


ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

В справочнике представлены краткие биографии всех правителей на-
шей страны, начиная с легендарного основателя Древнерусского государ-
ства князя Рюрика. Биографии расположены в хронологическом порядке. 
Каждая статья начинается с  титула или должности, которые позволяют 
причислить исторического деятеля к правителям России.

В период Древнерусского государства правителей определяют исходя 
из традиционной исторической концепции, согласно которой до середины 
XIII  в. столицей Руси был Киев, до  конца XIV  в.  – Владимир, затем  – 
Москва. В справочнике есть статьи обо всех великих князьях Киевских, 
Владимирских и  Московских (включая первого московского князя Да-
ниила Александровича, который хотя и не имел титула великого князя, 
но является основателем династии великих князей и царей Московских).

В издании представлены биографии великих князей (до 1547 г.), царей 
(до 1721 г.) и императоров (до 1917 г.), официально провозглашённых ре-
гентов, царствовавших в Смутное время и именовавших себя русскими ца-
рями претендентов на московский престол, глав коллегиальных высших 
органов власти, существовавших в период междуцарствия 1610–1613 гг. 
(Семибоярщины и Совета всея земли). Вниманию читателя предложены 
данные о  правителях периода революции 1917  г. и  Гражданской войны 
от председателей Временного правительства до лидеров большевистского 
государства и  противостоящих ему сил, претендовавших на  верховную 
власть над всей Россией. При этом советский период истории нашей стра-
ны представлен биографиями как фактических правителей государства 
(лидеров коммунистической партии), так и его формальных руководите-
лей (в 1917–1922 гг. – председатели ВЦИК, в 1922–1938 гг. – председа-
тели ЦИК СССР, в 1938–1989 гг. – председатели президиума Верховного 
Совета СССР).

Завершают справочник краткие биографии президентов Российской 
Федерации.



Рю рик  (ум. 879 г.)

Варяжский князь, согласно древнерусским летописям в  862  г. призван-
ный на княжение восточнославянскими и финно-угорскими племенами, 
проживавшими у берегов озера Ильмень. Год его призвания на княжение 
считается началом истории Руси. Согласно «Повести временных лет» сло-
во русь было названием племени, к которому принадлежал Рюрик.

Версии о происхождении Рюрика различны. Одни историки отождест-
вляют его с упоминаемым во франкских хрониках датским конунгом Рё-
риком Ютландским, вторые (противники норманнской теории) отрицают 
скандинавское происхождение Рюрика и считают его западнославянским 
князем, третьи полагают, что он был вымышленным летописным персо-
нажем.

Столицей владений Рюрика стал Новгород. По одним данным, он из-
начально был призван на  княжение в  этот город, по  другим – правил 
в  Ладоге, а  затем основал Новгород и  перенёс в  него свою резиденцию. 
Согласно летописям, вместе с Рюриком к восточным славянам прибыли 
его братья – Синеус и Трувор. Некоторые историки считают упоминание 
о братьях следствием неверного перевода летописцем шведской хроники, 
где говорилось, что Рюрик прибыл в  Новгород «с  домом и  дружиной». 
Но эта гипотеза не выглядит убедительной, так как далее летописи сооб-
щают, что Синеус стал княжить на Белоозере, Трувор в Изборске, а после 
их смерти эти земли были присоединены к  владениям Рюрика. Как бы 
то ни было, в итоге Рюрик стал правителем территории, простиравшейся 
от Оки на юго-востоке до Двины на юго-западе. Части своих дружинников 
во  главе с  Аскольдом и  Диром он позволил отправиться в  поход на  юг, 
в  результате которого был захвачен Киев и  Аскольд и  Дир стали в  нём 
княжить (согласно летописям это произошло в 866 г.).

Рюрик считается основателем рода Рюриковичей, представленного 
многочисленными русскими князьями, великими князьями Киевскими, 
Владимирскими и  Московскими, а  также первыми русскими царями. 
К Рюриковичам возводили свою родословную многие русские аристокра-
тические роды, продолжавшие существовать и после пресечения царской 
династии Рюриковичей в конце XVI в.



5 Игорь Рюрикович

Оле г Ве щий  (ум. 912 г.)

Князь новгородский (с 879 г.) и киевский (с 882 г.). Бывший дружинник 
и предположительно родственник Рюрика. После смерти Рюрика взял под 
опеку его малолетнего сына и наследника Игоря. Но и после совершенно-
летия Игоря до своей смерти продолжал править от его имени. В 882 г. 
совершил поход на  Киев и  захватил город, убив княживших в  нём Ас-
кольда и Дира. Согласно летописному преданию, Олег обманом выманил 
их из укреплённого города, выдав себя и своих дружинников за купцов.

Олег перенёс в  Киев столицу Древнерусского государства, покорил 
и обложил данью все восточнославянские племена, жившие на протяже-
нии торгового пути «из  варяг в  греки». В  годы его правления террито-
рия Древнерусского государства стала простираться от Ладоги на севере 
до низовьев Днепра на юге. Одержал победы в войнах с Хазарским кага-
натом, утвердив свою власть над восточнославянскими племенами, ранее 
платившими дань хазарам.

Согласно русским летописям, в  907  г. Олег совершил победоносный 
поход на  Царьград (Константинополь), в  результате которого захватил 
богатую добычу и в ознаменование победы прибил к воротам Царьграда 
свой щит. Однако в византийских хрониках нет упоминания об этом по-
ходе. Тем не менее в 911 г. был подписан русско-византийский торговый 
договор на выгодных для Руси условиях. Текст этого договора сохранился 
до наших дней.

Олег получил прозвище Вещий, что означает «всеведущий» и отража-
ет приписываемые князю сверхъестественные способности. Летописный 
рассказ о предсказанной волхвами смерти Олега от укуса змеи, спрятав-
шейся в  черепе его бывшего коня, стал основой сюжета многих литера-
турных произведений, включая «Песнь о  Вещем Олеге» А.С.  Пушкина.

И горь Рю рикович  (ум. 945 г.)

Князь киевский (с 912 г.), сын и наследник Рюрика, начал княжить по-
сле смерти Олега. В  первые годы его правления некоторые покорённые 
Олегом восточнославянские племена перестали платить киевскому князю 
дань. Игорю пришлось приводить их к покорности силой оружия. Совер-
шил два военных похода на  Византию в  941  г. и  944  г. Первый поход 
окончился разгромом русского флота, сожжённого «греческим огнём» 
у  стен Константинополя. Второй поход был успешен и  завершился под-
писанием мира и  торгового договора на  выгодных для Руси условиях.

Игорь был убит во время полюдья – поездки князя по своим владени-
ям для сбора дани. Взяв дань с восточнославянского племени древлян, он 
вскоре вернулся к  ним с  небольшой частью дружины, потребовав упла-
тить дань в двойном размере. В ответ на это малая дружина Игоря Рюри-
ковича была перебита древлянами.



6Ольга

О льга  (ум. 969 г.)

Великая княгиня Киевская (945–960), первая женщина-правительница 
в истории Руси, жена Игоря Рюриковича. После убийства мужа древля-
нами правила от  имени своего малолетнего сына Святослава. Согласно 
летописям, жестоко отомстила древлянам за  смерть мужа, организовав 
массовое истребление их знати. Сожгла столицу древлян города Иско́ро-
стень. Провела административную реформу, упорядочив систему сбора 
дани. Размеры дани и  сроки её взимания стали заранее регламентиро-
ваться, а территория Древнерусского государства была разделена на ад-
министративные единицы (погосты), в  каждой из  которых существовал 
свой центр сбора дани. Таким образом была предотвращена возможность 
возникновения при уплате дани эксцессов вроде того, который стал при-
чиной гибели её мужа.

Согласно русским летописям, Ольга приняла христианство во  время 
визита в Царьград (Константинополь) в 955 г. Византийские хроники да-
тируют визит Ольги в Константинополь 957 г. и сообщают, что к тому вре-
мени она уже была христианкой. В конце 950-х гг. предприняла попытку 
утвердить христианство в качестве господствующей религии на Руси и об-
ратилась к  императору Священной Римской империи Оттону  I с  прось-
бой прислать в Киев священников и епископов. Но этому воспротивились 
князь Святослав и его дружина, остававшиеся язычниками, поэтому мис-
сии, отправленной Оттоном I в Киев, пришлось вернуться обратно.

После начала самостоятельного правления Святослава Ольга продол-
жала управлять государством во время пребывания князя в военных по-
ходах за пределами Руси.

Канонизирована Русской православной церковью.

Святосла в И горевич  (ум. 972 г.)

Великий князь Киевский (с  945  г.), сын Игоря Рюриковича и  княгини 
Ольги. До  начала 960-х  гг. от  его имени правила мать княгиня Ольга. 
Большую часть своего самостоятельного правления провёл в военных по-
ходах. В  середине 960-х  гг. подчинил своей власти восточнославянское 
племя вятичей, до тех пор платившее дань хазарам, разорил земли Волж-
ской Булгарии и Хазарского каганата, разграбил и разрушил столицу ха-
зар крепость Итиль. В результате Хазарский каганат, ранее являвшийся 
самым крупным государством Восточной Европы, перестал существовать. 
Разгром Хазарского каганата прославил имя Святослава, но имел и нега-
тивные последствия для Древнерусского государства. После утраты ха-
зарами контроля над Причерноморьем там обосновались мигрировавшие 
из  Великой степи кочевые племена печенегов. Впоследствии их набеги 
тревожили русские земли целое столетие. Возвращаясь из похода на ха-
зар, Святослав захватил город Тмутаракань на  Таманском полуострове 



7 Ярополк Святославич

и поставил в нём своего наместника, положив начало русскому Тмутара-
канскому княжеству.

В 967 г. Святослав откликнулся на просьбу византийского императо-
ра Ники́фора Фоки́ о  помощи в  его противостоянии с  Болгарией. В  сле-
дующем году русская дружина вторглась на  территорию Болгарии и  за-
хватила крепость Переяславец, которую Святослав решил сделать новой 
столицей своих владений. Однако вскоре русскому князю пришлось вер-
нуться в Киев, получив известие о его осаде печенегами (это был первый 
набег печенегов на  Русь). После победы над печенегами Святослав был 
вынужден задержаться в Киеве из-за смерти своей матери княгини Оль-
ги. Перед возвращением в  Болгарию он поручил управление разными 
частями Древнерусского государства своим сыновьям Ярополку, Олегу 
и Владимиру.

К моменту возвращения Святослава в Болгарию политическая обста-
новка на Балканском полуострове изменилась. После свержения и убий-
ства в  Византии Никифора Фоки императором стал Иоанн Цимисхий, 
который был обеспокоен чрезмерным усилением русов и  их экспансией 
на Балканы. В Русско-византийской войне войско Святослава потерпело 
поражение в битве при Аркадиополе в 970 г. Преследуемые византийца-
ми русы были вынуждены оставить столицу Болгарии и укрепиться в кре-
пости Доростол. После трёхмесячной осады Доростола Святослав в 971 г. 
заключил мир с  Византией, по  условиям которого отказывался от  всех 
завоеваний в Болгарии в обмен на возможность беспрепятственного воз-
вращения в Киев. На обратном пути был убит в сражении с печенегами, 
устроившими засаду у  днепровских порогов. Причём о  маршруте князя 
печенегов предупредили византийцы. По  преданию печенежский хан 
Куря приказал изготовить чашу из черепа Святослава Игоревича, так как 
хотел, вкушая из неё вино, перенять храбрость и полководческий талант 
русского князя.

Яропо лк Святосла вич  (ум. 978 г.)

Великий князь Киевский (с 972 г.), старший сын Святослава Игореви-
ча и  угорской княжны Предславы. По  завещанию отца делил власть 
над Русью с  братьями Олегом, княжившим в  древлянских землях, 
и Владимиром, правящим в Новгороде. В период правления Ярополка 
началась чеканка первых собственных монет Древнерусского государ-
ства.

В 977 г. Ярополк начал междоусобную войну с Олегом и одержал в ней 
победу. Олег погиб при отступлении в свою столицу, а Ярополк захватил 
его владения. Брат Владимир бежал «за море», и Ярополк стал правите-
лем всего Древнерусского государства. Вернувшись с норвежскими наём-
никами, Владимир одержал победу над Ярополком Святославичем, после 
чего тот был убит.



8Владимир Святославич Святой

Влади мир Святосла вич Свято й  (около 960 – 1015 г.)

Великий князь Киевский (с 978 г.), младший сын Святослава Игоревича 
и ключницы княгини Ольги Малу́ши. Матерью Владимира была простая 
служанка, но по обычаям дохристианской Руси, допускавшим многожён-
ство, он обладал теми же правами, что и  законные дети князя. С  970  г. 
княжил в Новгороде. В 977 г. после гибели брата Олега в войне со стар-
шим братом Ярополком и  начала похода дружины Ярополка на  Новго-
род бежал в Норвегию. Спустя год вернулся с дружиной варягов и вновь 
занял Новгород, изгнав из него наместника Ярополка, а затем выступил 
в поход на Киев. По пути захватил Полоцк и силой взял себе в жёны дочь 
полоцкого князя Рогне́ду. Ранее она в унизительной форме отказала Вла-
димиру, назвав его «сыном рабыни», и была сосватана за Ярополка. По-
ход Владимира на Киев окончился взятием города и убийством Ярополка, 
которого обманом заманили на переговоры.

Став единоличным правителем Древнерусского государства, Влади-
мир расширил его территорию. Он одержал победу в  войнах с  Польшей 
и  печенегами, покорил все восточнославянские племена, остававшиеся 
неподвластными Киеву. По  инициативе Владимира на  южных рубежах 
Руси была возведена система укреплений для защиты от набегов печене-
гов. В 980 г. попытался создать единую государственную религию на базе 
славянских языческих верований. По его приказу в Киеве было построено 
капище шести главных богов во главе с Перуном. Но эта реформа не дала 
должного результата. Владимир принял решение о крещении Руси по ви-
зантийскому обряду, что стало главным событием его княжения.

В  русских летописях история принятия Владимиром крещения из-
ложена следующим образом. В  987  г. князь оказал византийскому им-
ператору Василию II помощь в подавлении мятежа, за что тот пообещал 
отдать русскому князю в жёны свою сестру принцессу Анну. Однако, из-
бавившись с помощью русской дружины от врагов, император отказался 
выполнить своё обязательство. Дружина Владимира вторглась в  Крым 
и  захватила богатый византийский город Херсонес. Василий II был вы-
нужден выполнить обещание, и в 988 г. в Херсонесе состоялось крещение 
Владимира и его венчание с византийской принцессой. В том же году кре-
щение приняла дружина князя и всё население Киева, а затем и других 
городов Руси. В результате Крещения Руси она стала одной из митропо-
лий Константинопольской патриархии. В русских городах началось мас-
совое строительство православных храмов, одним из которых было первое 
каменное здание в Киеве – Десятинная церковь, названная так из-за того, 
что Владимир выделил на её строительство десятую часть своих доходов. 
Одним из последствий Крещения Руси стало начало распространения гра-
мотности, в русских городах были открыты первые школы.

Чтобы укрепить единство Древнерусского государства, Владимир 
в  каждом крупном городе поставил княжить одного из  своих сыновей. 



9 Ярослав Владимирович Мудрый

Незадолго до смерти он решил вопреки традиционному порядку престоло-
наследия завещать великокняжескую власть любимому сыну Борису, пра-
вящему в  Ростове. Этому воспротивились старшие сыновья Владимира 
Святополк и Ярослав. Владимир приказал бросить Святополка в тюрьму 
и собирался идти в поход на Новгород, где княжил Ярослав, но во время 
военных приготовлений скончался.

Владимир Святославич стал прототипом персонажа русских былин – 
князя Владимира Красное Солнышко, предстающего как добрый, спра-
ведливый и  щедрый правитель. Согласно летописным рассказам, таким 
стал князь после принятия крещения. До этого события Владимир отли-
чался жестоким и необузданным нравом.

Канонизирован Русской православной церковью.

Святопо лк Влади мирович Окая нный  (979–1019)

Великий князь Киевский (в 1015–1016 и 1018–1019 гг.), сын Ярополка 
Святославича и гречанки, взятой Владимиром в наложницы после смерти 
брата. Был женат на дочери польского князя Болеслава I Храброго.

В  1014  г. поднял восстание против отца, намеревавшегося лишить 
его великокняжеского престола, но потерпел поражение и был заключён 
в тюрьму. Отпущен на свободу благодаря многочисленным просьбам поль-
ского князя. После смерти Владимира занял великокняжеский престол. 
Несмотря на согласие ростовского князя Бориса признать его права на ве-
ликое княжение, приказал убить его и двух других братьев – муромского 
князя Глеба и древлянского князя Святослава. За это получил прозвище 
Окаянный. Борис и Глеб стали первыми русскими святыми, канонизиро-
ванными как страстотерпцы (принявшие смерть с христианским смирени-
ем). Святослав канонизации не удостоился, так как, в отличие от братьев, 
оказал сопротивление своим убийцам.

В 1016 г. Святополк потерпел поражение в сражении с дружиной брата 
Ярослава и  бежал в  Польшу. С  помощью Болеслава Храброго смог вер-
нуть себе киевский престол. Но вскоре рассорился с поляками, не желая 
содержать их войска, расставленные в русских городах на прокорм, и из-
гнал их из  своих владений. После этого Святополк Окаянный потерпел 
поражение в  сражении с  дружиной Ярослава, бежал к  Берестью (ныне 
город Брест) и вскоре погиб.

Яросла в Влади мирович Му дрый  (980–1054)

Великий князь Киевский (в  1016–1018  гг. и  с  1019  г.), сын Владимира 
Святого и полоцкой княжны Рогне́ды. Будучи ростовским князем, зало-
жил на Волге крепость, ставшую позднее городом Ярославлем. По леген-
де, крепость была воздвигнута на том месте, где молодой князь зарубил 
топором «священного медведя», которому поклонялись местные племена. 



ПРИЛОЖЕНИЕ

ПОРЯДОК ПРЕСТОЛОНАСЛЕДИЯ 

В ДРЕВНЕЙ РУСИ, МОСКОВСКОМ ЦАРСТВЕ 

И РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

В Древней Руси господствовал родовой принцип наследования престо-
ла, так называемое лествичное право. Великокняжеский престол занимал 
старший в  роду Рюриковичей (см.  схемы 1 и 2 на с.  134, 135). Наслед-
ные права сначала передавались от старшего брата к младшим, затем пе-
реходили к  сыновьям старшего брата по старшинству, потом к  сыновь-
ям следующих братьев так же по старшинству. Старший в  роду княжил 
в  Киеве, а  другие князья занимали престолы в  других русских городах. 
И чем богаче и престижнее был город, тем более старшим в роду являлся 
владевший им князь. По мере смены великих князей Киевских менялись 
и князья в других русских землях – они переезжали по старшинству из 
города в город. Такой порядок наследования был призван предохранить 
Древнерусское государство от распада. Ведь каждый князь мог когда-ни-
будь занять великокняжеский престол, что удерживало его от провозгла-
шения независимости своих владений от Киева.

Однако если старший в  каком-либо княжеском роду умирал, так 
и  не  получив великокняжеский престол, его потомки теряли право на 
участие в престолонаследии. Такие князья назывались изгоями. Нежела-
ние изгоев смириться со своим положением и стремление старших князей 
уберечь своих потомков от подобной участи были главными причинами 
постоянных междоусобных войн. Решение Любеческого съезда 1096  г. 
«каждый да держит отчину свою» было призвано предотвратить появле-
ние новых изгоев. Теперь сыновья старших князей гарантированно насле-
довали владения своих отцов. Но неизбежным следствием этого стал рас-
пад единого Древнерусского государства. А поскольку внутри отдельных 
русских княжеств сохранялся лествичный принцип престолонаследия, то 
они дробились на более мелкие княжества.

Со второй половины XII в. начался постепенный отход от лествичного 
порядка престолонаследия. В большинстве русских земель князья более 
не  перемещаются из города в  город, но отправляются в  выделенные им 
постоянные уделы, а княжеский престол всё чаще наследуют старшие сы-
новья (см. схему 3 на с. 136).
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Схема 1. Киевские князья династии Рюриковичей  
до распада Древнерусского государства*

Ольга 
(945–964)

Игорь Рюрикович 
(912–945)

Святослав 
(964–972)

Владимир Святой 
(980–1015)

Ярополк 
(972–980)

Ярослав Мудрый 
(1016–1018, 
1019–1054)

Святополк Окаянный 
(1015–1016, 
1018–1019)

Изяслав

Брячислав

Изяслав 
(1054–1068, 
1069–1073, 
1077–1078)

Всеволод 
(1076–1077, 
1078–1093)

Святослав 
(1073–1076)

Всеслав 
(1068–1069)

Владимир Мономах 
(1113–1125)

Святополк 
(1093–1113)

ДавыдОлег

Всеволод 
(1139–1146)

Игорь 
(1146)

Изяслав 
(1155, 

1157–1159)

Мстислав Великий 
(1125–1132)

Ярополк 
(1132–1139)

Юрий Долгорукий 
(1149–1151, 
1155–1157)

Изяслав 
(1146–1149, 
1151–1154)

Ростислав 
(1154–1155, 
1159–1167)

Вячеслав 
(1139, 1150, 
1151–1154

 * В схеме не указаны первые правители Древнерусского государства, так как Рюрик не был 
киевским князем, а Олег Вещий не являлся потомком Рюрика.
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Ю
Юрий Владимирович 

Долгорукий 18, 19, 20, 22, 23, 
24, 134, 135, 136

Юрий Всеволодович 29, 30, 32, 
34, 136

Юрий Данилович 39, 40, 136
Юрий Дмитриевич 46, 47, 48, 

134, 138

Я
Ярополк Владимирович 16, 18, 

134, 135
Ярополк Ростиславич 23, 24, 25, 136
Ярополк Святославич 7, 8, 134
Ярослав Владимирович 

Мудрый 9, 10, 11, 12, 13, 14, 134
Ярослав Всеволодович 31, 32, 34, 

35, 37, 135, 136, 137
Ярослав Изяславич 23, 26, 27, 28, 

135
Ярослав Ярославич 35, 37, 39, 

136, 137
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