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Аннотация
Справочник составлен на основе опыта работы со студентами,

абитуриентами и школьниками. Он просто необходим учащимся,
которым предстоят экзамены по истории или сдача ЕГЭ, однако
рассчитан и на широкий круг интересующихся историей и
культурой. История не стоит на месте, поэтому новое издание
справочника дополнено современными данными.

Все материалы отобраны с учетом экзаменационных
требований и оптимально сгруппированы для облегчения поиска.
Представлены даты основных экономических, политических
и культурных событий прошлого человечества, приведены
даты жизни ключевых деятелей российской и зарубежной



 
 
 

истории. Издание снабжено генеалогическими схемами правящих
династий и картами, облегчающими восприятие материала. В
связи с новыми требованиями к ЕГЭ в текст справочника внесены
определения важнейших исторических терминов.
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Предисловие

 
Роль даты в изучении истории велика. Как указывал спе-

циалист по хронологии древнего мира Э. Бикерман, «факт
считается историческим, если он может быть определен не
только в пространстве, но и во времени». Дата является
неотъемлемым атрибутом каждого исторического факта. Ха-
рактерно, что даже если точная датировка того или иного
события неизвестна, историки стараются определить ее хо-
тя бы приблизительно. Установлением дат исторических со-
бытий и документов занимается особая историческая дисци-
плина – хронология.

Умение работать с датами является одним из ключевых
при изучении истории. Усвоение хронологии событий поз-
воляет правильно структурировать исторические знания и
избежать грубых ошибок при сдаче Государственной итого-
вой аттестации (ГИА), Единого государственного экзамена
(ЕГЭ) и университетских экзаменов.

Неудивительно, что в преподавании истории утвердилась
практика уделять значительное внимание датам. Отчасти это
связано с тем, что работа с ними упрощает контроль над зна-
ниями учащихся. В частности, несмотря на последние струк-
турные изменения в контрольно-измерительных материалах
для ГИА и ЕГЭ, датам по-прежнему отведено заметное ме-
сто.



 
 
 

Основная проблема при работе с историческими датами
связана с тем, что нередко она превращается в самоцель, от-
тесняя на второй план понимание учащимися закономерно-
стей исторического процесса и усвоение исторических реа-
лий. Поэтому рекомендуется наряду с «Кратким справочни-
ком исторических дат» пользоваться «Кратким справочни-
ком по истории».

При подготовке к новому изданию «Справочника» ис-
пользован проект историко-культурного стандарта, разрабо-
танного Российским историческим обществом и одобренно-
го президентом В. В. Путиным. Также учтены новейшие тен-
денции в историческом образовании, в частности использо-
вание знаний по всемирной истории при сдаче ЕГЭ по ис-
тории России. В справочник добавлены ключевые определе-
ния и сведения о важнейших деятелях российской и зару-
бежной истории, которые помогут при написании включен-
ного в структуру ЕГЭ исторического сочинения.

При этом сохранены положительно зарекомендовавшие
себя принципы, апробированные в предыдущих изданиях.
В частности, многие даты снабжены комментариями, позво-
ляющими понять место события в историческом контексте.
Для удобства пользования справочником длительные собы-
тия даны под одной датой. Например, дата окончания Ли-
вонской войны (1583) помещена, как и остальные связанные
с ней события, под датой ее начала (1558).

Структура справочника соответствует кодификатору эле-



 
 
 

ментов содержания и требований к уровню подготовки вы-
пускников образовательных организаций для проведения
Единого государственного экзамена по истории (далее – ко-
дификатор). Весь справочник разбит на три раздела – древ-
няя и средневековая история, новая история, новейшая ис-
тория. Внутри каждого раздела следуют даты по истории
России, разбитые для удобства работы на более мелкие под-
разделы, соответствующие требованиям кодификатора и ис-
торико-культурного стандарта.

Даты, точность которых устанавливается приблизительно,
даны со знаком ~.

Так выделены важные исторические термины . Если
они не связаны с датами прямо, то выделены в отдельные
статьи.

Даты по отечественной истории, относящиеся к периоду
до 1 февраля 1918 г., указаны по юлианскому календарю (по
старому стилю), после 14 февраля 1918 г. – по григорианско-
му (по новому стилю). Даты по всемирной истории указаны
по григорианскому календарю. В разделе по истории Первой
мировой войны даты, связанные с Россией, приведены одно-
временно по старому (в скобках) и по новому стилю.



 
 
 

 
Раздел I

Древняя и средневековая история
 
 

Периодизация древнейшей
истории человечества

 
 

Палеолит
 

Ранний, или нижний, палеолит  (древнекаменный век,
начался с появлением первых людей, закончился около
100 тыс. лет назад): завершение процесса антропогенеза (от
архантропов к человеку разумному); изготовление прими-
тивных орудий труда; использование огня; охота и собира-
тельство.

Антропогенез – процесс становления человека как био-
логического вида.

Археологические находки этого периода на территории
России

Стоянки Богатыри и Родники близ поселка Пересыпь на
Таманском полуострове (Краснодарский край).

Стоянки Айникаб, Рубас и Дарвагчай (Дагестан).
Стоянка Карама (Алтайский край).



 
 
 

Местонахождение Диринг-Юрях (Якутия).
Средний палеолит (100–40 тыс. лет назад): палеоантро-

пы (в т. ч. неандертальцы); одежда из шкур; огонь в жили-
щах.

Поздний, или верхний, палеолит  (40–12  тыс. лет на-
зад): доминирование человека современного типа; заверше-
ние расселения человека по Земле; возникновение расовых
различий; появление искусства.

Основные археологические культуры на территории Рос-
сии

Археологическая культура – совокупность археологиче-
ских памятников, найденных на одной территории, отно-
сящихся к одной эпохе и характеризующихся одинаковыми
особенностями быта и культуры.

Костёнковско-стрелецкая культура (Придонье, 30–32 тыс.
лет назад).

Янская культура (север Якутии, 28–27 тыс. лет назад).
Селемджинская культура (Приамурье, 25–10 тыс. лет на-

зад).
Костёнковско-авдеевская культура (часть Костёнков-

ско-виллендорфской общности культур, Придонье, 22–
19 тыс. лет до н. э.).

Афонтовская культура (Верхний Енисей, 20–12 тыс. лет
назад).

Дюктайская культура (Якутия, 18–10 тыс. лет назад).
Мальтинско-буретская культура (Иркутская область,



 
 
 

15 тыс. лет назад).
Ушковская палеолитическая культура (Камчатка, 10–

14 тыс. лет назад).
Верхневолжский вариант аренсбургской культуры

(12 тыс. лет до н. э.).
 

Мезолит
 

Мезолит (среднекаменный век, XII [X]– VII [V] тысяче-
летия до н. э.): появление лука и стрелы; приручение живот-
ных; специализация каменных орудий труда.

Основные археологические культуры на территории Рос-
сии

Неманская культура (Калининградская область, VIII–V
тысячелетия до н. э.).

Кундская культура (Ленинградская область, VIII–V тыся-
челетия до н. э.).

Северо-Карельская культура (север Карелии, VI–V тыся-
челетия до н. э.).

Онежская культура (юг Карелии, VIII–V тысячелетия до
н. э.).

Культура Веретье (юго-восток Архангельской области, X–
V тысячелетия до н. э.).

Парчевская культура (Коми, XI–VI тысячелетия до н. э.).
Сухонская культура (Вологодская область, VIII–VII тыся-

челетия до н. э.).



 
 
 

Песочноровская культура (Брянская область, VIII–V ты-
сячелетия до н. э.).

Рессетинская культура (запад Верхнего Поволжья, IX–
VIII тысячелетия до н. э.).

Иеневская культура (Волго-Окское междуречье, VI – на-
чало V тысячелетия до н. э.).

Бутовская культура (Волго-Окское междуречье, X–VI ты-
сячелетия до н. э.).

Белёвская культура (верхнее течение Оки, VI–II тысяче-
летия до н. э.).

Пургасовская культура (Волго-Окское междуречье, X–V
тысячелетия до н. э.).

Усть-Камская культура (Татарстан, X–VI тысячелетия до
н. э.).

Сероглазовская культура (Астраханская область, XI–IX
тысячелетия до н. э.).

Камская культурно-историческая общность (IX по V ты-
сячелетия до н. э.), включающая в себя романовско-ильмур-
зинскую (Башкирия), янгельскую (Юж. Зауралье), камскую
(басс. рек Камы и Вятки) и средневычегодскую (Коми) куль-
туры.

Среднезауральская культура (Свердловская обл., VII–V
тысячелетия до н. э.).

Сумнагинская культура (Якутия, XI–VII тысячелетия до
н. э.).

Культура Сони (Северный Сахалин, VII–III тысячелетия



 
 
 

до н. э.).
Имчинская культура (Южный Сахалин, VII–I тысячеле-

тия до н. э.).
 

Неолит
 

Неолит (новокаменный век, VII [VI] – IV [II] тысячеле-
тия до н. э.): зарождение скотоводства и земледелия; начало
изготовления керамики и тканей; использование лодки; по-
явление сверления и шлифования камня; основной матери-
ал – кремень.

Основные археологические культуры на территории Рос-
сии

Неманская культура (Калининградская область, V–III ты-
сячелетия до н. э.).

Нарвская культура (Ленинградская область, V–III тысяче-
летия до н. э.).

Верхневолжская (на основе Бутовской культуры, Вол-
го-Окское междуречье, VI–IV тысячелетия до н. э.).

Культуры ямочно-гребенчатой керамики (лесная зона от
Балтики до Урала, охотники и рыболовы, V–III тысячелетия
до н. э.).

Льяловская культура (Волго-Окское междуречье, IV–III
тысячелетия до н. э.).

Волосовская культура (Волго-Окское междуречье, III–II
тысячелетия до н. э.).



 
 
 

Елшанская культура (Среднее Поволжье, VII тысячелетие
до н. э.).

Гаринско-Борская культура (север Европейской России,
середина III – середина II тысячелетия до н. э.).

Нижневолжская культурная общность: сероглазовская,
джангарская и орловская культуры.

Шигирская культура (Средний Урал и Зауралье, V–IV ты-
сячелетия до н. э.).

Тазминская культура (Хакасия, III тысячелетие до н. э.).
Горбуновская культура (Средний Урал и Зауралье, III–II

тысячелетия до н. э.).
Исаковская культура (Прибайкалье, IV тысячелетие до

н. э.).
Сыалахская культура (Якутия, IV тысячелетие до н. э.).
Серовская культура (Прибайкалье, конец IV – начало III

тысячелетия до н. э.).
Китойская культура (Прибайкалье, конец III – начало II

тысячелетия до н. э.).
Белькачинская культура (Якутия, III тысячелетие до н. э.).
Ымыяхтахская культура (Якутия, II–I тысячелетия до

н. э.).
Тарьинская и ушковская неолитическая культуры (Кам-

чатка, IV–III тысячелетия до н. э.).
Усть-Бельская культура (Чукотка, II – начало I тысячеле-

тия до н. э.).
Древнеберингоморская культура (побережье Берингова



 
 
 

моря, III в. до н. э. – VII в. н. э.) и сменившая ее Пунукская
(VII–XI вв. н. э.).

Неолитические культуры Приамурья (Громатухинская,
Новопетровская, Осиноозёрская).

 
Энеолит

 
Энеолит (медно-каменный век, IV–III тысячелетия до

н. э., на территории России выделяется не всегда): появле-
ние медных орудий труда при сохранении преобладания ка-
менных.

 
Бронзовый век

 
Бронзовый век (конец IV – начало I тысячелетия до н. э.):

широкое распространение орудий из бронзы – сплава меди
и олова; появление первых государств.

Основные археологические культуры на территории Рос-
сии

Майкопская культура (Северный Кавказ, 2-я половина III
тысячелетия до н. э.).

Северокавказская культура (сменяет майкопскую, рубеж
III и II тысячелетий до н. э.).

Кобанская культура (связана с северокавказской, Север-
ный Кавказ, XI–IV вв. до н. э.).



 
 
 

Археологические культуры эпохи бронзы на территории
России

Древнеямная культура, объединяющая девять культур
степной полосы между Уралом и Дунаем (середина III – на-
чало II тысячелетия до н. э.).

Катакомбная культура, объединяющая шесть культур (вы-
тесняет древнеямную, 2000–1600 гг. до н. э.).

Срубная культура (возможно, наследница древнеямной,
Поволжье и Приуралье, 2-я половина II – начало I тысячеле-
тия до н. э.).

Афанасьевская культура (верховья Енисея и степи Алтая,
III – начало II тысячелетия до н. э.).

Андроновская культура (степная полоса от Урала до Ени-
сея, середина II – начало I тысячелетия до н. э.).



 
 
 

Карасукская культура (Верхний Енисей, Верхняя Обь и
Саяно-Алтайское нагорье, конец II – начало I тысячелетия
до н. э.).

Культуры шнуровой керамики, или боевых топоров,
из которых наиболее известны фатьяновская культура (от
Псковского озера до Камы, XVIII–VIII вв. до н. э.) и абашев-
ская культура (Поволжье и Южное Приуралье, 2-я половина
II тысячелетия до н. э.).

Усть-Мильская культура (Якутия, конец II – середина I
тысячелетия до н. э.).

Глазковская культура (Прибайкалье, II тысячелетие до
н. э.).

Седыхинская культура (Сахалин, III–I тысячелетия до
н. э.).

 
Железный век

 
Железный век (начинается в I тысячелетии до н. э.): из-

готовление орудий труда из железа; проявление неравномер-
ности развития разных обществ.

Основные археологические культуры на территории Рос-
сии

Дьяковская культура (финно-угорские оседлые скотовод-
ческие племена Волго-Окского междуречья, VIII в. до н. э. –
VI в. н. э.).

Городецкая культура (финно-угорские оседлые скотовод-



 
 
 

ческие племена Поволжья, VII в. до н. э. – IV в. н. э.).
Ананьинская культура (финно-угорские оседлые ското-

водческие племена Приуралья, VII–III вв. до н. э.), смени-
лась пьяно-борской культурой (II в. до н. э. – V в. н. э.).

Юхновская культура (балтские оседлые племена, Брян-
ская, Курская, Орловская области, V–II вв. до н. э.) и воз-
никшая на ее основе мощинская культура (позднейшее балт-
ское племя голядь, IV–VII вв. н. э.).

Зарубинецкая культура (земледельцы неясного проис-
хождения, возможно славяне; российско-белорусско-укра-
инское пограничье, III в. до н. э. – II в. н. э.).

Тагарская культура (земледельцы и скотоводы Енисея,
VII–III вв. до н. э.).

Пазарыкская культура (Горный Алтай, VI–III вв. до н. э.).
Таштыкская культура (Средний Енисей, I в. до н. э. – V в.

н. э.).
Именьковская культура (оседлые земледельцы, возможно

славяне; Татарстан, Самарская и Ульяновская области, IV–
VII вв. н. э.).

Эволюционировавшая из черняховской культуры пень-
ковская культура (центральная часть Правобережной Укра-
ины, V–VII вв.), которая, в свою очередь, эволюционировала
в сахновскую культуру (VIII–IX вв.).

Эволюционировавшая из пшеворской культуры праж-
ско-корчакская культура (северная часть Правобережной
Украины, V–VII вв.), которая, в свою очередь, эволюциони-



 
 
 

ровала в своем восточном ареале в лукарайковецкую куль-
туру (VIII–IX вв.).

Волынцевская культура (Восточная Украина, Воронеж-
ская область России, VII–IX вв.), эволюционировавшая в ро-
менскую (Восточная Украина, Брянская и Курская области
России, будущие северяне, IX–X  вв.), боршевскую (Воро-
нежская и Липецкая области, IX–X вв.) и окскую (Рязанская
область, будущие вятичи, VIII–X вв.) культуры, носители ко-
торых позднее сформировали Киевскую Русь.

Большереченская культура (Алтай и Южное Приобье, VI–
II вв. до н. э.).

Урильская культура (Приамурье, X–V вв. до н. э.).
Янковская культура (Приморье, VIII–III вв. до н. э.).
Кроуновская культура (Приморье, V в. до н. э. – II в. н. э.).
Талаканская и польцевская культуры (Приамурье, рубеж

н. э.).
Мохэская культура (Приамурье, I тысячелетие н. э.).



 
 
 

 
Народы и древнейшие

государства на территории России
 

VIII  в. до н.  э. Начало появления скифов в Северном
Причерноморье.

Конец VII в. до н. э. Основание древнегреческой коло-
нии Пантикапей (на месте современной Керчи).

– 543 до н. э. Основание древнегреческой колонии Фана-
гория (на Таманском полуострове).

– 529 до н. э. Основание древнегреческой колонии Фео-
досия (на месте одноименного современного города).

512 до н. э. Разгром скифами войска персидского царя
Дария I.

– 490 до н. э. Основание древнегреческой колонии Кер-
кинитида (на месте современной Евпатории).

– 480 до н. э. Объединение древнегреческих городов Се-
верного Причерноморья в Боспорское царство (территория
Кубани и Крыма, столица – Пантикапей) – первое государ-
ство на территории России.

422 до н. э. Основание древнегреческой колонии Херсо-
нес Таврический (на месте современного Севастополя).

331 до н. э. Разгром скифами войска Зопирона – одного
из полководцев Александра Македонского.

280 до н. э. Начало завоевания Северного Причерномо-
рья сарматами и вытеснение скифов.



 
 
 

Середина III в. до н. э. Создание Скифского царства в
Крыму беженцами из Северного Причерноморья и основа-
ние его столицы Неаполя Скифского – предшественника со-
временного Симферополя.

I век н. э. Начало доминирования среди сарматов племе-
ни аланов.

257. Уничтожение Скифского царства германским племе-
нем готов.

372. Вторжение кочевников-гуннов в Северное Причер-
номорье, подчинение аланов.

375.  Уничтожение гуннами Боспорского царства и Гот-
ского государства – начало Великого переселения народов.

V век. Расселение славян по Восточно-Европейской рав-
нине – начало складывания восточнославянской культуры.

438. Основание Дербента – старейшего непрерывно суще-
ствующего города на территории современной России.

476. Низложение последнего римского императора Рому-
ла Августула – формальный конец Западной Римской импе-
рии. Условный рубеж древней и средневековой истории.

486. Вторжение германского племени франков во главе с
Хлодвигом (правил в 481–511) в Северную Галлию – начало
создания Франкского государства. Основные события: кре-
щение франков (496); вытеснение вестготов из Южной Гал-
лии (507); подчинение королевства бургундов в юго-восточ-
ной Галлии (к 534).

527.  Начало правления императора  Юстиниана I (до



 
 
 

565) – расцвет Византии и частичное восстановление Рим-
ской империи. Основные события: создание свода граждан-
ского права (к 533); уничтожение королевства вандалов в
Северной Африке (к 534); завершение постройки собора
Святой Софии в Константинополе (537); разгром королев-
ства остготов и завоевание Италии и Рима (535–554); вытес-
нение вестготов из юго-восточной Испании (554).

552. Образование Тюркского каганата, занявшего значи-
тельную часть русских степей (существовал до 745).

Конец VI века. Начало переселения части славянских
племен в пределы Византии.

610. Создание в аравийском городе Мекка мусульманской
общины во главе с Мухаммедом – начало ислама.

622, 26 июля. Хиджра – переселение мусульман из Мек-
ки в Медину. Исходная дата мусульманского календаря.

–  635. Возникновение государства булгар в Северном
Причерноморье.

– 650. Образование Хазарского каганата – тюркского го-
сударства, ядро которого находилось в низовьях Волги.

– 660. Разгром хазарами булгар, часть которых ушла на
Среднюю Волгу – начало Волжской Булгарии.

698. Возникновение государства Бохай, занимавшего
часть современного российского Дальнего Востока, населе-
ние которого исповедовало буддизм (уничтожено в 926).

730. Принятие хазарским каганом иудейской религии.
– 750. Предполагаемая археологами дата основания Ста-



 
 
 

рой Ладоги.
Путь из варяг в греки:
Скандинавия – Балтийское море – река Нева – Ладожское

озеро – Старая Ладога – река Волхов – озеро Ильмень – река
Ловать – притоки Ловати – волок – притоки Западной Дви-
ны – Западная Двина – притоки Западной Двины – волок –
притоки Днепра – Днепр – Черное море – Константинополь

Путь из варяг в хазары (Волжский торговый путь):
Скандинавия – Балтийское море – река Нева – Ладожское

озеро – Старая Ладога – река Волхов – озеро Ильмень – река
Мста – волок – притоки Волги – Волга – Каспийское море

Волок – участок суши между двумя реками, через кото-
рый перетаскивали суда с товарами.

768. Начало правления франкского короля Карла Велико-
го. Основные события: покорение и христианизация саксов,
живших на северо-западе современной Германии (772–804);
уничтожение государства лангобардов в Италии (774); раз-
гром Аварского каганата (796); коронация Карла Великого в
качестве римского императора (800).



 
 
 

 
Русь в IX – начале XII вв

 
833. Упоминание о Русском каганате в одной из немецких

хроник.

Племенные союзы восточных славян
Перечислены важнейшие племенные союзы, в скобках

указаны современные названия регионов, где они прожива-
ли:

Ильменские словене (Новгородская область России).
Кривичи (запад России – Псковская, Смоленская и Твер-

ская области).
Вятичи (Центральная Россия – бассейн Оки).
Радимичи (русско-украинско-белорусское пограничье).
Полочане (Северо-Восточная Белоруссия).
Дреговичи (Белорусское Полесье).
Бужане (Западная Белоруссия).
Древляне (белорусско-украинское пограничье).
Поляне (Средний Днепр в районе Киева).
Северяне (Северо-Восточная Украина).
Уличи (Юго-Западная Украина).
Волыняне (Северо-Западная Украина).
Белые хорваты (Западная Украина).
Тиверцы (Молдавия).



 
 
 

843. Раздел империи Карла Великого его внуками – нача-
ло самостоятельного существования Франции и Германии.

859. Легендарное изгнание варягов «за море» словенами,
кривичами и чудью.

859. Первое упоминание о Великом Новгороде.
862.  «Призвание варягов»  – легендарное призвание на

княжение в Новгород князя Рюрика (правил до 879), объеди-
нившего словен, кривичей, чудь и весь. Традиционная дата
начала российской государственности.

Дань – ежегодные выплаты славянских племен князю,
уплачиваемые не лично, а всеми вместе.

Полюдье – процесс сбора дани: в течение зимы князь с
дружиной попеременно проживал среди подчиненных пле-
мен, кормился у них и собирал положенную дань, которая
весной отправлялась на продажу в Константинополь.



 
 
 

Представители рода Рюриковичей, которые занимали
престол (до 882 г. – в Новгороде или Ладоге, с 882 г. – в Ки-
еве), а также наиболее значимые князья, не правившие в Ки-
еве. Киевские князья выделены полужирным начертанием,
после их имен приведены годы правления. Знаке GD озна-
чает брачный союз.

862. Первое упоминание о Ростове (Великом).
863. Прибытие Святых Кирилла и Мефодия в Великомо-

равскую державу – начало славянской письменности.
866. Летописный поход Аскольда и Дира на Константино-



 
 
 

поль (византийская датировка – 860).
879. Смерть Рюрика, начало правления его «родича» Оле-

га как правителя при малолетнем сыне Рюрика Игоре.
882. Захват Олегом Смоленска, который завершил подчи-

нение кривичей, а затем и Киева. Убийство Аскольда и Ди-
ра. Перенос в Киев княжеской резиденции – начало Древне-
русского государства.

884. Подчинение Олегом северян.
885. Подчинение Олегом радимичей.
903. Первое упоминание о Пскове.
907.  Поход Олега на Константинополь, закончившийся

получением дани от византийцев и заключением выгодного
торгового договора.

912. Смерть Олега, начало княжения Игоря Рюриковича.
915. Начало войн с печенегами – кочевым народом, пере-

селившимся в Северное Причерноморье.
922. Принятие ислама Волжской Булгарией.
941. Неудачный поход князя Игоря на Константинополь.
945. Гибель князя Игоря в Древлянской земле.
946. Разгром Древлянской земли княгиней Ольгой, вдо-

вой Игоря.
947.  Разделение княгиней Ольгой Новгородской земли

на погосты (административные единицы),  назначение для
каждого урока (дани определенного размера).

957. Крещение Ольги в Константинополе. Начало княже-
ния Святослава Игоревича.



 
 
 

962. Провозглашение германским королем Оттоном I
Священной Римской империи (Германия и Северная Ита-
лия).

965. Разгром князем Святославом Хазарского каганата.
967. Начало войн с Византией из-за Болгарии, окончив-

шихся в 972 г. поражением Святослава и сохранением ви-
зантийского контроля над Болгарией.

972. Смерть Святослава от рук печенегов. Начало междо-
усобной борьбы между его сыновьями, окончившейся побе-
дой Владимира.

980. Начало правления князя Владимира Святославича
(до 1015).

988. Крещение Владимира и его дружины. Официальная
дата принятия православного христианства на Руси.

Новгородский кодекс (Новгородская псалтирь) – старей-
шая русская книга, а также старейшая книга, написанная
кириллицей. Найдена в Великом Новгороде, состоит из 4 до-
щечек, покрытых воском, на которых можно было много-
кратно писать. Последняя надпись – часть псалтири.



 
 
 

1015. Смерть Владимира и начало борьбы за власть меж-
ду его племянником Святополком Ярополчичем и его сыно-
вьями. Убийство Святополком Бориса и Глеба Владимиро-
вичей, ставших впоследствии первыми русскими святыми.

1016. Начало составления Русской правды – старейшего
древнерусского правового документа .



 
 
 

Социальная структура древнерусского общества по
Русской правде:

Князь – глава государства и предводитель дружины.
Тиуны и огнищане – княжеские служилые люди.
Мужи – полноправные свободные люди.
Смерды – крестьяне, зависимые от князя.
Закуп – зависимый человек, попавший во временное дол-

говое рабство.
Рядович – зависимый человек, попавший во временное

рабство по договору.
Холоп – зависимый человек, находящийся в рабстве.

1019. Разгром Святополка войском Ярослава Владимиро-
вича – начало правления последнего (до 1054, известен как
Ярослав Мудрый), время расцвета Древнерусского государ-
ства.

1030–1050. Предполагаемая дата написания «Слова о за-
коне и благодати» митрополитом Иларионом – старейшего
сохранившегося литературного произведения, составленно-
го на Руси.

1032. Первое упоминание о Курске.
1037. Составление древнейшего летописного свода в Ки-

ево-Печерском монастыре – начало русского летописания.
1050. Завершение Софийского собора в Новгороде – са-

мой ранней древнерусской постройки на территории совре-



 
 
 

менной России.
1054. «Завещание» Ярослава, разделившее Русь между

его сыновьями. Начало формирования Новгородской, Смо-
ленской, Рязанской и Ростово-Суздальской (на территории
России), Полоцкой и Турово-Пинской (на территории Бело-
руссии), Черниговской, Киевской, Переяславской и Галиц-
ко-Волынской (на территории Украины) земель.

1054. Официальная дата разделения католической и пра-
вославной церквей.

1055. Первое упоминание в русских летописях половцев –
кочевого народа, вытеснившего печенегов из причерномор-
ских степей.

1057. Завершение работы над Остромировым евангелием
– древнейшей сохранившейся датированной книгой, создан-
ной на Руси.

1061. Первое столкновение русских с половцами.
1066. Битва при Гастингсе – нормандское завоевание Ан-

глии.
1068. Разгром русских князей половцами на реке Альте.
1073. Начало междоусобных войн сыновей и внуков Яро-

слава Мудрого.
1095. Основан Переяславль-Рязанский (с 1778  г.  – Ря-

зань).
1095. Клермонский собор Католической церкви, поло-

живший начало эпохе крестовых походов. Основные собы-
тия: 1-й крестовый поход, завершившийся основанием в



 
 
 

Палестине и Сирии государств крестоносцев с центрами в
Иерусалиме, Эдессе, Антиохии и Триполи (1096–1099); за-
хват Эдессы мусульманами (1144); 2-й крестовый поход, за-
вершившийся безрезультатно (1147–1149); захват Иеруса-
лима мусульманами (1187); 3-й крестовый поход, в резуль-
тате которого крестоносцы захватили Кипр (1189) и частич-
но восстановили свое господство в Палестине (к 1192); 4-
й крестовый поход (с 1199), завершившийся взятием Кон-
стантинополя и основанием Латинской империи на месте
Византии (1204); 5-й крестовый поход (в Египет), окон-
чившийся безрезультатно (1217–1221); 6-й крестовый по-
ход, окончившийся возвращением крестоносцам Иерусали-
ма (1228–1229); окончательная потеря Иерусалима кресто-
носцами (1244); 7-й крестовый поход (в Египет), окончив-
шийся безрезультатно (1248–1254); изгнание крестоносцев
из Константинополя, ставшего столицей возрожденной Ви-
зантийской империи (1261); 8-й крестовый поход (в Тунис),
окончившийся полной неудачей (1270); захват мусульмана-
ми Аккры – последнего владения крестоносцев в Сирии
(1291).

1097. Съезд князей в Любече, узаконивший разделение
русской земли на уделы – наследственные владения кня-
зей-Рюриковичей.



 
 
 

 
Русские земли и княжества

в XII – начале XV в.
 

1108. Основание города Владимира.
1112. Завершение монахом Нестором в Киево-Печерском

монастыре работы над «Повестью временных лет» – класси-
ческим памятником русского летописания.

1113. Начало княжения в Киеве Владимира Мономаха (до
1125).

1117. Написание «Поучения Владимира Мономаха».
1135. Первое упоминание о Твери.
1136. Завершение «новгородской революции» – оконча-

тельное лишение князя гражданской власти и утверждение
в Великом Новгороде республиканского строя.



 
 
 

В таблице приведены представители рода Рюриковичей –
потомки князя Владимира Мономаха. Помимо тех, кто зани-
мал престол в Киеве, Суздале или Владимире, представлены
родоначальники отдельных ветвей династии. Князья, зани-
мавшие киевский престол, выделены курсивным начертани-
ем, князья, занимавшие престол во Владимиро-Суздальской
земле, выделены полужирным начертанием, после их имен
приведены годы правления.

1146. Первое упоминание Тулы и Брянска в исторических
источниках.



 
 
 

1147. Первое упоминание Москвы и Вологды в историче-
ских источниках.

1158 или 1165. Строительство владимирским князем Ан-
дреем Боголюбским (княжил в 1157–1174) храма Покрова
на Нерли – шедевра средневековой русской архитектуры.

1161. Завершение строительства Успенского собора во
Владимире.

1169. Взятие войском князя Андрея Боголюбского Киева
и его разграбление – ликвидация влияния Киева на Росто-
во-Суздаль-скую землю.

1183. Начало набегов литовцев на русские земли.
1185. Неудачный поход новгород-северского князя Иго-

ря Святославича на половцев, послуживший сюжетом для
«Слова о полку Игореве».

1198. Первый крестовый поход против ливов – начало
завоевания Прибалтики немецкими крестоносцами. Основ-
ные события: основание Риги – главной базы крестоносцев
(1201); основание Ордена меченосцев (1202); подчинение
ливов (западная часть Латвии, 1207); подчинение селов (юг
Латвии, 1208); подчинение Южной Эстонии (1217); штурм
Юрьева (Тарту, Южная Эстония, 1224); захват эстонского
острова Сааремаа (1227); подчинение латгалов (восточная
часть Латвии, к 1230).

1204. Взятие Константинополя крестоносцами и основа-
ние Латинской империи на месте Византии.

1206. Выбор князя Темучина на курултае верховным пра-



 
 
 

вителем всех монголов с почетным именем Чингисхан (пра-
вил до 1227)  – начало монгольских завоеваний. Основ-
ные события: подчинение соседних кочевых народов (1207–
1211); завоевание Северного Китая и уничтожение вла-
сти династии Цзинь (1211–1234); завоевание Средней Азии
(1219–1221); завоевание Закавказья (1236); «поход на за-
пад», в ходе которого были опустошены русские, украин-
ские, польские и венгерские земли (1236–1242); завоевание
Персии (к 1256); походы на Вьетнам (1257–1288); пораже-
ние от египетского войска (1260); завоевание основной ча-
сти Китая и уничтожение династии Сун (1267–1279); завое-
вание Кореи (к 1273); походы в Бирму (1277–1300); неудач-
ный поход в Японию (1281).

Курултай – съезд знати у кочевых народов России и бли-
жайших соседей.

1212. Смерть князя Всеволода Юрьевича Большое Гнез-
до, после которой начинался распад Ростово-Суздальской
земли на отдельные княжества.

1213–1236. Предполагаемое время написания «Моления
Даниила Заточника».

1213. Первое упоминание Костромы в летописях.
1215. «Великая хартия вольностей» – первое ограничение

королевской власти в Англии.
1221. Основание Нижнего Новгорода.
1223. Битва на Калке (русские князья и половцы против

монгольского войска), окончившаяся разгромом русских, –



 
 
 

первое столкновение с монголами.
1234. Завершение постройки Георгиевского собора в

Юрьеве-Польском, ставшего образцом для первого Успен-
ского собора в Москве.

1235. Принятие монгольскими князьями решения начать
«поход на запад» под руководством хана Бату (Батыя).

1236. Завоевание монголами Волжской Булгарии.
1237. Разорение монголами Рязанской земли.
1238. 7 февраля. Взятие монголами Владимира.
1238, 4 марта. Поражение владимирской дружины в бит-

ве на реке Сити.
1238, 5 марта. Взятие монголами Торжка.
1238, март – май. Семинедельная осада монголами Ко-

зельска («злого города») и его штурм.
1239, 3 марта. Взятие монголами Переяславля-Южного.
1239, 18 октября. Взятие монголами Чернигова.
1240, 15 июля. Невская битва – победа новгородского

князя Александра Невского над шведскими рыцарями.
1240, 19 ноября или 6 декабря. Взятие и разграбление

монголами Киева.
1242, 5 апреля. «Ледовое побоище» – победа новгород-

ского князя Александра Невского над немецкими крестонос-
цами на льду Чудского озера.

1242. Прекращение монгольских завоеваний в Восточной
Европе и основание ханом Бату государства Золотая Орда.

1243. Поездка в Орду великого князя Ярослава Всеволо-



 
 
 

довича за ярлыком – признание зависимости русских земель
от Золотой Орды (начало «ордынского ига»).

Ярлык – грамота русскому князю от имени хана, под-
тверждавшая его права на княжение.

Выход – дань, уплачиваемая русскими князьями ханам.
1245. Победа князя Даниила Галицкого над польско-вен-

герскими войсками под городом Ярославом – завершение
борьбы Даниила за Галицко-Волынскую землю. Его после-
дующее правление (до 1264) стало эпохой ее расцвета.

1246. Получение князем Михаилом Ярославичем Хоро-
бритом, четвертым сыном Ярослава Всеволодовича и вну-
ком Всеволода Юрьевича Большое Гнездо, в удел Москвы,
которая впервые стала центром отдельного княжества (до
его смерти в 1248 г.).

1247. Основание Тверского княжества.
1255. Основание Кёнигсберга (ныне Калининград) тев-

тонскими рыцарями.
1262. Восстание в русских городах против сбора дани

баскаками (ордынскими сборщиками налогов), повлекшее
за собой передачу права сбора великим князьям владимир-
ским.

1265. Первое собрание английского парламента.
1268. Раковорская битва (Раквере на территории Эсто-

нии), в которой русские князья нанесли тяжелое поражение
немецким крестоносцам.

– 1276. Получение князем Даниилом Александровичем,



 
 
 

третьим сыном Александра Невского, в удел Москвы – на-
чало Московского княжества и основание династии москов-
ских Рюриковичей.

1300. Перенос резиденции митрополита всея Руси (главы
Русской православной церкви) из Киева во Владимир.

1301. Захват Даниилом Московским Коломны у Рязан-
ского княжества.

1302. Первый созыв во Франции Генеральных Штатов –
представительного собрания, состоявшего из депутатов трех
сословий: дворянства, духовенства и простолюдинов.

1303. Начало правления московского князя Юрия Дани-
ловича.



 
 
 

В таблице приведены представители московской ветви ро-
да Рюриковичей – потомки князя Даниила Александровича,
занимавшие московский престол. Князья, занимавшие вели-
кокняжеский престол, выделены полужирным начертанием,
после их имен приведены годы правления. Знак GD означа-
ет брачный союз, т – дату смерти.

1303. Поход Юрия Даниловича на принадлежавший Смо-
ленскому княжеству Можайск.

1304. Получение тверским князем Михаилом ярлыка на



 
 
 

великое княжение владимирское.
1313. Выбор ханом Золотой Орды Узбека, при котором ее

государственной религией становится ислам. Его правление
(до 1341) – время наивысшего расцвета Золотой Орды.

1316. Начало правления великого князя литовского Геди-
мина (до 1341), подчинившего большую часть будущих Бе-
лоруссии и Украины.

1317. Бортеневская битва, в которой Михаил Тверской
разгромил войско Юрия Московского и захватил в плен его
жену Агафью – дочь хана Узбека.

1318. Казнь Михаила Тверского, позволившая Юрию
Московскому получить ярлык на великое княжение.

1322. Лишение Юрия Даниловича Московского ярлыка
на великое княжение, который был передан Дмитрию Ми-
хайловичу Тверскому.

1323. Ореховский договор Новгорода и Швеции, устано-
вивший границу на Карельском перешейке (остававшуюся
без изменений до 1583 г.).

1325. Убийство Юрия Даниловича Дмитрием Михайло-
вичем Тверским. Московским князем стал Иван I Данило-
вич Калита, присоединивший Галич, Углич и Белоозеро.

1325. Митрополит всея Руси Петр (умер в 1326 г.) перенес
свою резиденцию из Владимира в Москву.

1326. Казнь Дмитрия Михайловича Тверского в наказа-
ние за убийство Юрия Даниловича. Ярлык на великое кня-
жение получил Александр Михайлович Тверской.



 
 
 

1327. Антиордынское восстание в Твери баскака Щелка-
на, подавленное ордынско-московским войском. Александр
Михайлович Тверской лишился великого княжения, кото-
рое было разделено между Иваном Калитой и Александром
Васильевичем Суздальским.

1327. Завершение строительства Успенского собора –
первой каменной постройки в Москве.

1331. Смерть Александра Васильевича Суздальского, по-
сле которой Иван Калита объединил великое княжение.

1337. Основание преподобным Сергием Радонежским
(1314 или 1322–1392) Троице-Сергиева монастыря (сейчас
Троице-Сергиева лавра) – важнейшего культурного и рели-
гиозного центра Московского государства.

1337. Начало Столетней войны между Англией и Фран-
цией. Основные события: разгром французского флота ан-
гличанами при Слёйсе (1340); разгром французской армии
при Креси (1346); разгром французов при Пуатье (1356);
перемирие (1360); возобновление боевых действий и поте-
ря англичанами почти всех владений во Франции (1369);
новое перемирие (1374); новая высадка англичан во Фран-
ции и разгром французов при Азинкуре (1415); покоре-
ние англичанами всего севера Франции с Парижем (1420);
освобождение Орлеана от английской осады Жанной д’Арк
(1429); казнь англичанами Жанны д’Арк (1431); освобожде-
ние французами Парижа (1437); разгром англичан у Форми-
ньи (1450); падение Бордо – последней английской крепости



 
 
 

во Франции (1453).
1340. Получение ярлыка на великое княжение после

смерти Ивана Калиты его сыном Симеоном Гордым.
1345. Начало правления Ольгерда – великого князя Ли-

товского (до 1377).
1348. Болотовский договор между Новгородом и Пско-

вом, утвердивший независимость Пскова.
1353. Получение ярлыка на великое княжение после

смерти Симеона Гордого его братом Иваном II Красным.
1354. Назначение митрополитом всея Руси Алексия (Бя-

конта, до 1378).
1358. Жакерия – крестьянское восстание во Франции.
1359. Смерть Ивана II Красного, после которой ярлык

на великое княжение достался суздальско-нижегородскому
князю Дмитрию Константиновичу. Московским князем стал
9-летний Дмитрий Иванович.

1359. Начало «Великой замятни» в Золотой Орде – дли-
тельной междоусобицы, позволившей Москве проводить са-
мостоятельную политику.

1362. Получение при поддержке московских бояр ярлыка
на великое княжение князем Дмитрием Ивановичем.

Боярская дума  – консультативный орган при великом
князе (позже – царе).

1367. Завершение строительства белокаменного москов-
ского Кремля.

1370. Прибытие в Новгород Феофана Грека (умер ок.



 
 
 

1410 г.) – великого иконописца, работавшего во многих рус-
ских городах.

1371. Получение ярлыка на великое княжение тверским
князем Михаилом Александровичем, его конфликт с Дмит-
рием Ивановичем, отказавшимся уступить престол.

1371. Первое упоминание о Калуге в исторических доку-
ментах.

1374. Основание новгородцами Вятки (современный Ки-
ров).

1375. Повторное получение ярлыка на великое княжение
Михаилом Александровичем Тверским, что послужило по-
водом к началу войны Москвы с Тверью, завершившейся в
этом же году признанием Тверью верховенства Москвы.

1377. Захват московско-нижегородским войском ордын-
ского города Булгар, в ответ ордынцы разгромили русских
на реке Пьяне и сожгли Нижний Новгород.

1378. Победа войска Дмитрия Ивановича на реке Воже
над отрядом ордынского мурзы Бегича.

1379. Начало проповеднической деятельности святителя
Стефана Пермского (умер в 1396 г.) среди народа коми.

1380. 8  августа. Куликовская битва, разгром войском
Дмитрия Ивановича, получившего после этой победы про-
звище Донского, армии узурпатора Мамая.

1381. Крестьянское восстание Уота Тайлера в Англии.
1382. Сожжение Москвы ханом Тохтамышем – восстанов-

ление зависимости Москвы от Орды. Во время осады Моск-



 
 
 

вы москвичами впервые было использовано огнестрельное
оружие.

1389. Смерть Дмитрия Донского, завещавшего Влади-
мирское великое княжество без ярлыка своему сыну Васи-
лию I.

1389. Разгром сербов в Косовской битве, после чего Сер-
бия признала власть османского султана.

1390. Женитьба Василия I на единственной дочери литов-
ского князя Витовта – Софье Витовтовне.

1391. Первое упоминание Казани.
1392. Присоединение к Москве Нижегородского княже-

ства.
1392. Начало правления Витовта – великого князя Литов-

ского (до 1430).
1395. Разграбление Ельца войском среднеазиатского за-

воевателя Тимура (1336–1405).
1397. Составление Псковской судной грамоты.
1404. Установление литовской власти над Смоленском.
1405. Первое упоминание о деятельности иконописца Ан-

дрея Рублева (умер в 1428  г.)  – величайшего живописца
средневековой Руси.

1408. Поход ордынского войска во главе с эмиром Едиге-
ем на русские земли.

1418. Епифаний Премудрый окончил написание «Жития
Сергия Радонежского».

1419. Восстание в Праге, положившее начало гуситским



 
 
 

войнам, окончившимся в 1434 г. признанием самостоятель-
ности чешской церкви.

1425. Смерть князя Василия I Дмитриевича, которому на-
следовал его сын Василий II.

1433. Начало междоусобных войн в Московском княже-
стве: Юрий Дмитриевич, дядя Василия II, изгоняет его из
Москвы.

1434. Смерть Юрия, провозглашение великим князем его
старшего сына Василия Косого и изгнание его из Москвы
Василием II.

1436. Поражение Василия Косого и его ослепление.
1437. Отпадение от Золотой Орды Казанского ханства.
1440. Начало писательской деятельности Пахомия Лого-

фета (Пахомий Серб, умер в 1484 г.) – выдающегося агио-
графа (автора житий святых).

1441. Отпадение от Золотой Орды Крымского ханства во
главе с династией Гиреев (Гераев).

1445. Нападение казанского войска и пленение Василия
II (отпущен за огромный выкуп).

1446. Пленение Василия II Дмитрием Шемякой, вторым
сыном Юрия Дмитриевича, и его последующее ослепление
(отсюда его прозвище Тёмный). Дмитрий Шемяка стал ве-
ликим князем.

1447. Изгнание Дмитрия Шемяки из Москвы Василием
Тёмным, который вновь стал великим князем.

1448. Митрополитом всея Руси собором русских еписко-



 
 
 

пов избран Иона (до 1461) без поставления в Константи-
нополе. Оформление церковной автокефалии – самосто-
ятельности, а фактически независимости Русской право-
славной церкви от константинопольского патриарха.

– 1450. Открытие Иоганном Гутенбергом первой типогра-
фии в Майнце – начало книгопечатания в Европе.

1452. Разгром Дмитрия Шемяки и его бегство в Новгород.
1452. Формирование в составе Московского государства

автономного Касимовского царства с татарской династией
(существовало до 1681).

1453. Смерть Дмитрия Шемяки – окончание междоусоб-
ной войны.

1453. Захват Османским войском Константинополя – ги-
бель Византийской империи.

1455. Начало войны Алой и Белой роз в Англии, окончив-
шейся в 1485 г. установлением династии Тюдоров.

1456. Победа московского войска над новгородским и за-
ключение Яжелбицкого мира – начало установления власти
московских князей над Новгородом.

1461. Начало правления (до 1483) во Франции Людовика
XI, укрепившего королевскую власть.



 
 
 

 
Российское государство во

второй половине XV–XVII в.
 

1462. Начало правления великого князя Московского
Ивана III Васильевича, объединившего большинство рус-
ских земель под властью Москвы и положившего начало еди-
ному Российскому государству.

Наместник – чиновник, назначавшийся великим князем
для управления в городах и уездах.

Волостель – чиновник, назначавшийся великим князем
для управления в волостях и станах.

Кормление – содержание местной администрации за
счет населения.

1463. Присоединение Иваном III Ярославского княже-
ства.

1468. Начало путешествия тверского купца Афанасия Ни-
китина в Индию, описанное им в «Хожении за три моря».

1469. Первое упоминание Чебоксар.
1471. Поход войска Ивана III на Новгород, разгром нов-

городского войска в битве на реке Шелони.
1472. Женитьба Ивана III на Софье Палеолог, племянни-

це последнего византийского императора.
1474. Присоединение Иваном III Ростовского княжества.
1478. Ликвидация независимости Новгорода. Официаль-

ное включение Пермского края (совр. республика Коми) в



 
 
 

состав Московского государства.
1478. Установление зависимости Крымского ханства от

Османской империи.
1479. Завершение постройки нового Успенского собора

в московском Кремле (архитектор Аристотель Фиораванти,
1415–1486, автор росписей – Дионисий).

1480. Стояние на Угре московской и ордынской армий –
завершение «ордынского ига» (зависимости Москвы от Ор-
ды).

1485. Ликвидация независимости Тверского княжества.
1485. Начало правления в Англии династии Тюдоров

(первый король – Генрих VII, до 1509 г.).
1487. Выселение новгородских бояр и начало размещения

на их землях московских помещиков – начало поместной си-
стемы.

1489. Присоединение Вятки к Московскому государству.
1489. Завершение строительства Благовещенского собора

в московском Кремле.
1490. Церковный собор, на котором была осуждена ересь

«жидовствующих», а еретики отлучены от церкви.
Ересь – отклонение от господствующего религиозного

учения.
1491. Завершение строительства Грановитой палаты в

Московском Кремле (архитекторы Марк Фрязин [Марко
Руффо] и Петр Фрязин [Пьетро Солари]).

1492. Начало 1-й войны с Литвой, окончившейся к 1494 г.



 
 
 

присоединением Вязьмы и Белёва.
11492. Взятие испанцами Гранады – окончания Реконки-

сты (отвоевания Пиренейского полуострова у арабов, захва-
тивших его в VIII в.).

1492. Открытие Америки испанской экспедицией во главе
с Христофором

Колумбом и начало ее колонизации европейцами.
1497. Составление общегосударственного Судебника,

ограничившего переходы крестьян к другим владельцам дву-
мя неделями до и после Юрьева дня – 26 ноября.

1497. Утверждение двуглавого орла в качестве государ-
ственного герба России.

1497. Отправление португальской экспедиции под руко-
водством Васко да Гамы, которая открыла морской путь в
Индию, положив начало европейской экспансии в Азию.

1498. Коронация Дмитрия Ивановича, внука Ивана III, в
качестве его соправителя.

1500. Начало 2-й войны с Литвой, окончившейся к 1503 г.
присоединением Торопца, Брянска, Чернигова и ряда дру-
гих городов.

1502. Опала Дмитрия-внука и лишение его статуса вели-
кого князя.

1503. Церковный собор, на котором возник спор о мона-
стырском землевладении между

иосифлянами во главе с Иосифом Волоцким и нестяжате-
лями – противниками роста богатства православной церкви



 
 
 

(Нил Сорский, Вассиан Патрикеев).
1504. Церковный собор, на котором вновь была осуждена

ересь «жидовствующих», а еретики приговорены к сожже-
нию.

1505. Смерть Ивана III, начало правления великого князя
Василия III Ивановича.

1507. Начало 3-й войны с Литвой, окончившейся к 1522 г.
присоединением Смоленской земли (Смоленск освобожден
в 1514 г.).

1507. Первый набег крымских татар на земли Московско-
го государства.

1510. Присоединение Псковской земли к Московскому
государству.

1512. Первое упоминание в источниках приказов – ор-
ганов государственного управления, ответственных за от-
дельные отрасли управления или отдельные части страны .

1516. Завершение перестройки московского Кремля.
1517. Опубликование «95 тезисов» Мартина Лютера про-

тив злоупотреблений духовенства – начало реформации
Церкви.

1521. Присоединение Рязанского княжества к Москов-
скому государству – завершение объединения русских зе-
мель вокруг Москвы.

1521. Разорительный набег крымских татар на русские
земли.

1521. Вормсский рейхстаг в Германии, на котором было



 
 
 

осуждено учение Мартина Лютера.
1522. Завершение первого кругосветного путешествия

(Фернан Магеллан), начатого в 1522 г.
1523-1524. Написание посланий псковского старца Фило-

фея, в которых сформулирована концепция о Москве как
Третьем Риме.

1524. Начало крестьянской войны в Германии, завершив-
шейся поражением восставших в 1526 г.

1528. Начало деятельности в России архитектора Петра
Фрязина (Петрока Малого), построившего крепости в Себе-
же и Пронске и начавшего строительство стены Китай-горо-
да и колокольни Ивана Великого в Москве.

1533. Смерть Василия III. Великим князем стал трехлет-
ний Иван IV при регентстве его матери царицы Елены Глин-
ской.

Губная реформа – реформа местного самоуправления,
по которой в уездах избирались губные (дворянами) или зем-
ские (черносошными крестьянами) старосты, в ведение ко-
торых передавалась борьба с разбоями .

1534. Начало Стародубской войны против Литвы, закон-
чившейся в 1537 г. уступкой литовцам Гомеля.

1534. Разрыв Англии с папой римским – начало существо-
вания самостоятельной англиканской церкви.

1535. Денежная реформа Елены Глинской: введение еди-
ной монеты – серебряной деньги (0,34 г), делившейся на две
полушки; в Новгороде чеканилась копейка – серебряная мо-



 
 
 

нета с изображением всадника с копьем, вдвое тяжелее день-
ги (0,68 г).

1537. Попытка мятежа князя Андрея Ивановича Стариц-
кого.

1538. Смерть Елены Глинской, после которой разгоре-
лась борьба за влияние между боярскими родами Шуйских,
Глинских и Бельских.

1542. Завершение боярских распрей и начало самодер-
жавного правления Ивана IV.

1547, 16 января. Венчание Ивана IV царским венцом
(впервые в истории России).

Царь – правитель самого высшего ранга, аналог импера-
тора в западноевропейской системе титулов .

1547, февраль. Женитьба Ивана IV на Анастасии Рома-
новой (Захарьиной-Кошкиной).

1547, июнь. Пожар в Москве, вызвавший народный бунт.
1549. Возникновение «Избранной рады» – неофициаль-

ного правительства, проведшего ряд реформ (митрополит
Макарий, протопоп Сильвестр, князь Андрей Курбский,
окольничий Алексей Адашев). В их числе – составление но-
вого Судебника, создание приказов, организация стрелецко-
го войска (все – 1550), отмена кормлений (1555), принятие
«Уложения о службе» (1555–1556).

Стрельцы – пешая гвардия царя, вооруженная ручным
огнестрельным оружием .

«Домострой» – книга, приписываемая протопопу Мака-



 
 
 

рию, содержащая указания по правильной организации по-
вседневной жизни.

1549. Созыв первого земского собора – сословно-пред-
ставительного консультативного органа .

1550. Начало работы Стоглавого собора Русской право-
славной церкви, завершившегося созданием общерусского
пантеона святых (1551).

1552. Взятие московскими войсками Казани и ликвида-
ция Казанского ханства.

1553. Созыв в Москве церковного собора «на еретиков»,
в 1554 г. обвинившего в ереси Матвея Башкина, Феодосия
Косого и их сторонников.

1555. Аугсбургский религиозный мир – официальное
признание лютеранства в Германии, а также независимости
князей в выборе религии в своих владениях.

1556. Взятие московскими войсками Астрахани и ликви-
дация Астраханского ханства.

1557. Принятие Кабарды в подданство Московского цар-
ства – начало утверждения России на Северном Кавказе.

1558. Взятие Нарвы – начало Ливонской войны. Основ-
ные события: разгром Ливонского ордена и занятие русски-
ми почти всей Прибалтики (к 1560); вступление в войну
Швеции, Польши и Литвы (1561); захват русскими Полоц-
ка (1563); два поражения русских войск (1564); объедине-
ние Литвы и Польши в одно государство – Речь Поcполитую
(1569); смуты в Речи Посполитой и наступление русских в



 
 
 

Ливонии (1572–1577); переход польско-литовских войск в
наступление под предводительством нового короля Стефана
Батория (с 1577), вернувшего Полоцк; вступление в войну
Швеции (1579); осада Баторием Пскова и взятие шведами
Нарвы (1581); перемирие с Речью Посполитой на условиях
перехода к ней южной части Ливонии (1582); перемирие со
Швецией на условиях перехода к ней Северной Ливонии и
русских земель на побережье Финского залива (1583).

1560. Ликвидация «Избранной рады».
1561. Завершение постройки храма Покрова на рву (со-

бор Василия Блаженного) в Москве.
1562. Начало религиозных войн во Франции (католики

против гугенотов – протестантов-кальвинистов), закончив-
шихся к 1596 г.

1564. Издание Иваном Федоровым первой в России дати-
рованной печатной книги «Апостол».

1565. Разделение России на опричнину и земщину.
Опричнина – до Ивана Грозного вдовий удел; при Иване

Грозном – часть государства, где размещены его сторон-
ники, те, кому он доверял (опричники); в переносном смыс-
ле означает террористический характер политики Ивана
Грозного.

1566. Основание Орла.
1568. Начало войны за освобождение Нидерландов от гос-

подства испанских Габсбургов (независимость северной ча-
сти Нидерландов признана Испанией в 1609 г.).



 
 
 

1569. Разгром Новгорода опричниками.
1569. Люблинская уния – объединение Польши и Литвы

(вместе с принадлежавшими им Белоруссией и Украиной) в
единое государство Речь Посполитую.

1570. Первая сохранившаяся царская грамота казакам –
традиционная дата основания Донского казачьего войска.

1571. Набег крымских татар и пожар Москвы.
1572. Победа над крымскими татарами под Молодями и

отмена опричнины.
1572. Варфоломеевская ночь – резня протестантов-гуге-

нотов во Франции.
1574. Основание Уфы.
1579. «Утрехтская уния» – союз семи провинций, счита-

ющийся началом создания государства Нидерланды.
1581-1582. Поход Ермака на Сибирское ханство. Начало

присоединения Сибири.
Ясак – дань пушниной, взимавшаяся русскими землепро-

ходцами с жителей Сибири и Дальнего Востока.
1582. Первое упоминание «городка князя Самара» (позд-

нее Самаровский ям, село Самарово, Остяко-Вогульск, сей-
час – Ханты-Мансийск).

1584. Начало строительства Архангельска как порта для
заморской торговли.

1584. Основание Царевококшайска (с 1927  г.  – Йош-
кар-Ола).

1584. Смерть Ивана IV и начало борьбы бояр при дворе



 
 
 

его сына Федора I Ивановича.
1585. Начало деятельности архитектора Федора Коня,

среди работ которого – стены Белого города Москвы, Смо-
ленской крепости, а также надстройка колокольни Ивана Ве-
ликого.

1586. Создание мастером Андреем Чоховым Царь-пушки.
1586. Основание Воронежа, Самары, а также Тюмени –

первого русского города в Сибири.
1587. Основание Тобольска.
1588. Уничтожение англичанами испанской «Непобеди-

мой армады» – господство на океанах перешло от Испании
к Англии.

1589. Утверждение патриаршества на Руси (первый пат-
риарх – Иов, до 1605).

1589. Основание Царицына (с 1925  г.  – Сталинград, с
1961 г. – Волгоград).

1590. Начало войны со Швецией, завершившейся в
1595 г. Тявзинским миром, согласно которому России воз-
вращались земли, утраченные в 1583 г.

1590. Основание Саратова.
1591. Гибель царевича Дмитрия Ивановича в Угличе.
1592. Предполагаемая дата указа об отмене крестьянского

выхода в Юрьев день.
1595. Основание Обдорского острога – с 1931 г. это город

Салехард.
1596. Основание Белгорода.



 
 
 

1597. Указ о пятилетнем сыске беглых крестьян.
1598. Смерть царя Федора I Ивановича, пресечение дина-

стии московских Рюриковичей и избрание царем Бориса Го-
дунова.

1598. Нантский эдикт короля французского Генриха IV,
прекратившего религиозные войны и подтвердившего права
гугенотов.

1600. Опала Романовых, пострижение главы рода боярина
Федора Никитича Романова в монахи под именем Филарета.

Опала – немотивированная немилость по отношению к
отдельному лицу или целой семье со стороны правящего мо-
нарха, проявляющаяся как минимум в запрете на появление
при дворе.

1601—1603. Длительный неурожай и голод, послужив-
шие началом Смутного времени.

1604. Вторжение отряда самозванца Лжедмитрия I
(Гришки Отрепьева) на русскую территорию.

1604. Основание Томска.
1605, апрель. Смерть Бориса Годунова и воцарение его

сына Федора II Годунова.
1605, июнь. Убийство Федора II и вступление Лжедмит-

рия I в Москву. Филарет Романов стал митрополитом Ро-
стовским.

1606, май. Убийство Лжедмитрия I и избрание царем Ва-
силия Шуйского.

1606, лето. Выступление войска Ивана Болотникова про-



 
 
 

тив Василия Шуйского.
1606, декабрь. Поражение Болотникова под Москвой.
1607. Осада войском Василия Шуйского сторонников Бо-

лотникова в Туле и их разгром.
1608. Появление Лжедмитрия II, поддерживаемого ча-

стью польского дворянства.
1608, июнь. Организация Лжедмитрием II лагеря в Ту-

шине (под Москвой), после чего вся Россия была отдана на
разграбление отрядам поляков и сторонников Лжедмитрия
II. Филарет Романов стал «нареченным патриархом» в Ту-
шине.

1608—1609. Начало вступления калмыков в русское под-
данство.

1609, февраль. Подписание Выборгского трактата меж-
ду Россией и Швецией, по которому шведы оказывали воен-
ную помощь в обмен на уступку им Корелы (совр. Приозер-
ска).

1609, весна. Освобождение севера страны войском князя
Михаила Скопина-Шуйского с помощью шведов.

1609, лето. Начало осады Смоленска королем Речи
Посполитой Сигизмундом III.

1609, осень. Распад тушинского лагеря и бегство Лжед-
митрия II в Калугу.

1610, апрель. Смерть князя Михаила Скопина-Шуйско-
го в Москве.

1610, июнь. Разгром русско-шведской армии поляками



 
 
 

под Клушино.
1610, лето. Свержение Василия Шуйского, создание «се-

мибоярщины» – временного правительства, которое призва-
ло на русский престол сына Сигизмунда III – королевича
Владислава и впустило в Москву польский гарнизон.

1610, декабрь. Гибель Лжедмитрия II.
1611, январь. Рассылка патриархом Гермогеном посла-

ния против польской интервенции с призывом освободить
Москву.

1611, март. Неудачное восстание в Москве против поля-
ков.

1611, весна. Начало осады Москвы Первым ополчением
во главе с Прокопием Ляпуновым, Иваном Заруцким и кня-
зем Дмитрием Трубецким.

1611, июнь. Взятие Смоленска поляками.
1611, июль. Захват Новгорода шведами.
1611, июль. Убийство Прокопия Ляпунова казаками и

уход дворян из Первого ополчения.
1611, октябрь. Начало формирования в Нижнем Новго-

роде Второго ополчения под руководством Кузьмы Минина
и князя Дмитрия Пожарского.

1612, февраль. Смерть патриарха Гермогена.
1612, апрель. Переход Второго ополчения в Ярославль,

формирование «Совета всея земли».
1612, август. Поход Второго ополчения к Москве, объ-

единение с остатками Первого ополчения.



 
 
 

1612, октябрь. Капитуляция польского гарнизона в
Москве.

1613, февраль. Созыв в Москве Земского собора и при-
глашение на престол Михаила Федоровича Романова.

В таблице приведены только те представители Романо-
вых, которые занимали престал, a также родоначальники от-
дельных ветвей династии. После царствовавших особ указа-
ны годы их правления. Знак GD означает брачный союз.

1615. Осада Пскова шведами.



 
 
 

1617. Столбовский мир со Швецией, по которому Россия
утратила выход к Балтике.

1618. Поход королевича Владислава на Москву и Деулин-
ское перемирие с Речью Посполитой, подтвердившее утрату
Смоленска.

1618. Восстание жителей Праги против Габсбургов – на-
чало Тридцатилетней войны (Католическая лига при под-
держке Габсбургов против Протестантской лиги, поддержи-
ваемой Францией, Данией и Швецией). Основные события:
разгром чехов силами Габсбургов у Белой Горы (1620); за-
хват Габсбургами Пфальца – резиденции главы немецких
протестантов (1623); прибытие на помощь протестантам дат-
ской армии (1625); разгром датской армии, вынудивший Да-
нию выйти из войны (к 1629 г.); прибытие на помощь проте-
стантам шведской армии (1630); победы шведов в Германии
(1631–1632); поражение шведов при Нёрдлингене (1634);
вступление Франции в войну против Габсбургов (1635); по-
беды французов и шведов (1642–1646); Вестфальский мир,
усиливший Францию и Швецию и закрепивший раздроблен-
ность Германии (1648).

1619. Избрание патриархом всея Руси Филарета (Федора)
Романова, вернувшегося из польского плена, и его фактиче-
ское регентство при царе Михаиле (до 1633).

Воеводы
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