
АВВАКУМ

АЙВАЗОВСКИЙ Иван Константинович всемирно известный российский художник-маринист армянского 
происхождения, коллекционер, меценат.

АЛЕКСАНДР I Победитель, Благословенный

АЛЕКСАНДР II Освободитель

АЛЕКСАНДР III Миротворец

АЛЕКСАНДР ПЕРЕСВЕТ и РОДИОН ОСЛЯБЯ

АЛЕКСАНДРОВ Александр Васильевич автор музыки Гимна СССР, и положенных на ту же мелодию Гимна 
Российской Федерации и гимна партии большевиков, генерал-майор.

АЛЕКСАНДРОВ Григорий Васильевич
советский кинорежиссёр, актёр, сценарист, Народный артист СССР (1948), дважды 
лауреат Сталинской премии первой степени(1941, 1950), Герой Социалистического Труда
(1973)[

АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

АЛЕХИН Александр Александрович
русский шахматист, выступавший за Российскую империю, 
Советскую Россию и Францию, четвёртый чемпион мира по 
шахматам.

АНДРЕЕВ Даниил Леонидович (2 ноября 1906, Берлин — 30 марта 1959, Москва) — русский поэт, 
писатель, философ, мистик-визионер.

АНДРЕЕВ Леонид Николаевич русский писатель. Представитель Серебряного века русской литературы. 
Считается родоначальником русского экспрессионизма.

АНДРОНИКОВ Ираклий Луарсабович русский советский писатель, литературовед, мастер художественного 
рассказа, телеведущий, народный артист СССР

АНДРОПОВ Юрий Владимирович

АННА ИОАННОВНА

АННА ЯРОСЛАВНА

АННЕНСКИЙ Иннокентий Федорович русский поэт, драматург, переводчик. Брат 
Н. Ф. Анненского.
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Андроников, Ираклий 
Луарсабович

Анненский Иннокентий Федорович Айвазовский, Иван 
Константинович

Алехин, Александр Александрович

Перед Куликовской битвой князь Димитрий в поисках 
духовной поддержки отправился в монастырь к 

преподобному Сергию Радонежскому за 
благословением. Татары в то время считались 

непобедимыми, а имя преподобного Сергия, как 
праведника и чудотворца, было прославлено по всей 
Руси. Благословение такого человека должно было 

вселить надежды во всех воинов. Преподобный 
Сергий не только благословил князя, но и отправил с 
ним двух иноков княжеского рода, хорошо владеющих 
оружием. Этими иноками были Александр Пересвет и 
Андрей (имя в иноческом постриге) Ослябя, которых 
преподобный Сергий перед этим постриг в Великую 

Схиму (высший ангельский чин).



АРАКЧЕЕВ Алексей Андреевич

АСТАФЬЕВ Виктор Петрович

АХМАТОВА Анна Андреевна

БАБАНОВА Мария Ивановна

БАБЕЛЬ Исаак Эммануилович

БАГРАМЯН Иван Христофорович

БАГРАТИОН Петр Иванович

БАЖЕНОВ Василий Иванович

БАКСТ Лев Самойлович

БАКУЛЕВ Александр Николаевич

БАЛАКИРЕВ Милий Алексеевич

БАЛЬМОНТ Константин Дмитриевич

БАРАНОВ Александр Андреевич

БАРАТЫНСКИЙ Евгений Абрамович

БАРКЛАЙ-ДЕ-ТОЛЛИ Михаил Богданович

БАСОВ Николай Геннадьевич

БАТЮШКОВ Константин Николаевич

БЕЛИНСКИЙ Виссарион Григорьевич



Виктор Петрович Астафьев

Герой Социалистического 
Труда, Лауреат 

Государственной премии 
СССР (1978, 1991), премии 

«Триумф», 
Государственной премии 

России (1996, 2003 
(посмертно)), Пушкинской 
премии фонда Альфреда 

Тепфера (ФРГ; 1997).

Мария Ивановна Бабанова

(1900—1983) — 
советская актриса театра 

и кино, народная 
артистка СССР (1954).  
Лауреат Сталинской 

премии второй степени 
(1941).

Бабель, Исаак 
Эммануилович

1894 -- 1940, — русский 
советский писатель, 

журналист и драматург, 
известный своими 

«Одесскими рассказами» 
и сборником «Конармия» 
о Первой Конной Армии 

Будённого.

Василий Иванович 
Баженов

российский архитектор, 
художник, теоретик 

архитектуры и педагог; 
представитель 

классицизма. Член 
Российской академии 

(1784). построил в 
Петербурге здание 

арсенала на Литейной ул. 
(теперь здание судебных 
учреждений), и в Москве, 
в Кремле, здание арсенала 
и сената по Знаменке, дом 

Пашкова (Московский 
румянцевский музей), а в 
окрестностях столицы — 

дворцовый комплекс в 
Царицыне и Петровский 

дворец,



Леон Николаевич Бакст (настоящее 
имя — Лейб-Хаим Израилевич, или 

Лев Самойлович Розенберг; 
1866—1924) — русский художник, 
сценограф, книжный иллюстратор, 

мастер станковой живописи и 
театральной графики, один из 

виднейших деятелей объединения 
«Мир искусства» и театрально-

художественных проектов 
С. П. Дягилева.

1890(18901207), д. 
Невениковская в Вятской 

губернии — 31 марта 1967 
Москва) — советский учёный-

хирург, один из 
основоположников сердечно-
сосудистой хирургии в СССР, 

доктор медицинских наук, 
профессор, академик АН СССР, 

академик и президент АМН 
СССР, заслуженный деятель 

науки РСФСР.

1837 - 1910, Санкт-Петербург) — 
русский композитор, пианист, 

дирижёр, глава «Могучей кучки». 
творческое содружество российских 

композиторов — Милия 
Алексеевича Балакирева (идеолог и 

руководитель), Александра 
Порфирьевича Бородина, Цезаря 

Антоновича Кюи, Модеста 
Петровича Мусоргского, Николая 
Андреевича Римского-Корсакова, 

сложившееся в конце 1850-х и начале 
1860-х годов. Название дал кружку 

критик Владимир Стасов.



Константин Дмитриевич 
Бальмонт (3 (15) июня 

1867(18670615), деревня 
Гумнищи, Шуйский уезд, 

Владимирская губерния — 23 
декабря 1942, Нуази-ле-Гран, 
Франция) — поэт-символист, 
переводчик, эссеист, один из 
виднейших представителей 
русской поэзии Серебряного 

века.

Александр Андреевич Баранов  1746 
-1819, — русский купец, первый 

главный правитель русских поселений 
в Америке (1790—1818). Исследовал 

территории, примыкавшие к 
Тихоокеанскому побережью Северо-

Западной Америки, установил 
торговые связи с Калифорнией, 

Гавайскими островами, Китаем. По 
распоряжению Баранова в 1812 

основан Форт Росс в Калифорнии. 
Также основал большинство русских 

поселений на Аляске, в том числе 
Новоархангельск с 1867 года - Ситка).

Евге́ний Абра́мович Бораты́нский 
(Бараты́нский; 19 февраля (2 марта) 

1800, Кирсановский уезд, 
Тамбовская губерния — 29 июня 

(11 июля) 1844, Неаполь) — 
русский поэт, друг Пушкина, один 

из самых значительных русских 
поэтов первой половины XIX века.



Николай Геннадиевич 
Басов (14 декабря 1922, село 
Усмань, Тамбовской губернии — 1 
июля 2001) — советский физик, 
 Ленинская премия (1959)
Нобелевская премия по физике 
(1964) за выполненные 
основополагающие работы в 
области квантовой электроники
дважды Герой Социалистического 
Труда (1969, 1982)
Золотая медаль Чехословацкой 
академии наук (1975)
Золотая медаль А. Вольты (1977)
Государственная премия СССР (1989)
пять Орденов Ленина

Константин Николаевич Батюшков 
1787— 1855,  — русский поэт, 
предшественник Пушкина. близко 
сошёлся он с Г. Р. Державиным, 
Н. А. Львовым, В. В. Капнистом, 
А. Н. Олениным, Н. И. Гнедичем. 
В 1805 году в журнале «Новости 
литературы» публикуется его 
стихотворение «Послание к стихам 
моем» — первое сблизился с 
некоторыми из своих сослуживцев, 
которые примыкали к 
карамзинскому направлению и 
основали «Вольное общество 
любителей российской 
словесности».

Виссарион Григорьевич 
Белинский 1811 - 1848 года, 
Санкт-Петербург) — русский 
писатель, литературный критик, 
публицист, философ-западник.
Сотрудничал с журналами 
«Отечественные записки» 
(1839—1846) и «Современник» (с 
1846).



БЕЛЛИНСГАУЗЕН Фаддей Фаддеевич

БЕЛЫЙ Андрей

БЕНКЕНДОРФ Александр Христофорович

БЕНУА Александр Николаевич

БЕРГГОЛЬЦ Ольга Федоровна

БЕРДЯЕВ Николай Александрович

БЕРИНГ Витус Ионассен

БЕРНЕС Марк Наумович

БЕХТЕРЕВ Владимир Михайлович

БЛОК Александр Александрович

БОВЕ Осип Иванович

БОНДАРЧУК Сергей Федорович

БОРИС и ГЛЕБ

БОРОДИН Александр Порфирьевич

БОТВИННИК Михаил Моисеевич

БОТКИН Сергей Петрович

БРЕЖНЕВ Леонид Ильич

БРОДСКИЙ Иосиф Александрович



Воспитывался в морском 
кадетском корпусе в 
Кронштадте, участвовал в 
первом кругосветном плавании 
русских судов в 1803—1806 на 
фрегате «Надежда» под 
командой Ивана 
Крузенштерна.
В 1819—1821 сам был 
начальником кругосветной 
экспедиции, отправленной в 
южнополярные моря. Она 
состояла из шлюпов «Восток» 
и «Мирный», последним 
командовал Михаил Лазарев.

Именем Беллинсгаузена названы: 
Море Беллинсгаузена в Тихом океане,
мыс на Сахалине
остров в архипелаге Туамоту,
острова Фаддея и залив Фаддея в море 
Лаптевых,
ледник Беллинсгаузена,
лунный кратер
научная полярная станция Беллинсгаузен 
в Антарктиде.
В 1870 году ему воздвигли памятник в 
Кронштадте.
В 1994 году Банком России выпущена 
серия памятных монет «Первая русская 
антарктическая экспедиция».

Андрей Белый 
(настоящее имя Борис 
Николаевич Бугаев; 14 (26) 
октября 1880, Москва — 8 
января 1934, Москва) — 
русский писатель, поэт, 
критик, стиховед; один из 
ведущих деятелей русского 
символизма.



Александр Николаевич Бенуа́ 
(1870—1960) — русский художник, историк 
искусства, художественный критик, один из 
основателей объединения «Мир Искусства». Сын 
архитектора Н. Л. Бенуа.

Ольга Фёдоровна 
Берггольц  1910 — 
1975— русская советская 
поэтесса, прозаик. В 
середине 1950 — начале 
1960-х несколько 
стихотворений Берггольц 
были распространены в 
самиздате. В 1960-е вышли 
её поэтические сборники: 
«Узел», «Испытание», в 
1970-е — «Верность», 
«Память».
Умерла Ольга Берггольц в 
Ленинграде в 1975 году. 
Дневники, которые поэтесса 
вела много лет, при её 
жизни не были 
опубликованы. После 
смерти Ольги Берггольц её 
архив был конфискован 
властями. Фрагменты 
дневников и некоторые 
стихотворения появились в 
1980 году в израильском 
журнале «Время и мы».

Витус Ионассен Беринг (1681—1741) — 
мореплаватель, офицер русского флота, 
капитан-командор. По происхождению 
датчанин.
В 1725—1730 и 1733—1741 руководил 
Первой и Второй Камчатскими экспедициями. 
Прошёл по проливу между Чукоткой и 
Аляской (впоследствии Берингов пролив), 
достиг Северной Америки и открыл ряд 
островов Алеутской гряды.



Бове Осип Иванович
(1784—1834) — Учился у Ф. И. 
Кампорези. В 1805—1810 гг. 
наблюдал за реставрацией 
Водовзводной башни Кремля. После 
1812 г. занимался восстановлением и 
застройкой Москвы, 
восстановлением кремлевских 
башен, руководил работами по 
восстановлению Успенской 
звонницы и Филаретовской 
пристройки, занимался 
восстановительными работами на 
Красной площади. В 1816 г. получил 
звание академика. В 1821 г. 
проектировал Александровский сад. 

Александр Порфирьевич 
Бородин  1833 — 1887 — 
русский учёный-химик и 
композитор. «Богатыри» (1876)
«Млада» (1872)
«Князь Игорь» (1869-1887)

Михаил Моисеевич Ботвинник  1911 -1995 
— 6-й в истории шахмат и 1-й советский 
чемпион мира (1948—1957, 1958—1960, 
1961—1963). Гроссмейстер СССР (1935), 
международный гроссмейстер (1950) и 
арбитр по шахматной композиции (1956); 
заслуженный мастер спорта СССР (1945), 6-
кратный чемпион СССР (1931—1952). 
Председатель Всесоюзной шахматной 
секции (1938—1939) и правления общества 
«СССР — Нидерланды» (с 1960). 
Заслуженный работник культуры РСФСР 
(1971), заслуженный деятель науки и 
техники России (1991). Доктор технических 
наук, профессор.



С.П. Боткин - русский врач-
терапевт, доктор медицины (1860), 
основоположник физиологического 
направления в клинической 
медицине, общественный деятель, 
тайный советник (1877). русский 
врач-терапевт и общественный 
деятель, создал учение об организме 
как о едином целом, подчиняющемся 
воле. Н. С. Профессор Медико-
хирургической академии (с 1861 
года). Участник Крымской (1855) и 
русско-турецкой (1877) войн.

Иосиф Александрович 
Бродский - 1940 — 1996, — 
выдающийся русский поэт, 
эссеист, драматург, переводчик, 
лауреат Нобелевской премии по 
литературе 1987 года, поэт-
лауреат США в 1991—1992 годах.  
На стихи И. А. Бродского писали 
песни Евгений Клячкин, 
Александр Мирзаян, Александр 
Васильев, Светлана Сурганова, 
Диана Арбенина, Петр Мамонов 
и другие авторы.

Многократный рекордсмен СССР, Европы и 
мира по прыжкам в высоту с разбега. В 1963 
довёл мировой рекорд до 2 м 28 см. Чемпион 
18-х Олимпийских игр (1964, Токио, 2 м 18 см). 
В 1965 при автокатастрофе получил тяжёлую 
травму ноги; после эффективного лечения 
возобновил тренировки в 1969 (июнь 1969-2 м 
06 см). Трижды (1961, 1962, 1963) признан 
лучшим спортсменом года в мире. В 1962 Б. 
присуждены высшие награды мирового спорта 
- «приз Хелмса» и «Золотая каравелла 
Колумба». Награжден орденом Трудового 
Красного Знамени и медалью.Авария на 
мотоцикле (вела мотоцикл его знакомая 
девушка) вывела его из спорта. Но доктор 
Илизаров вернул ему способность летать. 207 
см - преодолел после катастрофы, совершив 
настоящий спортивный и человеческий подвиг.

БРУМЕЛЬ Валерий Николаевич



БРУМЕЛЬ Валерий Николаевич

БРУСИЛОВ Алексей Алексеевич

БРЮЛЛОВ Карл Павлович

БРЮСОВ Валерий Яковлевич

БУДЕННЫЙ Семен Михайлович

БУЛГАКОВ Михаил Афанасьевич

БУЛГАНИН Николай Александрович

БУНИН Иван Алексеевич

БУРДЕНКО Николай Нилович

БУТЛЕРОВ Александр Михайлович

БУХАРИН Николай Иванович

ВАВИЛОВ Николай Иванович

ВАСИЛЕВСКИЙ Александр Михайлович

ВАСИЛИЙ III

ВАСИЛИЙ IV Шуйский

ВАСНЕЦОВ Виктор Михайлович

ВЕРНАДСКИЙ Владимир Иванович

ВЕРТИНСКИЙ Александр Николаевич



Продолжить 
выполнение 
работы…



Валерий Яковлевич Брюсов 
1873 -  1924 — русский поэт, 

прозаик, драматург, переводчик, 
литературовед, литературный 

критик и историк. Один из 
основоположников русского 

символизма.



ВИНЦИНГЕРОДЕ Фердинанд Федорович

ВИТТЕ Сергей Юльевич

ВИШНЕВСКИЙ Александр Васильевич

ВЛАДИМИР I Святой

ВЛАДИМИР МОНОМАХ

ВОЛКОВ Федор Григорьевич

ВОРОНИХИН Андрей Никифорович

ВОРОШИЛОВ Климент Ефремович

ВРАНГЕЛЬ Петр Николаевич

ВРАНГЕЛЬ Фердинанд Петрович

ВРУБЕЛЬ Михаил Александрович

ВЫСОЦКИЙ Владимир Семенович

ВЯЗЕМСКИЙ Петр Андреевич

ГАГАРИН Юрий Алексеевич

ГАЛИЧ Александр Аркадьевич

ГАМЗАТОВ Расул Гамзатович

ГАРИН-МИХАЙЛОВСКИЙ Николай Георгиевич

ГАСТЕЛЛО Николай Францевич



ГЕРАСИМОВ Сергей Апполинарьевич

ГЕРЦЕН Александр Иванович

ГИЛЯРОВСКИЙ Владимир Алексеевич

ГИППИУС Зинаида Николаевна

ГЛАЗУНОВ Александр Константинович

ГЛИНКА Михаил Иванович

ГЛИЭР Рейнгольд Морицевич

ГНЕСИН Михаил Фабианович

ГОГОЛЬ Николай Васильевич

ГОДУНОВ Борис

ГОЛИЦЫН Дмитрий Михайлович

ГОНЧАРОВ Иван Александрович

ГОРЧАКОВ Александр Михайлович

ГОРЬКИЙ Максим

ГРАБАРЬ Игорь Эммануилович

ГРЕЧКО Андрей Антонович

ГРИБОЕДОВ Александр Сергеевич

ГРОМОВ Михаил Михайлович



ГРОМЫКО Андрей Андреевич

ГРОССМАН Василий Семенович

ГУБКИН Иван Михайлович

ГУМИЛЕВ Николай Степанович

ГУМИЛЁВ Лев Николаевич

ГУЧКОВ Александр Иванович

ДАВЫДОВ Денис Васильевич

ДАЛЬ Владимир Иванович

ДАНИИЛ ЧЕРНЫЙ

ДАШКОВА Екатерина Романовна

ДЕЖНЕВ Семен Иванович

ДЕЙНЕКА Александр Александрович

ДЕМИДОВ Никита Демидович

ДЕНИКИН Антон Иванович

ДЕРЖАВИН Гаврила Романович

ДЖАЛИЛЬ (Джалилов) Муса Мустафович

ДОРОШЕВИЧ Влас Михайлович

ДОСТОЕВСКИЙ Федор Михайлович



ДУРОВ Владимир Леонидович

ДУРОВА Надежда Андреевна

ДЯГИЛЕВ Сергей Павлович

ЕГОРОВ Михаил Алексеевич и КАНТАРИЯ Мелитон 
Варламович

ЕКАТЕРИНА I

ЕКАТЕРИНА II ВЕЛИКАЯ

ЕЛИЗАВЕТА ПЕТРОВНА

ЕЛЬЦИН Борис Николаевич

ЕРМАК Тимофеевич

ЕРМОЛОВ Алексей Петрович

ЕРМОЛОВА Мария Николаевна

ЕСЕНИН Сергей Александрович

ЕФРЕМОВ Олег Николаевич

ЖДАНОВ Андрей Александрович

ЖУКОВ Георгий Константинович

ЖУКОВСКИЙ Василий Андреевич

ЖУКОВСКИЙ Николай Егорович



ЗАМЯТИН Евгений Иванович

ЗАСЛОНОВ Константин Сергеевич

ЗВОРЫКИН Владимир Кузьмич

ЗИНОВЬЕВ Григорий Евсеевич

ЗОРГЕ Рихард

ЗОЩЕНКО Михаил Михайлович

ИВАН I КАЛИТА

ИВАН III

ИВАН IV Грозный

ИЛЬИН Иван Александрович

ИЛЬФ Илья Арнольдович и ПЕТРОВ Евгений Петрович

ИЛЬЮШИН Сергей Владимирович

ИЛЬЯ МУРОМЕЦ

ИОАНН КРОНШТАДСКИЙ

ИОФФЕ Абрам Федорович

КАВЕРИН Вениамин Александрович

КАГАНОВИЧ Лазарь Моисеевич



КАЛАТОЗОВ Михаил Константинович

КАЛИНИН Михаил Иванович

КАМЕНЕВ Лев Борисович

КАНДИНСКИЙ Василий Васильевич

КАНТЕМИР Антиох Дмитриевич

КАПИЦА Петр Леонидович

КАРАМЗИН Николай Михайлович

КАТАЕВ Валентин Петрович

КЕЛДЫШ Мстислав Всеволодович

КЕРЕНСКИЙ Александр Федорович

КИРЕЕВСКИЙ Иван Васильевич

КИРИЛЛ и МЕФОДИЙ

КИРОВ Сергей Миронович

КЛЮЧЕВСКИЙ Василий Осипович

КОВАЛЕВСКАЯ Софья Васильевна

КОВПАК Сидор Артемьевич

КОЖЕДУБ Иван Никитович

КОЗЛОВСКИЙ Иван Семенович



КОЛЛОНТАЙ Александра Михайловна

КОЛОВРАТ Евпатий

КОЛЧАК Александр Васильевич

КОЛЬЦОВ Алексей Васильевич

КОМИССАРЖЕВСКАЯ Вера Федоровна

КОНДРАТЕНКО Роман Исидорович

КОНЕВ Иван Степанович

КОРНИЛОВ Владимир Алексеевич

КОРНИЛОВ Лавр Георгиевич

КОРОВИН Константин Алексеевич

КОРОЛЕВ Сергей Павлович

КОРОЛЕНКО Владимир Галактионович

КОСМОДЕМЬЯНСКАЯ Зоя Анатольевна

КОСТОМАРОВ Николай Иванович

КОСЫГИН Алексей Николаевич

КОЧУБЕЙ Виктор Павлович

КОШКИН Михаил Ильич

КР (Романов Константин Константинович)



КРАМСКОЙ Иван Николаевич

КРУЗЕНШТЕРН Иван Федорович

КРЫЛОВ Иван Андреевич

КРЮЧКОВ Николай Афанасьевич

КУЗНЕЦОВ Алексей Александрович

КУЗНЕЦОВ Николай Герасимович

КУЗНЕЦОВ Николай Иванович

КУЛЬНЕВ Яков Петрович

КУПРИН Александр Иванович

КУРБСКИЙ Андрей Михайлович

КУРЧАТОВ Игорь Васильевич

КУТУЗОВ Михаил Илларионович

КШЕСИНСКАЯ Матильда Феликсовна

ЛАЗАРЕВ Михаил Петрович

ЛАНДАУ Лев Давидович

ЛЕВИТАН Исаак Ильич

ЛЕВИТАН Юрий Борисович

ЛЕМЕШЕВ Сергей Яковлевич



ЛЕНИН (Ульянов) Владимир Ильич

ЛЕРМОНТОВ Михаил Юрьевич

ЛЕСКОВ Николай Семенович

ЛЕФОРТ Франц Яковлевич

ЛИТВИНОВ Максим Максимович (Валлах Макс)

ЛИХАЧЕВ Дмитрий Сергеевич

ЛОБАЧЕВСКИЙ Николай Иванович

ЛОМОНОСОВ Михаил Васильевич

ЛОРИС-МЕЛИКОВ Михаил Тариэлович

ЛУНАЧАРСКИЙ Анатолий Васильевич

ЛЬВОВ Алексей Федорович

ЛЬВОВ Георгий Евгеньевич

ЛЬВОВ Николай Александрович

ЛЯПУНОВ Прокопий Петрович

МАГНИЦКИЙ Леонтий Филиппович

МАКАРЕНКО Антон Семенович

МАКАРОВ Степан Осипович



МАЛЕВИЧ Казимир Северинович

МАЛЕНКОВ Георгий Максимилианович

МАЛИНОВСКИЙ Родион Яковлевич

МАМОНТОВ Савва Иванович

МАНДЕЛЬШТАМ Осип Эмильевич

МАРЕСЬЕВ Алексей Петрович

МАРИНЕСКО Александр Иванович

МАРТОВ Юлий Осипович

МАРШАК Самуил Яковлевич

МАТРОНА МОСКОВСКАЯ

МАТРОСОВ Александр Матвеевич

МАХНО Нестор Иванович

МАЯКОВСКИЙ Владимир Владимирович

МЕЙЕРХОЛЬД Всеволод Эмильевич

МЕЛЬНИКОВ Яков Федорович

МЕНДЕЛЕЕВ Дмитрий Иванович

МЕНШИКОВ Александр Данилович

МЕРЕЖКОВСКИЙ Дмитрий Сергеевич



МЕРЕЦКОВ Кирилл Афанасьевич

МИКЛУХО-МАКЛАЙ Николай Николаевич

МИКОЯН Анастас Иванович

МИКОЯН Артём Иванович

МИЛОРАДОВИЧ Михаил Андреевич

МИЛЮКОВ Павел Николаевич

МИНИН Кузьма Минич, ПОЖАРСКИЙ Дмитрий 
Михайлович

МИНИХ Христофор Андреевич

МИХАЙЛОВСКИЙ Николай Константинович

МИЧУРИН Иван Владимирович

МОИСЕЕВ Игорь Александрович

МОЛОТОВ Вячеслав Михайлович

МУСОРГСКИЙ Модест Петрович

МУХИНА Вера Игнатьевна

НАХИМОВ Павел Степанович

НЕКРАСОВ Николай Алексеевич

НЕМИРОВИЧ-ДАНЧЕНКО Владимир Иванович



НЕСТЕРОВ Михаил Васильевич

НЕТТО Игорь Александрович

НЕЧКИНА Милица Васильевна

НИЖИНСКИЙ Вацлав Фомич

НИКИТИН Афанасий

НИКОЛАЙ I

НИКОЛАЙ II

НИКОН

НИЛ СОРСКИЙ

НОВИКОВ Николай Иванович

ОБРАЗЦОВ Сергей Владимирович

ОГАРКОВ Николай Васильевич

ОДОЕВСКИЙ Владимир Федорович

ОЖЕГОВ Сергей Иванович

ОКУДЖАВА Булат Шалвович

ОЛЕГ

ОЛЕША Юрий Карлович

ОЛЬГА



ОРДЖОНИКИДЗЕ Серго (Георгий Константинович)

ОРЛОВ Алексей Григорьевич, Чесменский

ОРЛОВ Григорий Григорьевич

ОРЛОВА Любовь Петровна

ОСТЕРМАН Андрей Иванович

ОСТРОВСКИЙ Александр Николаевич

ПАВЕЛ I

ПАВЛОВ Иван Петрович

ПАВЛОВ Яков Федотович

ПАВЛОВА Анна Павловна (Матвеевна)

ПАНИН Никита Иванович

ПАПАНИН Иван Дмитриевич

ПАСКЕВИЧ Иван Федорович

ПАСТЕРНАК Борис Леонидович

ПАУСТОВСКИЙ Константин Георгиевич

ПАХОМОВА Людмила Алексеевна

ПЕРОВ Василий Григорьевич



ПЕСТЕЛЬ Павел Иванович

ПЕТИПА Мариус Иванович

ПЕТР I Великий

ПЕТР и ФЕВРОНИЯ Муромские

ПЕТРОВ-ВОДКИН Кузьма Сергеевич

ПИРОГОВ Николай Иванович

ПИСАРЕВ Дмитрий Иванович

ПЛАТОВ Матвей Иванович

ПЛАТОНОВ (Климентов) Андрей Платонович

ПЛАТОНОВ Сергей Федорович

ПЛЕВЕ Вячеслав Константинович

ПЛЕХАНОВ Георгий Валентинович

ПОБЕДОНОСЦЕВ Константин Петрович

ПОДГОРНЫЙ Николай Викторович

ПОДДУБНЫЙ Иван Максимович

ПОКРЫШКИН Александр Иванович

ПОЛЕВОЙ Борис Николаевич



ПОЛИКАРПОВ Николай Николаевич

ПОПОВ Александр Степанович

ПОТЕМКИН Григорий Александрович

ПРЖЕВАЛЬСКИЙ Николай Михайлович

ПРИШВИН Михаил Михайлович

ПРОКОПОВИЧ Феофан

ПРОКОФЬЕВ Сергей Сергеевич

ПРОХОРОВ Александр Михайлович

ПУГАЧЕВ Емельян Иванович

ПУДОВКИН Всеволод Илларионович

ПУРИШКЕВИЧ Владимир Митрофанович

ПУТИЛОВ Алексей Иванович

ПУШКИН Александр Сергеевич

РАДИЩЕВ Александр Николаевич

РАЕВСКИЙ Николай Николаевич

РАЗИН Степан Тимофеевич

РАЙКИН Аркадий Исаакович

РАНЕВСКАЯ Фаина



РАСПУТИН (Новых) Григорий Ефимович

РАХМАНИНОВ Сергей Васильевич

РЕПИН Илья Ефимович

РЕРИХ Николай Константинович

РИМСКИЙ-КОРСАКОВ Николай Андреевич

РОДЗЯНКО Михаил Владимирович

РОЗЕНТАЛЬ Дитмар Эльяшевич

РОКОССОВСКИЙ Константин Константинович

РОМАНОВ Михаил Федорович

РОМАНОВА Мария Федоровна

РОММ Михаил Ильич

РОССИ Карл Иванович

РОСТРОПОВИЧ Мстислав Леопольдович

РУБЛЕВ Андрей

РУМЯНЦЕВ-ЗАДУНАЙСКИЙ Петр Александрович

РЫБАКОВ Анатолий Наумович



РЫКОВ Алексей Иванович

РЫЛЕЕВ Кондратий Федорович

РЮРИК

РЯБУШИНСКИЙ Дмитрий Павлович

САВВА СТОРОЖЕВСКИЙ

САВИЧЕВА Татьяна Николаевна

САВРАСОВ Алексей Кондратьевич

САЛТЫКОВ Петр Семенович

САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН Михаил Евграфович

САХАРОВ Андрей Дмитриевич

Св. АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ

Св. АЛЕКСАНДР СВИРСКИЙ

Св. АНДРЕЙ БОГОЛЮБСКИЙ

Св. ВАСИЛИЙ БЛАЖЕННЫЙ

Св. ГЕННАДИЙ

Св. ДАНИИЛ Александрович

Св. ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ

Св. ЕВФРОСИНИЯ ПОЛОЦКАЯ



Св. ЗОСИМА СОЛОВЕЦКИЙ

Св. ИОСИФ ВОЛОЦКИЙ

Св. НЕСТОР

Св. патриарх ГЕРМОГЕН

Св. патриарх ИОВ

Св. Патриах ТИХОН (Белавин)

Св. ПАФНУТИЙ БОРОВСКИЙ

Св. преподобномученица великая княгиня Елизавета 
(Романова)

Св. преподобный АМВРОСИЙ ОПТИНСКИЙ

Св. преподобный АНТОНИЙ Печерский

Св. преподобный СЕРАФИМ САРОВСКИЙ

Св. преподобный СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ

Св. ФИЛИПП

СВЕРДЛОВ Яков Михайлович

СВИРИДОВ Георгий Васильевич

Святитель ФЕОФАН ЗАТВОРНИК

Святитель ФИЛАРЕТ (Дроздов)



СВЯТОСЛАВ I

СЕМЕНОВ Николай Николаевич

СЕМЕНОВ-ТЯН-ШАНСКИЙ Петр Петрович

СЕРОВ Валентин Александрович

СЕСЛАВИН Александр Никитич

СЕЧЕНОВ Иван Михайлович

СИКОРСКИЙ Игорь Иванович

СИМЕОН ПОЛОЦКИЙ

СИМОНОВ Константин Михайлович

СКЛИФОСОВСКИЙ Николай Васильевич

СКОБЕЛЕВ Михаил Дмитриевич

СКРЯБИН Александр Николаевич

СМОКТУНОВСКИЙ Иннокентий Михайлович

СОБЧАК Анатолий Александрович

СОЛЖЕНИЦЫН Александр Исаевич

СОЛОВЬЕВ Сергей Михайлович

СОЛОНЕВИЧ Иван Лукьянович

СОФЬЯ Алексеевна



СОФЬЯ ПАЛЕОЛОГ

СПЕРАНСКИЙ Михаил Михайлович

СПИРИДОВ Григорий Андреевич

СПИРИДОНОВА Мария Александровна

СТАЛИН (Джугашвили) Иосиф Виссарионович

СТАНИСЛАВСКИЙ (Алексеев) Константин Сергеевич

СТАХАНОВ Алексей Григорьевич

СТОЛЫПИН Петр Аркадьевич

СТРАВИНСКИЙ Игорь Федорович

СТРЕЛЬЦОВ Эдуард Анатольевич

СТРОГАНОВ Аникей Федорович

СТРУВЕ Петр Бернгардович

СУВОРИН Алексей Сергеевич

СУВОРОВ Александр Васильевич

СУМАРОКОВ Александр Петрович

СУРИКОВ Василий Иванович



СУСАНИН Иван

СЫТИН Иван Дмитриевич

ТАЛАЛИХИН Виктор Васильевич

ТАРАСОВ Анатолий Владимирович

ТАРИВЕРДИЕВ Микаэл Леонович

ТАРКОВСКИЙ Андрей Арсеньевич

ТАТИЩЕВ Василий Никитич

ТАТЛИН Владимир Евграфович

ТВАРДОВСКИЙ Александр Трифонович

ТИМИРЯЗЕВ Климент Аркадьевич

ТОЛСТОЙ Алексей Константинович

ТОЛСТОЙ Алексей Николаевич

ТОЛСТОЙ Лев Николаевич

ТОМСКИЙ Михаил Павлович

ТОН Константин Андреевич

ТОРМАСОВ Александр Петрович

ТРЕДИАКОВСКИЙ Василий Кириллович



ТРЕТЬЯКОВ Павел Михайлович

ТРОЦКИЙ Лев Давидович

ТУПОЛЕВ Андрей Николаевич

ТУРГЕНЕВ Иван Сергеевич

ТУХАЧЕВСКИЙ Михаил Николаевич

ТЮТЧЕВ Федор Иванович

УВАРОВ Сергей Семенович

УЛАНОВА Галина Сергеевна

УСТИНОВ Дмитрий Федорович

УТЕСОВ Леонид Осипович

УШАКОВ Федор Федорович

ФАДЕЕВ Александр Александрович

ФЕДОР Иванович

ФЕДОРОВ Святослав Николаевич

ФЕОФАН ГРЕК

ФЕРСМАН Александр Евгеньевич

ФЕТ (Шеншин) Афанасий Афанасьевич

ФЁДОРОВ Иван Федорович



ФИЛАРЕТ (Романов)

ФИЛОФЕЙ

ФЛОРЕНСКИЙ Павел Александрович

ФОНВИЗИН Денис Иванович

ФРУНЗЕ Михаил Васильевич

ХАБАРОВ Ерофей Павлович (по прозвищу Святитский)

ХАНЖОНКОВ Александр Алексеевич

ХАРЛАМОВ Валерий Борисович

ХАЧАТУРЯН Арам Ильич

ХМЕЛЬНИЦКИЙ Богдан (Зиновий) Михайлович

ХОЛОДНАЯ Вера Васильевна

ХРУЩЕВ Никита Сергеевич

ЧААДАЕВ Петр Яковлевич

ЧАЙКОВСКИЙ Петр Ильич

ЧАПАЕВ Василий Иванович

ЧАЯНОВ Александр Васильевич



ЧЕРЕНКОВ Павел Алексеевич

ЧЕРЁМУХИН Алексей Михайлович

ЧЕРНОВ Виктор Михайлович

ЧЕРНЫШЕВ Захар Григорьевич

ЧЕХОВ Антон Павлович

ЧИРКОВ Борис Петрович

ЧИЧЕРИН Георгий Васильевич

ЧКАЛОВ Валерий Павлович

ЧОХОВ (ЧЕХОВ) Андрей

ЧУКОВСКИЙ Корней Иванович

ШАГАЛ Марк Захарович

ШАЛАМОВ Варлам Тихонович

ШАЛЯПИН Федор Иванович

ШАПОШНИКОВ Борис Михайлович

ШЕРЕМЕТЕВ Борис Петрович

ШЕХТЕЛЬ Федор Осипович (Франц Адольф)

ШИШКИН Иван Иванович



ШМЕЛЕВ Иван Сергеевич

ШНИТКЕ Альфред Гарриевич

ШОЛОХОВ Михаил Александрович

ШОСТАКОВИЧ Дмитрий Дмитриевич

ШУВАЛОВ Петр Иванович

ШУКШИН Василий Макарович

ШУЛЬЖЕНКО Клавдия Ивановна

ЩУСЕВ Алексей Викторович

ЭЙЗЕНШТЕЙН Сергей Михайлович

ЭРЕНБУРГ Илья Григорьевич

ЮДЕНИЧ Николай Николаевич

ЮРИЙ ДОЛГОРУКИЙ

ЮСУПОВ Николай Борисович

ЯБЛОЧКОВ Павел Николаевич

ЯКОВЛЕВ Александр Николаевич

ЯКОВЛЕВ Александр Сергеевич

ЯРОСЛАВ Мудрый

ЯШИН Лев Иванович



Аракчеев А. А.
возглавил организацию в стране воен. поселений (с 1819 их гл. нач.). С 1816 
фактически руководил внутр. политикой гос-ва, единолично представлял императору 
доклады по всем гос. делам (кроме междунар. и военных) со своими мнениями по ним.

Барклай де Толли
Михаил Богданович

российский полководец, генерал-фельдмаршал (с 1814), военный министр, князь (с 
1815), герой Отечественной войны 1812 года, полный кавалер ордена Святого Георгия.

Бенкендорф А.  Х.          
1783- 1844

глава созданного III Отделения собственной Его имп. величества канцелярии - 
могущественной карательной организации. 

Булыгин Александр 
Григорьевич 
(1851–1919)

Государственный деятель, в январе–октябре 1905 г. министр внутренних дел. В июле 
1905 г. им был разработан проект закона об учреждении Государственной думы и 
положение о выборах в нее (так называемая Булыгинская дума), который так и не был 
реализован. С октября 1905 г. член Государственного совета.

Владимир Иванович 
Вернадский

Ученый-естествоиспытатель, мыслитель и общественный деятель, создатель многих 
научных школ, академик Петербургской академии наук (1912), приват-доцент (1890) и 
профессор (1898–1911) Московского университета, академик АН СССР (1925). 
Основатель и директор (с 1927 г.) Биогеохимической лаборатории. Один из 
основоположников геохимии, генетической минералогии, биогеохимии. Создал учения 
о биосфере и ноосфере. Занимался исследованиями по науковедению и философии 
естествознания. В начале XX в. был одним из лидеров либерального движения. Член 
«Союза освобождения», участник создания конституционно-демократической партии 
(1905), член ее ЦК. В 1917 г. – товарищ министра народного просвещения Временного 
правительства. После Октябрьской революции организатор и директор ряда 
академических научных учреждений.

Чернов Виктор 
Михайлович

русский политический деятель, один из основателей партии социалистов-
революционеров и её основной идеолог.

Бунге Николай 
Христианович 

российский государственный деятель XIX века, учёный-экономист, академик, министр 
финансов Российской империи (6 мая 1881 – 31 декабря 1886). Премьер-министр 
России  1887-1895 гг.



Витте Сергей Юльевич
российский государственный деятель, министр финансов России (1892—1903), 
председатель комитета министров, председатель Совета министров Российской 
империи (1905—1906).

Горчаков Александр 
Михайлович

светлейший князь, государственный деятель, государственный канцлер, министр 
иностранных дел, кавалер ордена Святого апостола Андрея Первозванного. 
1798,  —1883, 

Горемыкин
Иван Логгинович

русский государственный деятель, председатель Совета министров Российской 
империи в 1906 и в 1914—1916, министр внутренних дел в 1895—1899.

Державин Гавриил 

русский поэт эпохи Просвещения, представитель классицизма, значительно 
преобразивший его. В различные годы занимал высшие государственные 
должности: Губернатор Тамбовской губернии (1786—1788), кабинет-секретарь 
Екатерины II (1791—1793), президент Коммерц-коллегии (с 1794), министр 
юстиции (1802—1803). Член Российской академии с момента её основания.

Дурново
Иван Николаевич 

русский государственный деятель. Министр внутренних дел (1889—1895), 
председатель Комитета министров (1895—1903). 

Ермолов
Алексей Петрович

русский военачальник и государственный деятель, участник многих крупных войн, 
которые Российская империя вела с 1790-х по 1820-е. Генерал от инфантерии 
(1818). Генерал от артиллерии (1837). Герой Кавказской войны.

Канкрин Егор Францевич 1774—1845— писатель и государственный деятель, генерал от инфантерии, 
министр финансов России в 1823—1844 годах.

Киселёв Павел Дмитриевич
российский государственный деятель, граф, генерал от инфантерии (1834), 
министр государственных имуществ (1837). Кавалер ордена Святого апостола 
Андрея Первозванного (1841).

Модест Корф
Около 5 лет затем состоял при Сперанском во II отделении собств. Е. И. В. 
канцелярии, оставаясь в то же время вице-директором разных податей и сборов.
С 1831 года управлял делами комитета министров, с 1834 г. был государственным 
секретарём, с 1843 г. членом государственного совета.



Кочубей, Виктор 
Павлович

1768— 1834 — дипломат и государственный деятель, министр внутренних дел 
Российской империи. В 1799 году получил графское, а в 1831 году — княжеское 
достоинство.

Крыжановский, 
Сергей Ефимович

 1862 — 1935, — русский государственный деятель, юрист. Тайный советник (1907), 
статс-секретарь его императорского величества (1916). Автор и разработчик ряда 
важнейших государственных актов, в том числе избирательных законов 1905 и 1907 
годов. Государственный секретарь в 1911—1917 годах. Редактор «Русской летописи».

Куропаткин, 
Алексей Николаевич

Командовал фронтом, армией, округом, главнокомандующий, В 1898—1904 годах — 
военный министр. Командующий Маньчжурской армией (7 февраля — 13 октября 
1904), Главнокомандующий всеми сухопутными и морскими вооружёнными силами, 
действующими против Японии (13 октября 1904 — 3 марта 1905).
Командовал русскими войсками в сражениях при Ляояне, Шахэ, Сандепу и Мукдене.

Кутлер
Николай Николаевич

В 1892—1904 вице-директор, директор Департамента окладных сборов Министерства 
финансов. Последовательно занимал должности податного инспектора, управляющего 
казённой палатой, вице-директора и директора департамента окладных сборов, 
товарища (заместителя) министра внутренних дел и товарища министра финансов; 
работая в последней должности, он управлял дворянским и крестьянским земельными 
банками. 

Лорис-Меликов, 
Михаил Тариэлович

российский военачальник и государственный деятель; генерал от кавалерии (17 апреля 
1875), генерал-адъютант, граф (16 апреля 1878). Член Государственного совета (11 
февраля 1880 года).
В последние месяцы царствования императора Александра II занимал пост министр 
внутренних дел с расширенными полномочиями, проводил либеральную 
внутриполитическую линию, приведшую к успешному покушению на жизнь 
императора. Российская печать дала его политике апеллирования к общественному 
мнению после взрыва в Зимнем дворце (5 февраля 1880 года) ироническое 
наименование «диктатуры сердца».  а его самого называли иногда диктатором сердца.



Милютин, Дмитрий 
Алексеевич

российский военный и государственный деятель; граф , генерал-адъютант, генерал-
фельдмаршал ; один из ближайших сотрудников императора Александра II. Занимал 
пост военного министра Российской империи (1861—1881). Почётный президент 
академий генерального штаба и военно-юридической, почётный член Академии наук 
и академий артиллерийской, инженерной и медико-хирургической, университетов 
Московского и Харьковского, общества попечения о больных и раненых воинах, 
географического общества. Петербургский университет в 1866 году поднёс ему 
учёное звание доктора русской истории.

Мордвинов, Николай 
Семёнович

с образованием министерств (1802) занял пост министра морских сил, на котором 
оставался только 3 мес., так как, убедившись в преобладании над государем влияния 
своего помощника, адмирала Чичагова, отказался от управления министерством и 
остался лишь членом комитета для улучшения флота. Награждён высшим 
российским орденом Св. Андрея Первозванного (1823). Как известный либерал 
предполагался декабристами в состав высшего органа управления государством. 
Единственный из членов Верховного уголовного суда в 1826 г. отказался подписать 
смертный приговор мятежникам.
В 1823 г. он был избран председателем Вольно-экономического общества и сохранял 
это звание до 1840 г

Набоков, Владимир 
Дмитриевич

Сын министра юстиции Д. Н. Набокова, отец писателя В. В. Набокова. политик, 
криминалист   публицист, один из организаторов и лидеров партии кадетов, товарищ 
председателя её ЦК.

Новосильцев, Николай 
Николаевич

Один из ближайших сподвижников Александра I в первые годы его правления, член 
т. н. «Негласного комитета». В 1803—1810 годах попечитель Санкт-Петербургского 
учебного округа, президент Академии наук. С 1806 года член Российской академии. С 
21 октября 1804 года товарищ министра юстиции с оставлением в прежних 
должностях. Член комиссии законов. Сопровождал Александра I в заграничных 
поездках. В 1805 году избран почётным членом Вольного общества любителей 
словесности, наук и художеств.



Нечаев, Степан 
Дмитриевич

(1792—1860) — обер-прокурор Святейшего Синода, историк, археолог, первый 
исследователь Куликова поля, основатель первого Музея Куликовской битвы, сенатор, 
действительный тайный советник, поэт и писатель. За свою жизнь Степан Дмитриевич 
Нечаев истратил огромные деньги на благотворительную деятельность.

М.А. Булгаков, 

советский русский писатель и драматург. Автор романов, повестей, сборников 
рассказов, фельетонов и около двух десятков пьес. «Роковые яйца», рассказ «Стальное 
горло» (первый из цикла «Записки юного врача»). Писатель работает над повестью 
«Собачье сердце», пьесами «Дни Турбиных» и «Зойкина квартира». В 1934 году 
завершён первый полный вариант романа «Мастер и Маргарита», включающий 37 
глав.

Н.Ф. Погодин советский сценарист и драматург, лауреат Ленинской (1959) и двух Сталинских премий 
(1941, 1951).

С.М. Эйзенштейн, 

советский режиссёр, сценарист, теоретик кино и педагог, заслуженный деятель 
искусств РСФСР (1935), доктор искусствоведения, лауреат двух Сталинских премий 
первой степени (1941,1946). на «Мосфильме» серии историко-революционных картин: 
«Стачка» (1925), «Броненосец Потемкин» (1925), «Октябрь» (1927, совместно с Г. В. 
Александровым). После патриотической картины «Александр Невский» (1938) 
Эйзенштейн поставил «Иван Грозный» (1945, 2-я серия выпущена в 1958, 3-я не 
закончена).

И.А. Пырьев 

советский кинорежиссёр, Народный артист СССР (1948), шестикратный лауреат 
Сталинской премии (1941, 1942, 1943, 1946, 1948, 1951). Член КПСС с 1956 года. 
1937 — Богатая невеста 1939 — Трактористы  1941 — Свинарка и пастух
1942 — Секретарь обкома 1944 — В 6 часов вечера после войны 1948 — Сказание о 
земле Сибирской 1949 — Кубанские казаки 1958 — Идиот 1964 — Свет далёкой звезды 
1968 — Братья Карамазовы

В.Э. Мейерхольд,  1874 —1940, — русский и советский режиссёр и актёр, народный артист Республики 
(1923). Настоящее имя — Карл Казимир Теодор Майергольд В 1922—1924 год 
руководил Театром Революции.  2 февраля 1940 года был расстрелян.



А.И. Солженицын 
русский писатель, публицист, поэт, общественный и политический деятель, живший и 
работавший в СССР, Швейцарии, США и России. Лауреат Нобелевской премии по 
литературе (1970). Диссидент, в течение нескольких десятилетий (1960-е — 1980-е годы) 
активно выступавший против политического строя СССР и политики его властей.

С.В. Михалков 

литератор, председатель Союза писателей РСФСР, писатель, поэт, баснописец, 
драматург, военный корреспондент во время Великой Отечественной войны, автор текста 
двух гимнов Советского Союза и гимна Российской Федерации. Сергей Михалков — 
Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской (1970), трёх Сталинских премий 
второй степени (1941,1942, 1950) и Государственной премии СССР (1978), академик 
Российской Академии образования, кавалер ордена Святого Андрея Первозванного. 
Депутат Верховного Совета СССР с 1970 по 1989 годы. Член КПСС с 1950 г.

М.А. Шолохов 

 1905 — 1984 — русский советский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе 
(1965 г. — «за художественную силу и цельность эпоса о донском казачестве в 
переломное для России время»). Российскую и мировую известность Шолохову принёс 
роман «Тихий Дон» (1928 — 1-2 тт., 1932 — 3 т., 4 т. опубликован в 1940 г.) Роман 
«Поднятая целина» (т. 1 — 1932, т. 2 — 1959) посвящён коллективизации на Дону и 
движению «25-тысячников». «Они сражались за Родину» (1942—1944, 1949, 1969), 
повесть «Судьба человека» (1956). В 1941—1945 гг., работая военным корреспондентом, 
опубликовал несколько очерков («На Дону», «На юге», «Казаки» и др.) и рассказ «Наука 
ненависти» (1942), а в первые послевоенные годы — несколько публицистических 
текстов патриотической направленности («Слово о Родине», «Борьба продолжается» 
(1948), «Свет и мрак» (1949), «Не уйти палачам от суда народов!» (1950) и др.).

К.М. Симонов 

1915 —  1979 — советский писатель, общественный деятель, Герой Социалистического 
Труда (27 сентября 1974), лауреат Ленинской и шести Сталинских премий, член ЦК 
КПСС в 1952—1956 годах, депутат Верховного Совета СССР, заместитель генерального 
секретаря Союза писателей СССР. «Товарищи по оружию» (роман, 1952;  «Живые и 
мертвые» (роман, 1959),  «Солдатами не рождаются» (1963—1964, роман; 2 часть 
трилогии «Живые и мертвые»; в 1969 — кинофильм «Возмездие» режиссёр Александр 
Столпер), «Последнее лето» (роман, 1971). «Дым отечества» (1947, повесть)
«Южные повести» (1956—1961) «Из записок Лопатина»



К.С. Малевич 
1879 —1935 — русский и советский художник-авангардист, один из основателей 
супрематизма — направления в абстрактном искусстве. Входил в группу молодых 
художников «Ослиный хвост». Чёрный квадрат Красный квадрат Скачет красная конница

Е.Б. Вахтангов 
1883 —  1922, советский актёр, режиссёр театра, основатель и руководитель (с 1913 года) 
Студенческой драматической (в дальнейшем «Мансуровской») студии, которая в 1921 году 
стала 3-й Студией МХТ, а с 1926 года — Театром им. Евгения Вахтангова.

Б.М. Кустодиев, 
1878-1927— русский художник. Принимал участие в работе над картиной Репина «Заседание 
Государственного совета» («Автопортрет» (1912), портреты А. И. Анисимова (1915), 
Ф. И. Шаляпина (1922)). («Балаганы», «Масленицы»), в которых видны черты модерна.

Павлов
Иван Петрович

1849— 1936 — один из авторитетнейших учёных России, физиолог, психолог, создатель 
науки о высшей нервной деятельности и представлений о процессах регуляции 
пищеварения; основатель крупнейшей российской физиологической школы; лауреат 
Нобелевской премии в области медицины и физиологии 1904 года «За работу по физиологии 
пищеварения».

Мечников, Илья 
Ильич

1845 - 1916 — русский и французский биолог (зоолог, эмбриолог, иммунолог, физиолог и 
патолог). Один из основоположников эволюционной эмбриологии, первооткрыватель 
фагоцитоза и внутриклеточного пищеварения, создатель сравнительной патологии 
воспаления, фагоцитарной теории иммунитета, основатель научной геронтологии.
Лауреат Нобелевской премии в области физиологии и медицины (1908).

Перов, 
Василий 
Григорьевич

(настоящая фамилия Криденер; 1833 - 1882, — русский живописец, один из членов-
учредителей Товарищества передвижных художественных выставок. создал картины 
«Очередная у фонтана», «Монастырская трапеза», «Проводы покойника», «Тройка», 
«Чистый понедельник», «Приезд гувернантки в купеческий дом», «Учитель рисования», 
«Сцена у железной дороги», «Последний кабак у заставы», «Птицелов», «Рыболов», 
«Охотники на привале». В 1866 году он получил степень академика, а в 1871 году — место 
профессора в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Примерно в это же время 
он примыкает к Товариществу передвижных художественных выставок.



Репин, Илья 
Ефимович

(1844—1930) — русский художник, живописец, мастер портретов, исторических и бытовых 
сцен. Мемуарист, автор ряда очерков, составивших книгу воспоминаний «Далёкое близкое» 
Преподаватель, был профессором — руководителем мастерской (1894—1907) и ректором 
(1898—1899) Академии художеств, одновременно преподавал в школе-мастерской 
Тенишевой; среди его учеников — Б. М. Кустодиев, И. Э. Грабарь, И. С. Куликов, 
Ф. А. Малявин, А. П. Остроумова-Лебедева, давал также частные уроки В. А. Серову.

Васнецов, Виктор 
Михайлович

1848 - 1926, Москва — русский художник, мастер живописи на исторические и 
фольклорные сюжеты. Старший брат художника Апполинария Васнецова. «Витязь на 
распутье» (1882), «После побоища Игоря Святославича с половцами» (1880), «Алёнушка» 
(1881), «Иван-Царевич на Сером Волке» (1889), «Богатыри» (1881—1898), «Царь Иван 
Васильевич Грозный» (1897). В конце 1890-х все более заметное место в его творчестве 
занимает религиозная тема (работы во Владимирском соборе в Киеве и в храме 
Воскресения в Санкт-Петербурге, акварельные рисунки и вообще подготовительные 
оригиналы стенной живописи для собора святого Владимира).

Жуковский, 
Василий 
Андреевич

1783 - 1852 — русский поэт, основоположник романтизма в русской поэзии, переводчик, 
критик.
Член Российской академии (1818), почётный член (1827) и впоследствии академик (1841) 
Петербургской Академии Наук, тайный советник (1841).

Крамской, Иван 
Николаевич

русский живописец и рисовальщик, мастер жанровой, исторической и портретной 
живописи, художественный критик. создал ряд портретов выдающихся русских писателей, 
артистов и общественных деятелей таких как: Лев Николаевич Толстой, 1873, Шишкин, 
Иван Иванович, 1873, Павел Михайлович Третьяков, 1876, Салтыков-Щедрин, Михаил 
Евграфович, 1879 — все находятся Третьяковской галерее, портрет Боткина, 1880 — 
частная коллекция,

Бунин, Иван 
Алексеевич

1870 - 1953, — выдающийся русский классик; писатель, поэт, почётный академик 
Петербургской Академии наук (1909), лауреат Нобелевской премии по литературе 
1933 года. Сборники «Стихотворения» (Орёл, 1891), «Под открытым небом» (1898), 
«Листопад» (1901; Пушкинская премия). «Жизнь Арсеньева» «Митина любовь» «Деревня» 
«Лёгкое дыхание» «Матери» «На „Чайке“»



Баграмян, Иван 
Христофорович

1897 - 1982, — советский военачальник, дважды Герой Советского Союза, кавалер семи 
орденов Ленина, Маршал Советского Союза, член ЦК КПСС.

Ордин-Нащокин, 
Афанасий 
Лаврентьевич

(1605 - 1680 — дипломат и политик в царствование Алексея Михайловича. Добившись в 
1667 году подписания выгодного для России Андрусовского перемирия с Польшей, 
получил чин боярина и стал во главе Посольского приказа.
Предлагал расширить экономические и культурные связи со странами Западной Европы 
и Востока, заключить союз с Польшей для совместной борьбы со Швецией за обладание 
побережьем Балтийского моря.

Илларион 

- митрополит Киевский. Сведения о нем скудны. Известно только, что он был родом 
русский, одно время был священником в княжеском селе Берестове, рано отдал себя 
иноческим подвигам. По своему образованию и подвижнической жизни Иларион скоро 
приобрел известность, его полюбил великий князь, и, по желанию последнего, в 1051 г. 
собором русских епископов Иларион был поставлен русским митрополитом. Это 
был первый случай поставления митрополита из природных русских и в России. С 
именем Илариона связано составление церковного устава (номоканона) князя Ярослава , 
относящееся к последним годам княжения этого князя. По-видимому, Иларион недолго 
оставался митрополитом: уже под 1055 г. в летописях упоминается другой митрополит, 
Ерем.

Василевский, 
Александр 
Михайлович

1895 - 1977) — выдающийся советский военачальник, Маршал Советского Союза 
(1943). В годы Великой Отечественной войны А. М. Василевский в качестве начальника 
Генерального штаба (1942—1945) принимал деятельное участие в разработке и 
осуществлении практически всех крупных операций на советско-германском фронте. С 
февраля 1945 года командовал 3-м Белорусским фронтом, руководил штурмом 
Кёнигсберга. В 1945 главнокомандующий советскими войсками на Дальнем Востоке в 
войне с Японией. Один из крупнейших полководцев Второй мировой войны.
В 1949—1953 годах Министр вооружённых сил и Военный министр СССР. Дважды 
Герой Советского Союза (1944, 1945), кавалер двух орденов «Победа» (1944, 1945).



Иов (Патриарх 
Московский)

первый Патриарх Московский и всея Руси (1589—1605). Канонизирован Русской 
церковью в 1989 году в лике святителей.

Адриан (Патриарх 
Московский)

10-й, последний в досинодальный период, c 24 августа 1690 Патриарх Московский и 
всея Руси.

Косыгин, Алексей 
Николаевич

1904 — 1980 — советский государственный и партийный деятель. Дважды Герой 
Социалистического Труда (1964 год, 1974 год).
Член ВКП(б) с 1927 года, член ЦК с 1939 года, член Политбюро (Президиума) ЦК с 
1948 по 1952 и с 1960 по 1980 годы. Депутат Верховного Совета СССР с 1946 г.

Микоян,  Анастас 
Иванович

1895 - 1978 год, — советский государственный и политический деятель. Член ВЦИК, 
заместитель председателя Совета Народных Комиссаров СССР, член бюро СНК 
СССР, Народный Комиссар, а затем и министр внешней торговли СССР, член 
Государственного Комитета Обороны СССР, член Политбюро ЦК ВКП(б).
Принимал участие в революционном движении на Кавказе.

Луначарский, 
Анатолий Васильевич

1875 - 1933— русский советский писатель, общественный и политический деятель, 
переводчик, публицист, критик, искусствовед. Академик АН СССР (1930), с 1917 по 
1929 — нарком просвещения, активный участник революции 1905—1907 годов и 
Октябрьской революции 1917 года.

Бакунин, Михаил 
Александрович

1814 -1876,  — русский мыслитель, революционер, анархист, панславист, один из 
идеологов народничества.

Лавров Петр
1823 -1900, — русский социолог, философ, публицист. Один из идеологов 
народничества.

Ткачев Петр
1844, село Сивцово Великолуцкого уезда Псковской губернии — 4 января 1886 
Париж) — русский литературный критик и публицист. Идеолог якобинского 
направления в народничестве.



На ЕГЭ минус балл!!!
Запиши вопрос…

Просмотри материал!!!



В каком году князь Юрий Долгорукий послал приглашение своему союзнику: 
«Прииди ко мне, брате, в Москов», считающееся первым упоминанием о 
Москве в письменных источниках? 

А1

1147 г. 988 г. 1242 г. 1325 г. 



Кто из названных лиц были современниками? 

Дмитрий Донской и Мамай 

Александр Невский и хан Тохтамыш 

Иван III и хан Батый 

Иван IV и Шамиль 

А2



А3 Избранная Рада – это 

законодательный орган 

орган местного самоуправления 

духовная коллегия 

неофициальное правительство России при Иване IV 



А4 Утверждение основ христианской веры в Древней Руси проявилось в 

укреплении государственности и власти князя 

полном искоренении языческих обычаев 

создании свода церковной литературы «Великие Четьи-
Минеи» 

распространении идеи «Москва – третий Рим 



А5 Кто из государей приказал «…старинное российское платье отменить, 
а всем своим подданным носить по обычаю европейских христианских 
государств, такожде и бороды… сбрить»? 

Алексей Михайлович 

Борис Годунов 

Иван IV 

Петр I 



На ЕГЭ минус балл!!!
Запиши вопрос…

Просмотри материал!!!



А6 Какое из приведённых положений относится к церковной реформе 
патриарха Никона? 

учреждение Святейшего Синода 

открытие славяно-греко-латинской академии 

отделение церкви от государства 

замена двоеперстного крестного знамения троеперстным 



А7 В результате принятия Екатериной II «Жалованной грамоты дворянству» 

учреждены ассамблеи 

служба для дворян стала обязательной 

созданы земства, руководимые дворянством 

закреплен широкий круг привилегий дворянства 



А8
Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите, к кому из князей Древней Руси относится эта 
характеристика. 

«Сей князь, названный церковию Равноапостольным, заслужил в истории имя Великого… 
Князь, приняв веру спасителя, освятился ею в сердце своем и стал иным человеком. Быв в 
язычестве мстителем свирепым, гнусным сластолюбцем, воином кровожадным, и – всего 
ужаснее – братоубийцею, он, наставленный в человеколюбивых правилах христианства, 
боялся уже проливать кровь самых злодеев и врагов отечества. Главное право его на 
вечную славу и благодарность потомства состоит, конечно, в том, что он поставил россиян 
на путь истинной веры». 

Владимиру Святославовичу 

Александру Невскому 

Ярославу Мудрому 

Владимиру Мономаху 



А9 26 августа 1812 г. произошло сражение 

под Бородино 

у реки Березины 

за Смоленск 

при Тарутино 



А10 В конце XIX – начале XX вв. Гучковы, Морозовы, Рябушинские были 

владельцами крупных предприятий 

представителями столбового дворянства 

художниками-передвижниками 

представителями актерских династий 



На ЕГЭ минус балл!!!
Запиши вопрос…

Просмотри материал!!!



А11 Представители русской общественной мысли с конца 1830-х – 1850-х 
гг., считавшие, что Россия должна развиваться самобытным путем, а 
не следовать образцам ведущих европейских стран, назывались 

славянофилами 

западниками 

социал-демократами 

декабристами 



А12 Что было одной из характерных черт развития искусства в России в 
первой четверти XIX в.? 

следование образцам античного искусства 

возникновение передвижничества 

возникновение авангарда 

участие в основном разночинцев в художественном творчестве 



А13 Что было одной из непосредственных причин осуществления 
Николаем I жесткого внутриполитического курса в начале его 
царствования? 

выступление декабристов 

убийство народовольцами Александра II 

дворцовый переворот, убийство Павла I 

поражение России в Крымской войне 



А14

«Углицкий и Казанский полки, и пятая дружина болгарского ополчения с изумительно красивою 

стройностью двинулись вперед под густым огнем неприятеля… После блистательных атак Скобелев 

выстроил перед <Шипкой-Шейново> Владимирский полк… 

– Ну, братцы, за мной теперь. Ваши товарищи честно сделали свое дело, – кончим и мы как следует. 

– Постараемся… 

– Смотрите же… Идти стройно… Турки почти уже разбиты… лагословясь, с Богом!» 

Прочтите отрывок из записок современника и укажите название войны, о 
событиях которой идет речь. 

русско-турецкая война 1877–1878 гг

русско-турецкая война 1806–1812 гг. 

Крымская война 1853–1856 гг. 

русско-турецкая война 1828–1829 гг. 



А15 Какое из перечисленных событий произошло раньше всех других? 

начало русско-японской войны 

начало Первой российской революции 

вступление России в Первую мировую войну 

издание Манифеста о законосовещательной (булыгинской) Думе 



На ЕГЭ минус балл!!!
Запиши вопрос…

Просмотри материал!!!



А16 Понятия «червонец» и «концессия» относятся к экономической политике 
Советского государства периода 

первой половины 1920-х гг. 

1918–1920 гг. 

первой половины 1930-х гг. 

второй половины 1930-х гг. 



А17 Основателями новых театров в 1920-е гг. были 

В.Э. Мейерхольд, Е.Б. Вахтангов 

С.М. Эйзенштейн, И.А. Пырьев 

М.А. Булгаков, Н.Ф. Погодин 

Б.М. Кустодиев, К.С. Малевич 



А18 Одной из причин антибольшевистского выступления левых эсеров в 
июле 1918 г. стал их протест против 

подписанного большевиками «позорного мира с империалистами» –
Брестского мира 

созыва Учредительного собрания 

антицерковной политики большевиков 

желания большевиков ликвидировать комитеты бедноты в деревне 



А19

Национализация всех земель в стране, распоряжение землею местными Советами 
батрацких и крестьянских депутатов. Выделение Советов депутатов от беднейших 
крестьян. Создание из каждого крупного имения образцового хозяйства под контролем 
батрацких депутатов и на общественный счет». 

Прочтите отрывок из статьи, написанной в апреле 1917 г., и укажите, 
программные установки какой партии нашли в ней отражение

«В аграрной программе перенесение центра тяжести на Советы батрацких депутатов. 
Конфискация всех помещичьих земель. 

большевиков

кадетов 

октябристов 

эсеров 



А 20 В битве под Москвой особую стойкость и героизм проявила дивизия под 
командованием генерала 

И.В. Панфилова 

Я.Ф. Павлова 

В.Г. Клочкова 

П.М. Гаврилова 



А 21
Прочтите отрывок из воспоминаний военачальника и укажите, о каком событии 
Великой Отечественной войны идет речь. 

«В тот день на командный пункт Брянского фронта мне позвонил Верховный и приказал 
срочно вылететь в район Прохоровки и принять на себя координацию действий 
Воронежского и Степного фронтов… Над полем боя стояли тучи пыли и дыма. Это был 
переломный момент в сражении на белгородском направлении. Обескровленные и 
потерявшие веру в победу гитлеровские войска постепенно переходили к оборонительным 
действиям». 

битва на Курской дуге 

Сталинградское сражение 

Снятиеблокады Ленинграда 

операция «Багратион» 



На ЕГЭ минус балл!!!
Запиши вопрос…

Просмотри материал!!!



А 22 Какой ряд дат связан с созданием международных организаций 
социалистических стран во главе с СССР? 

1949 г., 1955 г. 

1946 г., 1960 г. 

1953 г., 1965 г. 

1961 г., 1967 г. 



А 23 В начале 1970-х гг. был исключен из Союза писателей СССР и выслан из страны 
писатель 

А.И. Солженицын 

С.В. Михалков 

М.А. Шолохов 

К.М. Симонов 



А 24 Какой фактор способствовал разрядке международной напряженности в 1970-е 
гг.? 

подписание Заключительного акта Совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе 

разработка в СССР концепции «нового политического мышления» 

объединение ГДР и ФРГ в одно государство 

окончание Корейской войны 



А 25 Что было одним из последствий реформы политической системы СССР в период 
перестройки? 

становление многопартийности 

урегулирование межнациональных отношений 

укрепление КПСС 

учреждение нового органа власти – Государственного Совета 



А 26

1) 

2) 

3) 

4) 

Прочтите отрывок из воспоминаний бывшего посла СССР в Республике Куба А.
И. Алексеева и укажите, в каком году происходили описываемые события. 

«…Никто из советских руководителей не возражал против планов Хрущева, а 
маршал Малиновский довольно активно их поддерживал. Его можно было 
понять: ведь в тот период соотношение ядерных сил СССР и США было 1 к 17. 
Появление же наших ракет на Кубе практически уравновешивало степень 
ядерного риска для обеих стран». 

1962 г. 

1975 г. 

1954 г. 

1985 г.  



Какое событие относится к периоду президентства В.В. Путина? А 26

учреждение института представителей президента в 
округах 

создание Государственной Думы и Совета 
Федерации 

принятие Декларации о суверенитете России 

создание Содружества Независимых Государств 
(СНГ) 



862
1019
1113
1325
1462
1533
1584
1598
1605
1606

Вставьте конечную дату правления и имя правителя:

879 Рюрик
1054 Ярослав Мудрый
1125 Владимир Мономах
1340 Иван I Данилович Калита

Иван III Васильевич1505
1584 Иван IV Васильевич Грозный
1598 Федор I Иванович
1605 Борис Годунов
1606 Лжедмитрий I
1610 Василий IV Шуйский

Чупров Л.А. МОУ СОШ №3 с. Камень_Рыболов Ханкайского района Приморского края



1610 1613 Семибоярщина (в некот ист «междуцарвование»)

1645 Михаил Фёдорович
1676 Алексей Михайлович
1682 Фёдор III Алексеевич
1696 Иван V Алексеевич
1725  Петр I Алексеевич 
1727 Екатерина I
1730
1740

1741

1761

Петр ІІ Алексеевич
Анна Ивановна
Иван VІ Антонович

Елизавета Петровна

1613

1645

1676

1682

1682

1725

1727
1730

1740

1741



1762 Петр III Федорович

1796 Екатерина II 

1801 Павел I Петрович

1825 Александр І

1855 Николай І

1881 Александр ІІ

1894 Александр ІІІ

1917 Николай ІІ

1761

1762
1796
1801
1825
1855
1881
1894



в 1051году монахом Антонием при Ярославе Мудром

Разные летописи называют датой 
закладки собора 1017 или 1037 год

Когда, кем и при каком князе был основан Киево-Печерский 
монастырь?

Когда, кем и при каком князе был построен Софийский собор в 
Киеве?

Ярославом Мудрым

Когда, кем и при каком князе был построен Софийский собор в  
Новгороде?

1045—1050 годах. является памятником победе князя 
Владимира Ярославича над Византией Ярославом Мудрым

Какие монастыри были заложены при Ярославе Мудром в 
Новгороде?
монастыри Святого Георгия;  Юрьев монастырь

Что такое «Русская правда», когда и кем она написана?
Первый письменный свод законов на 
Руси Ярославом Мудрым 1015 году

Кто такой Илларион в истории Киевской Руси?

В 1051 году, собрав епископов, Ярослав сам назначил митрополитом Иллариона, 
впервые без участия константинопольского патриарха. Илларион стал первым 

русским митрополитом

Чупров Л.А. МОУ СОШ №3 с. Камень-
Рыболов Ханкайского района 

Приморского края



Кто из князей основал города: Юрьев (ныне Тарту), Ярославль и Новгород-
Северский.  

Ярослав Мудрый
Когда и при каком князе была сооружена Десятинная церковь и почему она так 
называется?

Сооружена между 986 и 996 годами в Киеве в честь пресвятой Богородицы в эпоху 
княжения Владимира Великого, который выделил на возведение и поддержание церкви 
десятую часть своих доходов — десятину, откуда и пошло её название.

В каком городе , когда  и при каком князе был построен Дмитриевский собор ?

Во Владимире, 1194-1197 гг.  придворный храм, возведённый Всеволодом Большое Гнездо 
на княжеском дворе.
В каком городе , когда  был воздвигнут памятник «Тысячелетие России», кто 
архитектор?  

в Великом Новгороде в 1862 году в честь тысячелетнего юбилея легендарного призвания варягов на 
Русь. Авторами проекта памятника являются скульпторы Михаил Микешин, Иван Шредер и 

архитектор Виктор Гартман. Памятник находится в новгородском детинце, напротив Софийского 
собора и бывшего здания Присутственных мест.

Михайло-Аохангельский  собор — древнейший каменный храм Нижнего Новгорода, ведет историю со времени 
основания города. В 1221 году был поставлен деревянный, а в 1227 году — белокаменный собор. Перестроен в 1359 

году

В каком городе  и когда  был построен  Архангельский собор ?

Первый деревянный Архангельский собор в Кремле возник на месте нынешнего, 
возможно, ещё во время княжения Михаила Хоробрита, брата Александра Невского, в 

1247-1248 годах.



Кто такой Симон Ушаков?

Кто такой Дионисий?

Кто такой Аристотель Фиораванти ?

Кто такой Аристотель Алевиз Новый?

Симон (Пимен) Фёдорович Ушаков (1626, Москва — 25 июня 1686, Москва) — русский московский иконописец и 
график.

ведущий московский иконописец (изограф) конца XV — начала XVI веков. Считается продолжателем традиций 
Андрея Рублева.

архитектор, инженер. С 1475 года в России. Построил Успенский собор в Московском Кремле (1475—79), участвовал 
в походах на Новгород (1477—78), Казань (1482) и Тверь (1485) как начальник артиллерии и военный инженер.

итал. мастер, работавший в России в XVI в.; один из четырех «старших мастеров» (наряду с Аристотелем 
Фиораванти, П. А. Солери и Петроком Малым). Прозвание Новый получил для отличия от своего соотечественника 

архит. Алевиза Фрязина (Старого). выстроил в Москве также ц. Рождества Иоанна Предтечи у Боровицких ворот 
(1508).

Кто такой И. Крамской?

Иван Николаевич Крамской (1837—1887) — русский живописец и рисовальщик, мастер жанровой, исторической и 
портретной живописи; художественный критик.

Кто из названных лиц был выдающимся иконописцем XV в.? 
Кто из названных лиц был выдающимся русским портретистом XVIII в.?



известный и почитаемый мастер московской школы иконописи, книжной и монументальной живописи 
XV века.

Кто такой А. Рублев?

Фёдор Степанович Рокотов (1735? — 1808) — русский художник, портретист, представитель стиля 
рококо.

Кто такой Ф. Рокотов?

Кто такой Илья Репин?

Илья́ Ефимович Репин  (1844—1930) — русский  художник, живописец, мастер портретов, исторических и бытовых 
сцен. Мемуарист, автор ряда очерков, составивших книгу воспоминаний «Далёкое близкое» . Преподаватель, был 

профессором — руководителем мастерской (1894—1907) и ректором (1898—1899) Академии художеств, 
одновременно преподавал в школе-мастерской Тенишевой; среди его учеников — Б. М. Кустодиев, И. Э. Грабарь, 

И. С. Куликов, Ф. А. Малявин, А. П. Остроумова-Лебедева, давал также частные уроки В. А. Серову.

Кого из названных лиц А.С. Пушкин назвал «последним летописцем»?

1) Н.М. Карамзина
2) Г.Р. Державина
3) В.А. Жуковского
4) Д.И. Фонвизина

Но писатель на этом не остановился, с 1803 года он согласно желанию императора Александра I стал 
официальным историографом империи, получил доступ во все государственные архивы и библиотеки 
(и в том числе в знаменитое собрание древних рукописей графа Мусина-Пушкина), начал писать (чему 
не помешали вторжение Наполеона и гибель в московском пожаре библиотеки историка) и к 1824 году 

опубликовал полностью главную свою книгу – «Историю Государства Российского» в двенадцати 
томах, замечательное научное и художественное произведение, которое впервые рассказало русским 
людям нового времени о прошлом их Родины, самобытных людях Древней Руси, ее культуре и стало 

источником тем и образов для множества художественных произведений.



Иван I (Калита)

Второй сын князя московского князя Данилы Александровича, брат московского князя 
Юрия Даниловича.  Родился около 1283 г. Великий князь Московский в 1325 - 
1341 гг. Великий князь Владимирский в 1328 - 1341 гг. Князь Новгородский в 
1328 - 1337 г. 

Семён Иванович Гордый 1340-1353 гг. 
Иван II (Красный) годы правления  1340 г. - 1359 г.

Василий I Дмитриевич 

1389 - 1425 — великий князь Московский и Владимирский , старший сын Дмитрия 
Ивановича Донского и великой княгини Евдокии, дочери великого князя 
Суздальского Дмитрия Константиновича. Был женат на Софье — дочери 
Великого князя Литовского Витовта.

Василий II Васильевич 1425-1446 гг. 
Дмитрий Юрьевич Шемяка 1446-1447 гг. 
Василий II Васильевич 
Тёмный 

1425—1462— великий князь московский , сын Василия I Дмитриевича и 
Софьи Витовтовны.

Определите, по какому 
принципу оформлены слайды 

презентации.
Чупров Л.А. МОУ СОШ №3 с. Камень-

Рыболов Ханкайского района 
Приморского края



Иван III Сын великого князя Василия II. Великий князь всея Руси с 1462 года. Скончался 
в 1505 году.

Василий III Иванович Великий князь московский в 1505—1533, сын Ивана III Великого и Софии 
Палеолог, отец Ивана IV Грозного.

Иван IV (Грозный)
Сын великого князя Василия III и Елены Глинской, внук Софьи Палеолог - 
племянницы последнего Императора Византии Константина XI Палеолога. 
Великий князь всея Руси с 1533 года., первый русский царь с 1547 года. 
Скончался в 1584 году.

Фёдор Иоаннович 1584-1587 гг. 
Борис Фёдорович Годунов 1587-1605 гг. 
Фёдор Борисович Годунов 1605 г. 
Лжедмитрий I (Григорий 
Отрепьев) 1605-1606 гг. 

Василий Иванович 
Шуйский 1606-1610 гг. 

Владислав IV 
Сигизмундович Ваза 1610-1612 гг. 

Михаил Фёдорович 1613-1645 гг. 

Алексей Михайлович
1645-1676 гг. 

Фёдор Алексеевич 1676-1682 гг. 
Царевна Софья 1682—1689 годах регент при младших братьях Петре и 

Иване.

Иван V 1682—1696



Петр I 1682-1725 гг.

Екатерина I 1725-1727

Петр II 1727-1730

Анна Иоанновна
(Ивановна) 1730-1740

Иван VI Антонович, 
правнук Ивана IV

1740-1741

Елизавета Петровна 1741-1761

Петр III 1761-1762

Екатерина II 1762-1796

Павел I 1796-1801

Александр I 1801-1825

Николай I 1825-1855

Александр II 1855-1881

Александр III 1881-1894

Николай II 1894-1917



Ульянов (Ленин) 1917-1923

Джугашвили (Сталин) 1923-1953

Георгий Максимилианович 
Маленков

1953-1953

Хрущев Н.С. 1953-1964

Брежнев Л.И. 1964-1982

Андропов Ю.В. 1982-1984

Черненко К.У. 1984-1985

Георгий Евгеньевич Львов 1917-1917

Александр Федорович 
Керенский

1917-1917



Горбачев М.С. 1985-1991

Ельцин Б.Н. 1991-2000

Путин В.В. 2000-2008

Медведев Д.А. 2008


