьера Владимиру 
Путину.  

В декабре 1999 года Степашин был избран депутатом Госдумы от Санкт-Петербурга по 
списку партии "Яблоко". В 2000 году он был назначен председателем Счетной палаты РФ.  

Степашин имеет воинское звание генерал-полковника и классный чин государственного 
советника юстиции Российской Федерации. Он является доктором юридических наук, 
профессором. Он возглавлял Союз юристов России, после его преобразования в 
Ассоциацию юристов России (АЮР) стал сопредседателем (2005 год). Степашин награжден 
орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени, орденом Мужества, рядом других 
наград 
Лит. Биография на сайте ФСБ России 

 
 
 
 

http://lenta.ru/lib/14160887/
http://lenta.ru/lib/14160887/
http://lenta.ru/lib/14160065/
http://lenta.ru/lib/14160711/
http://lenta.ru/lib/14160711/
http://www.fsb.ru/history/liders/stepash.html


 94

 
 
Ю́рий Влади́мирович Андро́пов (1914 – 1984)— советский государственный и 
политический деятель, Генеральный секретарь ЦК КПСС (1982—1984), Председатель 
Президиума Верховного Совета СССР (1983—1984), Председатель КГБ СССР (1967—
1982Великой Отечественной войны Андропов работал в качестве второго секретаря ЦК 
Коммунистической партии Карело-Финской ССР (1947—1951). В этот период он обучался в 
Петрозаводском государственном университете, позже — в Высшей партийной школе при 
ЦК КПСС.21 июня 1951 года переведён на работу в Москву, где ему была предложена 
работа в ЦК КПСС инспектором. В мае 1953 года Андропов поступил на дипломатическую 
службу, возглавлял 4-й Европейский отдел МИДа (Польша, Чехословакия) и стажировался в 
скандинавском отделе МИДа, был назначен в октябре 1953 советником-посланником, а 
затем советским послом в Венгрии (июль 1954 — март 1957) и настаивал на вводе советских 
войск в Венгрию, а затем играл активную роль в подавлении восстания против 
коммунистического режима в Венгрии. Ему также удалось уговорить Яноша Кадара 
возглавить венгерское правительство, сформированное Москвой. По выполнении своей 
миссии Андропов возвратился в Москву, где занял пост руководителя отдела 
социалистических стран ЦК КПСС.[7] С марта 1957 — заведующий отделом 
социалистических стран ЦК КПСС. На XXI съезде КПСС (1961) был избран членом ЦК 
(1961—1984), после чего назначен секретарём ЦК (с 23 ноября 1962 по 21 июня 1967). А в 
1964 году Андропов участвует в смещении Н. С. Хрущёва 

С 18 мая 1967 по 26 мая 1982 — руководитель КГБ. В этом статусе Андропов был 
утверждён кандидатом в члены Политбюро (с 21 июня 1967 по 27 апреля 1973), а затем и 
членом Политбюро (с 27 апреля 1973 по 9 февраля 1984). Одним из направлений 
деятельности КГБ была борьба с диссидентским движением, русским и другими 
националистическими движениями.[9] При Андропове проводились судебные процессы над 
правозащитниками, использовались различные методы подавления инакомыслия, 
практиковались различные формы внесудебного преследования (например, принудительное 
лечение в психиатрических больницах). Андропов получал специальные указания не 
отвечать на ходатайства об освобождении диссидентов [10]. По инициативе Андропова 
началась высылка диссидентов[11]. Так, в 1974 году был выслан за границу и затем лишён 
гражданства писатель А. И. Солженицын. В 1980 году академик А. Д. Сахаров был выслан в 
город Горький, где он находился под постоянным контролем КГБ.[12] Архивные 
документы[13] также указывают на руководящую роль Андропова в преследованиях 
диссидентовВ 1972 году после мюнхенских событий выступил с инициативой создания 
подразделения по борьбе с терроризмом, которое впоследствии получило название 
«Альфа».В августе 1968 года он оказал влияние на принятие решения о вводе войск стран 
Варшавского договора в Чехословакию. В конце 1979 года Андропов был одним из главных 
идеологов ввода советских войск в Афганистан[15], а в 1980 году настаивал на проведении 
военной акции в Польше. 

В 1974 году он стал Героем Социалистического Труда, а в 1976 Андропову (в один день с 
его оппонентом министром внутренних дел Н. А. Щёлоковым) было присвоено звание 
«генерал армии». 

Лит. Жолобов, Вячеслав («Красная площадь», 2005)  

  Стосков, Юрий Викторович («КГБ в смокинге», 2005 
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Ники́та Серге́евич Хрущёв (1894—1971) — Первый секретарь ЦК КПСС с 1953 по 
1964 годы, Председатель Совета Министров СССР с 1958 по 1964 годы. Герой Советского 
Союза, трижды Герой Социалистического Труда.Развенчал культ личности Сталина, 
способствовал определённой либерализации общества и массовой реабилитации 
политических заключённых. Улучшил отношения СССР с капиталистическими странами и 
Югославией.Его политика десталинизации привела к разрыву с режимом Мао Цзэдуна в 
Китае, несмотря на активную помощь Китайской Народной Республике (КНР) со стороны 
СССР, что сказалось на многолетнем сотрудничестве стран. Однако, в то же время, КНР 
было оказано существенное содействие в разработке собственного ядерного оружия и 
осуществлена частичная передача существующих в СССР технологий его производства 
Значимым моментом в развитии экономики СССР был также отказ от внедрения 
Общегосударственной автоматизированной системы — системы централизованного 
компьютерного управления всей экономикой страны, разрабатывавшейся АН СССР и 
доведённой до стадии пилотного внедрения на отдельных предприятиях.В 1958 г. Хрущёв 
начал проводить политику, направленную против личных подсобных хозяйств. В 1959 г. 
жителям городов и рабочих посёлков было запрещено держать скот, у колхозников личный 
скот выкупался государством. Начался массовый забой скота колхозниками. Эта политика 
привела к сокращению поголовья скота и птицы, ухудшила положение крестьянства. В 
Рязанской области имела место афера по перевыполнению плана, известная как «Рязанское 
чудо».В 1960-х положение в сельском хозяйстве усугубилось разделением каждого обкома 
на промышленный и сельский, что повлекло плохие урожаи. В 1965 году, после его ухода на 
пенсию, эта реформа была отменена. 

«Хрущёв был не тот человек, который позволил бы кому-либо формировать за него 
внешнюю политику. Внешнеполитические идеи и инициативы били из Хрущёва ключом. 
„Доводить до ума“, обрабатывать, обосновывать и оформлять должен был министр со своим 
аппаратом» Имеются данные о непосредственной причастности Хрущёва к сталинским 
репрессиям, которые он сам впоследствии публично критиковал. Анализ некоторых 
документов, ставших доступными исследователям в более поздний период, позволяет 
некоторым историкам делать вывод, что, будучи первым секретарём Московского обкома и 
горкома партии в 1937 году, Н. С. Хрущёв «активно выпрашивал у Политбюро „лимиты на 
расстрел“ рядовых „врагов народа“: кулаков, уголовников», и что «Н. С. Хрущёв 
прославился на этой работе своей кровожадностью». Например, в стенограмме январского 
(1938 года) закрытого Пленума ЦК ВКП(б) Хрущёв фигурировал в докладе Г. М. Маленкова 
14 января 1938 года на Пленуме как «перегибщик». Причём персонально по Хрущёву 
Маленков сказал: «Проведённая в Москве проверка исключений из партии и арестов 
обнаружила, что большинство осуждённых вообще ни в чем не виноваты» 

Имеются также и материалы, отражающие резко критическое отношение к Хрущёву 
различного рода профессиональных и интеллигентских кругов. Так, В. И. Попов в своей 
книге, выражающей взгляды дипломатического сообщества, пишет, что Хрущёв «находил 
удовольствие в унижении дипломатов, а сам был малограмотным человеком».  

Лит.Свет и тени "великого десятилетия". Н.С. Хрущев и его время. Лениздат, 1989 г.   
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Виктор Черномырдин.(1938) В 1966 году окончил Куйбышевский политехнический 
институт, в 1972-м - экономический факультет Всесоюзного заочного политехнического 
института. Кандидат технических наук.. Начинал в 1957 году слесарем на Орском 
нефтеперерабатывающем заводе. После армии вернулся на предприятие, работал 
машинистом, оператором, начальником технической установки. По окончании института 
оказался на "ответственной хозяйственной и партийной работе". Занимал различные посты в 
Орском горкоме КПСС, был директором Оренбургского газоперерабатывающего завода, 
инструктором отдела тяжелой промышленности ЦК КПСС, заместителем министра 
нефтяной и газовой промышленности СССР, руководителем Всесоюзного промышленного 
объединения "Главтюменгазпром". В 1985-1989 гг. - министр нефтяной и газовой 
промышленности СССР. 

Избирался депутатом Верховного Совета СССР (1984-1989 гг.) и Верховного Совета РСФСР 
(1985-1990 гг.). В 1989-1992 гг. - председатель правления государственного газового 
концерна "Газпром". В 1992-1998 гг. - председатель правительства Российской Федерации 
во времена президентства Бориса Ельцина.В 1995 году создал и возглавил движение "Наш 
дом - Россия". В мае 2000-го движение было преобразовано в партию "Единство". В 1999-
2000 гг. - председатель совета директоров ОАО "Газпром". 

В 1999-2001 гг. - депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации. В 1999 году был специальным представителем Президента РФ по 
урегулированию конфликта в Югославии.Полномочия депутата Госдумы В.Черномырдину 
пришлось прекратить досрочно - Президент Владимир Путин нашел для мэтра российской 
политики более ответственный фронт работ. 30 мая 2001-го Черномырдин вручил 
Президенту Украины Леониду Кучме верительные грамоты в качестве Чрезвычайного и 
Полномочного Посла России в Украине. Он также был назначен специальным 
представителем Президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с 
Украиной.В июне 2009 года Президент России Дмитрий Медведев освободил его от 
должности Посла и назначил своим советником, возложив на него обязанности 
специального представителя президента РФ по вопросам экономического сотрудничества с 
государствами СНГ.В.Черномырдин являлся дуайеном - главой дипломатического корпуса, 
старшим по дипломатическому классу и по времени аккредитования в Украине 
иностранным дипломатом.  

С 2001 года возглавляет совет Союза нефтегазопромышленников России. 

 Среди правящей элиты России В.Черномырдин воспринимается многими как представитель 
прежней партийно-административной номенклатуры. Пользуется репутацией "крепкого 
хозяйственника", опытного производственника, осторожно относящегося к радикальным 
манипуляциям с экономикой.По оценкам, выставленным украинскими экспертами, занял 
второе место в рейтинге издания "Главред" - "ТОП-10 самых активных послов в Украине" за 
2007 год.  

Лит. Земляк / Под ред. В. В. Елагина. — Оренбург: Оренбургское книжное издательство, 
1998.- 160 с 
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Влади́мир Влади́мирович Пу́тин (1952) — российский политический деятель, с 8 мая 2008 
года — Председатель Правительства Российской Федерации. Второй Президент Российской 
Федерации с 7 мая 2000 года по 7 мая 2008 года (после отставки Президента Б. Н. Ельцина 
исполнял обязанности президента с 31 декабря 1999 по 7 мая 2000 года). На выборах в 
Государственную думу 2007 года Путин возглавил избирательный список политической 
партии «Единая Россия» (будучи беспартийным); федеральный список партии состоял из 
него одного. Председатель политической партии «Единая Россия» с 7 мая 2008 года 

Подводя экономические итоги правлению Путина, The Wall Street Journal писал: 
«Экономика не только вернула себе все позиции, утраченные в 1990-е, но и создала 
жизнеспособный сектор услуг, который практически не существовал в советский период. В 
России накоплен третий по объему золотовалютный запас после Китая и Японии». 
Председатель Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао в 2007 году отмечал: «В 
последние годы под руководством Президента Путина в условиях социально-политической 
стабильности экономика страны развивается быстрыми темпами. Жизнь населения 
улучшается с каждым днем.» Главный экономист Всемирного банка по России в марте 2008 
года констатировал, что Россия на фоне замедления темпов роста мировой экономики 
показывает неплохие результаты. Как отметил экономист, Россию можно считать одним из 
островков экономической стабильности в мире, что отражает качество макроэкономической 
политики, рост внутреннего спроса, накопленные золотовалютные резервы и 
Стабилизационный фонд. 

В экономике России отмечался рост ВВП (в 2000 — 10 %, в 2001 — 5,7 %, в 2002 — 4,9 %, в 
2003 — 7,3 %, в 2004 — 7,2 %, в 2005 — 6,4 %, в 2006 — 7,7 %, в 2007 — 8,1 %, в 2008 — 
5,6 %), промышленного и сельскохозяйственного производства, строительства, реальных 
доходов населения. Происходило снижение численности населения, живущего ниже уровня 
бедности (с 29 % в 2000 году до 18 % в 2004). увеличение объёмов потребительского 
кредитования (за 2000—2006 годы рост составил 45 раз).С 1999 по 2007 годы индекс 
производства обрабатывающих отраслей промышленности вырос на 77 %, в том числе 
производства машин и оборудования — на 91 %, текстильного и швейного производства — 
на 46 %, производства пищевых продуктов — на 64 %. 

Индекс развития человеческого потенциала в России увеличился с 0,782 (2000 год) до 0,802 
(2005) таким образом по этому показателю Россия вошла в список стран с высоким уровнем 
человеческого развития. В то же время по результатам международных сопоставлений 
Россия опустилась с 57 места (доклад 2004 года) на 67 (доклад 2007 года, данные за 2005). 
Одной из опередивших Россию стран стала Белоруссия. Ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении по итогам 2007 г. составила всего 61,4 года у мужчин и 73,9 лет у 
женщин, примерно столько же, сколько в 1992 г. В 2000-е годы В.Путиным были подписаны 
ряд законов, которыми были внесены поправки в налоговое законодательство: была 
установлена плоская шкала подоходного налога с физических лиц в 13 %, снижена ставка 
налога на прибыль до 24 %, введена регрессивная шкала единого социального налога, 
отменены оборотные налоги и налог с продаж, общее количество налогов было сокращено в 
3 раза (с 54 до 15). В 2006 году замминистра финансов РФ Сергей Шаталов заявил, что за 
период налоговой реформы налоговая нагрузка снизилась с 34-35 % до 27,5 %, а также 
произошло перераспределение налоговой нагрузки в нефтяной сектор. Налоговая реформа 
также способствовала увеличению собираемости налогов и стимулировала экономический 
рост. 

Был проведён ряд других социально-экономических реформ: пенсионная (2002), земельная 
(2001—2002), банковская (2001—2004), монетизация льгот (2005). 

Наблюдалось значительное увеличение иностранных инвестиций в Россию: с 11 млрд 
долларов в 2000 году до 120 млрд долларов в 2007 году.[107] Отток капитала из России, 
составлявший в 1990-е годы в среднем 10-20 млрд долларов, сменился его притоком и 
составил в 2007 году рекордные 81 млрд долларов США.[108] 

Средний сбор зерна в России увеличился с 65 млн тонн в 1996—2000 годах до 79 млн тонн в 
2001—2006 годах, урожайность зерна повысилась за те же годы на 24 %. Рост производства 
продуктов животноводства за 2001—2006 годы составил 16 %.Отставание темпов роста 
производства сельхозпродукции от темпов роста реальных доходов населения привело к 
увеличению зависимости от импорта продовольствия и мировых цен на продукты питания. 
В феврале 2008 года эксперты, опрошенные РБК daily, позитивно оценили итоги 
восьмилетнего развития экономики при Путине. 

По мнению редактора отдела экономики «Новой Газеты» Алексея Полухина экономический 
рост в 2000—2007 годах в значительной мере обусловлен устойчивым повышением 
мировых цен на углеводородное сырьё, но нефтегазовая «отрасль фактически исчерпала 
месторождения с легкоизвлекаемой нефтью и новые проекты — шельфовые, в Восточной 
Сибири и прочие требуют масштабного финансирования». Несмотря на рост бюджетных 
доходов всех уровней, по-прежнему не решена проблема развития инфраструктуры, в 
особенности дорожной, в структуре российского экспорта в 2008 г. доля машин, 
оборудования, автомобилей составила лишь около 4 %. 

Американский профессор, занимавшийся ранее исследованием экономики СССР, Маршалл 
Голдман в начале 2008 года для характеристики экономической модели, построенной при 
Путине, создал термин «petrostate» («нефтегосударство»): Petrostate: Putin, Power, and the 
New Russia В своей книге профессор утверждал, что главный личный вклад Путина в 
экономическую политику заключался в создании «national champions» (крупных 
контролируемых государством компаний) и ренационализации основных энергетических 
активов, следствие чего стало создание нового класса олигархов, которых он называет 
«силогархами» (от термина «силовик») 

В декабре 2008 года экономист Андерс Ослунд заявил, что главным проектом Путина было 
«развитие огромных, неудобоуправляемых государственных мастодонтов, называемых 
„национальными чемпионами“» и что последние «задушили большие сектора экономики 
через свою инерцию и коррупцию, при этом препятствуя диверсификации.»С 2001 по 2004 
года доля малых предприятий в ВВП России удвоилась, а в 2007 году их число превысило 
один миллион.Доля малых и средних предприятий в производстве российского ВВП по 
состоянию на 2009 год — 21 %. 
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Выступая 2 марта 2009 года на форуме «Стратегия-2020», первый заместитель руководителя 
Администрации Президента Владислав Сурков, говоря о глубокой рецессии, в которую 
вошла Россия в конце 2008 года и истоках предшествующего ей роста, сказал: «<…> когда 
мне говорят, что во всём виновата Америка, я хочу напомнить, что наш экономический 
рост — производная от того пузыря, который американцы надували. Мы ведь не 
заслуживали этот рост.» По мнению корреспондента британской газеты «The Times» 
Роджера Бойза, Путин — «неудачник, упустивший возможность из разряда тех, что даются 
один раз за жизнь поколения: воспользоваться нефтегазовыми доходами, чтобы ввести 
страну в золотой век, сделать рывок к обществу благосостояния». 

Американский журнал Time назвал президента Владимира Путина человеком 2007 года. 
Таким образом, российский лидер обошёл среди прочих претендентов вице-президента 
США Альберта Гора.«Путин проявил исключительное мастерство в руководстве страной, 
которую он принял в состоянии хаоса и привел к стабильности»,- заявил ответственный 
секретарь журнала Times Ричард Стенгел 

Является самым популярным политиком в России с 1999 года (по данным социологических 
опросов, число россиян, поддерживающих Путина, выросло с 14 % в 1999 до 79 % в 2007). 
По данным Левада-Центра, уровень одобрения деятельности Владимира Путина на посту 
президента РФ в 2007—2008 колебался в диапазоне от 79 до 87 %. Не одобряли 
деятельность президента от 12 до 19 % населения России. Согласно опросу ВЦИОМ, в 
феврале 2005 года деятельность Путина одобряли 68 % населения. По данным того же 
ВЦИОМ, на июль 2006 года Владимир Путин пользовался поддержкой 87 % процентов 
населения России, причём 60 % на момент проведения исследования доверяли ему 
полностью. 

Лит. Немцов Б., Милов В. Независимый экспертный доклад «Путин. Итоги». — Москва: 
Новая Газета, 2008. — 46 с. 

Немцов Б., Милов В. Путин и Газпром (независимый экспертный доклад). — М.: Техно М, 
2008. — 58 с.  
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Дмитрий Медведев. Уроженец Ленинграда. В 1987 году окончил юридический факультет 
Ленинградского государственного университета.Кандидат юридических наук, доцент. 

 С 1990 по 1999 гг. Д.Медведев - на преподавательской работе в Санкт-Петербургском 
государственном университете. Одновременно в 1990-1995 гг. - советник Председателя 
Ленинградского городского совета, эксперт комитета по внешним связям мэрии Санкт-
Петербурга. Тогда же в том же комитете работал и нынешний председатель правления 

"Газпрома" Алексей Миллер. 

В 1999 году - заместитель руководителя аппарата правительства Российской Федерации. С 
1999 по 2000 гг. - заместитель руководителя администрации Президента РФ. С 2000-го - 

первый заместитель главы администрации Президента РФ.  

С 2000 по 2001 гг. - председатель совета директоров ОАО "Газпром". В 2001-м - заместитель 
председателя. В июне 2002-го Д.Медведев снова возглавил совет директоров "Газпрома". 

С октября 2003 по ноябрь 2005 гг. - руководитель Администрации Президента Российской 
Федерации. В ноябре 2005 года назначен первым заместителем председателя правительства 

РФ. 

2 марта 2008-го избран Президентом России. Инаугурация состоялась 7 мая.  

 Д.Медведев - один из главных игроков влиятельной команды выходцев из Санкт-
Петербурга. Команды, которая прочно закрепилась на ключевых позициях органов власти и 
ряда крупных, контролируемых государством предприятий России после прихода на 
президентский пост Владимира Путина. Лично Д.Медведев работал с Путиным еще в 
комитете по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга (будущий глава РФ возглавлял эту 
структуру). Затем занимал руководящие посты в администрациях Путина, когда тот был 
главой правительства, а затем стал Президентом.  

Долгое время Д.Медведев считался одним из нескольких возможных преемников В.Путина 
на посту Президента России. Многие политики и эксперты ожидали его увидеть на посту 
премьер-министра после отставки Михаила Фрадкова. И даже назначение на эту должность 
другого соратника Путина - Виктора Зубкова тему преемника главы РФ с повестки дня не 
сняло. Прогнозы некоторых наблюдателей сбылись. После долгой и интригующей паузы 

Путин в декабре 2007-го своим преемником, которого он поддержит на запланированных на 
2 марта 2008 года выборах Президента, назвал вовсе не Зубкова. И даже не бывшего коллегу 
по КГБ и заместителя главы правительства Сергея Иванова, а именно Д.Медведева. "Я знаю 

Дмитрия Анатольевича очень давно. Мы с ним вместе работаем более 17 лет. Он был, 
особенно, когда работал руководителем Администрации Президента, одним из самых 

близких членов моей команды. И именно с ним вместе непосредственно мы вырабатывали 
все основные решения", - уже позже откровенничал Путин.  
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Кстати, еще за несколько месяцев до оглашения Медведева "наследником хозяина Кремля", 
согласно социологическим замерам, в первом туре президентских выборов, если бы они 

состоялись в январе 2008 года, за него готовы были проголосовать свыше 30% избирателей, 
во втором туре - более 50%. 

В ходе избирательной кампании на финишную прямую вышли четверо. Однако ни лидер 
ЛДПР Владимир Жириновский, ни главный российский коммунист РФ Геннадий Зюганов, 
ни уж тем более глава ДПР Андрей Богданов составить реальную конкуренцию Медведеву 
не могли и не смогли. Согласно финальным социологическим опросам, за него готовы были 
отдать свои голоса около 70% избирателей. Противники руководства Кремля задолго до 

окончания выборов Президента окрестили их "выборами Медведева".  

На раскрутку его кандидатуры были брошены мощные ресурсы. Чего стоили одни только 
ведущие телеканалы России. Но главным двигателем кампании, безусловно, стал лично 
Путин, задавший свои "благословением" рейтингу своего бывшего коллеги по питерской 
мэрии и экс-главы президентской Администрации сильнейший импульс. В итоге Россия 

получила то, что прогнозировали социологические сводки. Согласно протоколу 
Центризбиркома РФ, в голосовании 2 марта приняли участие 74 746 649 избирателей, и 

"зарегистрированный кандидат на должность Президента Российской Федерации Медведев 
Дмитрий Анатольевич получил 52 530 712 голосов избирателей, что составляет 70,28%". 

Эксперты считают, что при Медведеве на посту Президента во внешней и внутренней 
политике России не произойдет никаких кардинальных изменений. Тем более что по 

замыслу команды Путина пост главы правительства занял сам недавний хозяин Кремля.  

Несколько месяцев после инаугурации нового Президента Запад ломал голову над 
вопросом: кто после рокировки в российской власти станет реальным главой государства? 
Теперь все чаще звучит ответ: младшим партнером в тандеме "Путин - Медведев" остается 

нынешний Президент. В значительной степени это подтвердили события в Грузии и 
непризнанных мировым сообществом республиках Южная Осетия и Абхазия.  

  

 

 

 

 

 

Лит. Рой Медведев. Дмитрий Медведев — Президент Российской Федерации . М: «Время», 
2008 
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