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Русские правители с IX по XXI вв. 
Правитель Внутренняя политика Внешняя политика Современники 

ДИНАСТИЯ РЮРИКОВИЧЕЙ 
НОВГОРОДСКО-КИЕВСКАЯ РУСЬ 

Рюрик 
(862-879) 

   

Олег (Вещий) 
(879-912) 

882 г. – захват Киева, присоединение народов, живущих 
вдоль пути из варяг в греки (древляне, северяне, 
радимичи), создание Киевской Руси 

907 г. – поход на Константинополь, подписание 
мирного договора 907 г. 
911 г. – второй поход на Константинополь, 
подтверждение мирного договора 

Аскольд и Дир 

Игорь 
(912-945) 

Расширение границ Киевской Руси;  
Большое полюдье (убит во время полюдья древлянами) 

Отразил набеги печенегов; 
941 г. – поход на Византию (неудачный) 
944 г. – второй поход на Византию; подтверждение 
договора Олега 

 

Ольга 
(945-961) 

Месть древлянам; 
Отмена полюдья, упорядоченье сбора дани (урок, погост) 

957 г. – поездка в Византию, принятие христианства  

Святослав 
(961-972) 

Покорение вятичей 
Рассадил своих сыновей по городам (удельные князья) 

965 г. – разгром Хазарского каганата 
968-972 гг. – походы на Дунай, войны с Византией 
(Переяславец) 
969-972 гг. – столкновения с печенегами 
971 г. – мирный договор с Византией 

 

Владимир I 
Святославович 
(Святой, Красно 

Солнышко) 
(980-1015) 

972 – 980 гг. - Первая междоусобица между 
Рюриковичами 
980 г. – языческая реформа, попытка создания единого 
славянского пантеона 
988 г. – принятие христианства, христианизация Руси 
Покорение радимичей, вятичей 
Основание новых городов на юго-востоке 

Победа над печенегами 
987 г. – поход на Херсонес 

Братья – Ярополк и 
Олег 
Византийская 
принцесса Анна 

Ярослав (Мудрый) 
(1017-1054) 

1015-1017 гг. - Новая междоусобица 
Покровительство просвещению и строительству. Первый 
каменный храм в Киеве – Святая София 
Создатель первого свода законов – «Правда Ярослава» 
(первая часть «Русской Правды») 

Укрепление связей с иностранными государствами 
посредством династических браков 
Окончательный разгром печенегов 

Святополк Окаянный 
Борис и Глеб 
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Правитель Внутренняя политика Внешняя политика Современники 
Изяслав, Святослав, 

Всеволод 
Ярославичи, 
Святополк II 
Изяславич 
(1054-1113) 

Создание второй части «Русской Правды» - «Правды 
Ярославичей» 
Ссора Ярославичей  и их поочередное княжение в Киеве; 
Всеволод отбирает Чернигов у Олега, что становится 
поводом для новых усобиц.  
1097 г. – Любеческий съезд Рюриковичей (организован 
Владимиром Мономахом в правление Святополка) 

Походы против половцев 
1111 г. – «крестовый поход» против половцев всех 
русских князей (организован Владимиром 
Мономахом в правление Святополка) 

Олег Святославович 

Владимир Мономах 
(1113-1125) 

Призван на княжение в Киев во время народного 
восстания 
Создал третью часть «Русской Правды» - «Устав 
Владимира Мономаха» 
Написал «Поучение детям» 

Укрепление династических связей с Европой. Был 
женат на английской принцессе 

 

Мстислав (Великий) 
(1125-1132) 

Продолжение политики Владимира Мономаха на 
сохранение единого государства 
1127 г. - Присоединение к Киеву Полоцкого  княжества 
После его смерти на Руси наступает период феодальной 
раздробленности 

Успешные походы против половцев, Литвы  

Юрий (Долгорукий) 
(1155-1157) 

Строитель городов Ростово-Суздальского княжества 
1147 г. – первое упоминание Москвы в летописях 
Сумел захватить киевский стол, но был отравлен боярами 

  

ВЛАДИМИРСКАЯ РУСЬ 
Андрей 

(Боголюбский) 
1169-1174 

С 1157 г. – «самовластец» Владимиро-Суздальского 
княжества 
Попытка создания обособленной от Киева Владимирской 
метрополии 
1169 г. – захват и разграбление Киева, перенос столицы во 
Владимир 

 Степан Кучка 

Всеволод (Большое 
Гнездо) 

(1176-1212) 

Утверждение титула  великого князя Владимирского 
Упрочение авторитета княжеской власти 
Подчинение Владимиру Киева, Чернигова, Рязани, 
Новгорода 

Успешная борьба против Волжской Булгарии  

Начало монголо-
татарского ига 

1223 г. – Битва на Калке 
1237 г. – нападение Батыя на Северо-Восточную Русь, начало монголо-татарского ига (ярлык, баскаки, Золотая 
Орда) 

Мстислав Удалой 
(Удатный) 
Евпатий Коловрат 

Александр 
Ярославович 

(Невский) 
(1252-1263) 

Подчинение Золотой Орде 1240 г. – Невская битва (против шведов) 
1242 г. – Ледовое побоище (против немецких 
рыцарей-крестоносцев Ливонского и Тевтонского 
орденов) 
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Правитель Внутренняя политика Внешняя политика Современники 
МОСКОВСКАЯ РУСЬ 

Иван I (Калита) 
(1328-1341) 

Расширение границ Московского княжества (покупка 
городов и земель). Собиратель земли Русской 
Получение права на сбор дани с Руси и доставки ее в Орду 
1327 г. – карательный поход против Твери 
1328 г. – перенос центра русского православия из 
Владимира в Москву 

  

Семен (Гордый) 
Иван (Красный) 

(1341-1363) 

Укрепление Московского княжества, поднятие значения 
Москвы до уровня общерусской столицы 

Начало столкновений с Великим княжеством 
Литовским 

 

Дмитрий (Донской) 
(1363-1389) 

Объединение Московского и Владимирского княжеств 
Борьба с Рязанью и Тверью за великое княжение 
Строительство белокаменного Кремля 

1368, 1370, 1372 гг. – вторжение Литвы в 
Московские земли 
1378 г. – победа русских войск над ордынцами на 
реке Вожа 
8 сентября 1380 г. – Куликовская битва 
1382 г. – разорение Москвы Тохтамышем 

Хан Мамай 
Литовский князь Ягайло 
Сергий Радонежский 
Пересвет 
Хан Тохтамыш 

Василий I 
(1389-1462) 

Конфликт с Новгородом Конфликт с Литвой, потеря Смоленска Литовский князь Витовт 

Василий II (Темный) 
(1425-1462) 

1425-1453 гг. - Династическая война с дядей Юрием и его 
сыновьями 

 Юрий Дмитриевич 
Дмитрий Шемяка 
Василий Косой 

РОССИЙСКОЕ КНЯЖЕСТВО 
Иван III Васильевич 

(Великий) 
(1462-1506) 

 

1. Объединение русских земель под властью Москвы.  
- присоединение Новгорода (1478) и Твери (1485) силовым 
путем; 
- освобождение западных земель из-под власти Литвы; 
- отказ от системы удельных княжеств; 
- переименование Московской Руси в Россию (появление 
герба – двуглавого орла) 
- приобретение нового титула Государь Всея Руси (1485) 
2. Создание нового свода законов – Судебник 1497 г. 
(Юрьев день, дворянское войско) 
Появление первых приказов 

1480 г. – стояние на реке Угре. Конец монгольского 
ига (1237-1480 гг.) 

Марфа Борецкая 
(Посадница) 
Софья Палеолог 
Хан Ахмат 

Василий III 
(1506-1533) 

Завершение объединения русских земель 1512-1522 гг. – война с Литвой, в результате которой 
к России перешли Смоленск, Псков.  
1521 г. – набег крымских татар на Москву 

 

  



4 
 

Правитель Внутренняя политика Внешняя политика Современники 
РОССИЙСКОЕ ЦАРСТВО 

Иван IV Васильевич 
(Грозный) 

(1533-1584) 

 

1547 г. – венчание на царство 
1548-1560 гг. – реформы Избранной Рады: 
- создание приказов (первые появились еще при Иване III) 
- судебник 1550 г. 
- Церковная реформа (Стоглавый собор) (1551) 
- военная реформа (создание стрелецкого войска) (1550) 
- ограничение местничества 
- реформа местного управления (ограничение власти 
кормленщиков и наместников, передача их функций 
выборным лицам) 
- основание Земского собора (1549) 
1565-1572 гг. – опричнина (земщина) 

1552 г. – присоединение Казанского ханства 
1556 г. – присоединение Астраханского ханства 
1581-1585 гг. – поход Ермака в Сибирь 
1559 г. – неудачный поход в Крым 
1571, 1572 гг. – набеги крымских татар на Москву 
1558-1583 гг. – Ливонская война (разгром 
Ливонского ордена, образование Речи Посполитой, 
антироссийская коалиция – Речь Посполитая, 
Швеция, Дания) 

Князь А. Курбский 
Священник Сильвестр 
Дворянин А. Адашев 
И. Висковатый 
Митрополит Макарий 
Митрополит Филипп 
Колычев 
Малюта Скуратов 
Ермак Тимофеевич 
Купцы Строгановы 
Стефан Баторий 

Федор I Иванович 
(1584-1598) 

Реальная власть у Бориса Годунова 
1589 г. – учреждение патриаршества 
1592 г. – указ о заповедных летах 
1597 г. – указ об урочных летах 
1591 г. – гибель царевича Дмитрия (угличское дело) 

1590-1593 гг. – русско-шведская война (возвращение 
ранее утраченных земель) 

Царевич Дмитрий 
Ирина Годунова 
Патриарх Иов 

СМУТА 
Борис Годунов 

(1598-1605) 
 

Избран на Земском соборе 
1600 г. – ссылка Романовых, постриг Федора Романова 
1601-1603 гг. – массовый голод 
-бесплатная раздача казенного хлеба 
- частичное разрешение крестьянских переходов 
-народные восстания (хлебные бунты). Восстание Хлопка 
Косолапа (1603-1604) 
1604 г. – появление Лжедмитрия I 
1605 г. – смерть Бориса Годунова, убийство Федора 

 Федор Романов 
Федор Годунов 
Григорий Отрепьев 
Хлопко 

Лжедмитрий I 
(1605-1606) 

Возвращение из ссылки Романовых 
1606 г. – свадьба с Мариной Мнишек 
Конфликт с московскими боярами 

Осложнение отношений с Польшей, которой не 
спешил отдавать обещанные земли 

Юрий Мнишек 
Марина Мнишек 
Сигизмунд I 

Василий Шуйский 
(1606-1610) 

1606-1607 гг.  – восстание Ивана Болотникова 
1607-1610 гг. – новый самозванец, Лжедмитрий II 
(Тушинский вор), двоевластие в стране 

1609-1610 гг. – начало польской интервенции, осада 
Смоленска, движение поляков к Москве 
1609 г. – договор со Швецией 
1610-1611 гг. – оккупация Швецией северо-запада 
России, захват Новгорода 

Лжедмитрий II 
(Тушинский вор) 
«Воренок Ивашка» 
Иван Болотников 
М. Скопин-Шуйский 
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Правитель Внутренняя политика Внешняя политика Современники 
Семибоярщина, 

ополчения 
(1610-1612) 

1610 г. – предложение польскому королевичу Владиславу 
занять русский трон 
Январь-июль 1611 г. – Первое ополчение (П. Ляпунов, Д. 
Трубецкой, И. Заруцкий) Совет всея земли 
Сентябрь 1611  – октябрь 1612 г. – Второе ополчение (К. 
Минин, Д. Пожарский) 

1610 г. – ввод в Москву польских войск с согласия 
Семибоярщины 
1611 г. – падение Смоленска 

Владислав 
К. Минин 
Князь Д. Пожарский 
П. Ляпунов 
Атаман И. Заруцкий 
Князь Д. Трубецкой 

ДИНАСТИЯ РОМАНОВЫХ 
Михаил Федорович 

(1613-1645) 
Успокоение страны после Смутного времени 
1619-1633 гг. – соуправление с отцом, патр. Филаретом 

1632-1634 гг. – Смоленская война Патриарх Филарет 
 

Алексей Михайлович 
(Тишайший) 
(1645-1676) 

 

1649 г. – Соборное уложение (полное закрепощение 
крестьян) 
1654 г. – создание Приказа тайных дел, ограничение 
власти Боярской думы 
1654 г. – начало церковных реформ патриарха Никона.  
Раскол в церкви 
1658-1666 гг. – конфликт Алексея и Никона 
1648 г. – соляной бунт 
1662 г. – Медный бунт 
1670-1671 гг. – бунт Степана Разина 

1654 г. – вхождение Украины в состав России 
1654-1667 гг. – Русско-польская война 
1656-1661 – русско-шведская война 
1686 г. – подписание «Вечного мира» с Польшей 

Патриарх Никон 
Протопоп Аввакум 
Богдан Хмельницкий 
Степан Разин 

Федор Алексеевич 
(1676-1682) 

1682 г. – отмена местничества 1677-1681 гг. – русско-турецкая война. Чигиринские 
походы 

Симеон Полоцкий 

Софья Алексеевна 
(1682-1689) 

1682 г. – стрелецкий бунт (хованщина) 
Создание славяно-греко-латинской академии 

1687, 1689 гг. - Крымские походы Братья Хованские 
Князь В. Голицын 

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ 
Петр I (Великий) 

(1689-1725) 

 

1704 г. – упразднение Боярской думы 
1700-1720 гг. – упразднение патриаршества, создание 
Святейшего Синода 
1708-1710 гг. – реформа местного самоуправления, 
образование губерний 
1711 г. – учреждение Правительствующего Сената 
1718 г. – замена приказов коллегиями 
1721 г. – провозглашение России империей 
1722 г. – изменение порядка престолонаследия, табель о 
рангах 
Военная реформа (рекрутчина, школы), флот 
Изменение летоисчисления, шрифт, газета, ассамблеи 

1695-1696 гг. – Азовские походы 
1697-1698 гг. – «Великое посольство» 
1700-1721 гг. – Северная война (1709 г. – Полтава, 
1721 г. – Ништадский мир) 
1710-1711 гг. – Прутский поход 

Иван V 
Царевич Алексей 
Карл XII 
А. Меньшиков 
Б. Шереметьев 
Ф. Лефорт 
В. Брюс 
Ф. Апраксин 
Ф. Головкин 
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Правитель Внутренняя политика Внешняя политика Современники 
Екатерина I 
(1725-1727) 

1725 г. – открытие Академии наук (основана Петром) 
1726 г. – создание Верховного тайного совета во главе с 
Меньшиковым 

Экспедиция В. Беринга В. Беринг 

Петр II 
(1727-1730) 

1727 г. – ссылка А. Меньшикова   

Анна Иоанновна 
(1730-1740) 

 

«Кондиции»  
Бироновщина 
1730 г. – упразднение Верховного тайного совета 
1730 г. – отмена указа о единонаследии 
1731 г. – создание Кабинета министров, упразднение 
Сената, создание Канцелярии тайных дел 
1736 г. – сокращение срока службы дворян до 25 лет 

1735-1739 гг. – русско-турецкая война 
1736 г. – поход на Крым, взятие Азова 
Присоединение к России казахских земель 

Э. Бирон 
Б. Миних 

Иван VI Антонович 
(1740-1741) 

Регент – мать Анна Леопольдовна   

Елизавета Петровна 
(1741-1761) 

 

Восстановление роли Сената, ликвидация кабинета 
министров 
1753 г. – открытие государственного Дворянского банка 
1755 г. – открытие Московского университета 
Усиление крепостничества (право ссылать в Сибирь 
крестьян, продавать крестьян в рекруты) 

1756-1763 гг. – Семилетняя война А. Разумовский 
И. Шувалов 
А. Бестужев 
М. Ломоносов 
Фридрих II 

Петр III 
(1761-1762) 

1762 г. – «Манифест о вольности дворянства» 
1762 г. – секуляризация церковных земель 
1762 г. – ликвидация тайной канцелярии 

Прекращение Семилетней войны А. Орлов 

Екатерина II (Великая) 
(1762-1796) 

 

Политика просвещенного абсолютизма 
1762 г. – создание Уложенной комиссии 
1763 г. – лишение Сената законодательных функций 
1764 г. – секуляризация церковных земель 
1764 г. – ликвидация гетманства на Украине 
1769 г. – введение бумажных денег 
1775 г. – губернская реформа 
1775 г. – введение свободы предпринимательства 
1785 г. – жалованная грамота городам 
1785 г. – жалованная грамота дворянству 
1773-1775 гг. – крестьянская война Е. Пугачева 

1772 г. – первый раздел Польши 
1793 г. – второй раздел Польши 
1795 г. – третий раздел Польши 
1768-1774 гг. – первая русско-турецкая война 
(Кючук-Кайнарджийский договор) 
1787-1791 гг. – вторая русско-турецкая война (Ясский 
договор) 
1786-1794 гг. – попытки противодействия 
французской революции 
1775-1783 гг. – политика вооруженного нейтралитета 
в отношении США 

Г. Орлов 
Г. Потемкин 
А. Суворов 
П. Румянцев 
Ф. Ушаков 
Е. Пугачев 
Д. Вашингтон 
Людовик XVI 
Р. Воронцов 
 

Павел I 
(1796-1801) 

1797 г. – изменение системы престолонаследия 
Ограничение дворянских привилегий (обязательная 
служба, налог), цензура 
Трехдневная барщина, раздача гос. крестьян 

1797-1800 гг. – участие в антифранцузской коалиции 
1800-1801 гг. – сближение с Францией 

П. Пален 
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Правитель Внутренняя политика Внешняя политика Современники 
Александр I 

(Благословенный) 
(1801-1825) 

 

1801-1803 гг. – Негласный комитет 
- политическая амнистия 
- указ о праве покупки земли недворянами 
- указ о преобразовании коллегий в министерства 
- указ о вольных хлебопашцах 
1802-1804 гг. – реформы в сфере народного образования 
1809 г. – проект конституции М.М. Сперанского 
1810 г. – указ о создании военных поселений 
1818 г. – проект А. Аракчеева об отмене крепостного права 
1818 г. – закон о праве крестьян основывать фабрики 
1818 г. – проект конституции Н. Новосильцева 
1816 г. – появление первых тайных организаций 

Участие России в 3-й и 4-й антифранцузских 
коалициях 
1804-1805 гг. – Русско-иранская война 
1806-1812 гг. – Русско-турецкая война 
1807 г. – Тильзитский мир 
1812 г. – Отечественная война (26 августа 1812 г. – 
Бородинское сражение) 
1813-1814 гг. – Заграничный поход русской армии 
1814 г. – Венский конгресс, присоединение Польши 
1815 г. – Священный союз 

В.П. Кочубей 
П.А. Строганов 
А.А. Чарторыйский 
М.М. Сперанский 
А.А. Аракчеев 
Н.Н. Новосильцев 
Наполеон I Бонапарт 
М.И. Кутузов 
М.Б. Барклай де Толли 
П.И. Багратион 
Н. Раевский 
Д. Давыдов 

Николай I 
(Незабвенный) 

(1825-1855) 

 

14 декабря 1825 г. – разгон восстания декабристов 
1826-1830 гг. – кодификация законов Российской Империи 
1826 г. – создание III отделения СЕИВК 
1826-1828 гг. – введение «Чугунного устава» 
1834 г. – Теория официальной народности 
1836 г. – создание V отделения СЕИВК для проведения 
крестьянской реформы 
1837-1841 гг. – крестьянская реформа П. Киселева 
1839-1843 гг. – финансовая реформа Е. Канкрина 
Появление общественных движений: либералы 
(западники/славянофилы), революционные 
(петрашевцы, Герцен, Белинский) 

Россия – «жандарм Европы» 
1830-1831 гг. – подавление восстания в Польше, 
отмена польской конституции 
1849 г. – подавление венгерской революции 
1826-1828 гг. – русско-иранская война 
1817-1864 гг. – Кавказская война 
1828-1829 гг. – русско-турецкая война 
1853-1856 гг. – Крымская война (Парижский 
договор) 

Константин Павлович 
П. Пестель 
К. Рылеев 
С. Муравьев-Апостол 
М. Бестужев-Рюмин 
П. Каховский 
М. Сперанский 
С. Уваров 
Е. Канкрин 
А. Герцен 
П. Нахимов 

Александр II 
(Освободитель) 

(1855-1881) 

 

19 февраля 1861 г. – отмена крепостного права 
1861 г. – военная реформа 
1864 г. – земская реформа 
1864 г. – судебная реформа 
1864 г. – городская реформа 
1863-1864 гг. – реформа народного образования 
Появление революционных течений: народничество 
(пропагандисты, бунтари, заговорщики); хождение в 
народ; «Народная воля» и «Черный передел» 

1858-1860 гг. – Айгунский и Пекинский договоры с 
Китаем о границе 
1855-1875 гг. – договоры с Японией (Курилы, 
Сахалин) 
1866-1875 гг. – присоединение Туркестана 
1867 г. – продажа Аляски 
1873-1878 гг. – Союз трех императоров (Россия, 
Германия, Австро-Венгрия) 
1877-1878 гг. – русско-турецкая война (Сан-
Стефанский договор, Берлинский договор) 

А. Желябов 
А. Михайлов 
С. Перовская 
Г. Плеханов 
В. Засулич 
М. Бакунин 
П. Лавров 
П. Ткачев 
М. Лорис-Меликов 
П. Святополк-Мирский 
М. Скобелев 
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Правитель Внутренняя политика Внешняя политика Современники 
Александр III 
(Миротворец) 

(1881-1894) 

 

Контрреформы 
Учреждение должности земских участковых начальников 
Повышение имущественного ценза для участия в выборах 
1894 г. – «Положение о мерах к охранению гос. порядка и 
общественного спокойствия» 
1887-1889 гг. – судебная контрреформа (ограничение 
гласности и открытости, ликвидация мировых судов) 
1882 г. – «Временные правила о печати» 
1884 г. – новый университетский устав (ограничение 
автономии) 
1887 г. – циркуляр «О кухаркиных детях» 
«Золотое десятилетие российской промышленности» 
- Н. Бунге (протекционизм) 
- И. Вышеградский (укрепление устойчивости финансов) 
- С.Ю. Витте (высокие темпы роста экономики) 

Договор с Китаем (строительство КВЖД) 
 
Обострение отношений с Германией и Астро-
Венгрией (создание «Тройственного союза») 
 
Сближение с Францией, франко-русский союз 
 
Завершение присоединения Средней Азии 

К. Победоносцев 
Д. Толстой 
Н. Бунге 
И. Вышеградский 
С. Витте 
 

Николай II (Кровавый) 
(1896-1917) 

 

Образование политических партий : социалисты (РСДРП 
(большевики/меньшевики), ПСР), либеральные (кадеты, 
Союз 17 октября), монархические (Союз Русского народа, 
Союз Михаила Архангела) 
1897 г. – первая перепись населения в стране 
Зубатовский социализм 
1905-1907 гг. – первая русская революция 
9 января 1905 г. – Кровавое воскресение 
17 октября 1905 г. – царский манифест «Об 
усовершенствовании государственного порядка» 
1906 г. – выборы в I Государственную думу 
Февраль 1907 г. – выборы во II Государственную думу 
Ноябрь 1907 г. – выборы в III Государственную думу 
1906 г. – создание военно-полевых судов 
1906-1911 г. –столыпинская аграрная реформа 
1912 г. – выборы в IV Государственную думу 
Февраль 1917 г. – февральская революция, свержение 
монархии 

1904-1905 г. – Русско-Японская война (Портсмутский 
договор) 
1914-1918 гг. – Первая мировая война (Брестский 
мир) 

Священник Гапон 
С.Ю. Витте 
В. Плеве 
Александра Федоровна 
Царевич Алексей 
Григорий Распутин 
С. Зубатов 
Ю. Мартов 
П. Милюков 
А. Гучков 
В. Чернов 
В. Пуришкевич 
П. Столыпин 
М. Родзянко 
А. Брусилов 
Великий князь Михаил 
Александрович 
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Руководитель Внутренняя политика Внешняя политика Современники 

ПОСТМОНАРХИЧЕСКИЕ РУКОВОДИТЕЛИ 
Временное 

правительство (март-
октябрь 1917) 

 

22 февраля – 2 марта 1917 г. – февральская революция 
2 марта 1917 г. – отречение Николая II 
Провозглашение свобод; «Декларация свобод солдата и 
гражданина»; Приказ №1 
Двоевластие в стране (Временное правительство/Советы) 
Апрельский кризис власти 
Июньский кризис власти 
Июльский кризис власти. Расстрел демонстраций в 
Питере 
25-31 августа 1917 г. – Корниловский мятеж 
1 сентября 1917 г. – объявление России республикой 

Апрель 1917 г. – нота Н. Милюкова по поводу 
продолжения участия России в войне 
 
Июнь 1917 г. – неудачное наступление на фронте 

Г.Е. Львов 
А.Ф. Керенский 
Л. Г. Корнилов 

РОССИЙСКАЯ СОВЕТСКАЯ ФЕДЕРАТИВНАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА (РСФСР), СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК (СССР) 
Владимир Ильич 
Ульянов (Ленин) 

(1917-1924) 

 

24-26 октября 1917 г. – октябрьская революция 
25-27 октября 1917 г. – II всероссийский съезд советов: 
- декрет о мире 
- декрет о власти 
- декрет о земле 
12, 19 ноября 1917 г. – выборы в Учредительное собрание 
5 января 1917 г. – созыв Учредительного собрания 
6 января 1917 г. – разгон Учредительного собрания 
1918-1920 (1922) гг. – гражданская война в России 
1918-1920 гг. – политика военного коммунизма 
1919 г. – начало ликвидации безграмотности населения 
1920 г. – ГОЭЛРО 
Март 1921 г. – Кронштадтское восстание 
1921-1929 гг. – Новая Экономическая Политика 
30 декабря 1922 г. – образование СССР 
31 января 1924 г. – Конституция СССР 

3 марта 1918 г. – Брестский мир 
1919-1921 гг. – советско-польская война 
1919-1920 гг. – иностранная интервенция в России 
1919 г. – создание Коминтерна (коммунистический 
интернационал) 
1922 г. – Генуэзская и Гаагская международные 
конференции 
1922 г. – советско-германский договор в Рапалло 

Л.Д. Троцкий 
М. Чернов 
А. Деникин 
А. Колчак 
С. Петлюра 
П. Врангель 
М. Фрунзе 
М. Тухачевский 
Н. Махно 
Н. Бухарин 
Патриарх Тихон 
М. Калинин 
Г. Зиновьев 
Г. Чичерин 
Ф. Каплан 
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Руководитель Внутренняя политика Внешняя политика Современники 
Иосиф Виссарионович 
Джугашвили (Сталин) 

(1924-1953) 

 

Борьба за власть  Культ личности Сталина 
1923-1925 – Сталин+Каменев+Зиновьев против Троцкого 
1925-1927 – Сталин+Бухарин+Рыков против Каменева и 
Зиновьева 
1927-1930 – Сталин против Бухарина и Рыкова 
1935-1938 – политические процессы против Каменева, 
Зиновьева, Бухарина, Рыкова 
1928-1929 – ликвидация НЭПа 
1928 г. – начало первой пятилетки, индустриализация 
1928-1929 – начало массовой коллективизации 
Вторая половина 30-х гг. – массовые репрессии 
1936 г. – новая конституция СССР 
1945 г. – преобразование СНК в Совет Министров СССР 
1947 г. – денежная реформа 
1948, 1950, 1953 гг. – ленинградское, дело, борьба с 
космополитами, дело врачей 

1924-1926 гг. – разрыв политической изоляции СССР 
1934 г. – принятие СССР в Лигу Наций 
1936-1939 гг. – участие в гражданской войне в 
Испании 
1936 г. – создание «антикоминтерновского пакта» 
1938 г. – Мюнхенский договор 
1939 г. – конфликт с Японией 
23 августа 1939 г. – пакт Молотова-Риббентропа 
1 сентября 1939 г. – начало второй мировой войны 
Сентябрь 1939 г. – присоединение Восточной 
Польши 
Июнь 1940 г. – включение Прибалтики в состав СССР 
Ноябрь 1939-март 1940 гг. – советско-финская война 
22 июня 1941 – 9 мая 1945 гг. – Великая 
отечественная война 
28 ноября 1943 г. – Тегеранская конференция 
4-11 февраля 1945 г. – Ялтинская конференция 
17 июля – 2 августа 1945 гг. – Потсдамская 
конференция 
9 августа – 2 сентября 1945 г. – война с Японией 
Октябрь 1945 г. – образование Организации 
Объединенных Наций 
1945-1989 гг. – холодная война 
1947-1949 гг. – создание соцлагеря стран Восточной 
Европы 
1949 г. – Союз Экономической Взаимопомощи 
1951-1953 г. – корейская война 

А. Стаханов 
Н. Бухарин 
Г. Зиновьев 
Л. Каменев 
А. Рыков 
Н. Ежов 
Г. Ягода 
Л. Берия 
А. Жданов 
С. Буденый 
К. Ворошилов 
М. Тухачевский 
В. Молотов 
А. Гитлер 
Хирохито 
Б. Муссолини 
Ф. Франко 
Ф. Рузвельт 
У. Черчилль 
Ш. де Голль 
Г. Жуков 
К. Рокоссовский 
Ф. Конев 
И. Броз Тито 
Мао Цзэдун 
Г. Трумэн 

Георгий 
Максимилианович 

Маленков  
(1953-1954) 

 

Борьба за власть (Берия, Маленков, Хрущев) 
1953 г. – начало ликвидации системы ГУЛАГ (по 
инициативе Берия) 
1953-1954 гг. – начало политической амнистии 
(инициатива Берия и Маленкова) 
Июнь 1953 г. – арест и расстрел Л. Берия 
1953 г. – снижение сельскохозяйственного налога 
1953 г. – начало разоблачения культа личности Сталина 
1953 г. – попытка корректировки пятилетних планов в 
пользу увеличения расходов на легкую промышленность 
1954 г. – начало освоения целинных земель 

1954 г. – попытка урегулирования международных 
отношений, прекращения «холодной войны» 
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Руководитель Внутренняя политика Внешняя политика Современники 
Никита Сергеевич 

Хрущев 
(1954-1964) 

 

1956 г. – ХХ съезд компартии, доклад «О преодолении 
культа личности Сталина»; начало массовой реабилитации 
1957 г. – децентрализация управления экономикой, 
замена промышленных министерств совнархозами 
1958-1964 гг. – сельскохозяйственные реформы: 
- расширение самостоятельности колхозов 
- списание долгов 
- освоение целины 
- ликвидация МТС 
- массовые посадки кукурузы 
-сокращение подсобных хозяйств 
- «догоним и перегоним Америку» по молоку и мясу 
1957 г. – первый искусственный спутник Земли 
12 апреля 1961 г. – полет Ю. Гагарина 
1958 г. – реформа образования (школа+производство) 
1961 г. – денежная реформа 
Увеличение зарплат и пенсий 
Введение денежной оплаты труда и пенсий колхозникам 
Развертывание массового жилищного строительства 
1961 г. – принятие программы КПСС по строительству 
коммунизма 
1962 г. – расстрел демонстрации в Новочеркасске 
«Оттепель» в культурной жизни 

«Политика мирного сосуществования» 
1954-1955 гг. – нормализация отношений с 
Югославией 
1955 г. – создание организации стран Варшавского 
договора 
1956 г. – подавление восстания в Венгрии 
1959 г. – встреча Хрущева и Эйзенхауэра 
1960 г. – начало ухудшения отношений с Китаем 
1960 г. - Одностороннее сокращение Советской 
Армии 
1961 г. – Берлинский кризис; возведение стены 
1962 г. – Карибский кризис 
1963 г. – договор между США, СССР и 
Великобританией о запрете ядерных испытаний в 
атмосфере и под водой 
 

Ю.А. Гагарин 
С. Королев 
В. Терешкова 
Д. Эйзенхауэр 
Дж. Кеннеди 
Л. Брежнев 
В. Семичастный 
А. Шелепин 
Н. Подгорный 
Б. Пастернак 
Э. Неизвестный 
А. Солженицын 
И. Курчатов 
П. Капица 
 

Леонид Ильич 
Брежнев 

(1964-1982) 

 

«Застой» 
1965 г. – начало Косыгинских реформ (возврат к 
отраслевой системе управления, внедрение элементов 
хозрасчета и материального стимулирования) 
Повышение благосостояние народа (5-дневка, рост 
зарплат, замораживание цен) 
1977 г. – новая конституция СССР «Конституция развитόго 
социализма» 
Старение и дряхление руководящих кадров 
Возникновение правозащитного и диссидентского 
движения 

«Политика разрядки» 
1964-1973 гг. – помощь Вьетнаму в войне с США 
1968 г. – «Пражская весна», ввод войск в ЧССР 
1968 г. – «доктрина Брежнева» 
1968 г. – достижение военного паритета с США; 
договор о нераспространении ядерного оружия 
1969 г. – приграничный конфликт с Китаем 
1972 г. – договор ОСВ-1 между СССР и США 
1972 г. – договор ПРО между СССР и США 
1975 г. – заключительный акт Совещания по 
Безопасности и Сотрудничеству в Европе 
1979 г. – введение советских войск в Афганистан 
Политическая и военная поддержка режимов Азии, 
Африки, Южной Америки 
1979 г. – подписание договора ОСВ-2 

А. Косыгин 
Ф. Кастро 
Э. Че Гевара 
А. Дубчек 
А. Громыко 
А. Сахаров 
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Руководитель Внутренняя политика Внешняя политика Современники 
Юрий Владимирович 

Андропов 
(1982-1984) 

 

Серьезные кадровые перестановки 
 
Борьба с коррупцией 
 
Введение мер по укреплению трудовой, плановой и 
государственной дисциплины 
 
Ужесточение контроля над инакомыслящими 

Усиление конфронтации с западом, Рейган 
объявляет СССР «империей зла» 
1983 г. – инцидент с южно-корейским пассажирским 
Боингом 
1983 г. – письмо Саманты Смит 

Галина Брежнева 
Ю. Чурбанов 
Саманта Смит 

Константин Устинович 
Черненко 

(1984-1385) 

 

Возвращение к традициям брежневского застоя   

Михаил Сергеевич 
Горбачев 

(1985-1991) 

 

«Перестройка» 
1985 г. – курс на политику ускорения, сухой закон 
1985-1986 гг. – кадровая революция 
1987 г. – провозглашение гласности 
1987 г. – «Закон о государственном предприятии» 
1988 г. – статья Нины Андреевой «Не могу поступиться 
принципами» 
1988 г. – закон о кооперации 
1988 г. – разрешение митингов, демонстраций 
1988 г. – крупная чистка в Политбюро 
1988 г. – введение политического плюрализма 
1989 г. – введение талонов на товары 
1989 г. – свободные выборы народных депутатов 
1989-1991 гг. – появление «горячих точек» в СССР, начало 
распада Союза 
1989 г. – открытие I съезда народных депутатов СССР 
1990 г. – закон «Об общественных объединениях» 
12 июня 1990 г. – декларация о суверенитете РСФСР 
1990 г. – введение поста Президента СССР, президентов 
союзных республик 
1991 г. – попытка подписания Союзного договора 
1991 г. – денежная реформа 
19-21 августа 1991 г. – августовский путч ГКЧП 

«Новое мышление» 
1986 г. – встреча с Р. Рейганом в Рейкьявике, 
завершение «холодной войны» 
1987 г. – объявление об одностороннем сокращении 
вооружений; начало вывода войск из Восточной 
Европы 
1987 г. – Договор о ликвидации ракет средней и 
меньшей дальности между СССР и США 
1989 г. – начало объединения Германии; 
«бархатные революции» в Восточной Европе 
1989 г. – вывод войск из Афганистана 
1989 г. – нормализация советско-китайских 
отношений 
1991 г. – роспуск Организации Варшавского 
договора и СЭВ 
1991 г. – подписание договора СНВ-1 
 

Р. Рейган 
Дж. Буш (старший) 
М. Тэтчер 
А. Яковлев 
Э. Шеварднадзе 
Н. Рыжков 
Е. Лигачев 
Н. Андреева 
С. Шаталин 
Г. Явлинский 
Б. Ельцин 
В. Крючков 
Б. Пуго 
Г. Янаев 
Д. Язов 
В. Павлов 
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Руководитель Внутренняя политика Внешняя политика Современники 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Борис Николаевич 
Ельцин 

(1991-1999) 

 

12 июня 1991 г. – избрание президентом России 
Август 1991 г. – подавление путча ГКЧП, указ о запрете 
деятельности КПСС 
8 декабря 1991 г. – Беловежское соглашение (распад 
СССР) 
1991-1992 гг. – «шоковая терапия» Гайдара 
- либерализация цен 
- введение свободы торговли 
- сокращение бюджетных расходов 
- введение российской валюты 
1992 г. – отставка Е. Гайдара, назначение В. Черномырдина 
1992 г. – начало приватизации 
1993 г. – начало выпуска ГКО 
1992 г. – подписание нового Федеративного договора 
1992-1993 гг. – конституционный кризис (Верховный совет 
против Ельцина) 
1993 г. – референдум о доверии Президенту, роспуск 
верховного совета 
2-4 октября 1993 г. – попытка переворота 
12 декабря 1993 г. – принятие Конституции РФ, выборы в 
Государственную думу 
1994 г. – начало чеченского конфликта 
1995 г. – выборы II Государственной думы 
1996 г. – подписание Хасавюртовского договора 
1996 г. – выборы Президента; второй срок Ельцина 
1997 г. – деноминация рубля (1000 р.  1 р.) 
1998 г. – отставка Черномырдина, назначение С. Киреенко 
Август 1998 г. – экономический кризис (отказ по выплатам 
ГКО, дефолт, банкротство, девальвация рубля, отмена 
валютного коридора) 
1998 г. – отставка Киреенко, назначение Е. Примакова 
1999 г. – попытка импичмента со стороны Думы 
1999 г. – отставка Примакова, назначение С. Степашина 
Август 1999 г. – назначение премьер-министром В. Путина 
Август 1999 г. – теракты в России, II чеченская кампания 
31 декабря 1999 г. – добровольная отставка, назначение 
И.О. президента В. Путина 

8 декабря 1991 г. – создание Содружества 
Независимых Государств 
Территориальные споры с бывшими союзными 
республиками 
Раздел Черноморского флота с Украиной 
1993 г. – подписание договора СНВ-2 
1994 г. – подписание Договора о коллективной 
безопасности (Россия, Беларусь,  Армения, Казахстан 
и др.) 
1996 г. – вступление России в Совет Европы 
1996 г. – создание Шанхайской Организации 
Сотрудничества 
1997 г. – подписание договора о сотрудничестве 
России и НАТО 
1999 г. – введение российского контингента в зону 
конфликта в Сербии 
1999 г. – образование Союзного государства Россия-
Белоруссия 
 

Е. Гайдар 
А. Чубайс 
Б. Немцов 
В. Черномырдин 
С. Киреенко 
Е. Примаков 
С. Степашин 
В. Путин 
В. Жириновский 
Г. Зюганов 
А. Лебедь 
Б. Березовский 
А. Гусинский 
Дж. Дудаев 
Ш. Басаев 
А. Масхадов 
Л. Кравчук 
Л. Кучма 
С. Шушкевич 
А. Лукашенко 
Дж. Буш-старший 
Билл Клинтон 
Г. Коль 
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Руководитель Внутренняя политика Внешняя политика Современники 
Владимир 

Владимирович Путин 
(2000-2008) 

 

Построение вертикали власти 
Создание 7 федеральных округов 
Создание Государственного совета 
Административная реформа 
Усиление цензуры 
2000 г. – «борьба с олигархами» 
2000 г. – изменение порядка формирования Совета 
Федерации 
2001 г. – новый Земельный кодекс 
2003 г. – выборы III Государственной думы 
2004 г. – выборы Президента РФ. Второй срок Путина 
2004 г. – отмена губернаторских выборов 
2003-2007 гг. – изменение выборного законодательства 
2005 г. – реализация национальных проектов 

2002 г. – Россия становится полноправным членом 
«большой восьмерки» 
2002 г. – подписание договора СНП 
2004 г. – передача некоторых территорий Китаю 
2006 г. – «газовые войны» с Украиной 
2006 г. – обострение отношений с Грузией 
2007 г. – разногласия с США и НАТО из-за систем 
ПРО в Восточной Европе 
 
Обострение отношений с Западом 
 

М. Касьянов 
М. Фрадков 
В. Зубков 
М. Ходорковский 
Б. Абрамович 
С. Дерипаска 
Б. Грызлов 
С. Шойгу 
Ю. Лужков 
Дж. Буш-младший 
Т. Блэр 
Ж. Ширак 
 

Дмитрий 
Анатольевич 

Медведев 
(2008-2012) 

 

Модернизация 
2008 г. – мировой финансовый кризис 
2008 г. – реформа армии 
2008 г. – изменение Конституции – увеличение сроков 
полномочий Президента и парламента 
2010 г. – инновационный центр Сколково 
2011 г. – реформа МВД 
2011 г. – отмена перехода на зимнее время (УРОД!!!) 
 

8 августа 2008 г. – пятидневная война с Грузией 
2008 г. – признание независимости  Абхазии и 
Южной Осетии 
2010 г. – подписание договора СНВ-3 
 

Б. Обама 
А. Меркель 
Н. Саркози 
 

Владимир 
Владимирович Путин 

(2012-2018) 

2012 г. – закон о «иностранных агентах» 
2012 г. – закон о клевете 

  

 


