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Краткая биография Николая II 

Николай II Александрович - Император Всероссийский с 1894 по 1917 гг., 

представитель династии Романовых; сын Александра III и Марии 

Федоровны. Другие чины - великий князь Финляндский, царь Польский, 

полковник, адмирал флота. Родился 18 мая 1868 года в Царском Селе (ныне 

г. Пушкин), был старшим из шести детей императорской четы. Его 

правление было ознаменовано одновременно ростом и экономического 

благосостояния, и социально-политических проблем. Он стал последним 

монархом России, так как после него титул был упразднен. 

Детство Николая II было типичным для детей из императорских семей. Он 

получил домашнее образование под присмотром знаменитого в те времена 

чиновника и юриста К. П. Победоносцева. Наставник передал ему свои 

знания о незыблемости основ самодержавия, ознакомил с военным бытом 

страны. В 1892 г. 24-летний Николай был произведен в полковники. В 

завершение своего образования он совершил путешествие на Дальний 

Восток. В октябре 1894 года он вступил на престол. Император сразу же 

показал себя как добросовестный и посредственный государственный 

деятель. Во время его коронации произошли трагические события на 

Ходынском поле. Ситуация внутри страны и внешнеполитическое 

положение в этот период были резко обострены, поэтому от него 

требовалось максимум усилий и грамотная тактика. С 1894 по 1917 год 

произошло много нежелательного в России. Это и Русско-Японская война, 

 

 

 

и Революция, и начало Первой мировой войны). С другой стороны 

правитель прикладывал все усилия, чтобы превратить Россию в аграрно-

индустриальную страну, увеличить рост городов, построить новые 

железнодорожные пути и промышленные предприятия. Женой Николая с 

1894 года была принцесса Гессен-Дармштадтская Алиса, которая по 

законам православия приняла новое имя - Александра Федоровна. 

У четы было пятеро детей, из которых был только один престолонаследник 

- цесаревич Алексей. Он был самым младшим в семье и долгожданным 

ребенком, однако страдал гемофилией по материнской линии. Правление 

Николая II проходило в обстановке нарастающего революционного 

движения и внешнеполитических сложностей. Переломным рубежом стал 

1914 год, когда Германия объявила России войну. Император в 

обязательном порядке принял военное командование и редко бывал в 

столице. Эта война окончательно обострила внутренние проблемы, 

существовавшие в стране. Возрастали недовольства военными неудачами 

императора и затянувшейся кампанией. 

В конце февраля 1917 года начались массовые волнения в Петрограде, в 

результате которых в марте царь со всей семьей был арестован и долгое 

время пребывал под охраной. В июле 1918 года в г. Екатеринбурге Николай 

с женой, пятью детьми и некоторыми приближенными без суда и следствия 

были расстреляны. В тот же день были расстреляны некоторые его 



 

Краткая биография Петра I 

Петр I Алексеевич - первый Император Всероссийский; представитель 

династии Романовых; младший сын русского царя Алексея Михайловича и 

Нарышкиной Натальи Кирилловны. Родился 9 июня 1672 года; в 

десятилетнем возрасте уже был вместе с братом Иваном провозглашен 

царем. Петр с детства испытывал склонность к наукам и заграничному 

образу жизни. Он один из первых русских царей, совершивших длительное 

турне по странам Западной Европы. Формально образование будущего 

правителя началось в 1677 году. Его учителем был назначен дьяк Н. Зотов. 

Царевич учился охотно и бойко, интересовался историческими книгами и 

рукописями. В четыре года он лишился отца, а опекунство было передано 

царствующему тогда его сводному брату Федору Алексеевичу. Фактическое 

управление было в руках у их старшей сестры Софьи Алексеевны. Петр с 

матерью на время был отдален от двора и проживал в Преображенском, где 

открыл для себя много нового в сфере военного дела. Он увлекался 

кораблестроением, созданием «потешных» полков, которых впоследствии 

внедрил в русскую армию. Проживая в Немецкой слободе, он завел много 

новых друзей и стал поклонником европейского образа жизни. После 

отстранения Софья от престола, власть перешла в руки 17-летнего Петра, 

хотя официальным правителем он стал лишь в 1721 году. К тому моменту 

он прекрасно изъяснялся на нескольких европейских языках (немецком, 

английском, голландском, французском), владел многими ремеслами 

(кузнечным, столярным, оружейным, токарным), был физически 

 

ближайшие родственники, жившие на Урале. 

 

довольно сильным и активным, проявлял здравый интерес к 

государственным делам. В годы своего царствования этот русский 

правитель провел много реформ и преобразований. Он расширил 

владельческие права помещиков, построил новые города, крепости и 

каналы, подписал указ о единонаследии, закрепил дворянскую 

собственность на земли, установил порядок чинопроизводства. Внешняя 

политика царя была направлена на поиск союзников в борьбе с османами. 

Вскоре, однако, с Турцией был заключен мирный договор, а для выхода к 

Балтийскому морю, Петр I затеял войну со Швецией. Северная война 

продлилась с 1700 по 1721 год. При Петре I в России была открыта первая 

гимназия. В процессе своего правления он проводил не только военные 

реформы, но и экономические, научно-образовательные. Этот царь внедрил 

в массы просвещение и создал мощнейший военно-морской флот. По его 

распоряжению в Среднюю Азию, в Сибирь и на Дальний Восток были 

отправлены различные экспедиции. Ну, а главным достижением, конечно 

же, стало основание Санкт-Петербурга в 1703 году. Петр I был женат 

дважды и имел троих детей: сына от первого брака и двух дочерей от 

второго. Кроме них было еще восемь детей, которые умерли в 

младенчестве. Продолжательницей дела государя в 1741 году стала дочь от 

Екатерины I (Марты Скавронской) - Елизавета I Петровна. Сам император 

умер в феврале 1725 году от продолжительной болезни и был похоронен в 

Петропавловском соборе. 



 

Краткая биография Екатерины I 

Екатерина I Алексеевна - российская императрица; вторая жена 

Петра I и мать императрицы Елизаветы I. По одной из версий 

будущая правительница родилась в семье латышско-литовского 

крестьянина С. Скавронского 15 апреля 1684 года. По другой версии 

ее отцом был шведский квартирмейстер. Настоящее имя - Марта 

Скавронская. Образования у Марты не было, так как она жила в 

услужении у пастора Э. Глюка. Какое-то время она была женой 

шведа И. Крузе. 

После взятия латышского Алуксне (Мариенбурга) она попала в плен 

к Б. П. Шереметьеву, затем к А. Д. Меншикову, который был 

фаворитом и ближайшим сподвижником царя. С 1705 года Марта 

стала женой Петра I. После православного обряда крещения она 

приняла новое имя - Екатерина Алексеевна. Она имела влияние на 

мужа, но в политические дела старалась не вмешиваться. Она 

поддерживала все начинания Петра и всегда была рядом. 

Поговаривали, что именно Екатерина спасла его во время Прусского 

похода 1711 года. Ради перемирия с турецким визирем она отдала все 

свои дорогие украшения. 

  

 

 

 

Она родила царю нескольких детей, из которых до зрелости дожили 

только Анна и Елизавета. Обе были рождены до вступления четы в 

брак. После смерти супруга Екатерина Алексеевна при протекции А. 

Д. Меншикова воцарилась на престол. Следовательно, с февраля 1725 

г. она была императрицей Российского государства и продолжала 

оставаться на этом посту до 17 мая 1727 года. В 43-летнем возрасте 

императрица слегла с серьезным заболеванием легких и не 

оправилась. В мае 1727 г. она скончалась. На смену ей пришел внук 

царя - Петр I. 

Правление Екатерины I было недолгим, но было отмечено мирной 

внешней политикой. Фактически правил государством Меншиков. За 

эти два года Россия не вела никаких войн с другими странами. Также, 

во время ее правления обеспечивались гарантии Ништадтского мира 

и был подписан Венский союзный договор. Императрица 

благоволила наукам и искусству. В ноябре 1725 года в Петербурге 

была открыта Академия наук. Много времени она уделяла всяческим 

развлечениям, пирам и балам. 

 

 



 

 

 

Краткая биография Ивана Грозного 

Иван Грозный - прозвание Иоанна IV Васильевича, великого князя 

Московского и всея Руси (с 1533), первый русский царь, правивший с 1547 г. 

на протяжении 50 лет 105 дней - среди всех, кто когда-либо возглавлял 

Российское государство, это рекорд. Иоанн Грозный был сыном великого 

князя Московского и всея Руси Василия III, потомка династии Рюриковичей. 

Мать его, княжна Елена Глинская, принадлежала к древнейшему роду, 

берущему начало от Мамая. 

Иван Васильевич родился под Москвой, в с. Коломенское 25 августа 1530 г. 

Правителем, правда, пока только номинальным, он стал в трехлетнем 

возрасте и находился под присмотром специальной опекунской боярской 

комиссии, созданной его отцом, который предчувствовал скорую смерть. 

Однако государство находилось во власти этого совета менее года, после 

чего в нем произошли многочисленные изменения. 

В 1545 г. пятнадцатилетний Иван, ставший по тогдашним меркам 

совершеннолетним, превратился в полноправного правителя. Торжественная 

церемония его венчания на царство состоялась 16 января 1547 г. в Успенском 

соборе Московского Кремля. С инициативой этого обряда выступил сам 16-

летний государь, однако многие историки полагают, что это решение он 

принял не без чужого влияния. В 1560 г. царь упразднил Избранную раду и 

стал править исключительно самостоятельно. 

Долгие годы правления Ивана Грозного ознаменовались большим 

количеством всевозможных реформ и перемен в жизни государства. 

Например, при нем начали создавать земские соборы, сложилась система 

приказов, формировалась опричнина. Царь боролся со своими врагами, 

 

порой мнимыми, самыми суровыми и беспощадными методами. 

Царствование Ивана Грозного ознаменовалось большим количеством войн, 

которые шли почти без перерыва. 

Иван Грозный остался в веках не только как правитель, но и как 

своеобразная, противоречивая личность. С позиции того времени царь был 

человеком образованным. Получившие известность послания 

к Курбскому говорят о его выдающихся литературных способностях. Не 

исключено, что некоторые литературные памятники того времени, в 

частности, летописные своды, «Государев разряд» и др. были составлены не 

без влияния царя. Известно, что он многое сделал для книгопечатания, внес 

вклад в развитие архитектуры, инициировав строительство ряда 

сооружений, в частности, храма Василия Блаженного в Москве. 

Энергичность, решимость, дальновидность государя соседствовали в его 

натуре с сомнениями, спонтанными поступками. У царя прослеживались 

садистские наклонности, мания преследования; его крутой нрав, приступы 

гнева вошли в историю, одна из таких вспышек закончилась в 1582 г. 

убийством собственного сына. Незадолго до смерти он принял иночество. 

Точку в биографии Ивана Грозного поставило 18 марта 1584 г. Местом его 

захоронения стал московский Архангельский собор. После кончины 

государя много говорили о том, что она была насильственной. В то же время 

известно, что в зрелые годы он не отличался прекрасным здоровьем и 

выглядел намного старше своих лет. За 6 лет до смерти царя его 

позвоночник был в настолько плачевном состоянии, что государя 

перемещали на носилках. Достоверно подтвердить или опровергнуть слухи 

об убийстве не представляется возможным, смерть Ивана Грозного так и 

осталась окутанной шлейфом тайны. 

 



 

 

Краткая биография Александра Пушкина 

Александр Сергеевич Пушкин – величайший русский драматург, 

поэт, прозаик и публицист. У Пушкина репутация великого поэта, 

который создал современный русский литературный язык. Он 

родился 6 июня 1799 года в Москве в высокообразованной среде. 

Отец писателя был настоящим ценителем литературы и имел 

огромную библиотеку. Дом Пушкиных часто посещали такие люди, 

как Карамзин и Жуковский. Дядя писателя Никита Козлов являлся 

стихотворцем. Маленький Александр проводил много времени с ним 

и со своей бабушкой Ариной Радионовной. Не последнюю роль в 

воспитании будущего поэта сыграли французские гувернёры, 

научившие его прекрасно владеть французским языком и с любовью 

относиться к чтению книг. 

В 1811 году Пушкин поступил на обучение в Царскосельский лицей, 

где провел около шести лет. Затем он поступил на службу в Коллегию 

иностранных дел. Однако, вместо того, чтобы работать, всё свое 

время он отдавал творчеству. В этот период появились стихотворения 

«К Чаадаеву», «На Аракчеева», «Вольность», «Деревня». Еще, 

будучи в лицее, он начал работать над поэмой «Руслан и Людмила», 

которая была готова в 1820 году. Вскоре Пушкин был отправлен в 

ссылку на юг за «возмутительные» стихи. В 1823 году он был 

направлен на службу к графу Воронцову в Одессу. В 1824 году он 

был выслан на несколько лет в Михайловское, где на тот момент 

находилась вся его семья. В этот период писатель  работал над 

«Евгением Онегиным», «Борисом Годуновым» и новыми 

стихотворениями. Узнав о восстании декабристов в 1825 году, 

  

  самовольно решил уехать на Кавказ. После этого путешествия он 

написал очерк «Путешествие в Арзрум». В 1830 году, из-за 

повальной эпидемии чумы, задержался в Болдино. В этот период 

появились «Болдинская осень», «Сказка о попе и о работнике его 

Балде», «Бесы», а также был закончен роман «Евгений Онегин». В 

следующем году он вернулся к государственной службе. Там он смог 

получить доступ к архивам, которые помогли ему написать 

«Историю Пугачёва» и «Историю Петра I». 

Последние годы жизни поэта были омрачены плохими отношениями 

с царем и влиятельными кругами страны. В таких условиях было 

трудно заниматься творчеством, но именно в этот период Пушкин 

написал «Пиковую даму», «Капитанскую дочку», «Медный 

всадник». В конце 1835 года поэту было разрешено издавать свой 

собственный журнал – «Современник». В 1836 году Пушкин был 

вынужден вызвать на дуэль Дантеса, который, по мнению 

петербургских клеветников, состоял в связи с супругой писателя 

Натальей Николаевной. Дуэль состоялась 8 февраля 1837 года на 

Чёрной речке в Петербурге. Во время дуэли Пушкин был смертельно 

ранен и умер через два дня 10 февраля. Поэт похоронен в Псковской 

области на территории Святогорского монастыря. 

 

 

 



Пушкин уничтожил часть автобиографических записок. Вскоре поэт 

 

Краткая биография Бориса Годунова 

В 1552 году в семье вяземского помещика родился будущий русский 

царь Борис Федорович Годунов. После смерти отца его судьбой 

занялся дядя Дмитрий, который и способствовал зачислению Бориса 

в 1570 году в опричники. Через год он женился на дочери Малюты 

Скуратова, приближенного Ивана Грозного. Его сестра Ирина 

становиться женой Федора, среднего сына Ивана Грозного. В 1580 

году ему присваивается звание дворянина. 

После смерти царя и вступление на престол Федора Ивановича, 

Борис Годунов в 1584 году становится членом Верховной думы, 

получает чин конюшего и наместником в Казани и Астрахани, 

устраняет при этом основных конкурентов. Фактически это он 13 лет 

правил страной. Он продолжает политику на укрепление царской 

власти и расширение границ государства. Он способствовал 

избранию первого патриарха, в 1589 г. им становится московский 

митрополит Иов. Ввиду того, что в  Ливонской войне было  одержано 

поражение, следовало бы накопить силы для борьбы в будущем, 

правительство Бориса Годунова возобновило стратегию укрепления 

русских позиций и строительство крепостных сооружений и 

городов.  

Продолжалось активное освоение Сибири. Из-за хозяйственного 

кризиса начала 1580-х была установлена крепостная зависимость: 

вышел указ об «урочных летах» в 1597 году, согласно которому 

беглых крестьян в течении пяти лет объявляли в розыск, судили и 

 

 

 

Царь Федор умер 6 января 1598 года, а уже в феврале Земской собор 

избрал Бориса Годунова на царство. 

В 1601-1602 году из-за природных катаклизмов в стране наступил 

голод, резко выросла цена на хлеб. Ни запреты на повышение цены, 

ни открытия царских амбаров не помогли - от голода погибла 1/3 

населения страны. Это породило начало народных волнений. 

В1603 году произошло восстание под предводительством казачьего 

атамана Хлопка. Бунт удалось подавить, но стали ходить упорные 

слухи, что царевич Дмитрий жив и в 1604 году народные массы, 

возглавляемые казаками и получившие поддержку со стороны 

Польши, направились в сторону Москвы. Войско Лжедмитрия I было 

разбито и его остатки отошли в Путивль. 

13 апреля Борис Годунов потерял сознание и, не приходя в себя, 

скончался. Он был похоронен в Московском Архангельском соборе, 

позже перезахоронен в Варсонофьемском монастыре. 

 

 

 

 



возвращали назад. 

 

Краткая биография Георгия Жукова 

Жуков Георгий Константинович - выдающийся советский полководец; 

государственный деятель; Маршал Советского Союза. В годы ВОВ был 

заместителем Верховного Главнокомандующего. Родился 1 декабря 1896 

года в с. Стрелковка Калужской области. Сегодня район, где находится 

Стрелковка, называется в честь полководца Жуковским. Родители Георгия 

были обычными крестьянами. Окончив с отличием три класса церковно-

приходской школы, мальчик был отправлен в Москву на обучение к дяде по 

материнской линии. Дни напролет он работал в скорняжной мастерской, а 

по вечерам учился в училище. В 1915 году он был призван в армию и 

зачислен в полк Харьковской губернии. В то же время он учился на 

офицерских курсах, чтобы стать унтер-офицером. В боях Первой мировой 

войны он участвовал в составе драгунского полка. Георгий с самого начала 

проявлял себя как истинный воин. За взятие в плен немца он был 

награжден Георгиевским крестом. Тогда же с ним произошел несчастный 

случай. Контуженный от минного взрыва, он был направлен в госпиталь. С 

1918 года он служил в действующей Красной Армии.   Через два года он 

окончил кавалерийские курсы, а еще через три года стал командиром 

кавалерийского полка. Военная карьера Жукова стремительно 

продвигалась. Сначала он командовал взводом, затем эскадроном; 

командовал кавалерийским полком, затем бригадой. В 1938 г. он был 

назначен заместителем командующего войсками, В 1938 г. он был назначен 

 

 

а в 1940 г. его вызвал к себе Сталин. Отметив доблестную службу Георгия 

Константиновича, он присвоил ему генеральский чин. Начиная с этого 

периода, он командовал войсками Киевского военного округа. С началом 

Великой Отечественной он был в составе командования Красной Армии. 

Во время Московской битвы он был командующим Западного фронта. Но 

самые главнее регалии пришли в 1942 г. Он был назначен заместителем 

Верховного главнокомандующего и участвовал в разработке планов по 

ведению войны. Все самые значимые битвы в этот период проходили под 

командованием Жукова. Это и прорыв блокады Ленинграда, и битва под 

Сталинградом, на Курской дуге, за Днепр. Ему было поручено возглавить 

первый Украинский фронт. Начиная с 1944 г., он координировал действия 

на Белорусском фронте. Не без его помощи проходило взятие Берлина 

весной 1945 г. За заслуги перед Отечеством он был награжден орденом 

«Победы» и третьей медалью «Золотая Звезда». По окончании войны 

именно Георгий Константинович принимал парад на Красной Площади. 

После смерти И. В. Сталина он был назначен первым заместителем 

министра обороны СССР. В январе 1955 г. он уже лично руководил всем 

министерством, а через год стал членом высшего партийного руководства. 

Четвертую медаль «Золотая Звезда» он получил в честь своего 60-летия. 

После отставки, последовавшей в 1957 году, маршал работал над 

мемуарами. Скончался Г. К. Жуков 18 июня 1974 года в Москве. Тело его 

было кремировано, а урна с прахом захоронена в Кремлевской стене. 



заместителем командующего войсками, 

 

Краткая биография Федора Ушакова 

Ушаков Федор Федорович - выдающийся российский флотоводец, адмирал; 

один из создателей Черноморского флота и его командующий; 

командующий русскими военно-морскими силами в Средиземноморье с 

1798 по 1800 гг. Этот военный командир в боях не потерял ни одного 

корабля и ни одного подчиненного не отдал в плен. Родился 24 февраля 

1745 года в селе Бурнаково, в семье небогатых крестьян. В 19 лет закончил 

Морской кадетский корпус, расположенный в Петербурге, и отправился 

служить на Балтийский флот. После был командирован на Азов и 

произведен в лейтенанты. Для России это было не самое легкое время. По 

указу Екатерины II страна готовилась к войне с Турцией, поэтому нужны 

были новые ресурсы и кадры, разбирающиеся в военно-морских делах. На 

Азовском море был построен флот, где Ушаков служил в чине офицера под 

руководством вице-адмирала. В 1773 году российский флот вытеснил турок 

с просторов Азовского моря и готовился к боевым действиям на Черном 

море. Через несколько лет Ушакову довелось командовать 16-пушечным 

кораблем, на котором он участвовал в обороне юго-западного крымского 

побережья. Он и впоследствии проявлял себя как талантливый 

военачальник. Ушаков лично принимал участие в проектировке 

Черноморского флота, командующим которого был назначен в 1790 году. 

Благодаря его искуссным действиям, туркам так и не удалось разгромить 

российский флот в Крыму. Во время Керченского сражения турецкий 

 

 

десант был изгнан с полуострова. Через год он провел еще одно крупное 

сражение, а в 1793 г. удостоился звания вице-адмирала. Успешная борьба у 

берегов Крыма была не единственным достижением Ушакова. В 

последующие годы он освободил Ионические острова от французов, занял 

о. Занте, затем крепость Корфу. В результате в 1799 году был произведен в 

адмиралы. При Александре I он был направлен на гребной флот Балтики, 

не имеющий большой военной значимости, а в 1807 г. ушел в отставку. 

Умер великий адмирал в октябре 1817 года в своем имении в Тамбовской 

губернии. На его деньги был построен госпиталь для раненных. В памяти 

современников он так и остался как умелый флотоводец и бесстрашный 

военачальник. Считается, что Федор Федорович первый человек, который 

вышел с русским флотом в Средиземное море. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Краткая биография Михаила Ломоносова 

Ломоносов Михаил Васильевич - великий русский ученый, труды которого 

имеют мировое значение; инициатор создания Московского 

Государственного Университета; естествоиспытатель, астроном, историк и 

просто пример «универсального человека». В науку он вошел как первый 

химик, создавший обширную карту исследований. Ученый родился 19 

ноября 1711 года в с. Денисовка (ныне Ломоносово) Архангельской 

области. Мать Михаила рано умерла, поэтому он воспитывался мачехой, но 

и ее вскоре не стало. Отец был состоятельным человеком, часто брал 

мальчика с собой в море расширять горизонты его знаний и стремлений. В 

14 лет он уже умел грамотно писать и изъясняться, а в 19 лет Ломоносов 

отправился в Москву, где обучался в Славяно-греко-латинской академии. В 

24 года он поступил в Академический университет Санкт-Петербурга. В 

1736 году в числе лучших студентов он был направлен в Германию для 

стажировки и совершенствования знаний. Там он изучал не только 

иностранные языки, но также всемирную литературу и естественно-

технические науки. По прошествии четырех лет он вернулся на родину. В 

1745 г. получил статус академика. Через 10 лет по его инициативе был 

основан самый главный Московский университет. Открытия этого ученого 

обогатили многие сферы знаний. В 1756 году Михаил Васильевич лично 

отстаивал права малоимущих семей на получение образования в гимназиях 

и университетах. Через год ему был присужден чин коллежского 

 

 

советника. Этот человек всемирно известен не только за награды, которые 

получил в процессе карьерного роста, но и за вклад, который внес в физику 

и химию. Для начала он заложил основы физической химии, затем он 

исследовал учение о цвете и оптических приборах, силу тяжести и 

атмосферное электричество. В свои 46 лет, по табели о рангах, он был 

чиновником VI класса. Ломоносов управлял многими кафедрами и 

департаментами. Он участвовал в составлении нового «Атласа 

Российского», занимался устройством гимназии. Не без его помощи в 1764 

году была организована сибирская экспедиция. Через год, однако, ученый 

заболел воспалением легких и умер. Ломоносов похоронен в некрополе 

Александро-Невской лавры. Для тех времен он вел более чем насыщенную 

жизнь, создав большую библиотеку и собрание сочинений. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Краткая биография Льва Толстого 

Лев Толстой – великий русский писатель и мыслитель, почетный 

член Императорской АН и академик изящной словесности. Толстой 

почитаем и широко известен во всем мире как величайший 

просветитель, публицист и религиозный мыслитель. Его идеи 

способствовали появлению нового религиозного течения, под 

названием «толстовство». Его перу принадлежат такие произведения 

мировой классики, как «Война и мир», «Анна Каренина», «Хаджи-

Мурат». Некоторые из его работ неоднократно экранизировались как 

в России, так и за её пределами. 

Лев Николаевич родился 9 сентября 1828 года в Ясной Поляне 

Тульской губернии, в богатой дворянской семье. Обучался в 

Казанском университете, который позже оставил. В возрасте 23 лет 

отправился на войну на Кавказ, где принялся за написание трилогии: 

«Детство», «Отрочество», «Юность». Далее участвовал в Крымской 

войне, после окончания которой вернулся в Петербург. Здесь он 

опубликовал в журнале «Современник» свои «Севастопольские 

рассказы». В период с 1853 по 1863 год Толстой писал повесть 

«Казаки», но вынужден был прервать работу, чтобы вернуться в 

Ясную Поляну и открыть там школу для сельских детей. Он сумел 

 

создать свою собственную методику преподавания. 

Свое самое значимое произведение, «Война и мир», Толстой писал с 

1863 по 1869 год. Следующее, не менее гениальное произведение 

«Анна Каренина», автор писал с 1873 по 1877 год. В это же время 

происходило формирование его философских взглядов на жизнь, 

которые позже были названы «толстовством». Суть этих взглядов 

просматривается в «Исповеди», в «Крейцеровой сонате» и некоторых 

других произведениях. Благодаря Толстому Ясная Поляна стала 

своего рода местом поклонения. Люди со всей России приезжали 

послушать его, как духовного наставника. В 1901 году всемирно 

известный писатель был официально отлучен от церкви. 

В октябре 1910 года Толстой тайком покинул дом и уехал на поезде. 

По дороге он резко заболел и был вынужден сойти в Астапово, где в 

доме начальника станции И. И. Озолина провел семь последних дней 

своей жизни. Умер великий писатель 20 ноября в возрасте 82 лет и 

был похоронен в лесу в Ясной Поляне на краю оврага, где в детстве 

играл с братом. 

 

 

 



 

 

Краткая биография Юрия Гагарина 

Гагарин Юрий Алексеевич - русский летчик-космонавт; первый в 

мире человек, совершивший полет в космос; почетный гражданин 

России и многих других республик; Герой Советского Союза. 

Родился 9 марта 1934 года в деревне Клушино, расположенной в 

Гжатском районе Смоленской области. Отец его являлся обычным 

выходцем из крестьян, а дед рабочим Путиловского завода. 

Помимо Юрия, в семье было еще два сына и дочь. Он был третьим 

по счету ребенком. Окончив шесть классов средней школы, будущий 

космонавт поступил в ремесленное училище города Люберцы. В 

1955 году он был призван в Советскую Армию. Летчиком Гагарин 

стал по окончании военно-авиационного училища в Оренбурге. Еще 

в студенческие годы он посещал аэроклуб. 

В 1959 году он попросился в группу кандидатов в космонавты. Для 

того чтобы быть допущенным к космическим полетам, ему нужно 

было пройти целый ряд тестов и проверок, что он с легкостью 

преодолел. С 11 марта 1960 года проводились усиленные тренировки 

всех кандидатов. 

Через год он был назначен пилотом космического корабля «Восток». 

Долгожданный первый космический полет в истории человечества 

состоялся 12 апреля 1961 года. 

Всего за час и 48 минут Ю. А. Гагарин облетел весь земной шар и 

 

 

приземлился в округе Саратова в деревне Смеловка. После этого 

полета он отправился в свое первое зарубежное путешествие с 

«Миссией мира». Первого космонавта везде принимали с должными 

почестями. С ним считали нужным встретиться даже президенты и 

монархи, музыканты и художники, видные политики и ученые. 

Каждый хотел лично пожать руку этому отважному человеку. 

Всего, в рамках своих зарубежных визитов, космонавт посетил около 

30 стран. Одновременно Гагарин вел активную общественно-

политическую жизнь. Он выпустил несколько тематических книг в 

одиночку и в соавторстве. В 1967 году он был назначен дублером 

командира нового космического корабля «Союз-1». Параллельно он 

стремился восстановить свою квалификацию летчика-истребителя. 

Однако в марте 1968 года великий космонавт разбился во время 

очередного полета на самолете в районе деревни Новоселово 

(Владимирская область). Вместе с ним был также командир полка В. 

Серегин. Урны с прахом обоих летчиков были почетно захоронены у 

Кремлевской стены. Имя Гагарина посмертно было присвоено 

Военно-воздушной академии, мемориальному комплексу, целому 

городу, университету, аэропорту. 

Его именем называли и продолжают называть площади, улицы и 

скверы в различных городах. Более того, в его честь назван кратер на 

Луне и малая планета. У космонавта две дочери: Галина и Елена. Обе 

реализовали себя в области науки. 



 

 

 

Краткая биография Владимира Ленина 

Владимир Ильич Ульянов (псевдоним Ленин) – советский 

политический деятель мирового масштаба, революционер, создатель 

социал-демократической партии и большевизма, один из 

организаторов Октябрьской революции и председатель СНК. Ленин 

также считается создателем первого в истории социалистического 

государства. Помимо этого, он заложил фундамент марксизма-

ленинизма. Владимир Ильич родился 22 апреля 1870 года в городе 

Симбирск (ныне Ульяновск), в семье инспектора народных училищ. 

Детство будущего революционера прошло в Симбирске. Там же он 

обучался в гимназии, директором которой являлся Ф. М. Керенский. 

После окончания гимназии с золотой медалью, Ленин поступил в 

Казанский университет на юридический факультет, где он проучился 

недолго и был исключен из-за регулярного содействия нелегальному 

студенческому движению «Народная воля». В мае 1887 года был 

казнен его старший брат Александр по причине участия в 

народовольческом заговоре с целью покушения на жизнь императора. 

Это стало большой трагедией в семье Ульяновых. В 1888 году Ленин 

возвращается в Казань и присоединяется к марксистскому кружку. 

Он всерьез увлекается социал-демократическими и 

политэкономическими вопросами. В результате в 1897 году его на 3 

 

Область. Именно во время этой ссылки он написал большую часть 

своих работ. В 1898 году он регистрирует брак со своей гражданской 

женой Н. К. Крупской для того, чтобы она могла последовать за ним 

в ссылку. В начале XX века Ленин стал усиленно работать над 

созданием нового общества путем социалистической революции. В 

период проведения революции сам организатор находится в 

Швейцарии, а многие участник арестованы. В результате руководство 

партией переходит к Ленину. Несмотря на то, что попытки не раз 

восстания пресекались, Ленин продолжает писать новые труды и 

организовывать антиправительственную революцию. Вскоре он 

становится главой Совета Народных Комиссаров, основывает 

Красную Армию и Третий Коммунистический Интернационал. 

Целью Ленина было создание новой экономической политики, 

направленной на рост народного хозяйства и образование 

социалистического государства. Умер Ленин 21 января 1924 года в 

усадьбе Горки в результате резкого ухудшения здоровья. Через два 

дня тело вождя было перевезено в Москву и установлено в Колонном 

зале. 27 января гроб с забальзамированным телом Ленина был 

помещен в Мавзолей на Красной Площади, где и ныне хранится. 

После смерти культ личности этого неординарного правителя ещё 

больше усилился. Многие объекты в городах переименовывались в 



года отправляют в ссылку в Енисейскую 

 

 

Краткая биография Иосиф Сталин 

Иосиф Виссарионович Сталин (Джугашвили) – советский 

революционер и политический деятель, глава правительства СССР и 

Генеральный секретарь ЦК ВКП. Он родился в декабре 1878 года в 

грузинском городе Гори в довольно небогатой семье. Обучался в 

Горийском духовном училище, а затем в православной семинарии в 

Тбилиси. Будучи большевиком, Сталин участвовал во многих во 

многих политических событиях, за что не раз находился в 

заключении и ссылке. Так, например, с 1908 года он был в ссылке в 

Сольвычегодске, с 1913 года – в деревне Курейка. Также, как и 

Владимир Ильич Ленин, он работал в газете «Правда» и принимал 

участие в решении большевистских вопросов. Во время февральской 

революции он был одним из руководителей ЦК, а после октябрьской 

– был наркомом в Совете Народных Комиссаров. 

Так как Ленин видел в нем помощника, во время гражданской войны, 

Сталин был назначен ответственным за хозяйственные дела на юге 

страны. По характеру Иосиф считался приверженцем террора, 

оставаясь при этом отличным военным организатором. В начале 

1920-х годов его избрали Генеральным секретарем ЦК. Когда же 

Ленин отошел от политических дел, вся власть перешла Политбюро, 

в состав которого тогда входил Иосиф Виссарионович, вместе с 

Троцким, Зиновьевым, Бухариным. Культ Сталина начался в годы 

его честь, открывались музеи и библиотеки имени Ленина, а также 

возводились памятники. 

 

При этом в стране происходило раскулачивание, и было решено 

перейти на коллективные хозяйства. Такая политика массового 

террора привела к тому, что в стране погибло около 20 миллионов 

человек. В период Великой Отечественной войны Сталин совмещал 

несколько должностей. Он был Председателем Комитета обороны, 

Наркомом обороны и Верховным Главнокомандующим. После войны 

жестоко подавлялись любые националистические движения, а 

советская идеология набирала обороты. 

Иосиф Сталин был женат дважды. Сначала на Екатерине Сванидзе, 

затем – на Надежде Аллилуевой. У политика было трое детей: два 

сына – Яков и Василий, а также дочь – Светлана, которая 

эмигрировала из страны. У Сталина было несколько специально 

отведенных мест для отдыха, так называемых дач. На одной из таких 

дач в Кунцевском районе 5 марта 1953 года он умер в результате 

перенесенного паралича и последующего кровоизлияния в мозг. 

 



укрепления его власти и начала политики коллективизации и 

индустриализации. 

 

Краткая биография Дмитрия Менделеева 

Дмитрий Иванович Менделеев – выдающийся русский ученый, химик, 

физик, метеоролог, педагог, создатель периодической системы химических 

элементов. Менделеев родился 8 февраля 1834 года в Тобольске в семье 

директора гимназии. Дедушка Дмитрия по отцовской линии был 

священником. Мать Менделеева была родом из семьи сибирских купцов и 

промышленников. Она сыграла немалую роль в образовании и становлении 

сына. Заметив его особые способности, покинула родную Сибирь, чтобы 

определить Дмитрия в университет. 

Окончив гимназию, Менделеев поступил на физико-математический 

факультет в Главном педагогическом институте Петербурга, который 

закончил с золотой медалью. В 1855 году он уже преподавал в гимназиях 

Одессы и Симферополя. По возвращении в Петербург ученый защитил 

диссертацию и стал читать лекции по органической химии. С 1859 по 1861 

год он находился в Германии, где усовершенствовал свои научные знания. 

Вернувшись на родину, издал первый учебник по органической химии, за 

что был удостоен Демидовской премии. Через несколько лет ученый 

защитил докторскую диссертацию об изучении растворов. Величайшее 

открытие в истории химии произошло в 1869 году, когда Менделеев вывел 

периодический закон химических элементов. Свои знания о любимой науке 

он обобщил в книге «Основы химии» (1871). 

 

Много времени и сил Дмитрий Иванович отдавал преподавательской 

деятельности. Он был профессором в Петербургском университете, а также 

вел курсы во многих других учебных заведениях. Многие ученики 

Менделеева стали видными деятелями, профессорами и администраторами. 

Вскоре он покинул университет из-за притеснения студенчества. В начале 

1890-х годов Менделеев стал консультантом научно-технической 

лаборатории при Морском министерстве. Там он наладил производство 

бездымного пороха, который сам и изобрел. Великий ученый скончался 2 

февраля 1907 года в Петербурге, не дожив нескольких дней до своего 73-

летия. За свою жизнь Менделеев был женат дважды и имел трое детей от 

первого брака и четверо – от второго. На одной из его дочерей был женат 

русский поэт А. Блок. 

 



 

 



 

Краткая биография Петра Ильича Чайковского 

Петр Ильич Чайковский - личность по истине выдающаяся. Имя русского 

композитора известно во всем мире. Он был человеком талантливым и 

разносторонним. Известен, в первую очередь, как композитор, однако имел 

и множество других успехов - был еще и отличным дирижером, 

преподавателем, видным общественным и музыкальным деятелем, а также 

журналистом.  Родился Петр Ильич в апреле 1840 года, рос в семье 

заводского рабочего из города Воткинска. Отец его играл на флейте, а мама 

любила петь. Лет в пять мальчик пристрастился к роялю, здорово 

импровизировал.  Петра родители отправляют в столицу Российской 

Империи в 1850г, где он проходит обучение в Императорском училище 

правоведения. Родители хотели, чтобы их сын стал юристом. А он в 1852 

году активно занимается музыкой, увлечен сильно. Но учебу не бросает. В 

1859 году он окончил обучение, и начал государственную службу в 

министерстве юстиций, но работа госслужащим не прельщала его 

творческую натуру. Петр Ильич бросает службу и поступает в Московскую 

консерваторию. Три года он проучился в этом заведении, обучаясь 

музыкальному искусству у Рубинштейна. Консерваторию заканчивает с 

золотой медалью и, сразу после выпуска, получает приглашение стать в ней 

преподавателем. Чайковский пишет ряд отличных произведений: Первую 

симфонию «Зимние грезы», увертюру – фантазию «Ромео и Джульетта», 

симфоническую фантазию «Буря».  В 70-ых годах своего столетия, он искал 

новые идеи для творчества. Петру Ильичу была интересна история 

 

 

России. В ней он искал вдохновения.  Его также привлекала тема 

человеческих судеб и тема народного быта. Чайковский пишет еще ряд 

произведений: оперы «Кузнец Вакула», «Опричник», балет «Лебединое 

озеро», Вторую Симфонию, Третью Симфонию, а так же «Первый 

фортепьянный концерт». Творчество он совмещал с работой в газете 

«Русские ведомости». Газета была либерально – левацкого толка. В личной 

жизни композитора не было гармонии. Сначала его постигла безответная 

любовь, потом неудачный брак. Однако несмотря на все неурядицы, он 

пишет оперу «Евгений Онегин». Чуть позже уезжает за границу. Денег у 

Петра Ильича немного, есть долги. Поддержку ему оказывает Надежда 

Мекк, благодаря ей, композитор мог нормально жить. В середине 80-ых он 

возвращается в Россию. На Родине Чайковский ведет активную 

музыкально-общественную деятельность. Вскоре откроет в себе талант 

дирижера. В 1891 году отправляется в Америку, где дает успешные 

концерты в нескольких городах США. Поездка прошла более чем успешно. 

Петр Ильич писал церковную музыку. Он сочинил музыку к важным 

Богослужениям - "Всенощное Бдение", "Литургия святог Иоанна Златоуста 

и многие хоровые композиции. Сам он был человеком верующим и любил 

церковные службы. Умер Петр Ильич Чайковский  25 октября 1893 года из-

за холеры. Отпевание композитора прошло в Казанском соборе. Все 

расходы на похороны Великого русского композитора оплатил сам 

император Александр III, причем из личных средств.  Проститься с маэстро 

пришло много народу, среди которых было немало уважаемых и известных 

людей современности. 

http://ote4estvo.ru/russkie-kompozitory/
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http://ote4estvo.ru/imperatory-xviii-xix/272-aleksandr-iii.html


 

 



 


