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Аннотация
Справочник станет незаменимым помощником старшим школьникам, студентам

младших курсов вузов при подготовке к самостоятельным и контрольным работам, тестам,
экзаменам, ЕГЭ. Быстро освежить в памяти полученные знания, систематизировать
материал, вспомнить все самые важные события – эти задачи призван решить сборник.

Даты в справочнике представлены в хронологическом порядке, удобном для изучения
и запоминания, и охватывают всю историю нашей страны: от образования древнерусского
государства до новейшей истории России.
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Сергей Сергеевич Иванов

История России IX–XXI вв. в датах
 

Древнерусское государство
 
 

Теория происхождения восточных славян
 

Современные ученые полагают, что историческими и этническими предшественни-
ками русских славян были племена антов, живших в Приазовье, Причерноморье и Придне-
провье в I в. до н. э. В пользу этой гипотезы, которую поддерживал Г. В. Вернадский, говорит
тот факт, что другое название антов – асы («светлые асы») сближается с названием пле-
мени роксоланов и с племенным названием «русь» или «рос». Ученые норманнской школы,
основываясь на сведениях, полученных из древних русских летописей, считают, что русью
называлось одно из скандинавских племен, к которому принадлежал князь Рюрик со своей
дружиною, и сопоставляют слово «русь» со словом «руотси», которым финны называли
викингов-мореплавателей.

Но убедительных доказательств того, что именно эта теория является правильной, до
сих пор не найдено. Поэтому вопрос о происхождении слова «Русь» остается открытым.
Совершенно определенно известно только то, что в X–XI вв. Русской землей называлось
Среднее Приднепровье – земля киевских полян, и именно отсюда это название в течение
XII–XIII вв. распространилось на другие области, занятые восточнославянскими племе-
нами. На юге оно было известно намного раньше прихода Рюрика и варягов в Новгородскую
область (середина IX в.). Уже в VII в. норманны проникли на Азовское побережье, а в VIII–
IX вв. здесь образовалось славяно-варяжское княжество, или «русский каганат». Город Тму-
таракань стал важным политическим и торговым центром этого государства. В начале и в
середине IX в. приазовская Русь совершала набеги на византийские владения.

Славянская колонизация Великой Русской равнины началась с ее юго-западного угла,
а именно – с Прикарпатского края.

Здесь в VI в. возник большой военный союз славян под предводительством князя дуле-
бов. Однако это политическое образование оказалось недолговечным. Уже в течение VII–
VIII вв. славяне начинают расселяться по Русской равнине и занимают обширную область,
расположенную по линии Днепра – Волхова.

В IX–X вв. юго-западную часть Восточно-Европейской равнины занимали уличи и
иверцы, поселившиеся на территории между Днепром и Черным морем; белые хорваты,
располагавшиеся в предгорьях Карпат; дулебы, волыняне и бужане, жившие в Восточной
Галиции, на берегах Волыни и Западного Буга. По западному берегу Среднего Днепра рас-
полагались поляне, к северу от них по реке Припяти – древляне; еще дальше к северу – дре-
говичи; на восточном берегу Среднего Днепра, на Десне и ее притоках жили северяне; на
реке Согле – радимичи, на реке Оке – вятичи, самое восточное из славянских племен.

Северо-западную часть русско-славянской территории занимало многочисленное
племя кривичей, жившее в верховьях Волги, Днепра, Западной Двины и делившееся на кри-
вичей полоцких, смоленских и псковских. Наконец северную русскую группу составляли
ильменские славяне (или новгородские), занимавшие территорию, располагавшуюся вокруг
озера Ильмень и по обоим берегам реки Волхов.
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Таким образом, к IX–X вв. восточнославянские племена заняли западную часть Вели-
кой Русской равнины, ограниченную побережьем Черного моря на юге и Финским заливом
и Ладожским озером (озеро Нево) на севере. По этой территории с севера на юг (по линии
Волхова – Днепра) проходил великий водный путь, который назывался «из варяг в греки»
и в течение нескольких веков был главным стержнем экономической, политической и куль-
турной жизни восточного славянства.
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Киевская Русь

 
859 г. – первое упоминание в поздней Никоновской летописи города Новгорода. С

1999 г. это Великий Новгород (сейчас административный центр Новгородской области).
862 г. – легендарное призвание братьев-варягов Рюрика, Синеуса и Трувора в Новго-

род.
На происхождение российской государственности существуют самые различные точки

зрения. Цитата из летописного источника: «В то время как поляне, северяне и другие пле-
мена платили дань хазарам, по белке с каждого дома, варяги из-за моря брали дань на сла-
вянах новгородских, на кривичах, а также на чуди и мере». Скоро, однако, эти народы про-
гнали варягов за море, перестали давать им дань и начали владеть сами собою. Но, прогнав
варягов, они никак не могли уладиться друг с другом и начали междоусобные войны. Тогда
они стали говорить между собой: «Поищем себе князя, который бы владел нами и судил все
дела справедливо»; отправили послов к варягам – руси; русью назывались варяги точно так
же, как другие зовутся шведами, иные норвежцами, англичанами, готами. Чудь, новгородцы
и кривичи сказали руси: «Земля наша велика и обильна, да порядку в ней нет, пойдите кня-
жить и владеть нами». Рюрик в Новгород, Синеус на Белоозеро, Трувор в Изборск, от них-
то и прозвалась Русская земля. Через два года умерли Синеус и Трувор; Рюрик один принял
всю власть и раздал города приближенным к себе людям. Двое из них, Аскольд и Дир, кото-
рые не были ни родня Рюрику, ни бояре его, отпросились идти к Царьгороду. Идучи вниз
по Днепру, они увидали на горе городок и спросили: «Чей городок?» Жители отвечали им:
«Были три брата: Кий, Щек и Хорив; они-то и построили этот город, да после изгибли, а мы
вот платим дань хазарам», Аскольд и Дир остались в Киеве (865 г.), собрали много варягов
и начали владеть полянами; а Рюрик княжил в Новгороде».

Призвание первых князей имеет великое значение в истории, есть событие всероссий-
ское, и с него справедливо начинают русскую историю. Главное, начальное явление в осно-
вании государства – это соединение разрозненных племен через появление среди них сосре-
дотачивающего начала, власти. Северные племена, славянские и финские, соединились и
призвали к себе это эту власть.

860 г. – неудачный поход на Царьград (Константинополь). Буря потопила большинство
из 200 ладей славян.

862–865 гг. – первое летописное упоминание о городе Смоленске (сейчас администра-
тивный центр Смоленской области).

862–879 гг. – княжение Рюрика в Новгороде. В период «призвания варягов» сформи-
ровались социально-политические основы российской государственности, что отражено в
«Повести временных лет». Летописец рассказал о факте приглашения на Русь иноземцев по
причине нескончаемых междоусобиц на земле Русской. Усилиями Рюрика и его преемников
в Европе образовалось могущественное восточнославянское государство.

866 г. – Аскольд и Дир предпринимают второй неудачный поход на Царьград (Констан-
тинополь).

879–912 гг. – правление Олега в Новгороде.
В 879 г. после смерти Рюрика в Новгороде стал княжить его родственник Олег, опекун

малолетнего Рюрикова сына Игоря. Однако Олег не остался спокойно и мирно править в
Новгороде, а вместе с Игорем и сильной дружиной двинулся по великому водному пути «из
варяг в греки». Он взял города Смоленск, Любич на Днепре и подошел к Киеву. В Киеве в
это время власть принадлежала двум воинам варяжской дружины – Аскольду и Диру. Олег
хитростью захватил Аскольда и Дира, приказал убить их и сел княжить в Киеве. Будучи
киевским князем, Олег начал покорять славянские и финские племена: кривичей, полян,
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древлян, северян, радимичей, чудь, весь, мерю, шураму, а также освободил восточнославян-
ские племена от хазарской зависимости. Подчинив своей власти обширные пространства,
расположенные по обе стороны великого водного пути, Олег объединил новгородский север
и киевский юг под единой властью и стал, таким образом, основателем великого Киевского
княжества.

882 г. – поход новгородского князя Олега на Киев. Объединение Киева и Новгорода.
Олег объявил Киев столицей своего государства: «Да будет это мать городам русским». Под-
чинение большинства восточнославянских племен власти киевского князя.

883–885 гг. – подчинение князем Олегом древлян, кривичей, северян и радимичей.
903 г. – первое летописное упоминание города Пскова (сейчас административный

центр Псковской области).
907 г. – успешный поход Олега на Византию, в результате которого были заключены

первые письменные договоры (907 и 911 гг.), предусматривавшие льготные условия тор-
говли для русских купцов.

911 г. – заключение выгодного для Руси договора с греками. Предоставление русским
купцам права беспошлинной торговли в Византии и других привилегий.

912–945 гг. – княжение Игоря (сына Рюрика) в Киеве.
914 г. – Игорь подавил восстание древлян, не пожелавших ему подчиняться.
915 г. – Игорь заключил мир с печенегами.
941 г. – первый, неудачный, поход Игоря на Византию. Крах военной операции был

обусловлен поражениями русского военно-морского флота в Босфоре и у Фракийского побе-
режья.

943 г. – второй поход Игоря на Византию. Совместный русско-печенежский военный
поход на Дунай к северным границам Византийской империи закончился мирным договором
Руси и Византии, в соответствии с которым византийцы уплатили русским дань.

944 г. – третий поход Игоря на Царьград закончился невыгодным для Руси договором
с Византией, в результате чего русские купцы теряют право на беспошлинную торговлю.

945 г. – восстание древлян из-за попытки Игоря повторно собрать дань с племени.
Убийство Игоря. Чрезмерное налогообложение, которому Игорь подверг Древлянское кня-
жество, явилось первым проявлением государственной коррупции на Руси.

945–964 гг. – правление Ольги. Вдова Игоря княгиня Ольга жестоко отомстила убий-
цам своего мужа. Ввиду малолетства своего сына Святослава Ольга более 10 лет управляла
государством. Установление размеров дани (уроков) и мест ее сбора (погостов). Сближение
Византии и Руси.

955 г. – княгиня Ольга приняла крещение в Константинополе (под именем Елена) и
таким образом предопределила принятие православия древнерусским народом.

964–972 гг. – княжение Святослава (сына Игоря и Ольги). Сев княжить, Святослав
предпринял ряд удачных походов на Восток. Он подчинил своей власти самое восточное
славянское племя – вятичей, которые до тех пор платили дань хазарам. Войны против Дунай-
ской Болгарии и Византии.

965 г. – разгром Хазарского каганата. Святослав нанес ряд поражений хазарам, в том
числе взял их главные города Итсель, Белую Вену и Семендер. Кроме этого, он победил
северокавказские племена ясов и касогов, подчинил себе Приазовскую область с городом
Тмутаракань и победил волжских болгар. Разгромив всех восточных неприятелей Руси, Свя-
тослав обратился на Запад.

967–971 гг. – походы против Дунайской Болгарии. Там Святослав победил болгар,
завоевал их территории, и к великому неудовольствию византийского правительства решил
остаться там навсегда. Во время отсутствия Святослава печенеги вторглись в русские пре-
делы и начали угрожать Киеву. Святослав вернулся домой и прогнал печенегов. Однако
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после победы над кочевниками он решил вернуться обратно на Дунай. Чтобы не оставлять
свое княжество без власти, он посадил в Киеве своего старшего сына Ярополка, в древлян-
ской земле – Олега, а несовершеннолетнего Владимира с его дядькой Добрынею по просьбе
новгородских послов отпустил в Новгород.

969 г. – смерть Ольги и ее погребение по христианскому обряду (в 1547 г. причислена
к лику святых равноапостольных).

969–972 гг. – Святослав Игоревич – киевский князь. Русь заявила о себе как о суверен-
ном государстве.

970 г. – поход на Балканы. Однако византийский император Иоанн Уимисхий решил
изгнать беспокойного соседа с сопредельных территорий и выступил против него с огром-
ным войском. Святослав одержал победу, но при этом его армия понесла значительные
потери. Ввиду этого Святослав был вынужден заключить с Византией мир и пообещать
покинуть Болгарию. Русское войско отступило с Балкан сухим путем, а Святослав с неболь-
шой дружиной отправился домой по морю и по Днепру.

972 г. – убийство Святослава печенегами, находившимися в союзе с Византией.
972–980 гг. – княжение Ярополка. Ярополк, исполнявший функции киевского князя

еще при жизни Святослава во время его военных походов, после смерти отца стал великим
киевским князем.

977 г. – начало усобицы между сыновьями Святослава Ярополком, Олегом, правив-
шим в Древлянской земле, и Владимиром, княжившим в Новгороде. Противоречия между
великим киевским князем Ярополком и другими князьями и подданными крылись в харак-
тере феодальных отношений. Затем они переросли в вооруженный конфликт. Борьба нача-
лась между древлянским князем Олегом и воеводой киевского князя Ярополка Свенельдом.
Поводом к ней послужило убийство сына Свенельда Люта, нарушившего права феодальной
собственности Олега. В действительности же в основе конфликта лежал вопрос, кому вла-
деть древлянской землей, которую оба считали своей собственностью на правах пожалова-
ния. Киевский князь Ярополк стал на сторону Свенельда. Воевода подговорил Ярополка
выступить на Олега войной, во время которой последний погиб. Новгородский князь Вла-
димир, опасаясь за свою жизнь, бежал за море. Ярополк назначил на его место посадника.
На некоторое время киевский князь избавился от претендентов на великокняжеский стол.
Но в 980 г. Владимир появился с наемным войском варягов, вернул себе Новгород, захватил
Полоцк, а затем и Киев. Ярополк убежал в Родню, где и был убит.

980-1015 гг. – княжение после победы в усобице с братьями Владимира I Святого.
980 г. – первая религиозная реформа Владимира – попытка унификации языческого

культа.
981 г. – Владимир вернул западные русские земли, попавшие под власть Польши.
985 г. – принятая дата основания города Брянска (сейчас административный центр

Брянской области).
988 г. – принятие христианства на Руси. Введение церковного налога – десятины. Фор-

мирование предпосылок введения удельного (волостного) правления, при котором каждый
феодал совмещал в своих руках экономическую и политическую власть.

Влияние христианства на жизнь и культуру русских славян началось задолго до эпохи
Владимира Святого. Известно, что в Киевскую Русь христианство проникло уже в первой
половине X в.

Из договора Игоря с греками (945 г.) можно узнать, что в это время среди киевских
варягов было много христиан и что в Киеве уже была христианская церковь Святого Ильи.
После смерти Игоря его вдова великая княгиня Ольга приняла христианство (955 г.), а неко-
торые члены княжеской дружины последовали ее примеру.
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Внук Ольги Владимир Святославич, занявший киевский престол в 980 г., после того
как его старший брат Ярополк погиб в междоусобной войне, первоначально был ревностным
язычником. Он даже поставил близ княжеского двора кумиров языческих богов, которым
киевляне приносили жертвы. Одна из летописей рассказывает, что в 983 г. в Киеве разъярен-
ная толпа язычников убила варяга-христианина и его сына, которого он отказался отдать в
жертву языческим богам. Это событие произвело огромное впечатление на Владимира.

Когда Владимир думал о том, какую религию должна принять Русь, многие посоль-
ства посетили его двор с предложениями привести страну именно к их вере. С такими
целями в Киеве побывали католики-немцы, присланные Папой Римским, мусульмане-бол-
гары, хазарские евреи и даже греческий философ, проповедь которого произвела на Влади-
мира особенно сильное впечатление. Вскоре после этого Владимир по совету своей дружины
отправил за границу послов, для того чтобы они посмотрели, что за религии исповедуют в
различных странах. Когда они вернулись, Владимир собрал бояр и старейшин и предложил
послам рассказать о том, что видели они в других странах. Послы с особенным восторгом
рассказывали о православном богослужении, которое они видели в константинопольском
кафедральном храме Святой Софии. Под впечатлением от этого рассказа Владимир решил
принять греческое христианство и уже вскоре крестился сам и крестил киевлян (988 г.).
В 989 г. Владимир женился на греческой царевне Анне, что окончательно утвердило хри-
стианство в роли господствующей религии Русского государства. Кумиры языческих богов
были ниспровергнуты, сожжены и брошены в реку На их же местах построили христиан-
ские церкви.

Христианство с его учением о любви и милосердии произвело в древнерусском обще-
стве глубокую нравственную перемену. Сам Владимир, бывший в молодости развратным
и жестоким, после крещения проникся идеей христианской помощи близким и остался в
памяти современников как щедрый и ласковый князь – Владимир Красное Солнышко.

Принятие христианства способствовало широкому проникновению на Русь достиже-
ний передовой византийской культуры. Но это не означает, что культура Киевской Руси
своим происхождением и развитием обязана только христианству. И до его введения на Руси
существовала письменность, развивались архитектура и искусство.

992 г. – разгром Владимиром левобережных печенегов на реке Суле, что способство-
вало окончательному политическому объединению Земли Русской; организована государ-
ственная охрана русских территорий.

993 г. – поход Владимира на хорватов, которым завершилось объединение восточно-
славянских земель в составе Киевской Руси. Особенно прочными были позиции Руси в При-
азовье. Уже в X в. здесь было основано древнерусское княжество с центром в Тмутаракани
(бывший греческий город Таматарха), которое на протяжении нескольких веков играло важ-
ную роль в экономической и политической жизни страны.

1005 г. – принятая дата основания Казани (сегодня столица Республики Татарстан),
возникшей на выгодном пересечении торговых путей Европы и Азии как укрепленный центр
прямых предков татарского народа, основавших в Поволжье государство Волжская Булга-
рия. Через Казань проходил Великий Волжский путь и Северный пушной путь.

1010 г. – принятая дата основания Ярославом Мудрым города Ярославля (сегодня
административный центр Ярославской области).

1015 г. – смерть киевского князя Владимира I.
1015–1019 гг. – княжение великого Святополка Окаянного. Войны за великокняжеский

престол.
1015 г. – убийство князей Бориса и Глеба. Пользуясь отсутствием в Киеве других бра-

тьев, старший сын Владимира Святополк, сидевший в Вышгороде, захватил великий киев-
ский стол и начал борьбу против братьев – действительных и возможных своих противни-
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ков. Первой жертвой этой борьбы стал Борис, которого убили подстрекаемые Святополком
варяги, когда он возвращался из похода. Такая же участь постигла древлянского Святослава
и муромского Глеба. Таким образом, князья Борис и Глеб стали первыми канонизирован-
ными святыми национальной русской церкви.

1019 г. – поражение великого князя Святополка в борьбе с князем Ярославом. Яро-
слав, бывший в Новгороде наместником великого князя Киевского, собрал большое войско и
отправился в поход на Киев. Свергнув Святополка, он сам занял великокняжеский престол.

1019–1054 гг. – княжение Ярослава Мудрого, укрепившего единство Руси и прекратив-
шего княжеские междоусобицы. С помощью строительства укреплений и колонизации степ-
ных окраин Ярослав хотел защитить Русь от нашествий степных кочевников. Он продвинул
русские границы до реки Рось. В своей внутриполитической деятельности Ярослав большое
внимание уделял строительству церковных сооружений. Вызвав мастеров из Византии, он
строил храмы, основывал монастыри и всячески способствовал распространению и упро-
чению христианства в обширных пределах своего государства. Что касается внешней поли-
тики, то Ярослав укрепил торговые и дипломатические отношения не только с Византией,
но и с иными европейскими странами. Сам Ярослав был женат на дочери шведского короля
Иничерде, а три его дочери вышли замуж за королей французского, венгерского и норвеж-
ского. Его внучка Евпраксия Всеволодовна (Адельгейда) вышла замуж за императора гер-
манского Генриха IV. Вошла в историю составленная при Ярославе «Русская Правда», став-
шая первым известным сводом законов на Руси. В 1939 г. антрополог Михаил Герасимов
воссоздал скульптурный портрет князя.

1030 г. – Ярослав совершил успешный поход на землю прибалтийской чуди и построил
к западу от Чудского озера город Юрьев, а также совершил поход в литовскую землю.

1032 г. – в Житии Феодосия Печерского впервые упоминается город Курск, сейчас
административный центр Курской области.

1036 г. – разгром печенегов Ярославом Мудрым в битве под Киевом.
1043 г. – Ярослав отправил в поход на Византию своего сына Владимира, однако этот

поход окончился неудачей.
1054 г. – смерть Ярослава и раздел Руси между его сыновьями – Ярославичами.
1054–1078 гг. – княжение великого Изяслава Ярославича. Фактический триумвират

князей Изяслава, Святослава и Всеволода Ярославичей. Ярослав предвидел, что после его
смерти между наследниками начнется борьба за власть. Желая предотвратить междоусоб-
ные войны, он сам разделил свои обширные владения между своими пятью сыновьями. Киев
и Киевскую область он завещал своему старшему сыну Изяславу, Черниговскую область
– Святославу, Переяславскую – Всеволоду, Владимиро-Волынскую – Игорю, Смоленск –
Вячеславу. Разделив земли таким образом, он завещал детям жить в согласии между собою
и слушаться старшего брата, тогда как старшему сыну он приказал помогать младшим и
защищать их. В течение нескольких лет после смерти отца братья Изяслав, Святослав и
Всеволод жили в мире и согласии между собою, образовав нечто вроде правительственного
триумвирата. Они совместно вели борьбу с внешними неприятелями Руси и совместно пред-
принимали шаги по внутреннему устройству государства. Так, втроем они издали закон, по
которому кровная месть за убийство заменялась денежным штрафом в пользу князя и воз-
награждением родственников убитого (головничество).

1055 г. – появление половцев у границ Переяславского княжества.
1061 г. – набег половцев на Русь. Половцы – народ тюркского племени, с которыми

Руси пришлось в продолжение более 150 лет вести непрерывную изнурительную борьбу.
1068–1069 гг. – восстание в Киеве и провозглашение князем Всеслава Полоцкого.

Выступившие против половцев Ярославичи были разбиты на реке Альте. Спасаясь от пре-
следования врага, они бежали в Киев. Киевляне послали своих представителей к Изяславу
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с просьбой спешно двинуть свои войска против неприятеля. Однако Изяслав не внял требо-
ваниям своего народа. Возмущенные трусостью своего князя, киевляне подняли восстание.
В итоге Изяслав бежал, а киевским князем стал пленный полоцкий князь Всеслав, которого
горожане освободили из тюрьмы. Всеслав прокняжил в Киеве всего 7 месяцев: уже на сле-
дующий год Изяслав с войсками Болеслава Польского двинулся на Киев. Всеслав бежал из
города, а Изяслав снова был признан киевским князем.

1072 г. – на княжеском совете была составлена «Правда Ярославичей» – новая редак-
ция «Русской правды». Она содержала ряд законов, предусматривавших суровое наказание
за любое нарушение феодальной собственности и за выступления против представителей
феодальной администрации.

1073 г. – обострение противоречий между старшими Ярославичами. Всеволод и Свя-
тослав выступили против Изяслава. Изяслав бежал в Польшу, а киевским князем стал Свя-
тослав. Началась междоусобная борьба. Киев несколько раз переходил из рук в руки.

1076 г. – смерть Святослава. Возвращение Изяслава в Киев.
1077 г. – Изяслав погибает в междоусобной борьбе с племенными князьями.
1078–1093 гг. – княжение великого Всеволода Ярославича.
1093–1113 гг. – княжение великого Святополка II Изяславича.
1095 г. – основан Переяславль-Рязанский, с 1778 г. – Рязань (сейчас административный

центр Рязанской области).
1097 г. – съезд князей в Любече. Узаконение принципа «Каждый да держит отчину

свою», что означало закрепление феодальной раздробленности.
1103, 1107, 1111 гг. – успешные походы Владимира против половцев. Мономах объ-

единил до трех четвертей русских земель, прекратил княжеские усобицы. Он был иници-
атором съездов князей, где призывал к миру и согласию. Владимир Мономах известен не
только как мудрый и проницательный политик, но и как законодатель: при нем был создан
«Устав Мономаха», вошедший органической частью в состав «Русской Правды» – сборника
древнерусского законодательства. При Мономахе на русский язык было переведено много
греческой литературы.

1108 г. – князь Владимир II Мономах основал город Владимир (сегодня администра-
тивный центр Владимирской области).

1113 г. – смерть князя Святополка и восстание в Киеве. Приглашение на княжеский
стол Владимира Мономаха. Издание «Устава» Владимира Мономаха.

1113–1125 гг. – правление Владимира II Мономаха, сына Всеволода Ярославина и
Анны, дочери византийского императора Константина Мономаха. По праву старшинства
киевский престол после смерти Святополка должен был занять представитель Святослави-
чей, но киевляне настойчиво требовали во княжение 60-летнего Владимира Мономаха. Две-
надцатилетнее княжение Мономаха в Киеве ознаменовалось укреплением государственного
единства. Не нарушая принципа, провозглашенного на Любечском съезде – «каждый да дер-
жит отчину свою», – Мономах прибрал к рукам феодальных владетелей и создал для них
обстановку, обязывавшую к повиновению. Успехи объединительной политики Владимира
Мономаха положительно отразились на экономическом развитии древнерусских земель.
Летописи отмечают рост и застройку таких городов, как Киев, Новгород, Ладога, Смоленск,
Переяславль и др. В связи с оживлением внутренних связей и укреплением объединяющего
положения Киева был, видимо, сооружен в 1115 г. мост через Днепр. Значительно укрепила
Русь в это время свои международные позиции. Прекратились опустошительные вторжения
половцев. Улучшились отношения с Византией и другими странами. О высоком междуна-
родном авторитете Руси свидетельствовали династические браки. Женой Мономаха была
Гита, дочь английского короля Гарольда. Мужьями его дочерей стали византийский царевич
Леон Диогенович и венгерский король Коломан.
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1125–1132 гг. – правление Мстислава I Великого– сына Мономаха. Будучи великим
князем в Киеве, Мстислав сумел установить контроль над всем родом Мономашичей. Вме-
сте с братом Ярополком они определили курс внешней политики Руси, нацеленный на
охрану от половцев торгового пути из Балтики в Азовский регион.

Деятельность Мономаха, направленная на укрепление единства Руси, успешно была
продолжена его сыном Мстиславом. Ему удалось покончить с традиционным автономизмом
кривичских князей. В 1129 г. они были вызваны в Киев на суд, а затем сосланы в Констан-
тинополь. Полоцкое княжество перешло в руки сына великого князя Изяслава. На междуна-
родной арене Мстислав также продолжал политику Мономаха.

Спокойное время княжения Мстислава, не отягощенное усобицами, положительно
сказалось на экономическом развитии всей страны. В столице развернулось строительство
монументальных зданий: храма монастыря св. Федора, церкви Янчиного монастыря, собора
св. Богородицы Пирогощи на Подоле.

Киевская Русь имела широкие и разнообразные отношения со многими странами мира.
Главным содержанием этих связей были безопасность страны, неприкосновенность границ,
экономическое развитие городов. Выражение они находили, прежде всего, в установлении
дипломатических контактов, торговых договорах, династических браках. Защита государ-
ственных интересов Киевской Руси вынуждала ее прибегать и к силе оружия: отражать втор-
жения кочевников или же прокладывать пути к международным рынкам. Социальная жизнь
Киевской Руси характеризовалась сложностью и противоречивостью. Развитие феодализма,
сопровождавшееся усилением эксплуатации населения, вызывало частые классовые кон-
фликты, выливавшиеся нередко в крупные крестьянские и городские восстания.
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Феодальная раздробленность и образование

Московского Великого княжества
 
 

Русские земли в XII–XIV вв
 

1132–1139 гг. – княжение Великого Ярополка II Владимировича. Окончательный упа-
док власти Киевского великого князя.

1135 г. – принятая дата основания города Тверь (сегодня административный центр
Тверской области).

1136 г. – изгнание князя Всеволода новгородцами. Утверждение практики приглаше-
ния князя новгородцами.

1139 г. – княжение Вячеслава Владимировича (8 дней). Волнения в Киеве. Захват Киева
Всеволодом Ольговичем.

1139–1146 гг. – княжение Великого Всеволода II Ольговича.
1146 г. – первое упоминание в летописи о городе Тула (сейчас административный центр

Тульской области).
1146–1154 гг. – княжение Великого Изяслава III Мстиславича с перерывами (в 1149,

1150 гг. – княжение Юрия Долгорукого, в 1150 г. – 2-е великое княжение Вячеслава Влади-
мировича). Усиление междоусобной борьбы между суздальскими и киевскими князьями.

1147 г. – первое упоминание о Москве в летописи. В 1147 г. князь Юрий Долгорукий
пригласил на встречу своего союзника, князя Новгородского и Северского Святослава Оль-
говича, послав сказать ему: «Приди ко мне, брате, в Москов». По-видимому, в те времена
это была обычная княжеская усадьба, где суздальский князь Юрий Долгорукий останавли-
вался при поездках на киевский юг и обратно. Но уже в 1156 г., по преданиям, он «заложил
град Москву» пониже устья Неглинной. Москва возникла на перепутье между днепровским
югом и верхневолжским севером, став пограничным городком Суздальской земли, которой
правил тогда Юрий Долгорукий, и это определило его дальнейшую судьбу Будучи доста-
точно далекой от суздальских центров – Ростова и Владимира, Москва позднее других суз-
дальских городов могла стать центром особого княжества и притом должна была достаться
младшему князю. Действительно, в продолжение большей части XIII в. князья в Москве
появлялись лишь на короткое время, и то это были все младшие сыновья своих отцов. Только
после смерти Александра Невского в 1263 г. в Москве начинает княжить его младший сын
Даниил, и только с этих пор Москва становится стольным городом с постоянным князем,
так что Даниил стал родоначальником московского княжеского рода.

1147 г. – первое упоминание в летописи о городе Вологда (сейчас административный
центр Вологодской области).

1153–1187 гг. – княжение Ярослава Осмомысла в Галиче.
1157–1174 гг. – княжение Андрея Боголюбского, старшего сына Юрия Долгорукого, во

Владимиро-Суздальской земле. Укреплял свою власть, распространял ее на другие земли,
пытался превратить свое княжество в религиозный центр Руси. Посылал войска и на Нов-
город, и на Киев (1169 г.), и на Волжскую Булгарию. Крутые и решительные действия князя
вызвали недовольство бояр. В результате в его окружении возник заговор, и он был убит.

1169 г. – захват Киева войсками Андрея Боголюбского. Перенесение столицы Руси из
Киева во Владимир.

1174 г. – убийство Андрея Боголюбского приближенными, недовольными его деспо-
тичным правлением.
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1174–1176 гг. – княжение Великого Михаила Юрьевича. Междоусобицы и восстания
горожан во Владимиро-Суздальском княжестве.

1176–1212 гг. – княжение Всеволода Большое Гнездо во Владимире. Формирование
особой политической системы общерусского правления во главе с Великим князем Влади-
мирским.

1180 г. – междоусобицы и распад Смоленского княжества. Междоусобица чернигов-
ских и рязанских князей.

1181 г. – основан город Хлынов (Вятка), с 1934 г. – город Киров (сегодня администра-
тивный центр Кировской области).

1181 г. – основан город Кострома (сегодня административный центр Костромской
области).

1183–1184 гг. – поход владимиро-суздальских князей под предводительством Всево-
лода Большое гнездо на волжских булгар. Удачный поход князей Южной Руси на половцев.

1185 г. – поход Игоря Новгород-Северского против половцев. Эти события изложены
в выдающемся произведении неизвестного автора «Слово о полку Игореве».

1186–1187 гг. – междоусобицы рязанских князей.
1191 г. – походы новгородцев с корелою на ямь.
1199 г. – объединение Галицкого и Волынского княжеств Романом Мстиславичем.
1201 г. – основание Риги немецкими крестоносцами, завоевавшими территории Бал-

тики.
1203 г. – Киев ждало новое разорение. Оно произошло после взятия города союз-

ными войсками смоленского князя Рюрика Ростиславича, черниговских князей Ольговичей
и половцев. С этого момента Киев начал терять свое политическое значение.

1206 г. – избрание Темучина (Чингисхана) вождем монгольских племен на курултае.
1212–1216 гг. – 1-е княжение великого Юрия Всеволодовича. Междоусобная борьба с

братом Константином Ростовским.
1216 г. – битва на реке Липице между сыновьями Всеволода Большое гнездо.
1216–1218 гг. – княжение Великого Константина Всеволодовича Ростовского.
1218–1238 гг. – 2-е княжение Великого Юрия Всеволодовича.
1221 г. – основание князем Юрием Всеволодовичем города Нижний Новгород (сейчас

административный центр Нижегородской области).
1223 г., 31 мая – битва на реке Калке между русскими и монгольскими отрядами. Раз-

гром русских дружин. Причиной тому стала раздробленность, выраженная в сепаратизме
и политическом эгоизме русских князей, которые не поддержали друг друга в этой битве.
Поражение на Калке вошло в историю как одно из самых сильных и тяжелых.

К началу монголо-татарского нашествия Русь уже более ста лет находилась в усло-
виях феодальной раздробленности. Число больших и мелких княжеств доходило до полу-
тора десятков. Также были широко распространены удельные княжества. Это ослабило Русь
как в политическом, так и в военном отношении. Постоянная вражда князей и земель не
давала времени подумать об общих внешних врагах.

Постепенно в первой трети XIII в. выделились два наиболее сильных государства-кня-
жества, ставших политическими лидерами: Галицко-Волынское на юго-западе и Влади-
миро-Суздальское на северо-востоке. Эти княжества вели политику централизации и поли-
тического объединения русских земель. Однако этому на много лет помешало татаро-
монгольское иго.

1227 г. – смерть Чингисхана.
1227–1255 гг. – Батый становится во главе монгольских племен. 1236 г. – завоевание

Волжской Булгарии татаро-монголами.
1236–1249 гг. – княжение Александра Ярославича Невского в Новгороде.
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1237 г. – образование Ливонского ордена – военно-политической организации немец-
ких крестоносцев в Прибалтике и Восточной Пруссии.

1237–1238 гг. – покорение Батыем Северо-Восточной Руси.
1238, 4 марта – битва на реке Сити близ Углича. Поражение войск Владимиро-Суз-

дальского князя Юрия Всеволодовича в битве с татаро-монгольскими полчищами Батыя.
1239–1241 гг. – завоевание Батыем Южной Руси.
1240–1480 гг. – татаро-монгольское иго на Руси. Установление вассальных отношений

между Русью и Золотой Ордой (улусом Джучи) означало систему при которой великий князь
получал в Орде «ярлык» на великое княжение и учреждался порядок сбора дани.

Монголы к началу нашествия на Русь обладали огромной территорией, сильным, орга-
низованным войском, централизованной властью. Нашествие татаро-монголов на Русь нача-
лось в 1237 г. Первой пала Рязань. Хан Батый прошел по течению рек Оки и Москвы, затем
повернул к Владимиру. Он захватил Суздаль, Ростов, Галич и другие города.

Владимиро-Суздальский князь потерпел поражение в битве на реке Сити 4 марта
1238 г. Батый не дошел 100 верст до Новгорода и повернул назад. На его пути лежал город
Козельск, который оборонялся в течение 7 недель. На следующий год основной удар татаро-
монгольской экспансии пришелся на юг. Были захвачены Киев, Чернигов и многие другие
города. Последними были разгромлены города Галицко-Волынской земли.

В 1240-х гг. в низовье Волги был основан город Сарай-Бату, ставший столицей огром-
ного татаро-монгольского государства, в состав которого среди прочих вошли русские
земли.

Всех князей утверждали на престолах в Сарай-Вату, а позже в Сарае-Берке. Им выда-
вали ярлыки – грамоты татаро-монгольских ханов на право занимать какой-либо престол.
Для поддержания порядка, наблюдения за сбором дани в русские княжества приезжали
баскаки, возглавлявшие карательные отряды. Для того чтобы знать, сколько дани можно
собрать, была проведена первая перепись населения. Дань люди платили натурой. Те, кто не
мог ее заплатить, продавались в рабство. Только одно духовенство имело право на льготы
в податях и повинностях.

Монгольское нашествие нанесло непоправимый урон развитию Руси, ознаменовав ее
отставание от некоторых европейских стран. Монгольские правители разжигали вражду
между русскими князьями, не допуская таким образом объединения русских княжеств и
централизации русских земель.

1240 г., 15 июля – Невская битва. Разгром князем Александром Ярославичем швед-
ских войск, в результате чего удалось сохранить территориальную целостность Новгород-
ской земли. Князь Александр за эту славную битву получает почетное прозвище «Невский».

1240 г., декабрь – взятие Киева татаро-монголами по причине дезорганизации его обо-
роны князем Михаилом Всеволодовичем Черниговским.

1241 г. – отряды немцев вошли в Псковскую землю, захватив Изборск, и появились под
Новгородом. В ответ на это Александр Невский предпринимает успешный поход на Копорье,
который был опорным пунктом крестоносцев.

1242 г., 5 апреля – Ледовое побоище. Разгром Александром Невским немецких кресто-
носцев, благодаря чему союзник Руси Великое княжество Литовское успешно начало войну
с ними. Этой победой был положен конец претензиям и агрессии крестоносцев. Орден кре-
стоносцев больше не претендовал на новгородские и псковские земли, тем не менее опас-
ность с запада не была уничтожена окончательно.

1243 г. – заключение в Новгороде мирного договора между Ливонским орденом и рус-
скими. Отказ ливонцев от всех своих завоеваний.
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1243 г. – образование Золотой Орды – военно-феодального государства кочевых мон-
гольских племен, поработившего на более чем два столетия основную часть евразийского
геополитического пространства.

1246–1249 гг. – княжение Великого Святослава III Всеволодовича.
1249–1252 гг. – княжение Великого Андрея Ярославича.
1252–1263 гг. – Александр Невский – Великий князь Владимирский. Политическое

усиление Владимиро-Суздальской земли, постепенно превращавшейся в государственный
центр Руси.

1255 г. – основан город Кенигсберг, с 1946 г. – город Калининград (сейчас администра-
тивный центр Калининградской области).

1257–1259 гг. – перепись русского населения монголами с целью упорядочения уплаты
им дани. Восстание в Новгороде против уплаты «ордынского выхода» и его подавление
Александром Невским, считавшим невозможным в тот момент открытое столкновение с
Золотой Ордой.

1262 г. – восстания в русских городах против татаро-монголов, в результате чего
ордынцы решили передать значительную часть сбора дани удельным русским князьям в ходе
ограничения системы баскачества.

1263 г. – смерть Александра Невского (возможно, был отравлен татарами).
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Объединение русских земель вокруг

Москвы (XIV – первая четверть XVI вв.)
 

1263–1303 гг. – княжение первого московского князя Даниила Александровича, млад-
шего сына Александра Невского.

1293 гг. – «Дюденева рать» – поход татаро-монгольского войска на Русь, разгром 14
городов, включая Москву, с целью новых поборов и требованием неукоснительной уплаты
дани. Разорение Русской земли.

1299 г. – переезд митрополита Максима с клиром из Киева во Владимир-на-Клязьме.
Владимирское княжество становится религиозным центром Руси.

1301 г. – присоединение Даниилом Александровичем Коломны к Московскому княже-
ству.

1303 г., 4 марта – скончался первый московский князь Даниил Александрович, млад-
ший сын Александра Невского.

1303–1325 гг. – княжение в Москве Юрия Даниловича, присоединившего Можайск к
Московии.

1312 г. – принятие Золотой Ордой мусульманства как государственной религии.
1313–1342 гг. – правление хана Узбека в Золотой Орде, усилившего феодальный гнет

над Русью.
1318 г. – поход московского князя Юрия Даниловича и монгольских войск на Тверь с

целью установления политического единовластия на Руси.
1325 г. – трагическая смерть в Золотой Орде Юрия Даниловича Московского.
1325–1340 гг. – княжение Ивана Калиты в Москве.
1327 г. – подавление Калитой антиордынского восстания в Твери и начало его сотруд-

ничества с татаро-монголами с целью усиления Великого княжества Московского.
1328 г. – получение Калитой от монгольского хана ярлыка на великое княжение и права

сбора дани вместо баскаков. Выстроен Московский Кремль. К Московскому княжеству при-
соединены территории Русского Севера.

1328 г. – перенесение митрополичьего стола из Владимира в Москву что означало окон-
чательное превращение Москвы в религиозный и политический центр Русской земли.

1337 г. – основание Сергием Радонежским Обители на берегу реки Кончура. С 1345 г. –
Троице-Сергиев монастырь. С 1742 г. – Троице-Сергиева лавра.

1340–1353 гг. – княжение Симеона Ивановича Гордого в Москве, стремившегося про-
должить политику отца и расширить, насколько возможно, территорию Московского княже-
ства.

1353–1359 гг. – княжение в Москве Ивана II Красного, допустившего политиче-
ское ослабление Московского княжества, усиление новгородской вольницы, внутреннее
неустройство православной церкви.

1359–1389 гг. – княжение в Москве Дмитрия Ивановича Донского.
1368–1375 гг. – успешная война с Литвой и присоединение Тверского княжества, а

также северо-восточной Руси. Стремление к освобождению Русской земли от ордынского
ига.

1377 г. – поражение застигнутых врасплох русских войск на реке Пьяне от монгольских
войск, которыми было разграблено Нижегородское княжество и взята Рязань.

1378 г. – битва на реке Воже. Победа Москвы над ордынскими войсками. Московское
княжество окрепло и открыто перестало повиноваться ордынскому владычеству После этого
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обе стороны начали готовиться к решающему сражению, собирая последние силы и заручась
поддержкой возможных союзников.

1380 г., 8 сентября – Куликовская битва. Победа русских войск над татаро-монголами
под началом хана Мамая стала поворотным пунктом в борьбе русского народа с игом Золо-
той Орды. Великий князь Дмитрий Иванович собрал в народное ополчение представите-
лей почти всех земель Северо-Восточной Руси, которых благословил на битву преподоб-
ный Сергий Радонежский. Сражение началось поединком русского воина инока Пересвета
и монгольского богатыря Челубея, в котором погибли оба. Куликовская битва стала началом
национального освобождения народов Евразии от господства Золотой Орды. Важным след-
ствием Куликовской битвы было усиление роли Москвы в образовании Русского централи-
зованного государства.

1382 г. – разорение Москвы Тохтамышем. Возобновление русскими княжествами
выплаты дани Орде.

1389–1425 гг. – княжение Василия I Дмитриевича, продолжившего объединительную
политику Дмитрия Донского.

1393 г. – присоединение Нижнего Новгорода к Москве. Глава Суздальско-Нижегород-
ского княжества стал фактическим наместником Великого князя Московского Василия Тем-
ного.

1395 г. – разорение Тимуром и окончательное крушение Золотой Орды.
1389–1425 гг. – княжение Василия I Дмитриевича. Присоединение Суздальско-Ниже-

городского княжества к Москве.
1410 г., 15 июля – битва при Грюнвальде. Польско-литовские войска нанесли пораже-

ние Тевтонскому ордену крестоносцев.
1417–1428 гг. – эпидемии чумы на территории Руси.
1422 г., 27 сентября – заключение мирного договора между Тевтонским орденом,

Польшей и Литвой.
1425–1462 гг. – княжение Василия II Темного. Дальнейшее политическое усиление

Москвы.
1433–1453 гг. – вооруженная борьба между Василием II Темным и звенигород-

ско-галичским князем Юрием Дмитриевичем и его сыновьями за Московское великое кня-
жение. Усиление противоречий в великокняжеской верхушке в связи с выбором путей и
форм государственного строительства Русского государства в обстановке татарских набе-
гов, литовской экспансии, политической и экономической консолидации как великих (Мос-
ковского, Тверского, Рязанского), так и удельных (Галичско-Звенигородского, Можайского)
княжеств.

1439 г. – Флорентийская уния – соглашение, заключенное на церковном Соборе во Фло-
ренции об объединении католической и православной церквей на условиях признания пра-
вославной церковью католической догматики и главенства папы Римского при сохранении
православных обрядов. Акт об унии подписал русский митрополит Исидор. Русское духо-
венство и великий князь Василий II Темный отказались принять Флорентийскую унию, Иси-
дор был низложен.

1462–1505 гг. – княжение Ивана III, сына Василия Темного.
Вступление на великокняжеский престол Ивана (Иоанна) III в 1462 г. названо временем

Московской Руси, или Великорусского государства.
В княжение Иванова преемника были присоединены к Москве Псков с его областью

(1510 г.), в 1514 г. – Смоленское княжество, наконец, в 1517–1523 гг. Черниговское и Север-
ское княжества были включены в число непосредственных владений Москвы.
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Завершение территориального собирания северо-восточной Руси Москвой превратило
Московское княжество в национальное великорусское государство и таким образом сооб-
щило Великому князю Московскому значение национального великорусского государя.

Вследствие этого изменилось внешнее положение Московского княжества. До сих пор
оно почти со всех сторон было прикрыто от внешних врагов русскими же княжествами или
землями вольных городских общин. Так, с севера Москва прикрывалась Тверским княже-
ством; с северо-востока и востока – Ярославским, Ростовским и до конца XV в. – Нижего-
родским; с юга – Рязанским и мелкими княжествами по Верхней Оке; с запада – Смолен-
ским, с северо-запада – землями Новгорода и Пскова.

С половины XV в. все эти внешние прикрытия исчезают, и Московское княжество оста-
ется один на один с иноземными государствами. В связи с этой переменой во внешнем поло-
жении княжества изменилась и внешняя политика московских князей.

Со времен Ивана III московская политика выходит на более широкую дорогу: Мос-
ковское государство заводит дипломатические отношения с иноземными, западноевропей-
скими государствами: Польшей, Литвой, Швецией, с орденами Тевтонским и Ливонским, с
императором германским и др.

Таким образом, благодаря новым территориальным приобретениям московских кня-
зей, во-первых, изменилось внешнее положение Московского княжества, во-вторых, услож-
нились задачи внешней московской политики. Теперь, когда Русь образовала на своей земле
единое политическое целое, встал вопрос о политическом объединении и всей Русской
земли. И отсюда уже произрастает вековая борьба соседних славянских государств: Руси
и Польши. Простой перечень войн Москвы с Польшей, а затем и с Литвой при Иване III
и двух его ближайших преемниках показывает, сколько тяжелого исторического предвиде-
ния было в его крымском заявлении. (Он заявил в Крыму, что у Москвы с Литвою проч-
ного мира быть не может, пока московский князь не воротит своей отчины, всей Русской
земли, что за Литвой; что борьба будет перемежаться только перемириями для восстановле-
ния сил, чтобы перевести дух.) Итак, две войны произошли при самом Иване III, две при его
сыне Василии, одна в правление Васильевой вдовы Елены Глинской, а при Иване IV война
с Ливонией, сопровождавшаяся продолжительной войной, точнее говоря, двумя войнами, с
Польшей, поглотившими около 20 лет его царствования. Всего же за девяносто лет (1492–
1582 гг.) не менее сорока ушли на борьбу с Литвой – Польшей. Такова была цена создания
нового, сильного Русского государства на карте Европы в начале XVI в.

1466–1472 гг. – путешествие Афанасия Никитина по Персии, Индии и Турции. «Хож-
дение за три моря» – широко известный памятник древнерусской литературы – рассказывает
о путешествии в Индию русского купца, описавшего жизнь далекой экзотической страны,
быт и нравы ее народа.

1469 г. – первое упоминание в русских летописях города Чебоксары (сейчас столица
Чувашской Республики).

1470—1480-е гг. – строительство новых укреплений и соборов Московского Кремля.
1471 г. – поход Ивана III на Новгород. Битва на реке Шелони и присоединение Новго-

родской феодальной республики к Москве.
1472 г., 12 ноября – Иван III берет в жены племянницу императора Византии Софью

(Зою) Палеолог, делает гербом Руси привезенного ею византийского двуглавого орла, высту-
пив в качестве преемника Византии.

1474 г. – присоединение к Москве Ростовского княжества.
1476 г. – Иван III перестает платить дань Орде.
1478 г. – присоединение к Москве Новгородской земли.
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1480 г. – «стояние на реке Угре». Падение монголо-татарского ига. После освобожде-
ния Русской земли Московское княжество включило в свой состав земли, остававшиеся еще
самостоятельными.

1485 г. – присоединение к Москве Тверской земли, что создало противовес полити-
ческим притязаниям Великого княжества Литовского на русские территории. Иван III стал
именоваться «великим князем всея Руси».

1497 г. – Судебник Ивана III – сборник законов Русского государства; кодифицировал
нормы обычного права, уставные грамоты, княжеские указы, способствовал централизации
государства; основа общерусского права. Судебник ввел уплату пожилого при уходе кре-
стьянина (крестьянский выход), а также установил единый срок перехода крестьян от одного
владельца к другому – Юрьев день (26 ноября).

1503 г. – церковный собор. Отказ Ивана III от идеи секуляризации церковных земель
и поддержка светской власти иосифлян.

1505 г. – смерть Ивана III.
1505–1533 гг. – правление Василия III, продолжившего политику отца и деда по созда-

нию единого централизованного государства.
1510 г. – присоединение Пскова к Москве.
1512–1522 гг. – русско-литовская война – война между Великим княжеством Москов-

ским и объединенными силами Великого княжества Литовского и Польского королевства.
Мир 1508 г. был временной передышкой, так как обе стороны были недовольны его резуль-
татами. Василий III готовился к новому столкновению. К этому его подталкивало и начав-
шееся крымско-литовское сближение. Опасаясь вероятной войны на два фронта, Василий
решил не дожидаться, пока Литва и Крым объединят свои силы. Поводом стали слухи о пло-
хом обращении в Литве с сестрой Василия – Еленой (вдовой литовского князя Александра),
а также весть о том, что Сигизмунд способствовал нападению крымских татар на южные
российские рубежи. В 1512 г. государь выступил в поход. Так началась самая длительная и,
по мнению ряда историков, самая кровопролитная из русско-литовских войн.

1514 г. – присоединение к Москве Смоленска, более 110 лет находившегося под вла-
стью Литвы.

1521 г. – объединенные силы крымских и казанских татар совершили поход на Москву,
разорили Подмосковье и получили дань.

1521 г. – присоединение Рязанского княжества к Москве. Образование крупнейшего
по тем временам в Европе государства, известного с XVI в. под названием Россия.

1522 г. – присоединение Новгород-Северского княжества к Великому княжеству Мос-
ковскому.



Н.  О.  Трифонова, С.  С.  Иванов.  «История России IX–XXI веков в датах»

21

 
Становление и развитие российского

централизованного государства
 
 

Россия в XVI в
 

1533–1584 гг. – правление Ивана IV. До 16 января 1547 г. – коронования на царство – 5
лет регентское правление осуществляла Елена Глинская, мать Ивана IV, а затем – Боярская
дума.

После смерти Василия опека над малолетним Иоанном и управление великим княже-
ством перешли к великой княгине – вдове Елене Глинской. Однако умирающий великий
князь Василий имел много причин беспокоиться о судьбе малолетнего сына – будущего
Ивана IV. При нем оставались двое дядей, которые хотя формально и отказались от своих
прав на старшинство, однако при первом удобном случае могли возобновить старые притя-
зания. Эти притязания были тем более опасны, что вельможи, потомки князей, также толко-
вали о старых правах своих и тяготились новым порядком вещей, введенным при Василии
и его отце, Иване III.

Дяди Ивана, Юрий и Андрей Ивановичи, претендовавшие на престол, были посажены
в тюрьму, где и умерли. В 1538 г. Елена Глинская умерла, и Иван остался сиротой.

После смерти Глинской наступила эпоха боярского правления и борьбы за власть
между князьями Шуйским и Вельским. Единственным другом и наставником юного царя
был митрополит Макарий, знаменитый составитель огромного сборника церковных текстов
«Четьи минеи».

Достигнув совершеннолетия, Иван торжественно венчался на царство и официально
принял титул царя и Великого князя всея Руси. Это произошло 16 января 1547 г. Через две
недели царь женился на Анастасии Романовне Захарьиной-Юрьевой.

1547 г. – пожар (сгорел Кемль) и восстание в Москве как реакция на жесткое боярское
правление Глинских.

1549–1560 гг. – деятельность Избранной рады – неофициального правительства Рус-
ского государства (А. Ф. Адашев, Сильвестр, Макарий, А. М. Курбский и др.). Члены
Избранной рады – приближенные царя Ивана IV, сторонники компромисса между различ-
ными слоями феодалов, присоединения Поволжья, борьбы с Крымом. Радой проведены
реформы центрального и местного государственного аппарата.

1549 г., февраль – созыв первого Земского собора. Первый Земский собор стал выс-
шим сословно-представительским учреждением, на которое опиралась власть царя в период
сословно-представительской монархии. Однако он имел совещательное или осведомитель-
ное значение, так и не став законодательным органом: решения Земского собора только тогда
принимали силу закона, когда в его работе принимали участие Боярская Дума во главе с
царем. Решения Собора должны были приниматься единогласно; такая форма государствен-
ного правления на Руси просуществовала недолго – до середины XVII в.

1550-е гг. – складывание приказной системы управления, способствовавшей процессу
формирования Русского централизованного государства. Рядом уставных царских грамот
правительство отменило управление наместников и волостелей и передало управление и суд
в руки избранных посажеными людьми и волостными крестьянами «излюбленных судей»,
старост или «голов», «которые бы были добры и прямы и всем крестьянам любы», «от кото-
рых крестьянам убытков и обид не было» и которые должны были «крестьян судити и управу
на них чинити» во всех делах; и только те дела, «которые им судить не можно», присылали
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бы для доклада в Москву. А вместо наместничьих сборов и пошлин население должно было
платить непосредственно в царскую казну установленный оброк.

Еще раньше в некоторых областях были введены должности избираемых местным
населением «губных старост» и «губных целовальников». В их ведении было расследование
уголовных преступлений и борьба с разбойниками и разными «лихими людьми».

1550 г. – был издан Судебник Ивана Грозного, целью которого было улучшить отправ-
ление правосудия и поставить его под контроль представителей местного населения. Он был
составлен на основе Судебника 1497 г., но расширен, лучше систематизирован, в нем учи-
тывалась обширная судебная практика. Судебник узаконивал старый обычай, по которому
в суде, кроме назначаемых царем наместников, присутствовали старосты, представители
местного населения и присяжные – «целовальники», которых так называли потому, что они
целовали кресты в знак собственной непредвзятости. Судебник приказывает «без старосты
и целовальников суды не судити, а в которых волостях наперед сего старосты и целовальни-
ков не было, и ныне в тех во всех волостях быти старостам и целовальникам». Кроме этого,
теперь во время судебных заседаний думские дьяки должны были вести протоколы, а ста-
роста и целовальники должны были подписывать эти протоколы после вынесения решения.
Наместники не имели права арестовывать никого из местных людей, не объяснив старостам
и целовальникам причину их ареста. Были подтверждены и уточнены нормы крестьянского
перехода в Юрьев день, распространено действие Судебника на вновь присоединенные за
последние полвека земли. Ликвидировались привилегии монастырей не уплачивать подати
в казну. По новому закону было запрещено продавать в холопы боярских детей, а дворяне
освобождались от подсудности боярам-наместникам. Введены были также наказания для
бояр и дьяков-взяточников. Кроме того, население должно было нести тягло (натуральные
и денежные повинности).

1551 г. – Стоглавый собор Русской Православной Церкви, на котором царь пред-
ставил длинный список недостатков современной церковной жизни. Для их устранения
Собор составил сборник постановлений в 100 главах – «Стоглав» – основной кодекс право-
вых норм, определявших внутреннюю жизнь духовного сословия и его взаимоотношения
с обществом и государством. Провозглашена неприкосновенность церковных имуществ и
исключительная подсудность духовных лиц церковному суду.

1552 г. – присоединение Казанского ханства и Среднего Поволжья к Москве. Возникли
предпосылки для продвижения на Урал и в Сибирь и расширения торговых связей со стра-
нами Кавказа и Востока.

1552 г. – заведена специальная Дворовая тетрадь – полный список Государева двора,
в который вошли около 4 тыс. человек. Эти люди именовались дворовыми детьми или дво-
рянами; простые же боярские дети составляли нижний слой служилых людей. В Дворовой
тетради дворяне были записаны по тем уездам, где они владели землями; именно из их числа
выходила потом дворянская знать: воеводы и городские головы, дипломаты и администра-
торы.

1553 г. – начало торговых отношений с Англией, которые завязались после появления в
нашей стране капитана Ричарда Ченслера. В основном торговля шла через Северную Двину
и Белое море.

1556 г. – присоединение Астраханского ханства к Москве – внешнеполитическая
акция, осуществленная в рамках борьбы Московской Руси и Крыма за Поволжье, являюща-
яся прямым продолжением присоединения Казанского ханства.

1556 г. – царь издал общее Уложение о военной службе помещиков и вотчинников.
Предварительно посланные правительством чиновники замерили землю в поместьях. Было
установлено, что как помещики, «царем жалованные поместьями», так и вотчинники (пол-
ные собственники своих имений) должны нести государеву воинскую службу согласно
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общей установленной норме: «со ста четвертей (1 четверть – 0,5 га) доброй угожей земли
человек на коне и в доспехе полном, а в дальний поход о двух конях».

1558–1583 гг. – Ливонская война за геополитическое господство в Балтийском реги-
оне, закончившаяся поражением России. На Западе Иван IV хотел пробиться к побережью
Балтийского моря. Но здесь было препятствие – владения Ливонского ордена. В 1558 г. Иван
Грозный послал войска в Ливонию. В результате были взяты около 20 городов. Не желая
покориться московскому царю, ливонский магистр Кетлер заключил союз с Великим кня-
зем Литовским, в то время как Ревель с Эстляндией признали над собой власть Швеции.
Это привело к тому, что в войну против России вступили Литва и Швеция. В 1563 г. войска
Ивана IV опустошили литовские владения и взяли город Полоцк. Поначалу ситуация скла-
дывалась для России вполне успешно. В течение трех лет русские войска овладели крупней-
шими городами: Нарвой, Мариенбургом и др., и вышли к границам Восточной Пруссии и
Литвы. Ливонский орден был уничтожен, а его магистр Фюрстенберг взят в плен. Однако
уже с 1559 г. положение стало меняться не в пользу Москвы. Заключив перемирие с Ливо-
нией, Иван IV направил свои войска против крымского хана. Однако, ничего не добившись
в Крыму, он потерял инициативу и на западе страны. Во время перемирия здесь образова-
лись уже три серьезных врага России: объединенное Литовское Великое княжество в союзе
с Польшей, а также Швеция и Дания. И в 1564 г. русские войска начали терпеть поражения.
Мирные переговоры с Польшей и Литвой не привели к желаемому результату, а в 1566 г.
Земский Собор высказался за продолжение войны, в связи с чем спустя год военные дей-
ствия возобновились. Положение еще более усугубилось в связи с началом объединения
Литвы и Польши в единое государство – Речь Посполитую. Однако, вопреки неприятным
ожиданиям, новое государство не стало проявлять агрессивности, и в 1570 г. Россия заклю-
чила с ним трехгодичное перемирие, а чуть позже Речь Посполитая фактически выбыла из
Ливонской войны, уступив инициативу Москве. Однако на выборах нового польского короля
в 1575 г. под сильнейшим турецким давлением им был избран Стефан Баторий. К концу
70-х гг. его войска перешли в наступление и вернули многие ливонские города. На сторону
Речи Посполитой перешла Дания, возобновила военные действия Швеция. Вдохновленный
собственными успехами Баторий захватил Полоцк и Великие Луки, а шведы заняли Нарву.
И только героическая оборона Пскова, жители которого отбили более 30 штурмовых атак
противника, сорвала планы и остановила наступление Батория на Россию.

Россия в результате Ливонской войны не только не решила стоявших перед нею задач,
но и вынуждена была уступить своим главным противникам на западном направлении
исконно русские земли.

1563 г. – начало книгопечатания в Москве. Первыми печатниками были дьякон Иван
Федоров и Петр Тимофеев.

1565–1584 гг. – опричнина Ивана IV Грозного. Разделение государства на опричнину
– личный удел Государя всея Руси – и земщину. Истребление боярской оппозиции, раз-
гром городов Новгорода, Твери и Торжка (1569 г.), формирование нового правительства, в
состав которого входили Алексей Басманов, Малюта Скуратов, Афанасий Вяземский, Васи-
лий Грязной и другие, террористическая политика стала составным элементом опричнины.

1581 г. – поход Ермака в Сибирь. Иван Грозный убивает своего сына Ивана.
1582 г. – донскими казаками под начальством Ермака завоевана Сибирь.
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Смутное время

 
1584–1598 гг. – правление Федора Иоанновича. Иван IV умер в марте 1584 г. Наслед-

ником престола стал его сын Федор, слабый, болезненный и очень набожный, мечтающий
об удалении в монастырь. За три года до этого Иван IV убил своего старшего сына и пре-
столонаследника, царевича Ивана. Между приближенными к престолу немедленно нача-
лась борьба за влияние на царя. После смерти в 1586 г. царского дяди по матери боярина
Никиты Романовича Захарьина на первое место выдвинулся царский шурин Борис Федоро-
вич Годунов. При Иване IV он упрочил свое положение, женившись на дочери любимого
царского опричника Малюты Скуратова-Вельского. Кроме того, он женил царевича Федора
на своей сестре Ирине. Преодолев сопротивление старой знати, возглавляемой князем Шуй-
ским, Борис еще при царе Федоре стал фактическим правителем государства.

Во внешней политике государства при царе Федоре были достигнуты некоторые
успехи. Так, например, короткой войной со Швецией Россия возвратила себе побережье
Финского залива и заключила с этой страной в 1595 г. «вечный мир».

В царствование Федора последняя жена Ивана IV Мария Нагая со своим малолетним
сыном царевичем Дмитрием и со своими братьями была удалена из Москвы в город Углич,
отданный в удел Дмитрию. Для надзора за Нагой в Углич был отправлен царский дьяк Битя-
говский и с ним несколько приставов.

15 мая 1591 г. царевич Дмитрий был убит. Обстоятельства его гибели остались невы-
ясненными. Это породило множество толков в суеверном русском народе. Многие считали,
что он не погиб, а заточен Борисом Годуновым. Это позволило в дальнейшем различным
самозванцам выдавать себя за царевича Дмитрия. После этого Марию Нагую постригли в
монахини, а ее братьев отправили в ссылку. В январе 1598 г. царь Федор умер. С его смертью
прекратилась династия Рюриковичей на московском престоле.



Н.  О.  Трифонова, С.  С.  Иванов.  «История России IX–XXI веков в датах»

25

 
Конец ознакомительного фрагмента.

 
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета

мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal,
WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам
способом.

http://www.litres.ru/n-trifonova/s-s-ivanov/istoriya-rossii-ix-xxi-vekov-v-datah/

	Древнерусское государство
	Теория происхождения восточных славян

	Киевская Русь
	Феодальная раздробленность и образование Московского Великого княжества
	Русские земли в XII–XIV вв

	Объединение русских земель вокруг Москвы (XIV – первая четверть XVI вв.)
	Становление и развитие российского централизованного государства
	Россия в XVI в
	Смутное время

	Конец ознакомительного фрагмента.

