
  

Министерство образования Российской Федерации 
Томский государственный педагогический университет 

Институт профессиональной подготовки ТГПУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
М.П. Войтеховская, Т.В. Галкина, Н.И. Сазонова, 

Т.А. Сафонова, Л.И. Снегирева 
 
 

КРАТКИЙ 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК 

ПО ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ 
(ДЛЯ НЕИСТОРИЧЕСКИХ ФАКУЛЬТЕТОВ)  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Томск 2004



2 

 
 
 
 
 
 

П 37  Краткий информационный справочник по Отечественной истории 
(для неисторических факультетов) / Составители: М.П. Войтеховская, 
Т.В. Галкина, Н.И. Сазонова, Т.А. Сафонова, Л.И. Снегирева. Томск: 
Центр учебно-методической литературы Томского государственного 
педагогического университета, 2004. 20 с. 

 
  

  
В справочнике изложен краткий материал по курсу Отечественной 

истории: краткая программа, хронология, краткая летопись событий, 
терминологический словарь, географические названия. Предназначен 
для студентов всех факультетов неисторических специальностей. 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

© Томский государственный 
      педагогический университет, 2004 
© М.П. Войтеховская, Т.В. Галкина, 

Н.И. Сазонова, Т.А. Сафонова,  
Л.И. Снегирева, 2004  

 
  

 
ББК 63 3(2)я73 
П37 

Печатается по решению 
учебно-методического совета  
Томского государственного 
педагогического университета 

  



3 

КРАТКАЯ ПРОГРАММА КУРСА 
«ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ» 

1.Методология и теория исторической науки. Дискуссионные 
вопросы истории Отечества. 

2.Восточные славяне в древности: проблемы этногенеза. Древняя 
Русь (Киевская Русь IX-XII вв.): особенности социального строя, 
становление государственности, внешнеполитические влияние. 
Вхождение Руси в христианский мир.  

3.Отечественная история XIII-XV вв.: социально-политические 
изменения в русских землях. Русь между Западом и Востоком: 
отражение натиска рыцарей-крестоносцев; проблемы взаимовлияния 
Руси и Золотой Орды. 

4.Россия и средневековые государства Европы и Азии. Формирова-
ние единого российского государства. Эпоха Иоанна Грозного: от 
сословно-представительной монархии к формированию основ 
российской деспотии. Формирование концепции «Москва – третий 
Рим» и ее значение в истории России.  

5.Россия у истоков Нового времени. Смута: социальная катастрофа 
и время альтернатив. Новые черты в экономике, формирование 
крепостнической системы, становление абсолютизма.  

6.Российская империя XVIII в. Дискуссии о генезисе самодержа-
вия в России.  Петровская модернизация: сущность, особенности, 
последствия. Проблемы «петровского наследства» и дворцовые 
перевороты. Просвещенный абсолютизм Екатерины II. 

7.Эволюция российского государства и общества в XIX в.  
Расширение границ Российской империи. Становление индустриально-
го общества в России: общее и особенное. Общественная мысль и 
особенности общественного движения. Реформы и реформаторы. 
Русская культура XIX века и ее вклад в мировую культуру. 

8.Роль XX столетия в мировой истории. Проблемы экономического 
роста и модернизации. Россия в начале XX в.: революции и реформы в 
контексте общемирового развития. Формирование в России основ 
многопартийной системы, парламентаризма,  правового государства и 
гражданского общества. Первая мировая война как проявление кризиса 
мировой цивилизации. 

9.Формирование основ «советского типа модернизации» страны. 
Революция 1917 г. Гражданская война и интервенция. Формирование 
однопартийного политического режима. Образование СССР. 
Сталинский вариант модернизации страны. Вторая мировая война как 
отражение глобального кризиса цивилизации в середине XX в. СССР в 
годы Второй мировой войны. 
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10.Послевоенное устройство мира. «Холодная война».  Коррективы 
путей развития советского общества в годы «оттепели». Нарастание 
кризисных явлений в развитии СССР в 1960-1980-е гг. Перестройка. 
Распад СССР. Становление новой российской государственности. 
Трудности и противоречия «новой модели» общественного развития.  

 
КРАТКАЯ ЛЕТОПИСЬ СОБЫТИЙ 

IX век – призвание варяжского конунга Рюрика на княжение в 
Новгороде (Невогороде) по свидетельству летописи «Повесть 
временных лет».  
882 г. – объединение Новгородских и Киевских земель князем 
(воеводой) Олегом, приведшее к образованию государства Киевская 
Русь (Древнерусское государство). 
907, 911  гг. – договоры Руси с Византией. 
945 г. – трагическая гибель князя Игоря от рук древлян во время сбора 
дани. Эта трагедия привела вдову князя княгиню Ольгу к мысли о 
проведении первой известной в отечественной истории реформы.  
945 г. – проведение княгиней Ольгой административной реформы, 
урегулировавшей вопросы размеров, времени и места сбора дани, 
отношений великого князя с удельными и др. 
970 - 972 гг. –  война Руси (Святослава Игоревича) с Византией. 
972 г. – трагическая гибель прославленного русского полководца, 
победителя хазар, князя Святослава Игоревича от рук печенегов. 
988 г. – крещение Руси (принятие христианства). 
1097 г. – съезд русских князей в Любиче, «узаконивший» феодальную 
(государственную) раздробленность Руси. 
1147 г. – первое упоминание в летописях о Москве. 
1185 г. – поход Новгород-Северского князя Игоря на половцев 
запечатлен в первом известном литературном произведении Древней 
Руси «Слово о полку Игореве». 
1223 г. – первая битва русских дружин с монголо-татарами на реке 
Калке, результате которой русские войска потерпели тяжелое 
поражение. После этого сражения стала очевидна серьезная опасность 
для Руси со стороны монголов. 
1237 г. – первый завоевательный поход монголо-татарских войск на 
Русь. 
1240 г., 15 июля – разгром русскими войсками шведских рыцарей-
крестоносцев, вошедший в историю под названием «Невская битва».  
1242 г., 5 апреля – разгром Александром Невским на Чудском озере 
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рыцарей-крестоносцев, вошедший в историю под названием «Ледовое 
побоище». 
1243 г. – образование государства Золотая Орда, в зависимость от 
которого попала на два с половиной столетия Русь. 
1328 г. – антиордынское восстание в Твери, за подавление которого 
московский князь Иван Данилович Калита получил в Золотой Орде 
ярлык на великое княжение. 
1380 г., 8 сентября – Куликовская битва, крупнейшее столкновение 
русских дружин под предводительством князя Дмитрия Ивановича 
(прозванного впоследствии Донским) с татаро-монголами. Этой битве 
предшествовал поединок русского и монгольского богатырей – 
Пересвета и Челубея (Темур-мурзы). 
1382 г.  – поход хана Тохтамыша на Москву, в результате которого 
великий князь Дмитрий Донской вынужден был возобновить выплату 
дани Золотой Орде. 
1471 г. – битва на реке Шелони, ознаменовавшее присоединение 
Новгородской земли к Московскому княжеству. 
1480 г. – последнее противостояние русских и ордынских войск на реке 
Угре («Стояние на реке Угре»), положившего конец монголо-татарского 
ига. 
1497 г. – появление первого общероссийского Судебника (Судебника 
Ивана III), положившего начало оформлению личной крепостнической 
зависимости населения. 
1547 г. – венчание великого князя Ивана (Иоанна) IV на царство. 
Впервые московский князь наделялся титулом царя. 
1547-1550 гг. – «Казанская война» за присоединение Казанского и 
Астраханского ханств к Русскому государству.  
1547 г. – пожар Москвы и восстание против бояр, послужившие 
толчком к началу реформ Избранной Рады. 
1549 г. – созыв первого в истории Российского государства Земского 
собора, так называемого «Собора примирения», знаменующего начало 
установления в России сословно-представительной монархии. 
1550 г. – создание Судебника Ивана (Иоанна) IV Грозного. 
1551 г. – Стоглавый Собор русской православной церкви, который 
утвердил основные направления церковной реформы (100 глав 
(разделов). 
1552 г. – штурм столицы Казанского ханства – Казани, в котором 
принимал личное участие Иван Грозный. 
1558-1583 гг. – Ливонская война (с Ливонским орденом за выход к 
Балтийскому морю). 
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1565 г. – введение опричнины Ивана Грозного. Оно сопровождалось 
отречением Ивана IV от престола и отъездом его в подмосковную 
Александрову слободу. 
1581 г. – первый поход Ермака в Сибирь. Дружина Ермака была 
организована купцами Строгановыми, получившими позволение от 
Ивана IV. 
1597 г. – первое объявление «урочных лет» (пятилетний срок сыска 
беглых и насильственно вывезенных крестьян. 
1598 г. – на российском престоле укрепился царь Борис Годунов. 
1598-1613 гг. – Смута.  
1605 г. – российский престол занял Дмитрий I (самозванец Лжедмитрий 
I). 
1609 г. – осада польскими войсками Смоленка, принявшая характер 
открытой  интервенции. 
1609-1612 гг. – польско-шведская интервенция на территории 
Московского государства. 
1612 г. – Москва была освобождена от интервентов народным 
ополчением под руководством К. Минина и Д. Пожарского. 
1613 г., февраль – Земский Собор, утвердивший на российском 
престоле Михаила Федоровича Романова – первого из династии 
Романовых. 
1649 г. – принятие Соборного уложения, официально оформившего 
крепостное право в России в период правления царя Алексея 
Михайловича. 
1653-1654 гг. – церковный раскол в русской православной церкви. 
1654 г. – Рада в Переяславле высказалась за вхождение Украины в 
состав России. 
1667-1671 гг. – крестьянская война (бунт, восстание) под предводитель-
ством Степана Разина. 
1662 г. – Медный бунт в Москве был ответной реакцией городских 
низов на попытки проведения «денежной реформы» (замены денег).  
1697-1698 гг. – Великое посольство Петра I в Западную Европу. 
1700 г. – начало длительной (21 год) Северной войны России со 
Швецией. 
1703 г. – основание Санкт-Петербурга.  
1714 г. – указ Петра I о единонаследии.  
1721 г. – подписание Ништадтского мира. 
1721 г. – Россия обрела статус империи. 
1722 г. – издание «Табели о рангах». 
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1725 г. – открытие Академии наук в России. 
1755 г. – основание Московского университета. 
1762 г. – начало царствования Екатерины II. 
1762 г. – издание Манифеста «О вольности дворянства» царем  
Петром III. 
1767 г. – созыв Екатериной II Уложенной комиссии.  
1773-1775 гг. – крестьянская война под предводительством Е.И. 
Пугачева. 
1783 г. – присоединение Крыма к России.  
1785 г. – подписание Жалованных грамот дворянству и городам 
Екатериной II. 
1803 г. – издание указа «О вольных хлебопашцах». 
1812 г., 12 июня – начало Отечественной войны России с наполеонов-
ской Францией. 
1812 г., 26 августа – Бородинская битва.  
1813-1814 гг. – заграничные походы русской армии.  
1825 г., 14 декабря – восстание декабристов на Сенатской площади в 
Петербурге. 
1837 г. – открытие первой в России железной дороги, связавшей 
Царское Село с Петербургом. 
1853-1856 гг. – Крымская война: Россия против объединенных сил 
Англии, Франции и Турции. 
1861 г., 19 февраля – подписание Манифеста и Положения о 
крестьянах, вышедших из крепостной зависимости. Отмена крепостно-
го права. 
1874 г. – военная реформа в России.  
1881 г., 1 марта – убийство царя Александра II народовольцами. 
1894 г. – на российский престол взошел последний царь – Николай II.  
1904 г. – нападение Японии на русскую эскадру в Порт-Артуре без 
объявления войны.  
1904-1905 гг. – русско-японская война.  
1905 г., 9 января – Кровавое воскресенье в Петербурге. 
1905 г., 14-15 мая – Цусимское сражение в русско-японской войне.  
1905 г., 14 июня – восстание на броненосце «Потемкин» на Черномор-
ском флоте. 
1906 г. – первая конституция России – «Основные законы Российской 
империи». 
1906 г. – создание впервые в России Государственной думы. 
1907 г., 27 апреля – созыв I Государственной думы. 
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1907 г., 3 июля – третьеиюньский государственный переворот, 
свидетельствовавший о поражении революции 1905-1907 гг. 
1914 г. – убийство наследника австро-венгерского престола, эрцгерцога 
Ф. Фердинанда, известное в истории как «Выстрел в Сараево». 
1914 г. – убийство наследника австро-венгерского престола, эрцгерцога 
Ф. Фердинанда, известное в истории как «Выстрел в Сараево». 
1914-1918 гг. – Первая мировая война. 
1916 г. – «Брусиловский прорыв», наступление русских войск на Юго-
Западном фронте в ходе Первой мировой войны. 
1917 г., 2 марта – отречение российского императора Николая II от 
престола. 
1917 г. – провозглашение России республикой. 
1917 г. – Двоевластие (Временное революционное правительство и 
Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов). 
1918 г. – подписание Брестского мира, по которому Россия вышла из 
Первой мировой войны. 
1918-1920 гг. – гражданская война.  
1921 г. – решение X съезда РКП (б) о переходе от политики «военного 
коммунизма» к новой экономической политике (НЭП). 
1921 г., март – 1928-1929 гг. – новая экономическая политика.  
1929 г. – «год великого перелома» по определению И.В. Сталина.  
1936 г., 5 декабря – принятие Сталинской Конституции.  
1937 г. – решение Пленума ЦК ВКП (б) об «усилении борьбы с 
врагами», положившее начало массовым репрессиям. 
1939 г. – заключение пакта о ненападении и договора «О дружбе и 
границах» между СССР и Германией.  
1941 г. – начало Великой Отечественной войны советского народа. 
1944 г., 6 июня – открытие второго фронта в Европе. Этот вопрос был 
главным на Тегеранской конференции руководителей трех союзных 
государств антигитлеровской коалиции. 
1945 г., 2 сентября – конец Второй мировой войны.  
1946 г. – речь У. Черчилля в Фултоне, провозгласившая начало 
«холодной войны» против СССР. 
1953 г., 5 марта – смерть И.В. Сталина. 
1953 г. – избрание Н.С. Хрущева первым секретарем ЦК КПСС. 
1956 г. – XX съезд КПСС, одним из главных решений которого стало 
осуждение культа личности И.В. Сталина. 
1961 г., 12 апреля – полет Юрия Гагарина в космос. 
1960-е гг. – Карибский кризис – противостояние между СССР и США, 
едва не приведшее к Третьей мировой войне. 
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1977 г. – принятие Конституции СССР, объявившей КПСС ядром 
политической системы государства. 
1985-1991 гг. – перестройка в СССР. 
1991 г., 12 июня – День независимости России. 
1991 г. – подписание «Беловежского соглашения», означавшее 
ликвидацию СССР и образование СНГ. 
1993 г., 12 декабря – принятие Конституции Российской Федерации. 
1994 г. – начало I Чеченской войны. 
1999 г., 31 декабря – досрочный уход Б.Н. Ельцина с поста президента 
Российской Федерации.  
2000 г., 26 марта – выборы президента Российской Федерации. На 
выборах победил В.В. Путин. 
 

КРАТКИЙ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ 
Антанта» - союз трех государств, заключенный накануне I мировой 
войны между Англией, Францией и Россией против Германии и ее 
союзников. 
Баскак – представитель золотоордынского хана, занимавшийся сбором 
дани на Руси в  XIII-XV вв. 
Белое движение» – вооруженные формирования, выступившие против 
советской власти в годы гражданской войны. 
Боярская дума – совещательный орган при царе, состоявший из 
представителей боярской аристократии. 
Буржуазия – господствующий класс капиталистического общества, 
собственник средств производства. 
Верховный тайный совет – высшее совещательное учреждение 
России в 1726-1730 гг. 
Вече – народное собрание для обсуждения и решения важных общих 
дел в древней и средневековой Руси.  
Вотчина – древнейший вид земельной собственности, родовое имение, 
переходившее по наследству на Руси в XI-XII вв. 
Дань – натуральный и денежный побор с покоренных племен и 
народов. 
Декабристы – прогрессивно настроенные военные из либеральных 
слоев дворянства; сторонникиреволюционных преобразований в России 
1814-1825 гг. 
Закупы – категория населения, попавшая в зависимость в результате 
получения от хозяина ссуды (купы) на Руси. В IX-XII вв. 
Застой - период правления Л.И.Брежнева. 
Земский собор – совещательный сословно-представительный  
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(с участием представителей основных сословий) орган при царе  
в 1549-1654 гг. 
Изгои – люди, потерявшие свой общественный статус в силу каких-то 
обстоятельств, то есть «изгнанные» из общества в IX-XII вв.  
Империализм – монополистический капитализм, которому присущи 
смена свободной конкуренции господством монополий. 
Коллегии – органы государственной власти, учрежденные Петром I для 
руководства отдельными отраслями и сферами управления. 
Конституция – основной закон государства, определяющий его 
общественное и государственное устройство. 
Кормление – система содержания должностных лиц, при которой они 
полностью получали оплату за счет налогов с населения подведомст-
венной территории. 
Левые коммунисты – коммунисты (большевики) во главе с 
Бухариным, выступившие против подписания Брестского мира. 
Манифест – особый акт главы государства или высшего органа 
государственной власти, обращенный к населению. 
Меркантилизм – политика защиты отечественной промышленности 
при Петре I. 
Местничество – принцип получения государственных должностей, 
основанный на критериях знатности происхождения претендента на ту 
или иную должность. 
Местничество – система распределения служебных мест при 
назначении на военную, административную и придворную службу.  
Монголо-татарское иго – система властвования монголо-татар над 
русскими землями, созданная в середине XIII в.  
Народовольцы – движение разночинной интеллигенции, отражавшей 
интересы крестьянской демократии, выдвигавшие идеи перехода 
крестьянской общины в социализм. 
Нигилисты – обобщенное название участников демократических и 
революционных событий 1860-1870-х гг., отрицавших крепостнические 
традиции. 
Новое политическое мышление – внешнеполитический курс, 
проводимый в годы «перестройки». 
Опричнина – личный удел царя (Ивана IV), порядки и систему 
управления в котором устанавливал царь самолично.  
Ордынский выход» - так называли дань Золотой Орде на Руси  
в XIII-XV вв.  
Отроки – младшие княжеские дружинники на Руси IX-XII вв. 
Оттепель» - период правления Н.С. Хрущева. 
Пакт Риббентропа-Молотова – договор, подписанный Германией и 
СССР 23 августа 1939 г. 
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Парламентаризм – система государственной власти, при которой четко 
распределены функции законодательных и исполнительных органов 
при особой роли парламента. 
Передвижники – «Товарищество передвижных художественных 
выставок»; объединение русских художников 1860-1870-х гг. 
План Барбаросса» - план нападения фашистской Германии на СССР. 
Пожилое – пошлина, которую платил крестьянин при уходе от своего 
владельца к другому до установления в России крепостного права. 
Политика разрядки – внешняя политика СССР в 70-е гг. ХХ в. 
Политика шоковой терапии – политика правительства Гайдара в 
1990-е гг. 
Поместье – форма земельной собственности, при которой земли 
предоставлялись в ненаследуемое владение на условиях службы 
великому князю. 
Посессионные крестьяне – крестьяне, переданные государством в 
условное владение частным лицам для работы на предприятиях  
в XVIII в. 
Приказы – органы центрального управления в России в XVI-XVIII вв., 
(наименование этих органов управления в настоящее время использует-
ся для обозначения распоряжений обязательного для исполнения 
характера). 
Пролетариат – рабочий класс, один из основных классов промышлен-
ного общества. 
Просвещенный абсолютизм – общее название политики, проводимой 
Екатериной II. 
Протекционизм – экономическая политика государства, направленная 
на ограждение национальной экономики от иностранной конкуренции. 
Процесс монополизации – появление крупных объединений в 
промышленности; высокий уровень концентрации производства. 
Раскрестьянивание – отток разорившихся крестьян в города на 
заработки. 
Революция – коренной качественный переворот во всей социально-
экономической структуре общества. 
Репрессии – антинародная политика тоталитарного режима Сталина. 
Рядовичи – категория временно-обязанных, полусвободных людей, 
попавших в зависимость в результате договора (ряда) на Руси  
в IX-XII вв. 
Самозванство – явление в истории, когда люди, не имевшие 
родственных связей с царствующей династией, выдавали себя за царей. 
Сверхиндустриализация» - политика в области промышленности в 
годы первых пятилеток. 
Синод – высший орган для ведения церковных дел, учрежденный 
Петром I. 
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Смольный институт – первое в России привилегированное учебно-
воспитательное заведение закрытого типа для дочерей дворян, 
открытое при Екатерине II.  
Сословно-представительная монархия – форма монархии, при 
которой осуществляется разумное равновесие в распределении власти 
между рядом сословий (Земские соборы), правительством и царем. 
Стрелецкое войско – полурегулярное войско, созданное впервые при 
Иване IV, служащие в котором стрельцы были обеспечены землей, 
жалованьем и сохраняли право на занятие торговлей и ремеслом. 
Тайфун» - кодовое название Московской битвы, развеявшей миф о 
непобедимости гитлеровской Германии. 
Третий элемент» – так называли земских врачей, учителей, агрономов, 
статистиков – представителей сельской интеллигенции. 
Тягло – денежная и натуральная повинности крестьян и посадских 
людей в России в XVI – начале XVIII вв. 
Удельное княжество – территориальная часть Руси, управлявшаяся 
членами великокняжеской семьи. 
Уложенная комиссия – временный коллегиальный орган, созданный 
Екатериной II для модификации законов. 
Улус – административно-территориальная часть Золотой Орды. 
Урочные лета – срок, в течение которого помещики могли возбудить 
иск о возвращении им беглых крестьян. 
Хельсинское соглашение – соглашение, подписанное 1 августа 1975 г. 
между 33 европейскими странами, США и Канадой. 
Холопы – люди, находившиеся в полной зависимости от своего 
владельца (господина). 
Царь – титул правителя России с 1547 по 1721 гг. 
Цитадель» - кодовое название Курской битвы. 
Экспансия капитала – вывоз капитала за границу. 
Юрьев день – день, (указанный в «Судебнике» Ивана III), за неделю до 
которого и в течение недели после которого крестьянин мог перейти от 
одного хозяина к другому. 
Ярлык – документ, выдававшийся русским князьям в Золотой Орде и 
дающий право на княжение. 
 

КРАТКИЙ ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ 
Австро-Венгрия, Германия, Италия – государства, образовавшие в 
военно-политических целях Тройственный союз.  
Азов – турецкая крепость в устье Дона, походами на которую в 1695 г. 
начал внешнеполитическую деятельность Петр I. 
Аляска – территория, которую в 1867 г. царь Александр II продал 
США.  
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Англия – крупное европейское государство, к союзу с которым 
стремился Иван Грозный: вел активную переписку с королевой, 
готовился к заключению династического брака, развивал торговые 
связи.  
Афганистан – государство, вовлекшее в гражданскую войну (в период 
с 1979 по 1989 гг.) советские войска. 
Балтийское море –  за выход в Балтийское море вела Северную войну 
Россия.  
Балтийское море – за выход в это море Россия вела Ливонскую войну 
в 1558-1583 гг. 
Беловежская Пуща (Белоруссия) – место, где в декабре 1991 г. было 
принято соглашение об образовании СНГ. 
Брест – приграничная крепость, первой принявшая удар немецких 
войск в годы Великой Отечественной войны. 
Брест, Брест-Литовск – город, в котором был подписан договор о 
выходе России из первой мировой войны. 
Византия – государство, южный сосед восточных славян, главный 
торговый партнер Руси, известное  также под названием Восточная 
Римская империя. 
Германия – государство, с которым был подписан СССР Пакт о 
ненападении в августе 1939 г. 
Город Владимир – город, в котором располагался «Великий престол» в 
период нашествия на Русь монголо-татарских войск. 
Город Владимир – столица Древнерусского государства, перенесенная 
князем Андреем Боголюбским из Киева в середине XII в. 
Дон – река, близ которой располагалось Куликово поле, ставшее местом 
сражения русских и монголо-татарских войск в 1380 г. 
Запорожская Сечь – так вольные украинские казаки называли свою 
вольницу, располагавшуюся на о-ве Хортица, ниже днепровских 
порогов. 
Золотая Орда – государство монголо-татар, созданное ханом Батыем  
в 1243 г. 
Индия – страна, путешествие в которую предпринял в 1469-1472 гг. 
тверской купец Афанасий Никитин. 
Кавказ – территория, присоединенная к России весной 1864 г. после 
завершения изнурительной 47-летней войны с горцами, участником 
которой был М.Ю. Лермонтов.  
Киев – столица Древнерусского государства в IX-XIII вв. 
Китай – государство, с которым Россия заключила договор об аренде 
Ляодунского полуострова с Порт-Артуром. 
Константинополь (Царьград) – столица Византии, первыми походами 
в которую прославился Олег (Вещий). 



14 

Крым – полуостров в Черном море, бывшее Крымское ханство, 
находившееся под влиянием Турции, присоединенное в 1783 г. к 
России. 
Крымское ханство – государство, образовавшееся после распада 
Золотой Орды. В 1571 г. Москва подверглась нападению со стороны 
Крымского ханства. 
Ленинград – крупный город СССР, выдержавший осаду фашистских 
войск с 10 июля 1941 г. по 27 января 1944 г. (900 дней). 
Ливония – страны восточного побережья Балтийского моря, 
находившиеся под властью Ливонского ордена в средние века. 
Литва – государство, великое княжество в северо-западной части Руси, 
располагавшееся в бассейне рек Немана и Западной Двины, со 
столицей в Вильнюсе. 
Любеч – город, в котором состоялся княжеский съезд 1097 г., 
положивший начало феодальной раздробленности Руси. 
Москва – город, в который была перенесена столица государства при 
великом князе Иване I. 
Москва – город, название которого впервые встречается в летописях в 
1147 г. 
Москва – столица российского государства в XVII в.       
Москва – столица Российского государства в период установления 
советской власти (с 1918 г.). 
Москва – столица СССР, где в 1957 г. проходил VI Всемирный 
фестиваль молодежи и студентов. 
Нагорный Карабах – территория, из-за которой в 1988 г. произошел 
вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном. 
Новгород – крупный русский город, подвергшийсяся вооруженному 
карательному погрому Ивана Грозного в период опричнины. 
Новгородско-Псковское княжество – известно как «феодальная 
республика» в Древней Руси. 
Петроград – город, название которого изменилось с началом первой 
мировой войны.  
Полтава – украинский город, битва близ которого в 1709 г. изменила 
расстановку сил в Северной войне России со Швецией. 
Польша – государство, вооруженные силы которого оказали помощь 
Лжедмитрию I в достижении престола. 
Польша – государство, первым попавшее под удар агрессоров в годы 
Второй мировой войны. 
Польша – государство, подвергшееся разделам во второй половине 
XVIII в. В разделах Польши активное участие принимала Россия.  
Порт-Артур – порт, капитуляцию которого в ходе русско-японской 
войны В.И. Ленин назвал «прологом капитуляции царизма». 
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Пруссия – государство, с которым Россия вела Семилетнюю войну. 
Псков – город, в котором император Николай II отрекся от престола. 
Речь Посполитая – объединенное государство Польши и Литвы, 
возникшее во второй половине XVI в. в целях защиты от России. 
Россия, Франция, Англия – государства, входившие в военно-
политический блок «Антанта». 
Санкт-Петербург – город, в котором состоялся расстрел мирного 
шествия народа к царю в 1905 г.,  известный под названием «Кровавое 
воскресенье». 
Санкт-Петербург – столица России при Петре I.  
Севастополь – черноморский порт, оборона которого стала кульмина-
ционной точкой Крымской войны. 
Сербия – государство, международный договор с которым способство-
вал вступлению России в мировую войну 1914-1918 гг. в числе первых 
ее участников. 
США – государство, распространившее на СССР действие ленд-лиза 
(т.е. кредита вооружения, оборудования, продовольствия). 
США – государство, с которым Россия в 1992 г. в Кэмп-Дэвиде 
подписала декларацию об окончании «холодной войны». 
Тверское княжество – княжество, за подавление восстания в котором 
Иван I получил ярлык на «Великое княжение». 
Томск – город, основанный в 1604 г. и прозванный впоследствии 
«Сибирскими Афинами». 
Турция – государство, с которым Россия вела войны за выход и 
укрепление позиций в Черном море на протяжении XVIII-XIX вв. 
Тушино – село под Москвой, в котором располагался лагерь 
Лжедмитрия II. 
Украина – государство, воссоединившееся с Россией в 1654 г. 
Франция – государство, где был открыт второй фронт в годы Второй 
мировой войны. 
Франция – государство, с которым Россия вела войну в 1812 г.  
Хазария (Хазарский каганат) – государство, от набегов полчищ 
которого страдали русичи на протяжении нескольких веков. Его 
разгромил князь Святослав Игоревич в X в. 
Цусимский пролив – место, где проходило самое крупное морское 
сражение русско-японской войны 1904-1905 гг. 
Чернобыль (Украина) – место аварии на АЭС. 
Чечня – республика Российской Федерации, «горячая точка» 
внутренней политики страны. 
Чудское озеро – место сражения 1242 г., известного под названием 
«Ледовое побоище». 
Швеция – государство, с которым Василий Шуйский заключил договор 
в борьбе с Лжедмитрием. 
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Швеция – государство, с которым Россия вела Северную войну в 1700-
1721 гг. 
Япония – государство, актом капитуляции которого завершилась 
Вторая мировая война 2 сентября 1945 г.  
 

КРАТКИЙ ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 
А.В. Суворов – князь, генерал-фельдмаршал, главнокомандующий 
русской армией в русско-турецкой войне 1787-1791 гг. 
А.И. Герцен – издатель альманаха «Полярная звезда». 
А.И. Рыков – глава советского правительства после смерти 
В.И.Ленина. 
А.Н. Радищев – русский просветитель, заключенный в Шлиссельбург-
скую крепость по приказу Екатерины II.  
Александр II – император, подписавший манифест об отмене 
крепостного права в России. 
Александр III – российский император, в период правления которого 
были проведены политические контрреформы и начался значительный 
экономический подъем страны. 
Александр Ярославич – русский князь, выигравший знаменитую 
битву со шведскими рыцарями-крестоносцами на р. Неве и прозванного 
за эту победу Невским. 
Алексей – царь, имевший прозвище «Тишайший».  
Андрей Курбский – князь, бежавший в Литву от репрессий Ивана IV и 
ставший автором ряда посланий к царю. 
Батый – монгольский хан, возглавивший походы на Русь в XIII в., с 
именем которого связано установление монгольского ига на Руси. 
Богдан Хмельницкий – гетман, возглавивший освободительную войну 
украинского народа в XVII в. 
В.В. Путин – глава правительства России, сменивший на этом посту 
С.В. Степашина в сентябре 1999 г. 
В.В. Холодная – первая русская кинозвезда. 
В.И. Ленин – основатель газеты «Правда». 
В.И. Ленин – первый председатель Совета народных комиссаров – 
первого советского правительства, созданного на II Всероссийском 
съезде Советов в октябре 1917 г. 
В.И. Чуйков – советский военачальник, командующий 62 армией под 
Сталинградом. 
В.М. Молотов – министр иностранных дел Советского Союза в годы 
Великой Отечественной войны. 
В.С. Павлов – глава правительства СССР во время путча ГКЧП 19-21 
августа 1991 г.  
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В.С. Черномырдин – глава правительства России, сменивший Е.Т. 
Гайдара на этом посту в декабре 1992 г.  
Владимир Мономах – потомок византийских императоров, русский 
князь, инициатор съезда в Любече. Съезд «узаконил» государственную 
раздробленность Руси в XI в. 
Владимир Святославович (Красное Солнышко) – великий князь, 
«крестивший» Русь в X в. 
Г. Гапон – священник, возглавивший рабочую демонстрацию к 
Зимнему дворцу 9 января 1905 г. 
Г.К. Жуков – советский военачальник, принявший капитуляцию 
Германии. 
Генерал-фельдмаршал Паулюс – командующий 6 немецкой армией, 
войска которой попали в окружение под Сталинградом; участник 
Нюрнбергского процесса. 
Дмитрий Иванович (Донской) – великий князь Владимирский, 
возглавлявший русские войска в Куликовской битве. 
Дмитрий Пожарский – князь, возглавивший народное ополчение за 
освобождение страны от польско-литовских интервентов в начале  
XVII в. 
Елена Глинская – мать Ивана Грозного, исполнявшая роль регента в 
период малолетства великого князя. 
Емельян Пугачев – предводитель Крестьянской войны XVIII в. 
Ермак Тимофеевич Аленин – казацкий атаман, возглавивший первый 
поход в Сибирь. 
И.В. Сталин – глава советского правительства в годы Великой 
Отечественной войны. 
И.П. Павлов – известный русский ученый, лауреат Нобелевской 
премии в области физиологии, кровообращения и пищеварения. 
Иван I – московский князь, первым получивший титул «Великого 
князя» и прозвище «Калита». 
Иван III Васильевич – «Великий князь всея Руси», в правление 
которого произошло падение ордынского ига. 
Иван IV – первый в истории России царь. 
Иван Антонович – русский царь, оказавшийся на престоле в 
младенческом возрасте и окончивший жизнь в Шлиссельбургской 
крепости.  
Иван Федоров – первый русский книгопечатник. 
Игорь Северский – Новгород-Северский удельный князь, главное 
действующее лицо первого известного древнерусского литературного 
произведения XII в. «Слово о полку Игореве». 
К.У. Черненко – генеральный секретарь ЦК КПСС, которого сменил 
М.С. Горбачев. 
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Л.И. Брежнев – руководитель СССР, осуществлявшего концепцию 
«развитого социализма». 
Лжедмитрий I – самозванец на русском престоле, сменившего царя 
Бориса Годунова. 
М.В. Ломоносов – первый русский академик, открывший первую в 
России химическую лабораторию.  
М.В. Родзянко – председатель IV Государственной Думы. 
М.И. Кутузов – главнокомандующий объединенной русской армией в 
Отечественной войне с Наполеоном с середины августа 1812 г. 
М.М. Сперанский – русский реформатор в начале царствования 
Александра I. 
Макарий – российский митрополит, духовный наставник Ивана IV, 
один из авторов идеи венчания Ивана IV на царство. 
Мамай – монгольский хан, проигравший русским войскам Куликов-
скую битву. 
Митрополит Филипп (Колычев) – российский митрополит, 
выступавший против опричной политики Ивана IV и впоследствии 
убитый опричниками. 
Михаил – первый царь из рода Романовых, избранный в 1613 г. 
Н.И. Лобачевский – автор неевклидовой геометрии. 
Николай I – император, унаследовавший российский престол после 
смерти Александра I. 
Никон – патриарх, который провёл церковную реформу в правление 
царя Алексея Михайловича. 
Олег (Вещий) – древнерусский правитель, совершивший первые 
походы на Константинополь в X в. 
Ольга – великая княгиня, инициировавшая первую административную 
реформу в истории Древнерусского государства в 945 г. 
Орлов А.Г. – участник дворцового переворота 1762 г., брат известного 
фаворита Екатерины II, командующий русской эскадрой в Чесменском 
бою. 
П. Пестель – автор программного документа Южного общества 
декабристов. 
П.А. Столыпин – автор аграрного законодательства в России в 1906-
1911 гг. 
П.П. Шмидт – офицер, возглавивший восстание на крейсере «Очаков». 
Петр I – царь, одержавший победу в Полтавской битве. 
Петр III – царь, даровавшего Манифест «О вольности дворянства».  
Протопоп Аввакум – идеолог старообрядцев. 
Рюрик – родоначальник первой великокняжеской династии в истории 
Древнерусского государства в IX в. 
С.В. Кириенко – глава правительства России, при котором произошёл 
«дефолт» в 1998 г. 
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С.О. Макаров – главнокомандующий тихоокеанской эскадрой в период 
русско-японской войны 1904-1905 гг. 
София Палеолог – византийская царевна, на которой женился Великий 
князь всея Руси Иван III. 
Степан Разин – предводитель Крестьянской войны середины XVII в. 
У. Черчиль – премьер-министр Великобритании, бывшей в годы 
Второй мировой войны союзницей СССР в борьбе с фашистской 
Германией. 
Федор Иванович – сын Ивана IV Грозного, наследовавший царский 
престол. 
Чингисхан – основатель монгольской империи в начале XIII в. 
Ю.В. Антропов – руководитель СССР, сменивший Брежнева Л.И. на 
посту генерального секретаря ЦК КПСС. 
Юрий Долгорукий – князь Ростово-Суздальской земли, получил свое 
прозвище  за активную завоевательную политику в XII в. 
Ярослав Владимирович (Мудрый) – великий князь, положивший 
начало созданию первого свода законов «Русская Правда» в XI в. 
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