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Аннотация
Справочник содержит информацию о всех ключевых

датах политической, экономической, социальной и военной
истории России. Хронологический порядок изложения материала
позволяет использовать книгу как средство оперативного
поиска информации, для уточнения дат и исторических
фактов. Максимальная информативность изложения поможет в
сжатые сроки воссоздать ход российской истории, становления
государственности, экономического, социально-политического и
культурного развития российского общества с VII века до наших
дней.

Написанный преподавателем Московского государственного
университета совместно с автором популярных школьных
учебников справочник адресован студентам, абитуриентам,
преподавателям и всем интересующимся российской историей.
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VI – конец XV в

 
VI–VII  вв.  – переселение славян с Дуная в Восточную

Европу, начало формирования основных племенных союзов
восточных славян.

VI в. – образование Второго Тюркского каганата.
30-е гг. VII в. – распад Второго Тюркского каганата, об-

разование Великой Болгарии во главе с ханом Кубратом и
Хазарского каганата.

40-е гг. VII в. – разгром Великой Болгарии хазарами, пе-
реселение части болгар во главе с ханом Аспарухом на Ду-
най.

40-е гг. VIII в. – наиболее вероятное время провозглаше-
ния иудаизма официальной религией Хазарского каганата.

IX в. – переселение части болгар в Поволжье, образова-
ние Волго-Камской Болгарии (Булгарии) – государства, за-
висимого от Хазарского каганата. Принятие волжскими бол-
гарами ислама.

860 г. – первый упомянутый в источниках поход Руси на
Византию.

862 г. – летописная дата призвания варягов. По словам
летописи, словене, кривичи, меря и чудь платили дань варя-
гам (руси), затем изгнали их, однако после этого начали во-
евать между собой. Для прекращения усобиц было принято
решение призвать варягов: «Земля наша велика и обильна,



 
 
 

а наряда (порядка) в ней нет. Да поидете княжить и воло-
деть нами». Три варяжских конунга – братья Рюрик, Трувор
и Синеус – начали править соответственно в Новгороде, Из-
борске и на Белоозере. Братья Рюрика вскоре умерли.

862–879 гг. – княжение Рюрика в Новгороде.
60—70-е гг. IX в. – княжение в Киеве Аскольда и Дира

(дружинников Рюрика, отпросившихся у него в поход «на
греки») в Киеве.

879 г. – смерть Рюрика.
879–912 гг.  – княжение Олега (одного из дружинников

Рюрика).
882 г. – поход Олега на юг. Захват Смоленска. Убийство

княживших в Киеве Аскольда и Дира, утверждение Олега в
Киеве. Объединение Киева и Новгорода под единой властью.
Возникновение государства Киевская Русь.

80-е гг. IX в.  – подчинение власти киевского князя
восточнославянских племен древлян, северян, радимичей.
Войны Олега с уличами и тиверцами.

907 г. – поход Олега на Константинополь. Уплата Визан-
тией дани. Договор Руси с Византией, позволивший русским
купцам вести беспошлинную торговлю в Константинополе.

909–910 гг. – поход русской рати на Восток против на-
местников багдадского халифа в Прикаспии, в Хорасане и
Мавераннахре.

911  г.  – заключение дополнительного русско-византий-
ского договора, предусматривавшего возможность найма ру-



 
 
 

си на военную службу в Византии, а также обязанность вза-
имно помогать при кораблекрушениях, выдавать беглых ра-
бов и наказывать за преступления, совершенные против од-
ной из сторон.

912–913  гг.  – поход русской рати на Каспийское море,
опустошение городов на Каспийском побережье. Разгром
русской рати на обратном пути мусульманской гвардией ха-
зарского кагана и волжскими болгарами.

912–945 гг. – княжение в Киеве Игоря, сына Рюрика и
преемника Олега.

915 г. – появление печенегов близ русских границ. Заклю-
чение князем Игорем мира с печенегами.

941 г. – неудачный поход Игоря на Константинополь. Со-
жжение византийцами русский ладей с помощью «греческо-
го огня».

944 г. – второй поход Игоря на Константинополь. Приня-
тие дружиной Игоря предложения византийцев о прекраще-
нии похода и уплате дани.

944–945 гг. – поход Игоря в Закавказье. Взятие русскими
дружинами города Бердаа на р. Куре, столицы государства
Арран.

945 г. – восстание древлян, вызванное попыткой Игоря
получить дополнительную дань. Гибель Игоря. Месть Оль-
ги древлянам. Налоговая реформа Ольги: введение твердых
размеров дани (уроков) и мест ее сбора (погостов).

945–964 гг. – Правление Ольги в Киеве.



 
 
 

955 (или 957) г. – поездка княгини Ольги в Константино-
поль. Ее крещение с принятием христианского имени Елена.

964–972 гг. – княжение Святослава Игоревича в Киеве.
964–966 гг. – поход князя Святослава на хазар. Разгром

Хазарского каганата. Победа над ясами и касогами (предка-
ми осетин и черкесов), буртасами (предками мордвы), волж-
скими болгарами. Завоевание Таманского полуострова с го-
родом Тмутараканью. Подчинение самого отдаленного во-
сточнославянского племенного союза – вятичей – власти ки-
евского князя.

967–968 гг. – поход Святослава в Дунайскую Болгарию по
просьбе византийского императора Никифора Фоки. Побе-
да над болгарами под г. Доростолом (ныне г. Силистра). На-
мерение Святослава перенести свою столицу в г. Переясла-
вец-на-Дунае.

968 (или 969) г. – нападение печенегов на Киев. Возвра-
щение Святослава в Киев, отступление печенегов.

969 г. – смерть княгини Ольги. Раздел Святославом рус-
ской земли между сыновьями: назначение Ярополка кня-
жить в Киеве, Олега – в древлянской земле, Владимира – в
Новгороде.

969–971 гг. – второй поход Святослава в Дунайскую Бол-
гарию. Перерастание Русско-болгарской войны в Русско-ви-
зантийскую. Окружение Святослава византийцами в г. До-
ростоле.

971  г.  – мирный договор между Святославом и визан-



 
 
 

тийским императором Иоанном Цимисхием на следующих
условиях: русские соглашались покинуть Болгарию и не на-
падать на нее, а в случае возникновения внешней опасно-
сти для Византии оказать ей помощь; византийцы беспре-
пятственно пропускали русских на Днепр.

972 г. – гибель Святослава в сражении с печенегами в дне-
провских порогах.

972–980 гг. – княжение Ярополка – старшего сына Свя-
тослава – в Киеве.

977 г. – поход Ярополка на своего брата Олега Древлян-
ского. Гибель Олега. Присоединение древлянской земли к
Киеву.

980 г. – поход Владимира с новгородскими и варяжскими
дружинами на Киев. Победа Владимира в сражении близ г.
Любеча, осада Киева, гибель Ярополка.

980—1015 гг. – княжение Владимира Святославича в Ки-
еве.

980 г. – первая религиозная реформа Владимира. Уста-
новление государственного культа шести божеств: Перуна
(выделенного серебряной головой с золотыми усами), Стри-
бога, Дажьбога, Мокоши, Хорса и Симаргла.

981 г. – походы Владимира против поляков, захват Пере-
мышля и других червенских городов.

981–982 гг. – походы Владимира против восставших вя-
тичей, обложение их данью.

983 г. – поход Владимира против древнелитовского пле-



 
 
 

мени ятвягов.
984 г. – окончательное покорение радимичей власти ки-

евского князя.
985 г. – поход Владимира против волжских болгар.
986  г.  – летописный рассказ о выборе веры. Прибытие

в Киев миссионеров из Византии (православных), Хазарии
(иудеев), Болгарии (мусульман). Отправка Владимиром по-
слов в Византию, Германию и мусульманские страны. Реше-
ние принять христианство из Византии.

988 г. – оказание Владимиром помощи византийским им-
ператорам Василию и Константину в подавлении мятежа
полководца Варды Фоки в обмен на обещание выдать за-
муж за князя сестру императоров Анну. Нарушение догово-
ра византийской стороной. Взятие Владимиром Херсонеса.
Договор Руси с Византией, брак Владимира с Анной, креще-
ние Владимира в Херсонесе. Крещение киевлян. Официаль-
ное принятие Русью христианства. Начало распространения
христианства на всей территории Руси.

Ок. 988 г. – административная реформа. Отказ от систе-
мы погостов и племенных княжений, направление сыновей
Владимира в качестве наместников великого киевского кня-
зя в города Руси – прежние племенные центры.

989–996 гг. – строительство в Киеве церкви Богородицы
(Десятинной церкви) – первой на Руси каменной церкви.

992, 996, 997 гг. – набег печенегов, сражение на р. Суле.
995–997 гг. – предполагаемое время основания митропо-



 
 
 

лии в Киеве.
90-е гг. Х в. – строительство крепостей на границах Руси

по рекам Суле, Стугне, Сейму, Десне и Трубежу.
1014 г. – конфликт Владимира с сыном Ярославом из-за

отказа последнего присылать в Киев традиционную дань.
Ок. 1015 г. – создание «Правды Ярослава».
1015 г. – смерть Владимира I. Убийство сыном Владимира

Святополком (Окаянным) братьев – князей Бориса и Глеба.
Вступление Святополка на киевский великокняжеский пре-
стол.

1016 г. – сражение между войсками Святополка и Яро-
слава под Любечем. Бегство Святополка в Польшу. Взятие
Киева Ярославом.

1017 г. – взятие Киева Святополком с помощью войск те-
стя – польского короля Болеслава I. Бегство Ярослава в Нов-
город.

1018 г. – война между Святополком и Ярославом. Пора-
жение Святополка, его обращение за помощью к печенегам.

1019 г. – окончательный разгром Святополка в сражении
на р. Альте.

1019–1054 гг. – Великое княжение Ярослава Владимиро-
вича (Ярослава Мудрого) в Киеве.

1021 г. – захват Новгорода полоцким князем Брячисла-
вом Изяславичем. Изгнание его из Новгорода Ярославом
Мудрым.

1023 г. – нападение на Киев младшего брата Ярослава –



 
 
 

князя Мстислава Тмутараканского.
1025 г. – летописное известие об основании Ярославля.
1026 г. – договор между Ярославом и Мстиславом Тмута-

раканским о разделе Руси по Днепру: Киев остался за Яро-
славом, Чернигов – за Мстиславом.

1030 г. – поход Ярослава Мудрого против чуди. Основа-
ние Юрьева.

30-е гг. XI  в.  – строительство Спасо-Преображенского
собора в Чернигове, одного из старейших дошедших до на-
ших дней каменных храмов Древней Руси.

1036 г. – смерть Мстислава Тмутараканского. Объедине-
ние Руси под властью Ярослава. Окончательный разгром пе-
ченегов Ярославом Мудрым.

1037 г. – закладка собора Святой Софии в Киеве. Осно-
вание митрополии в Киеве. Назначение киевским митропо-
литом грека Феопемпта.

1040 г. – поход Ярослава Мудрого на Литву.
1045–1050  гг.  – строительство собора Святой Софии в

Новгороде.
1051  г.  – поставление священника Илариона киевским

митрополитом без санкции Константинопольского патриар-
ха. Иларион – первый митрополит русского происхождения,
автор «Слова о законе и благодати» (40-е гг. XI в.). Оставал-
ся митрополитом до 1055 г.

1054 г. – смерть Ярослава Мудрого, раздел земли между
сыновьями. Установление очередного («лествичного») по-



 
 
 

рядка престолонаследия. Киев и Новгород достались Изя-
славу, Чернигов, Муромо-Рязанская земля и Тмутаракань
– Святославу, Переяславль и Ростово-Суздальская земля –
Всеволоду.

1055 г. – нападение торков (гузов) на Русь. Победа Яро-
славичей над торками под Переяславлем. Первое появление
у русских границ половцев.

1058 г. – поход Ярославичей на балтийское племя голядь.
1060 г. – поход Ярославичей против торков.
1065 г. – Попытка внучатого племянника Ярослава Муд-

рого – полоцкого князя Всеслава Брячиславича захватить
Псков и Новгород.

1067 г. – разорение Новгорода полоцким князем Всесла-
вом Брячиславичем. Поход Ярославичей против Всеслава,
его разгром в сражении на р. Немиге и заключение в тюрьму
в Киеве.

1068 г. – поражение Ярославичей от половцев в сражении
на р. Альте. Вторжение половцев во главе с ханом Шурука-
ном на Русь. Восстание киевлян, изгнание князя Изяслава
Ярославича. Освобождение из тюрьмы и возведение на ве-
ликокняжеский престол Всеслава Брячиславича. Правление
Всеслава в Киеве на протяжении семи месяцев.

1069 г. – возвращение Изяслава в Киев с помощью пле-
мянника, польского короля Болеслава II. Изгнание Всеслава
Брячиславича из Киева.

1069–1073 гг. – второе великое княжение Изяслава Яро-



 
 
 

славича в Киеве.
1071 г. – восстания язычников в ростовской земле и на

Белоозере.
1072 г. – канонизация с согласия Византии первых рус-

ских святых – князей-великомучеников Бориса и Глеба.
1073 г. – Ссора между Ярославичами. Заподозрив Изяс-

лава в сговоре с Всеславом Полоцким, братья изгнали его из
Киева.

«Изборник Святослава» – древнейший памятник древне-
русской письменности. Был составлен в IX в. для болгарско-
го царя Симеона и переписан в 1073 г. для великого князя
Святослава. Включает церковные сочинения, статьи по грам-
матике, логике, поэтике, а также притчи и загадки.

1073–1076 гг. – великое княжение Святослава Ярослави-
ча в Киеве.

1076 г. – составление второго «Изборника Святослава».
Включает разнообразные поучения, некоторые из них – рус-
ского происхождения.

Смерть Святослава Ярославича. Соглашение между Все-
володом и Изяславом Ярославичами. Возвращение Изяслава
на киевский великокняжеский престол. Добровольный пере-
ход Всеволода в Чернигов.

1076–1078 гг. – третье великое княжение Изяслава Яро-
славича в Киеве.

1078 г. – война князей Олега Святославича и Бориса Вя-
чеславича при поддержке половцев против дядей – Изяслава



 
 
 

и Всеволода. Поражение Всеволода в сражении с войсками
Олега и Бориса на р. Сожице. Победа Всеволода и Изясла-
ва в сражении под Черниговом. Гибель в сражении великого
князя Изяслава и князя Бориса.

Нападение полоцкого князя Всеслава Брячиславича на
Смоленское и Черниговское княжества.

1078–1093 гг. – великое княжение Всеволода Ярославича
в Киеве.

1078–1079 гг. – поход Всеволода Ярославича в полоцкую
землю, разорение ее городов и предместий Полоцка.

1079 г. – отражение Всеволодом нападения тмутаракан-
ского князя Романа Святославича с половецкими отрядами.

1084 г. – разгром полоцкой земли сыном Всеволода Яро-
славича Владимиром Мономахом.

1092–1093 гг. – половецкие набеги на Русь.
1093  г.  – смерть Всеволода Ярославича. Добровольный

переход Владимира Всеволодовича Мономаха в Чернигов.
Вступление Святополка Изяславича на киевский великокня-
жеский престол.

Поражение Святополка Изяславича и Владимира Моно-
маха в бою с половцами на р. Стугне. Разорение половцами
южнорусских земель.

1093–1113 гг. – великое княжение Святополка Изяслави-
ча в Киеве.

1094 г. – мир Святополка с половцами, его женитьба на
дочери половецкого хана Тугоркана.



 
 
 

Приход Олега Святославича с половцами на Русь. Пере-
ход Владимира Мономаха в Переяславль.

1095 г. – убийство половецких князей, находившихся в
Киеве в гостях, по приказу Святополка Изяславича и Влади-
мира Мономаха. Успешный поход Святополка Изяславича и
Владимира Мономаха на половецкую землю.

Выделение Владимиром Мономахом своему сыну Юрию
Долгорукому Ростовского удела.

1095–1157  гг.  – княжение Юрия Долгорукого в Росто-
во-Суздальской земле.

1096 г. – нападение половцев во главе с ханом Боняком
на Киев. Разорение Киевской земли. Нападение половцев во
главе с ханом Тугорканом на Переяславль. Разгром и гибель
Тугоркана в бою с войсками Святополка Изяславича.

1097 г. – съезд князей в Любече. Решение прекратить усо-
бицы и отказаться от лествичного порядка престолонасле-
дия: «Каждый да держит отчину свою». Разделение Руси на
«отчины» отдельных ветвей княжеского рода.

1097–1123 гг. – княжение Давыда Святославича в Черни-
гове.

1098 г. – захват в плен теребовльского князя Василька Ро-
стиславича волынским князем Давыдом Игоревичем при со-
действии великого князя Святополка. Ослепление Василька
Теребовльского. Освобождение Василька братом – князем
перемышльским Володарем.

1099–1100 гг. – война между Святополком Изяславичем



 
 
 

и Давыдом Игоревичем из-за стремления киевского князя
присоединить волынские земли к своим владениям. Бегство
Давыда Игоревича в Польшу. Попытка Святополка овладеть
землями Василька и Володаря Ростиславичей, его пораже-
ние в сражении с Володарем.

1100 г. – Съезд князей в Витичеве (Уветичах). Изгнание
князя Давыда Игоревича из Владимира-Волынского. Пере-
ход Волыни во владение Мономашичей.

1102 г. – отказ новгородцев принять на княжение сына ве-
ликого князя Святополка Изяславича. Новгородцы требова-
ли оставить на княжении в Новгороде Мстислава, сына Вла-
димира Мономаха, который княжил в Новгороде в 1088–
1093 гг. (во время великого княжения своего деда Всеволода
I) и с 1095 г. по 1117 г.

1103 г. – поход князей Святополка Изяславича, Владими-
ра Мономаха и Давыда Святославича против половцев. Раз-
гром половцев на р. Сутени.

1108–1113 гг. – Строительство храма Архангела Михаила
– Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве на сред-
ства великого князя Святополка Изяславича.

1111 г. – Поход князей Святополка Изяславича, Владими-
ра Мономаха и Давыда Святославича против половцев. По-
беды над половцами на реках Дегее и Сальнице близ Дона.

1113  г.  – смерть великого князя Святополка Изяслави-
ча. Восстание в Киеве, направленное против бояр и ростов-
щиков. Призвание киевскими боярами на великокняжеский



 
 
 

престол Владимира Мономаха в обход старшинства.
Строительство Никольского собора в Новгороде – древ-

нейшего каменного здания на Торговой стороне Новгорода.
1113–1125 гг. – великое княжение Владимира Всеволо-

довича Мономаха в Киеве.
1113 г. – принятие «Устава» Владимира Мономаха. Зако-

нодательное ограничение процентов по займам и запрет об-
ращения закупов в холопы.

1117 г.  – переход сына Владимира Мономаха Мстисла-
ва из Новгорода в Белгород-Киевский. Вступление на нов-
городский княжеский престол внука Владимира Мономаха
Всеволода Мстиславича.

1119 г. – победа Владимира Мономаха над полоцким кня-
зем Глебом Всеславичем, заключение его в тюрьму.

Строительство Георгиевского собора Юрьева монастыря
в Новгороде.

1120 г. – поход ростовского князя Юрия Владимировича
Долгорукого против волжских болгар.

1123–1127 гг. – правление в Чернигове Ярослава Свято-
славича Рязанского.

1124 г. – смерть Василька и Володаря Ростиславичей. Раз-
дел их земель: Перемышль – Ростиславу Володаревичу, Зве-
нигород – Владимиру (Владимирку) Володаревичу, Теребо-
вль – Ростиславу Васильковичу, Галич – Ивану Василькови-
чу. После смерти Ростислава Васильковича Теребовль пере-
шел к Ивану Васильковичу, сыну Ростислава Васильковича



 
 
 

– Ивану (Берладнику) дан небольшой Берладский удел.
1125 г. – смерть Владимира Мономаха. Вступление на ки-

евский великокняжеский престол Мстислава I Всеволодови-
ча Великого.

Перенос князем Юрием Долгоруким столицы ростовской
земли из Ростова в Суздаль.

Передача смоленской земли сыну Мстислава I Великого
Ростиславу.

Превращение смоленской земли в отдельное княжество.
1125–1132 гг. – великое княжение Мстислава I Великого

в Киеве.
1127 г. – изгнание Ярослава Святославича Рязанского из

Чернигова племянником Всеволодом Ольговичем. Превра-
щение Муромо-Рязанской земли в самостоятельное княже-
ство.

1129 г. – захват Полоцкого княжества Мстиславом I Ве-
ликим. Высылка полоцких князей в Византию. Присоедине-
ние Полоцкого княжества к великокняжеским владениям и
передача его сыну Мстислава I Изяславу Мстиславичу.

1132 г. – смерть Мстислава I Великого.
Возвращение полоцких князей в свое княжество.
1132–1139 гг. – великое княжение Ярополка Владимиро-

вича в Киеве.
1135 г. – поражение Ярополка Владимировича в сраже-

нии против черниговского князя Всеволода Ольговича.
1136 г. – восстание в Новгороде. Изгнание новгородским



 
 
 

вечем князя Всеволода Мстиславича. Установление дого-
ворных отношений Новгорода с князьями, включая право
новгородцев приглашать и изгонять князей, самостоятельно
избирать посадника и тысяцкого.

1139 г. – смерть Ярополка Владимировича. Вступление на
великокняжеский престол туровского князя Вячеслава Вла-
димировича. Изгнание его киевлянами и черниговским кня-
зем Всеволодом Ольговичем.

1139–1146 гг. – великое княжение Всеволода II Ольгови-
ча Черниговского в Киеве.

1141 г. – смерть Ивана Васильковича. Захват Галицко-Те-
ребовльской области Владимиром Володаревичем. Перенос
столицы Червоной Руси в Галич.

1143 г. – смерть Ростислава Володаревича. Присоедине-
ние Перемышля к Галицкому княжеству. Объединение всей
Прикарпатской Руси в составе Галицкого княжества.

1144 г. – попытка Ивана Берладника захватить Галич. Его
поражение и изгнание из Берладского удела.

1146  г.  – великое княжение Игоря Ольговича в Киеве
(трехдневное). Восстание киевлян против Ольговичей. При-
звание на великое княжение Изяслава II Мстиславича. По-
беда Изяслава Мстиславича над войсками Святослава Оль-
говича и Игоря Ольговича в сражении у Олеговой могилы.

1146–1147 гг. – великое княжение Изяслава II Мстисла-
вича в Киеве.

1147 г. – первое летописное упоминание о Москве (пись-



 
 
 

мо князя Юрия Долгорукого чернигово-северскому князю
Святославу Ольговичу со словами: «Прииди ко мне, брате,
в Москов!»).

Поход Юрия Долгорукого на Новгород, взятие им Торжка.
1149–1150 гг. – начало войны между суздальским князем

Юрием Долгоруким и его племянником Изяславом II Мсти-
славичем. Захват Киева Юрием Долгоруким (дважды). Воз-
вращение Изяслава II Мстиславича в Киев (дважды).

1150–1154 гг. – великое княжение Изяслава II Мстисла-
вича в Киеве.

1153–1187 гг. – княжение Ярослава Осмомысла в Галиче.
Расцвет Галицкого княжества.

1154 г. – смерть Изяслава II Мстилавича и его дяди, стар-
шего брата Юрия Долгорукого, князя Вячеслава Владими-
ровича. Правление в Киеве смоленского князя Ростислава I
Мстиславича (сына Мстислава Великого). Изгнание его чер-
ниговским князем Изяславом III Давыдовичем.

1155  г.  – изгнание Изяслава III Давыдовича из Киева
Юрием Долгоруким.

1155–1157 гг. – великое княжение (третье) Юрия Долго-
рукого в Киеве.

1155  г.  – бегство Андрея Юрьевича (будущего Андрея
Боголюбского) из Вышгорода близ Киева в ростовскую зем-
лю против воли отца. Андрей увез с собой из Выдубицко-
го монастыря считавшуюся чудотворной икону Божьей Ма-
тери, написанную, по преданию, святым евангелистом Лу-



 
 
 

кой. Позднее эта икона, размещенная в Успенском соборе
г. Владимира-на-Клязьме, стала именоваться иконой Влади-
мирской Божьей Матери.

1157 г. – смерть Юрия Долгорукого. Начало борьбы за ки-
евское великое княжение между Ростиславом I Мстислави-
чем и Изяславом III Давыдовичем. Перенос Андреем Бого-
любским столицы Ростово-Суздальского княжества в г. Вла-
димир, не имевший собственного веча.

Нападение на Галич Ивана Берладника, его поражение в
сражении с войсками Ярослава Осмомысла.

1157–1158 гг. – вторичное великое княжение Изяслава III
Давыдовича в Киеве.

1157–1174 гг. – княжение Андрея Юрьевича Боголюбско-
го во владимиро-суздальской земле.

1158–1160 гг. – строительство Успенского собора во Вла-
димире.

1159 г. – попытка великого князя Изяслава III Давыдови-
ча силой посадить на галицкий престол Ивана Берладника.
Победа Ярослава Осмомысла в союзе с Мстиславом Изясла-
вичем Волынским над Изяславом III Давыдовичем, вступле-
ние галицко-волынских войск в Киев. Передача великокня-
жеского киевского престола Ростиславу I Мстиславичу.

1159–1161 гг. – вторичное великое княжение Ростислава
I Мстиславича в Киеве.

1161  г.  – изгнание Андреем Боголюбским из владими-
ро-суздальской земли своих младших братьев, а также пле-



 
 
 

мянников Мстислава и Ярополка Ростиславичей.
1162 г. – третье великое княжение Изяслава III Давыдо-

вича в Киеве. Его гибель в сражении против Ростислава I
Мстиславича.

1162–1167  гг.  – третье великое княжение Ростислава I
Мстиславича в Киеве.

1165 г. – строительство церкви Покрова на Нерли.
1167–1169  гг.  – великое княжение волынского князя

Мстислава II Изяславича (внука Мстислава Великого) в Ки-
еве.

1169 г. – взятие и разграбление Киева войсками Андрея
Боголюбского. Возведение на киевский престол младшего
брата Андрея Боголюбского – Глеба Юрьевича.

1169–1171 гг. – великое княжение Глеба Юрьевича в Ки-
еве.

1170 г. – разгром новгородцами владимирского войска во
главе с сыном Андрея Боголюбского – Мстиславом Андре-
евичем.

Вмешательство галицких бояр в конфликт в семье Яро-
слава Осмомысла. Казнь любовницы князя Настасьи. Клятва
князя вернуть отвергнутую жену Ольгу Юрьевну, дочь Юрия
Долгорукого.

1171 г. – смерть Глеба Юрьевича. Четырехмесячное вели-
кое княжение в Киеве Владимира Мстиславича Дорогобуж-
ского (сына Мстислава Великого), приглашенного на вели-
кокняжеский престол племянниками – смоленскими Рости-



 
 
 

славичами.
Вступление после смерти Владимира Мстиславича на

великокняжеский престол Михаила (Михалко) Юрьевича,
брата Андрея Боголюбского. Передача Киева Андреем Бо-
голюбским смоленскому князю Роману Ростиславичу (внуку
Мстислава Великого).

1171–1172 гг. – великое княжение Романа Ростиславича
в Киеве. Конфликт Андрея Боголюбского со смоленскими
Ростиславичами из-за их отказа выдать бояр, заподозренных
в отравлении Глеба Юрьевича. Изгнание Романа Ростисла-
вича из Киева Андреем Боголюбским. Великое княжение в
Киеве Всеволода III Юрьевича, младшего брата Андрея Бо-
голюбского.

1173 г. – великое княжение Рюрика Ростиславича в Кие-
ве. Изгнание Рюрика Ростиславича из Киева Андреем Бого-
любским.

Поражение войск Андрея Боголюбского в сражении с вой-
сками Мстислава Ростиславича Храброго и Ярослава Изяс-
лавича Луцкого (внука Мстислава Великого) под Киевом.

Совместное великое княжение Ярослава II Изяславича
Луцкого и Святослава III Всеволодовича в Киеве.

1174 г. – убийство Андрея Боголюбского боярами-заго-
ворщиками.

Начало усобицы во владимиро-суздальской земле. При-
звание ростовскими боярами на ростовский престол внука
Юрия Долгорукого и племянника Андрея Боголюбского –



 
 
 

князя Мстислава Ростиславича. Передача им Суздаля, Вла-
димира и Юрьева-Польского своему брату Ярополку Рости-
славичу.

1174–1176 гг. – вторичное великое княжение Романа Ро-
стиславича в Киеве.

1175  г.  – изгнание Мстислава и Ярополка Ростислави-
чей братьями Андрея Боголюбского – Михаилом (Михалко)
и Всеволодом Юрьевичами при поддержке горожан Влади-
мира. Вступление Михаила на владимирский и суздальский
престолы, а Всеволода – на ростовский.

1176 г. – неудачный поход русских князей во главе с Ро-
маном Ростиславичем против половцев. Переход Романа Ро-
стиславича на княжение в Смоленск. Вступление на киев-
ский великокняжеский престол Святослава III Всеволодови-
ча.

Смерть Михаила Юрьевича во Владимире. Объединение
всей Владимиро-Суздальской земли под властью Всеволода
III Юрьевича Большое Гнездо.

1176–1194 гг. – великое княжение Святослава III Ольго-
вича в Киеве (с перерывом в 1181 г.).

1176–1212 гг. – великое княжение Всеволода III Большое
Гнездо во Владимире.

1177  г.  – окончательный разгром Всеволодом III своих
племянников Мстислава и Ярополка Ростиславичей в сраже-
нии на р. Калокше, взятие их в плен и ослепление.

1187 г. – смерть Ярослава Осмомысла. Передача галицко-



 
 
 

го княжения побочному сыну Олегу Настасьичу, выделение
законному сыну Владимиру Ярославичу Перемышля. Свер-
жение Олега боярами, вступление Владимира на галицкий
престол.

1188 г. – конфликт Владимира Ярославича Галицкого с
боярами, его бегство в Венгрию. Возвращение на княжение
в Галиче Олега Настасьича. Его отравление боярами. Вступ-
ление на галицкий престол волынского князя Романа Мсти-
славича. Изгнание Романа Владимиром при поддержке вен-
герского короля Белы. Передача Белой галицкого княжества
своему сыну Андрею.

1189 г.  – бегство Владимира Ярославича в Германию к
императору Фридриху I Барбароссе. Обещание Владимира
стать данником императора. Изгнание королевича Андрея
из Галича боярами при приближении Владимира, поддер-
жанного по приказу Фридриха I польским королем Казими-
ром II. Обращение Владимира Ярославича за поддержкой к
Всеволоду III Большое Гнездо.

1189–1199 гг. – княжение Владимира Ярославича в Гали-
че.

1194–1197  гг.  – строительство русскими мастерами
Дмитриевского собора во Владимире.

1194–1202 гг. – великое княжение Рюрика Ростиславича
в Киеве.

1198 г. – строительство церкви Спаса на Нередице в Нов-
городе.



 
 
 

1199 г. – смерть Владимира Ярославича Галицкого. Пре-
кращение династии галицких Ростиславичей. Присоедине-
ние Галиции к владениям Романа Мстиславича Волынского.

1201 г. – основание крестоносцами Риги.
1202 г. – изгнание Рюрика Ростиславича из Киева галиц-

ким и волынским князем Романом Мстиславичем. Вступле-
ние на киевский великокняжеский престол при поддержке
Романа его двоюродного брата Ингваря Ярославича Дорого-
бужского.

Создание духовно-рыцарского ордена меченосцев. Нача-
ло завоевания крестоносцами Прибалтики.

1203 г. – захват Киева Рюриком Ростиславичем при под-
держке половцев и черниговских князей. Обращение Рю-
рика Ростиславича и Романа Мстиславича к Всеволоду III
Большое Гнездо за разрешением своего спора из-за Киева.
Решение Всеволода III удержать Киев за Рюриком.

1204 г. – арест и пострижение в монахи Рюрика Ростисла-
вича Романом Мстиславичем во время совместного похода
южнорусских князей против половцев. Возвращение на ки-
евский великокняжеский престол Ингваря Ярославича До-
рогобужского. Вмешательство Всеволода III и передача ки-
евского престола сыну Рюрика – Ростиславу Рюриковичу.

1205 г. – великое княжение Ростислава Рюриковича в Ки-
еве.

Гибель Романа Мстиславича в походе на Польшу. Начало
усобиц в Галицко-Волынской земле. Захват Галича черни-



 
 
 

говскими князьями.
1206 г. – возвращение Рюрика Ростиславича, покинувше-

го монастырь, на киевский великокняжеский престол.
Неудачная осада Риги войсками полоцкого князя.
Курултай монгольской знати, провозглашение Темучина

великим каганом монголов, принятие им имени Чингисхан.
1206–1210  гг.  – соперничество из-за Киева между Рю-

риком Ростиславичем и черниговским князем Всеволодом
Святославичем Черным.

1206–1227  гг.  – правление Чингисхана. Создание мон-
гольской империи.

1208–1213 гг. – Княжение Владимира Мстиславича (сына
Мстислава Храброго) в Пскове.

1209 г. – первое упоминание Твери в летописи.
1210 г. – изгнание из Новгорода сына Всеволода III Боль-

шое Гнездо – Святослава Всеволодовича князем торопецким
Мстиславом Мстиславичем Удалым.

1210–1212 гг. – великое княжение Всеволода Святосла-
вича Чермного в Киеве.

1211 г. – арест и казнь галицкими боярами черниговских
князей Романа, Святослава и Ростислава Игоревичей, пра-
вивших в галицкой земле.

Составление Всеволодом III Большое Гнездо завещания и
раздел им своих владений между сыновьями. Лишение стар-
шего сына Константина старейшинства и передача великого
княжения второму сыну Юрию.



 
 
 

Участие псковичей в осаде крестоносцами эстонской кре-
пости Вильянди (Феллин).

1212 г. – окончательное утверждение Даниила Романови-
ча на волынском княжеском престоле.

Изгнание Всеволода Святославича Чермного из Киева
князем Мстиславом Удалым. Вступление на киевский пре-
стол двоюродного брата Мстислава Удалого, старшего среди
смоленских Ростиславичей, – Мстислава Романовича Старо-
го.

Смерть Всеволода III Большое Гнездо.
Завершение завоевания орденом меченосцев Ливонии и

начало завоевания Эстонии.
1212–1213 гг. – узурпация галицкого престола боярином

Володиславом Кормиличичем. Единственный случай кня-
жения боярина в древнерусской истории.

1212–1226 гг. – междоусобица между сыновьями Всево-
лода III Большое Гнездо – Константином и Юрием.

1212–1223 гг. – великое княжение Мстислава Романови-
ча Старого в Киеве.

1213 г. – изгнание князя Владимира Мстиславича пско-
вичами, недовольными его союзом с рижским епископом.

1216 г., 21 апреля – битва на р. Липице между войсками
сыновей Всеволода III Большое Гнездо. Победа князя Кон-
стантина Всеволодовича при поддержке Мстислава Удалого
над своими братьями Юрием и Ярославом Всеволодовича-
ми.



 
 
 

1216  г.  – утверждение Константина Всеволодовича на
владимирском великокняжеском престоле. Перевод Юрия
Всеволодовича на княжение в Городец, Ярослава Всеволодо-
вича – в Переяславль-Залесский. Отъезд епископа Суздаль-
ского и Владимирского Нифонта в Городец.

1217 г. – соглашение между Константином и Юрием Все-
володовичами. Признание Юрия наследником Константина
на великом владимирском княжении. Перевод Юрия на кня-
жение в Суздаль. Выделение уделов сыновьям Константина:
Васильку – Ростова, Всеволоду – Ярославля. Отъезд Мсти-
слава Удалого из Новгорода в Галич.

1217–1221 гг. – княжение в Новгороде князя Всеволода
Мстиславича, сына Мстислава Романовича Старого.

Походы новгородцев против рыцарей ордена меченосцев
в Эстонию и Северную Латгалию.

1218–1238 гг. – великое княжение Юрия Всеволодовича
во Владимире.

1219–1227 гг. – княжение Мстислава Мстиславича Уда-
лого в Галиче.

1221 г. – изгнание князя Всеволода Мстиславича из Нов-
города. Обращение новгородцев к великому князю влади-
мирскому Юрию Всеволодовичу с просьбой прислать к ним
князя. Отправка в Новгород семилетнего сына Юрия Всево-
лодовича.

Строительство Нижнего Новгорода для укрепления во-
сточных границ владимиро-суздальской земли.



 
 
 

1223 г. – отправка великим князем владимирским Юри-
ем Всеволодовичем на княжение в Новгород своего брата
Ярослава Всеволодовича. Изгнание Ярослава Всеволодови-
ча новгородцами.

1223 г., 31 мая – первое столкновение Руси с монгола-
ми. Битва на р. Калке. Разгром дружин южнорусских князей
(киевского Мстислава Романовича Старого, черниговского
Мстислава Святославича, галицкого Мстислава Мстислави-
ча Удалого и волынского Даниила Романовича) и половцев
во главе с ханом Котяном монголами под командованием
Субудэй-багатура и Джэбе-нойона.

1223–1224 гг. – великое княжение Владимира Рюрикови-
ча в Киеве.

Поддержка новгородцами восстания эстонцев против
немцев и датчан.

1224  г.  – взятие Юрьева рыцарями ордена меченосцев.
Переименование Юрьева в Дерпт. Основание Дерптского
епископства.

Заключение Псковом и Новгородом мира с Ригой.
Поход Юрия Всеволодовича на Новгород. Утверждение

под давлением Юрия на новгородском престоле его шурина
– черниговского князя Михаила Всеволодовича.

1227  г.  – передача Мстиславом Удалым Галича своему
зятю – венгерскому королевичу Андрею.

Смерть Чингисхана и его сына Джучи-хана.
1227–1255 гг. – правление внука Чингисхана Бату-хана



 
 
 

(Батыя) в Западном улусе Монгольской империи (улусе Джу-
чи).

1228 г. – смерть Мстислава Удалого, возобновление борь-
бы между венграми и Даниилом Романовичем Галицким.

Провозглашение третьего сына Чингис-хана, Угэдэя кага-
ном.

Попытка великого князя владимирского Ярослава Все-
володовича организовать поход на Ригу. Отказ псковичей
участвовать в походе, заключение Псковом союза с орденом
меченосцев. Вынужденный отказ великого князя от похода.

1229 г. – изгнание Михаила Всеволодовича Черниговско-
го из Новгорода. Возвращение Ярослава Всеволодовича на
княжение в Новгород.

1230 г. – бегство противников Ярослава Всеволодовича
из Новгорода в Псков.

1232 г. – установление Ярославом Владимировичем тор-
говой блокады Пскова. Подчинение Пскова Новгороду и
Ярославу Всеволодовичу.

1233 г. – нападение рыцарей ордена меченосцев на псков-
ские земли, захват Изборска. Изгнание крестоносцев пско-
вичами. Нападение рыцарей на новгородские земли. Побе-
да войск Ярослава Всеволодовича над крестоносцами на р.
Эмайыге (в летописи – Осмовыжа). Договор Ярослава Все-
володовича с орденом меченосцев (возможно, предусматри-
вавший уплату орденом дани за земли Восточной Эстонии).

1235 г. – поражение Владимира Рюриковича и Даниила



 
 
 

Романовича в сражении с черниговскими князьями и по-
ловцами под Торческом. Попадание Владимира Рюрикови-
ча в плен к половцам. Захват киевского великокняжеского
престола Ярославом Всеволодовичем Суздальским, а Галича
– Михаилом Всеволодовичем Черниговским. Возвращение
Ярослава Всеволодовича на север. Переход Михаила Всево-
лодовича Черниговского на княжение в Киев.

Принятие каганом Угэдэем и курултаем монгольской зна-
ти решения о походе в Европу силами улуса Джучи при под-
держке войск других монгольских улусов.

1236 г. – покорение Волжской Болгарии войсками Батыя.
Битва под Шяуляем. Разгром великим князем литовским

Миндовгом вторгшихся в Литву рыцарей ордена меченос-
цев и союзного им отряда псковичей. Восстановление власти
Миндовга над Земгалией.

1236–1239 гг. – возвращение Владимира Рюриковича из
плена, его вторичное великое княжение в Киеве.

1237 г. – объединение ордена меченосцев с Тевтонским
орденом. Образование Ливонского ордена.

1237–1238 гг. – нашествие Батыя на Северо-Восточную
Русь.

1237 г., 15–21 декабря – осада и взятие Рязани войсками
Батыя.

1238 г. – окончательное вступление Даниила Романови-
ча на галицкий княжеский престол. Восстановление еди-
ного Галицко-Волынского княжества. Передача Даниилом



 
 
 

Волынского княжества своему брату Васильку Романовичу
(1238–1269) при сохранении своего верховенства.

Объединение литовских племен под властью князя Мин-
довга.

1238–1264 гг. – княжение Даниила Романовича в Галиче.
1238 г., январь – февраль – взятие монголами Колом-

ны, Москвы, Владимира, Ростова, Суздаля, Ярославля, Ко-
стромы, Углича, Галича, Дмитрова, Твери, Переяславля-За-
лесского, Юрьева-Польского и других городов.

1238  г., февраль – март – осада и взятие монголами
Торжка.

1238 г., 4 марта – битва на р. Сить. Разгром монголами
войск великого князя владимирского Юрия Всеволодовича.
Гибель великого князя и его сыновей.

1238 г., март – апрель – возвращение монгольского вой-
ска, не дошедшего 100 верст до Новгорода, в южные степи
из-под Игнач-креста.

1238 г., осень – Вторжение монголов в муромскую зем-
лю. Разорение Мурома, Гороховца, Нижнего Новгорода.

1239 г. – великое княжение в Киеве Михаила Всеволодо-
вича Черниговского.

1239 г., март – осада и взятие монголами Южного Пере-
яславля.

1239 г., октябрь – взятие монголами Чернигова.
1239 г., осень – опустошение монголами чернигово-се-

верских земель. Бегство Михаила Черниговского из Киева



 
 
 

при приближении монгольских отрядов.
Великое княжение в Киеве смоленского князя Ростислава

II Мстиславича.
Переход Киева под власть Даниила Романовича Галицко-

го. Назначение в Киев воеводы Дмитра.
1240 г., 15 июля – невская битва. Разгром вторгшегося

шведского отряда новгородским князем Александром Яро-
славичем.

1240  г., лето – вторжение войск Ливонского ордена в
псковские и новгородские земли. Захват крестоносцами Из-
борска, Пскова, Копорья.

1240 г., осень – осада Киева войсками Батыя.
1240 г., 6 декабря – взятие и разорение Киева Батыем.
1241 г. – разорение галицко-волынской земли войсками

Батыя, победы монголов над польскими, немецкими и вен-
герскими войсками. Смерть кагана Угэдэя.

1242 г. – вторжение войск Батыя в Хорватию и Далмацию,
их выход к побережью Адриатического моря.

Возвращение Батыя в южнорусские степи после получе-
ния известия о смерти кагана Угэдэя.

Раздел улуса Джучи на Белую и Синюю ставки (орднг).
Впоследствии за территорией, контролировавшейся Белой
ставкой (Ак орднг), в русской литературе закрепилось назва-
ние «Золотая Орда».

1242 г., 5 апреля – Ледовое побоище. Разгром рыцарей
Ливонского ордена дружинами Александра Невского в сра-



 
 
 

жении на Чудском озере.
1243 г. – поездка великого князя владимирского Яросла-

ва Всеволодовича в ставку Батыя. Признание им вассальной
зависимости от монголов, получение ханского ярлыка на ве-
ликое княжение.

1245 г. – признание Даниилом и Василько Романовичами
себя монгольскими данниками.

Вторжение черниговского князя Ростислава Михайлови-
ча в союзе с венграми в Галицкую землю. Победа Даниила
и Василько Романовичей над венгерскими и черниговскими
отрядами на р. Сан. Бегство Ростислава Михайловича в Вен-
грию к своему тестю королю Беле IV.

Поездка князя Михаила Всеволодовича Черниговского в
ставку Батыя, его отказ исполнить монгольский религиоз-
ный обряд – пройти между двумя огнями. Казнь Михаила
по приказу Батыя.

Поездка великого князя владимирского Ярослава Всево-
лодовича в столицу монгольской империи – Каракорум по
вызову кагана Гуюка, враждебного Батыю.

1246 г. – отравление и смерть великого князя владимир-
ского Ярослава Всеволодовича в Каракоруме.

1246–1250 гг. – великое княжение Святослава Всеволо-
довича во Владимире.

1247 г. – образование Тверского княжества.
1247–1248 гг. – поездка сыновей Ярослава Всеволодови-

ча, Александра Ярославича Невского и Андрея Ярослави-



 
 
 

ча, в Золотую Орду и в Каракорум ко двору кагана Батыя.
Утверждение вдовой кагана Гуюка, Огуль-Гамиш, Андрея
Ярославича великим князем Владимирским, Александра
Ярославича – великим князем Киевским и Новгородским.

1247–1272 гг. – княжение в Твери Ярослава Ярославича,
брата Александра Невского.

1249–1252 гг. – великое княжение Андрея Ярославича во
Владимире.

1250 г. – союз Андрея Ярославича с Даниилом Романови-
чем Галицким, женитьба Андрея на дочери Даниила.

1251 г. – свержение Огуль-Гамиш, провозглашение кага-
ном Мункэ, поддержанного Батыем.

1252 г. – захват Полоцка и Витебска литовскими князья-
ми.

Поездка Александра Невского в ставку Батыя. Передача
ему ярлыка на великое Владимирское княжение. Каратель-
ный поход монголов в Северо-Восточную Русь («Неврюе-
ва рать»). Разгром войск Андрея Ярославича у Переяслав-
ля-Залесского. Бегство Андрея в Новгород, а оттуда в Шве-
цию. Вступление Александра Невского на владимирский ве-
ликокняжеский престол.

Карательный поход монголов под предводительством Ку-
ремсы в Галицко-Волынскую Русь. Победа Даниила Романо-
вича над Куремсой.

1252–1263 гг. – великое княжение Александра Невского
во Владимире.



 
 
 

1254 г. – принятие Даниилом Романовичем королевско-
го титула от Папы Римского. Отказ Даниила от церковной
унии с католиками ввиду нежелания папства организовать
крестовый поход против монголов.

1255  г.  – изгнание новгородцами сына и наместника
Александра Невского – князя Василия Александровича.
Призвание в Новгород Ярослава Ярославича Тверского, под-
державшего в 1252  г. Андрея Ярославича против Алек-
сандра Невского.

Смерть Батыя. Утверждение каганом Мункэ сына Батыя
– Сартака главой улуса Джучи. Смерть Сартака на обратном
пути из Каракорума.

1256 г. – правление сына Батыя – Улагчи-хана в Золотой
Орде.

1256 г. – возвращение Андрея Ярославича на Русь, полу-
чение им в удел от Александра Невского Городца и Нижнего
Новгорода, позднее – Суздаля.

1256–1267 гг. – правление Берке-хана, брата Батыя, в Зо-
лотой Орде. Начало распространения в Орде ислама.

1257–1259 гг. – Ордынская перепись населения («число»)
в Новгороде. Восстание новгородцев против проведения пе-
реписи, уплаты тамги (торговой пошлины) и десятины. По-
давление восстания Александром Невским.

1258 г. – поход темника Бурундая на Галицко-Волынское
княжество. Окончательное подчинение галицко-волынской
земли монголам.



 
 
 

1262 г. – договор великого князя Владимирского Алек-
сандра Невского с великим князем литовским Миндовгом.
Совместный русско-литовский поход против Ливонского ор-
дена. Торговый договор Новгорода с Ливонским орденом.

Антиордынские восстания в городах Северо-Восточной
Руси против бесермен – монгольских сборщиков дани. По-
давление восстаний Александром Невским. Поездка Алек-
сандра Невского в Золотую Орду.

1263 г.  – смерть Александра Невского близ Городца на
обратном пути из Орды.

Убийство литовского великого князя Миндовга князем
Довмонтом.

1263–1272 гг. – великое княжение Ярослава Ярославича
Тверского во Владимире.

1264 г. – смерть Даниила Романовича, раздел Галицкого
княжества между его сыновьями Львом и Шварном.

1265 г. – договор Новгорода с великим князем владимир-
ским Ярославом Ярославичем Тверским. Первая дошедшая
до нас договорная грамота Новгорода с князем.

1266 г. – бегство князя Довмонта из Литвы в Псков, при-
нятие им христианства с именем Тимофея, его женитьба на
дочери Дмитрия Александровича Переяславского – Марии.

1266–1299 гг. – княжение Довмонта в Пскове.
1266–1281  гг.  – правление Менгу-Тимура, племянника

Берке, в улусе Золотая Орда. Превращение Золотой Орды в
самостоятельное государство.



 
 
 

1268 г. – Раковорская битва. Победа объединенной рати
Пскова, Новгорода и княжеств Северо-Восточной Руси во
главе с Дмитрием Александровичем Переяславским и псков-
ским князем Довмонтом над немецко-датскими войсками
под командованием магистра Ливонского ордена Отто фон
Роденштейна.

1269 г. – смерть Шварна Даниловича. Объединение Га-
лицкого княжества под властью Льва Даниловича.

1269–1288  гг.  – княжение Владимира Васильковича на
Волыни.

1270 г. – карательный поход великого князя владимирско-
го Ярослава Ярославича (Тверского) на Новгород при под-
держке монгольских отрядов.

1272 г. – отражение князем Довмонтом немецкого напа-
дения на Псков. Перенос столицы Галицкого княжества в но-
вопостроенный город Львов.

1272–1277 гг. – великое княжение Василия Ярославича
Костромского во Владимире.

1272–1318 гг. – княжение Михаила Ярославича в Твери.
1273  г.  – поход великого князя владимирского Васи-

лия Ярославича (Костромского) на Новгород при поддержке
монгольских отрядов.

1275 г. – Совместный русско-монгольский поход на Лит-
ву.

1276  г.  – Образование самостоятельного Московского
княжества.



 
 
 

1276–1303 гг. – Княжение Даниила Александровича (сы-
на Александра Невского) в Москве.

1277–1281 гг. – великое Владимирское княжение Дмит-
рия Александровича Переяславского.

1281 г. – Передача ярлыка на великое княжение Андрею
Александровичу Городецкому. Начало войны между Дмит-
рием Переяславским и Андреем Городецким.

1281–1282 гг. – великое владимирское княжение Андрея
Городецкого.

1281–1282 гг. – походы Андрея Городецкого с ордынски-
ми войсками на владимирские и переяславские земли.

1282–1287 гг. – правление хана Туда-Менгу, внука Батыя,
в Золотой Орде.

1283 г. – поход Дмитрия Переяславского при поддержке
отложившегося от Золотой Орды темника Ногая на Новго-
род. Возвращение Дмитрия Переяславского на великое кня-
жение.

1283–1293 гг. – великое Владимирское княжение Дмит-
рия Переяславского.

1285–1290 гг. – строительство собора Спаса Преображе-
ния в Твери.

1287–1291 гг. – правление хана Телебуги в Золотой Орде.
1289–1301 гг. – княжение Мстислава Даниловича, млад-

шего сына Даниила Романовича, на Волыни.
1291–1313 гг. – правление хана Тохты в Золотой Орде.
1292 г. – строительство церкви Николы на Липне в Нов-



 
 
 

городе – первой каменной постройки на Руси после Батыева
нашествия.

1293 г. – карательный поход ордынцев, приведенных кня-
зем Андреем Городецким, на Русь, особенно на Переяслав-
ское княжество («Дюденева рать»). Разгром ордынцами 14
русских городов. Переход великого княжения к Андрею Го-
родецкому.

1293–1304 гг. – великое владимирское княжение Андрея
Городецкого.

1294 г. – смерть Дмитрия Переяславского.
1295–1316 гг. – княжение Витеня в Великом княжестве

Литовском.
1299 г. – победа псковской рати во главе с Довмонтом над

ливонским рыцарским войском на р. Великой.
Переезд киевского митрополита Максима из разоренного

Киева во Владимир.
1299–1300 гг. – война между ордынским ханом Тохтой и

Ногаем. Пленение и смерть Ногая.
1301  г.  – захват московским князем Даниилом Алек-

сандровичем Коломны, принадлежавшей Рязанскому кня-
жеству, взятие в плен рязанского князя Константина Рома-
новича.

Смерть Льва Даниловича Галицкого и бездетного Мсти-
слава Даниловича Волынского. Объединение Галиции и Во-
лыни галицким князем Юрием Львовичем. Принятие Юри-
ем Львовичем титула «король Руси, князь Лодимерии» (т. е.



 
 
 

Волыни).
1302 г. – смерть Ивана Даниловича Переяславского, пе-

реход Переяславского княжества по его завещанию к Дани-
илу Александровичу Московскому.

1303 г. – смерть московского князя Даниила Александро-
вича.

1303–1325 гг. – Княжение Юрия Даниловича в Москве.
1303 г. – Присоединение Можайска, ранее принадлежав-

шего смоленским князьям, к Московскому княжеству.
1304 г. – смерть великого князя владимирского Андрея

Александровича Городецкого. Начало борьбы московских и
тверских князей за великое княжение.

1304–1318 гг. – великое Владимирское княжение Миха-
ила Ярославича Тверского.

1305 г. – поход Михаила Ярославича Тверского на Моск-
ву, переход Переяславля-Залесского под власть тверских
князей.

1307 г. – присоединение Полоцка к владениям литовского
великого князя Витеня.

1313–1341 гг. – правление хана Узбека в Золотой Орде.
Официальное принятие Ордой ислама.

1315 г. – поражение Юрия Львовича Галицкого в сраже-
нии с войсками литовского князя Гедимина.

Княжение московского князя Юрия Даниловича в Новго-
роде. Утверждение Узбеком Михаила Ярославича Тверского
на великом Владимирском княжении. Вызов Юрия Данило-



 
 
 

вича в Орду.
1316 г. – гибель Юрия Львовича Галицкого, раздел кня-

жества между его сыновьями Андреем Галицким (1316–
1324) и Львом.

Поход великого князя владимирского Михаила Ярослави-
ча на Новгород. Победа войск великого князя над москов-
ско-тверской ратью под Торжком.

1316–1341 гг.  – княжение Гедимина в Великом княже-
стве Литовском.

1317 г. – Женитьба Юрия Даниловича на сестре хана Уз-
бека – Кончаке (в православном крещении – Агафье). Пере-
дача ханом Узбеком ярлыка на великое владимирское кня-
жение московскому князю Юрию Даниловичу.

Поход Юрия Даниловича и ордынского военачальника
Кавгадыя на Тверь.

1317 г., 22 декабря – битва на р. Шоше при Бортеневе
между московско-ордынскими и тверскими войсками. По-
беда тверичей во главе с Михаилом Ярославичем. Захват в
плен жены Юрия Даниловича и сестры Узбека – Агафьи.

1318 г. – смерть Агафьи в тверском плену.
Поездка Михаила Ярославича Тверского в Орду по вызо-

ву хана. Казнь Михаила Ярославича в Орде по обвинению в
неповиновении хану, неуплате дани и убийстве ханской сест-
ры.

1319–1322 гг. – великое Владимирское княжение Юрия
Даниловича.



 
 
 

1319–1326 гг. – княжение Дмитрия Михайловича Гроз-
ные Очи в Твери.

1322  г.  – лишение Юрия Даниловича ярлыка на вели-
кое княжение владимирское по обвинению в сокрытии части
ордынской дани. Передача ярлыка Дмитрию Михайловичу
Грозные Очи.

1322–1325 гг. – великое Владимирское княжение Дмит-
рия Михайловича Грозные Очи.

1324–1337 г. – княжение в Галиче Юрия Андреевича –
последнего самостоятельного галицко-волынского князя.

1325 г. – убийство Юрия Даниловича в Орде Дмитрием
Михайловичем Грозные Очи.

Переезд митрополита Петра, рассорившегося с тверски-
ми князьями, из Владимира в Москву.

1325–1340 гг. – княжение в Москве Ивана Даниловича
Калиты.

1326  г.  – казнь Дмитрия Михайловича Грозные Очи в
Орде. Передача ярлыка на великое Владимирское княжение
Александру Михайловичу Тверскому.

1326–1327 гг. – строительство в Московском Кремле ка-
менного Успенского собора.

1327 г. – прибытие в Тверь ордынского баскака Чол-хана.
Восстание тверичей, вызванное злоупотреблениями и гра-
бежами монголов. Разгром Твери ордынским карательным
войском и московской ратью Ивана Даниловича Калиты.
Бегство князя Александра Михайловича в Псков.



 
 
 

1328 г. – передача Ивану Калите ярлыка на часть терри-
тории великого Владимирского княжества и право княжить
в Новгороде.

Официальный перенос митрополитом Феогностом мит-
рополичьей резиденции из Владимира в Москву.

1328–1331 гг. – великое княжение Ивана Калиты (в Нов-
городе и Костроме) и суздальского князя Александра Васи-
льевича (на остальной территории великого Владимирского
княжества).

1329 г. – поход Ивана Калиты на Псков. Отлучение князя
Александра Михайловича и псковичей от церкви митропо-
литом Феогностом. Бегство князя Александра Михайловича
в Литву.

Строительство в Московском Кремле каменных церквей:
Иоанна Лествичника и Петроверигской.

1330 г. – строительство в Московском Кремле каменного
собора Спаса Преображения на Бору.

1331 г. – смерть великого князя Александра Васильевича.
Возвращение князя Александра Михайловича в Псков с

литовской помощью.
1332 г. – переход всего великого Владимирского княже-

ния к Ивану Калите. Поход Ивана Калиты на Новгород. За-
хват великим князем новгородских владений: Торжка и Бе-
жецкого Верха.

1332–1340 гг. – великое Владимирское княжение Ивана
Калиты.



 
 
 

1333  г.  – поход Ивана Калиты на Новгород. Призвание
новгородцами на княжение литовского князя Нариманта (в
православном крещении Глеба), сына великого князя литов-
ского Гедимина.

Строительство в Московском Кремле каменного Архан-
гельского собора.

1333–1338 гг. – княжение Нариманта (Глеба) в Новгоро-
де.

1337  г.  – смерть Юрия Андреевича Галицкого, начало
борьбы за галицкие земли между Литвой и Польшей.

Получение князем Александром Михайловичем в Орде
ярлыка на тверское княжение, его возвращение в Тверь.

1339 г. – вызов тверского князя Александра Михайлови-
ча в Орду по доносу Ивана Калиты. Казнь Александра Ми-
хайловича с сыном Федором в Орде.

1339–1340  гг.  – строительство дубового Кремля в
Москве.

Поход ордынских войск во главе с военачальником Тов-
лубеем при участии дружин русских князей на Смоленское
княжество.

1340–1353 гг.  – великое княжение Симеона Ивановича
Гордого в Москве и Владимире.

1341 г. – набег литовского князя Ольгерда на Можайск.
Приглашение сына Ольгерда – князя Вингольта (в право-

славном крещении Андрея) на княжение в Псков.
Изъятие ханом Узбеком Нижнего Новгорода и Городца из



 
 
 

великокняжеских владений и передача их суздальскому кня-
зю.

1342–1357 гг. – правление хана Джанибека в Золотой Ор-
де.

1344–1346 гг. – фресковая роспись кремлевских соборов.
1345 г. – изгнание сыновьями Гедимина Ольгердом и Кей-

стутом единокровного брата Евнута. Бегство Евнута в Моск-
ву, его крещение с именем Иван.

Монашеский постриг Сергия Радонежского (в миру Вар-
фоломея).

1345–1377  гг.  – великое княжение Ольгерда в великом
княжестве Литовском.

1346 г. – поход Ольгерда на Новгород, взятие им большого
выкупа с новгородцев.

1348 г. – болотовский договор между Новгородом и Пско-
вом о признании независимости Псковской республики.

Вступление Василия Михайловича Кашинского, сын ко-
торого, Михаил, был женат на дочери Симеона Гордого, на
тверской великокняжеский престол.

1348–1368 гг. – великое княжение Василия Михайловича
Кашинского в Твери.

1349–1352 гг. – захват Галиции польским королем Кази-
миром III.

1353 г. – эпидемия чумы. Смерть от чумы великого кня-
зя Симеона Гордого, его сыновей и младшего брата – серпу-
ховского князя Андрея.



 
 
 

1353–1359  гг.  – великое княжение Ивана Ивановича
Красного в Москве и Владимире.

1354  г.  – утверждение Константинопольским патриар-
хом Филофеем епископа Алексея, сына московского бояри-
на Федора Бяконта, в сане митрополита всея Руси.

1357 г. – переворот в Золотой Орде. Убийство хана Даж-
нибека его сыном Бердибеком.

1357–1359 гг. – правление хана Бердибека в Золотой Ор-
де.

1359 г. – смерть великого князя Ивана Красного.
Начало «великой замятни» в Золотой Орде. Свержение и

гибель хана Бердибека.
Передача ханом Наурузом ярлыка на великое владимир-

ское княжение нижегородскому князю Дмитрию Константи-
новичу.

1359–1389 гг. – великое княжение Дмитрия Ивановича в
Москве.

1361–1380 гг. – фактическое правление в Правобережной
Орде Мамая при постоянной смене зависимых от него ха-
нов-марионеток.

1362 г. – Московское посольство в Золотую Орду. Возвра-
щение ярлыка на великое владимирское княжение в Москву.

Разгром ратью Ольгерда ордынских войск в битве у Си-
них Вод. Присоединение Киевского княжества и Подолии к
великому княжеству Литовскому.

1363–1389 гг. – великое Владимирское княжение Дмит-



 
 
 

рия Ивановича.
1365 г.  – вмешательство Москвы в усобицу в соседнем

Суздальско-Нижегородском княжестве, поддержка Дмитрия
Константиновича против его младшего брата Бориса Кон-
стантиновича.

1366 г.  – венчание великого князя Московского и Вла-
димирского Дмитрия Ивановича со старшей дочерью ниже-
городского князя Дмитрия Константиновича – Евдокией, а
Николая Вельяминова, сына московского тысяцкого Васи-
лия Вельяминова, – с ее младшей сестрой Марьей.

1367  г.  – строительство белокаменного Московского
Кремля.

1368 г. – смерть великого князя Тверского Василия Ми-
хайловича Кашинского. Вступление на тверской великокня-
жеский престол враждебного Москве микулинского князя
Михаила Александровича. Поход московской рати на Тверь.
Обращение Михаила Александровича за помощью к велико-
му князю литовскому Ольгерду.

Поход Ольгерда на Москву. Разгром литовцами москов-
ского сторожевого полка в сражении на Тросне. Отступле-
ние литовских войск от каменных стен Московского Крем-
ля. Возвращение тверскому великому князю захваченных
Москвой тверских земель.

1370 г. – война Великого княжества Литовского с Ливон-
ским орденом. Поражение литовских войск в сражении под
крепостью Ругава. Вторжение московских войск в Тверское



 
 
 

княжество. Разорение тверских земель.
1370 г., декабрь – второй поход Ольгерда на Москву. За-

ключение литовско-московского перемирия.
1371  г., апрель – передача Ордой ярлыка на великое

владимирское княжение Михаилу Александровичу Тверско-
му. Отказ Дмитрия Ивановича пропустить Михаила во Вла-
димир и явиться на церемонию передачи великокняжеской
власти: «К ярлыку не еду, а в землю на княжение не пущаю».

1371 г. – поездка Дмитрия Ивановича в Орду. Возвраще-
ние ярлыка на великое владимирское княжение в Москву.

1371 г., декабрь – поход московской рати во главе с Вла-
димиром Андреевичем Серпуховским на Рязань. Разгром
рязанских войск.

1371–1372 гг. – война Москвы с Тверью и Великим кня-
жеством Литовским. Взятие литовско-тверскими войсками
Дмитрова, Переяславля-Залесского, Торжка.

1372  г.  – третий поход Ольгерда на Москву. Заключе-
ние перемирия в Любутске, согласно которому тверской
князь Михаил Александрович обязался возвратить занятые
им московские города. Признание Ольгердом великого кня-
жества Владимирского «отчиной» московских князей. Нача-
ло строительства каменной крепости в Нижнем Новгороде.

1373 г. – поход ордынцев на Рязанское княжество. Выход
московской рати на Оку. Отступление ордынских войск.

1374 г. – отказ Москвы выплатить Орде дополнительную
дань сверх обычного «выхода».



 
 
 

Смерть московского тысяцкого Василия Вельяминова.
Упразднение великим князем Дмитрием Ивановичем долж-
ности тысяцкого.

1374–1404 гг. – строительство Успенского собора Симо-
нова монастыря под Москвой.

1375 г. – казнь еретиков-стригольников в Новгороде.
1375 г., весна – бегство Ивана Вельяминова, сына быв-

шего московского тысяцкого, и купца Некомата в Тверь. По-
ездка перебежчиков в Орду. Передача Мамаем ярлыка на
великое владимирское княжение Михаилу Александровичу
Тверскому.

1375 г., июль – август – поход великого князя Дмитрия
Ивановича на Тверь.

1375  г., 3 сентября – подписание московско-тверско-
го договора (докончальной грамоты). Признание тверским
князем московского князя «братом старейшим», а себя
«братом молодшим». Отказ тверского князя от союза с Лит-
вой и претензий на великое владимирское княжение, при-
знание его «отчиной» московского князя. Заключение мос-
ковско-тверского антиордынского союза: «А поидут на нас
таторове или на тобе, битися нам с одинова противу их. Или
мы поидем на них, и тобе с нами с одинова поити на них».

1375  г., декабрь – поставление Константинопольским
патриархом болгарского священника Киприана митрополи-
том Киевским, Русским и Литовским при жизни митрополи-
та Алексея по жалобе великого князя литовского Ольгерда



 
 
 

на то, что Алексей за годы своего митрополичьего служения
ни разу не был в Литве.

1377  г., весна – поход московско-нижегородской рати
под предводительством воеводы князя Дмитрия Михайло-
вича Бобюрока-Волынского на Волжскую Булгарию. Взятие
города Булгара. Установление зависимости Булгара от Моск-
вы и Нижнего Новгорода.

Смерть великого князя литовского Ольгерда. Вступление
на литовский великокняжеский престол сына Ольгерда от
второго брака – князя Ягайло. Переход старшего сына Оль-
герда – Андрея Ольгердовича на московскую службу и на
княжение в Пскове.

1377  г., июль – август – вторжение войск ордынского
царевича Араб-шаха (Арапши) в Нижегородское княжество.
Разгром войсками Арапши московских полков, пришедших
на помощь нижегородцам, в сражении на р. Пьяне.

1377 г., декабрь – приход к власти в Левобережной Орде
Тохтамыша при помощи среднеазиатского завоевателя Ти-
мура (Тамерлана).

1378 г. – фресковая роспись церкви Спаса Преображения
на Ильине улице в Новгороде Феофаном Греком.

1378 г., февраль – смерть митрополита Алексея. Заве-
щание им митрополичьего престола Киприану во избежание
назначения на митрополию ставленника великого князя –
Михаила (Митяя).

1378  г., июль – задержание митрополита Киприана на



 
 
 

подъезде к Москве по приказу великого князя Дмитрия Ива-
новича и отправка его в Киев.

1378, 11 августа – битва на р. Воже. Разгром полками
великого князя московского Дмитрия Ивановича войск ор-
дынского мурзы Бегича, посланного Мамаем «на князя ве-
ликого Дмитрея Ивановича и на всю землю Русскую».

1378–1382 гг. – строительство Успенского собора в Ко-
ломне.

1379 г. – поездка митрополита Киприана в Константино-
поль с жалобой на действия Дмитрия Ивановича.

Отказ собора русского духовенства рукоположить Миха-
ила (Митяя) в епископы и признать его митрополитом. По-
ездка Митяя в Византию за утверждением на митрополии.
Смерть Митяя по дороге в Константинополь. Утверждение
патриархом Нилом митрополитом киевским и всея Руси пе-
реяславского архимандрита Пимена, предложенного русски-
ми послами, митрополитом Малой Руси и Литвы – Киприа-
на.

1379–1380 гг. – княжение литовского князя Юрия Нари-
мантовича в Новгороде.

1380 г., июль – поход Мамая на Русь.
1380 г., 20 августа – выступление великокняжеской рати

из Москвы навстречу Мамаю.
1380 г., 25 августа – смотр великокняжеского войска в

Коломне.
1380 г., 6–8 сентября – переправа русских войск через



 
 
 

Дон.
1380 г., 8 сентября – куликовская битва. Разгром вой-

сками великого князя Дмитрия Ивановича рати Мамая на
Куликовом поле при впадении р. Непрядвы в Дон.

1380 г., осень – свержение Мамая ханом Тохтамышем.
Бегство и гибель Мамая в Кафе (Феодосии).

1381  г.  – отказ Дмитрия Донского принять Пимена на
митрополию. Арест и ссылка Пимена. Прибытие в Москву
митрополита Киприана.

Московско-рязанский договор (докончальная грамота).
Признание рязанским князем Олегом Ивановичем москов-
ского князя «братом старейшим», а себя «братом молод-
шим».

1382 г. – поход хана Тохтамыша на Москву. Взятие и разо-
рение ордынцами Москвы, Звенигорода, Можайска, Боров-
ска, Юрьева-Польского, Дмитрова и других городов. Восста-
новление уплаты Москвой ордынского «выхода».

Отъезд митрополита Киприана в Тверь. Возведение на
московскую митрополию Пимена, возвращенного из ссылки.

1383  г.  – возведение Константинопольским патриархом
епископа суздальского Дионисия в митрополиты всея Руси.
Смерть Дионисия в Киеве на обратном пути в Москву.

1383–1386 гг. – княжение литовского князя Патрикея На-
римантовича в Новгороде.

1385 г. – окончательное вхождение Полоцкой земли в со-
став Великого княжества Литовского.



 
 
 

Женитьба великого князя Литовского Ягайло на польской
королеве Ядвиге. Кревская уния между Литвой и Польшей.
Католическое крещение Ягайло, принятие им имени Влади-
слав Ягелло.

1386 г. – поражение и гибель смоленского князя Свято-
слава Ивановича в сражении с литовцами на р. Вехре под
Мстиславлем. Установление зависимости Смоленского кня-
жества от Великого княжества Литовского.

Московско-рязанский договор (докончальная грамота).
Брак дочери Дмитрия Донского с сыном рязанского князя
Олега Ивановича – Федором.

1387  г.  – окончательное вхождение Галиции в состав
Польши.

1389 г. – окончательное низложение митрополита Пимена
Константинопольским патриархом Антонием, утверждение
митрополитом всея Руси Киприана.

1389 г., 19 мая – смерть Дмитрия Донского. Передача ве-
ликокняжеского престола Василию I Дмитриевичу по заве-
щанию отца без санкции Орды.

1389–1425 гг. – великое княжение Василия I Дмитриеви-
ча.

1390–1406  гг.  – пребывание Киприана митрополитом
всея Руси.

1391  г.  – брак великого князя московского Василия I
Дмитриевича с дочерью великого князя Литовского Витовта.

1392 г. – получение Василием I Дмитриевичем ханского



 
 
 

ярлыка на Нижний Новгород, Городец, Муром и Тарусу.
Присоединение Нижнего Новгорода к московским владе-

ниям.
1392–1430 гг. – княжение Витовта в Великом княжестве

Литовском.
1393  г.  – присоединение Суздальско-Нижегородского и

Муромского княжеств к московским владениям.
Строительство церкви Рождества Богоматери в Москов-

ском Кремле.
1393–1402 гг.  – московско-новгородская война. Присо-

единение к московским владениям Торжка, Волоколамска,
Вологды, Двинской земли. Возвращение захваченных Моск-
вой территорий под власть Новгорода. Новгородско-москов-
ский мирный договор «по старине».

1395 г. – установление великим князем Литовским Вито-
втом своего прямого правления в Смоленске.

Разгром Золотой Орды войсками Тимура. Бегство Тохта-
мыша в Литву. Вторжение Тимура в южнорусские земли.

1396 г.  – разорение Рязанской земли войсками велико-
го князя Литовского Витовта. Московско-литовский союз-
ный договор, направленный против Новгорода, заключив-
шего невыгодный Витовту договор с Ливонским орденом.

1399 г. – битва на р. Ворскле. Разгром войск Витовта си-
лами хана Тимур-Кутлука и фактического правителя Орды
эмира Эдигея.

1400 г. – строительство Успенского собора на Городке в



 
 
 

Звенигороде.
1401 г. – восстание смолян, изгнание литовцев, вступле-

ние князя Юрия Святославича на смоленский престол.
1404 г. – захват Смоленска Витовтом, ликвидация Смо-

ленского княжества, включение его земель в состав Велико-
го княжества Литовского.

1405  г.  – фресковая роспись Благовещенского собора
Московского Кремля (деревянного, выстроенного в 1397 г.)
Феофаном Греком, Андреем Рублевым и мастером Прохо-
ром из Городца.

Строительство Рождественского собора Саввино-Сторо-
жевского монастыря под Звенигородом.

1406 г. – разрыв московско-литовского договора.
1408 г. – роспись Андреем Рублевым и Даниилом Черным

Успенского собора во Владимире.
Выход московских и литовских войск навстречу друг дру-

гу на р. Угру. Заключение московско-литовского мирного
договора.

Вторжение войск эмира Эдигея в московские владения.
Разорение Нижнего Новгорода, Городца, Переяславля-За-
лесского, Дмитрова, Серпухова, Ростова и других городов.

1410 г. – грюнвальдская битва. Разгром Ливонского ор-
дена объединенными польско-литовскими войсками под ко-
мандованием Ягайла и Витовта. Прекращение натиска Ор-
дена на польские, литовские и западнорусские земли.

1410–1430 гг. – пребывание грека Фотия митрополитом



 
 
 

всея Руси.
1413 г. – городельская уния Польши и Литвы. Предостав-

ление Католической церкви ряда привилегий в Литве.
1422–1423  гг.  – сооружение Троицкого собора Трои-

це-Сергиева монастыря.
1425 г. – смерть великого князя московского и владимир-

ского Василия I Дмитриевича.
1425–1427 гг. – роспись Андреем Рублевым Троицкого

собора Троице-Сергиева монастыря.
1425–1453 гг. – междоусобная феодальная война в Мос-

ковском государстве.
1425–1462 гг. – великое Владимирское княжение Васи-

лия II Васильевича (с перерывами).
1427 г. – сооружение Спасского собора Спасо-Андрони-

кова монастыря.
1427–1430  гг.  – роспись Андреем Рублевым Спасского

собора Спасо-Андроникова монастыря.
1428 г. – отделение Крымского ханства от Золотой Орды.
1428–1467  гг.  – правление первого самостоятельного

крымского хана Хаджи-Девлет-Гирея, основателя династии
Гиреев.

1430 г. – смерть великого князя литовского Витовта.
1431 г., лето – смерть московского митрополита Фотия.
1431 г., осень – поездка послов Василия II и Юрия Дмит-

риевича Галицкого в Орду. Утверждение Василия II ханом
на великокняжеском престоле.



 
 
 

1433 г., апрель – поход Юрия Дмитриевича Галицкого
на Москву. Его победа над войсками Василия II в сражении
на р. Клязьме.

1433 г., май – сентябрь – бегство Василия II в Тверь,
а затем в Кострому. Вступление Юрия Дмитриевича на ве-
ликокняжеский престол. Выделение в удел Василию II Ко-
ломны. Массовый отъезд московских служилых людей в Ко-
ломну вслед за великим князем. Добровольный уход Юрия
Дмитриевича из Москвы. Возвращение Василия II на вели-
кокняжеский престол.

1433 г., сентябрь – продолжение междоусобной войны
сыновьями Юрия Дмитриевича – Василием Косым и Дмит-
рием Шемякой. Их победа над Василием II. Отказ Юрия
Дмитриевича занять великокняжеский престол вопреки дан-
ной Василию II клятве.

1434 г., март – нападение Василия II на Юрия Галицко-
го в Ростовской земле. Победа Юрия Дмитриевича. Бегство
Василия II в Новгород. Повторное вступление Юрия Дмит-
риевича на великокняжеский престол.

1434 г., июнь – смерть Юрия Дмитриевича Галицкого в
Москве. Возвращение Василия II на великокняжеский пре-
стол.

1435 г., январь – победа войск Василия II над войсками
Василия Косого в сражении на р. Которосли.

1436 г., май – победа рати Василия II над войсками Ва-
силия Косого. Захват в плен и ослепление Василия Косого.



 
 
 

1436–1441 гг. – пребывание Исидора митрополитом всея
Руси.

1438 г. – образование Казанского ханства на выделившей-
ся из Золотой Орды территории бывшей Волжской Булгарии.

1438–1445 гг. – правление хана Улу-Мухаммеда в Казан-
ском ханстве.

1439  г.  – подписание Исидором Флорентийской унии
между Католической и Православной церквами.

1441 г. – возвращение Исидора в Москву. Отказ велико-
го князя признать церковную унию. Низложение Исидора и
заключение его в тюрьму. Бегство Исидора из-под стражи в
Литву, а затем – в Рим.

1445 г. – поражение Василия II в бою с ордынцами и взя-
тие его в плен. Переход власти в Москве к Дмитрию Шемяке.
Возвращение Василия II, обязавшегося уплатить огромный
выкуп, из плена с ордынскими войсками. Бегство Дмитрия
Шемяки из Москвы.

1446 г., февраль – захват и ослепление Дмитрием Шемя-
кой Василия II, выехавшего на богомолье в Троице-Сергиев
монастырь. Вступление Дмитрия Шемяки на великокняже-
ский престол. Выделение Василию II Темному Вологодского
удела. Клятва Василия II Темного отказаться от притязаний
на великокняжескую власть.

1446 г. – выезд на великокняжескую службу на Русь сына
казанского хана Улу-Мухаммеда Касима.

1446–1447  гг.  – массовый исход московских служилых



 
 
 

людей в Вологду вслед за великим князем. Освобождение
игуменом Кирилло-Белозерского монастыря Трифоном Ва-
силия II Темного от клятвы, данной Дмитрию Шемяке.

Союз Василия II Темного с тверским князем Борисом
Александровичем. Обручение сына Василия II – Ивана Ва-
сильевича с дочерью Бориса Тверского – Марьей Борисов-
ной.

Возвращение Василия II Темного на великокняжеский
престол.

1448 г. – избрание собором русского духовенства рязан-
ского епископа Ионы митрополитом без санкции Константи-
нопольского патриарха. Фактическое превращение Русской
церкви в автокефальную (самоуправляющуюся).

1452 г. – передача Василием II Темным в удел казанскому
царевичу Касиму городка Мещерского (Касимова). Основа-
ние Касимовского удельного княжества.

1453 г. – отравление и смерть в Новгороде Дмитрия Ше-
мяки. Окончание междоусобной войны в Московском госу-
дарстве.

1462–1505 гг. – великое княжение Ивана III Васильевича.
1463–1468 гг. – присоединение Ярославского княжества

к московским владениям.
1467 г. – смерть первой жены Ивана III, Марьи Борисов-

ны.
1467–1468 гг. – походы московских войск на Казанское

ханство.



 
 
 

1468–1515 гг. – правление хана Менгли-Гирея в Крым-
ском ханстве.

1470 г. – приглашение на княжение в Новгород литовско-
го князя Михаила Олельковича.

Около 1471  г.  – начало распространения в Новгороде
ереси жидовствующих.

1471 г. – заключение договора о вассальной зависимости
Новгорода от Польско-Литовского государства.

1471 г., май – июль – поход Ивана III на Новгород.
1471 г., 14 июля – битва на р. Шелони. Разгром москов-

ским войском новгородского ополчения.
1471  г., август – подписание новгородско-московского

договора о признании Новгородом «отчиной» великого кня-
зя и об отказе Новгорода от проведения самостоятельной
внешней политики.

1472  г.  – смерть удельного князя Юрия Васильевича
Дмитровского. Присоединение его удела к великокняже-
ским владениям.

Брак Ивана III с племянницей последнего византийского
императора Константина Палеолога – Софьей (Зоей) Палео-
лог.

1474 г. – присоединение Ростовского княжества к москов-
ским владениям.

1475 г. – установление вассальной зависимости крымско-
го хана от Османской империи.

Отказ Московского государства от выплаты ордынского



 
 
 

выхода.
1475 г., ноябрь – прибытие великого князя Ивана III в

Новгород. Арест части новгородских бояр.
1475–1479  гг.  – строительство итальянским архитекто-

ром Аристотелем Фиораванти Успенского собора Москов-
ского Кремля.

1477 г. – поход Ивана III на Новгород. Капитуляция Нов-
города.

1478 г. – ликвидация вечевого строя. Окончательное при-
соединение Новгорода к Московскому княжеству.

1479 г. – конфликт Ивана III с братьями – удельными кня-
зьями из-за захвата великим князем части владений удель-
ного князя Бориса Васильевича Волоцкого.

1480 г. – поход хана Большой Орды Ахмеда (Ахмата) на
Русь.

1480 г., сентябрь – октябрь – стояние на р. Угре. Отра-
жение русской ратью попыток ордынцев перейти р. Угру. От-
ступление Ахмеда и возвращение его в Орду. Окончатель-
ное падение ордынского ига.

1480–1481 гг. – русско-ливонская война. Взятие русски-
ми войсками нескольких ливонских городов. Заключение
русско-ливонского перемирия и торгового договора.

1481 г. – смерть бездетного удельного князя Андрея Ва-
сильевича Меньшого (Вологодского). Присоединение Воло-
годского удела к великокняжеским владениям.

1483 г., январь – брак сына Ивана III – Ивана Ивановича



 
 
 

Молодого с дочерью молдавского господаря Стефана Вели-
кого – Еленой (Волошанкой).

1483 г. – заключение литовско-тверского союза.
Бегство в Литву троюродного брата Ивана III князя Васи-

лия Михайловича Верейского.
1483–1486 гг. – волнения «черных людей» в Пскове. Под-

держка великим князем Иваном III псковских бояр.
1483–1489 гг. – конфискация вотчин новгородских бояр

и «житьих людей», выселение их в центральные уезды Мос-
ковского государства. Раздача конфискованных вотчин в по-
местье московским служилым людям.

1484  г.  – избрание новгородским архиепископом архи-
мандрита кремлевского Чудова монастыря Геннадия.

1484–1485 гг., декабрь – январь – поход Ивана III на
Тверь, разорение тверских земель московской ратью. Мир-
ный договор между Москвой и Тверью, прекращение литов-
ско-тверского союза.

1484–1486 гг. – образование при дворе Ивана III ерети-
ческого кружка во главе с дьяком Федором Курицыным.

1484–1489  гг.  – строительство псковскими мастерами
Благовещенского собора Московского Кремля.

1484–1490 гг. – строительство каменного детинца в Нов-
городе.

1485  г.  – поход Ивана III на Тверь. Бегство последнего
тверского князя Михаила Борисовича в Литву. Присоедине-
ние Твери к московским владениям.



 
 
 

Принятие Иваном III титула «государь всея Руси».
Поход московских войск на Казань. Свержение казанско-

го хана Алихана (Алегама), возведение на престол его млад-
шего брата Мухаммед-Эмина.

1485–1495 гг. – строительство кирпичных стен Москов-
ского Кремля.

1486  г.  – смерть удельного князя Михаила Андреевича
Верейского и Белозерского (двоюродного брата Василия II
Темного). Присоединение Вереи и Белоозера к великокня-
жеским владениям.

1487 г. – торговый договор Новгорода с Ригой и Дерптом.
Начало активной борьбы новгородского архиепископа

Геннадия с ересью жидовствующих.
Изгнание Али-ханом Мухаммед-Эмина. Поход москов-

ской рати на Казань. Взятие в плен Али-хана. Восстановле-
ние Мухаммед-Эмина на казанском престоле. Превращение
Казанского ханства в вассала Москвы.

1487–1491  гг.  – строительство итальянским архитекто-
ром Марком Фрязином при участии Пьетро Антонио Сола-
ри Грановитой палаты Московского Кремля.

1487–1496 гг. – правление Мухаммед-Эмина в Казани.
1489 г. – начало массового перехода на московскую служ-

бу служивших Литве «верховских» князей (владевших кня-
жествами в верхнем течении Оки).

Присоединение Вятской и Арской земель к московским
владениям.



 
 
 

1490 г. – сооружение собора Рождества Богородицы Фе-
рапонтова монастыря.

1490 г., март – смерть Ивана Ивановича Молодого.
1490 г., октябрь – проведение в Москве церковного со-

бора. Осуждение ереси жидовствующих. Отправка новго-
родских еретиков в распоряжение архиепископа Геннадия.
Торговая казнь еретиков в Новгороде.

1491  г.  – арест удельного князя Андрея Васильевича
Большого (Углицкого) с сыновьями. Присоединение Углиц-
кого удела к великокняжеским владениям.

1492 г. – смерть польского короля и великого князя ли-
товского Казимира IV. Избрание польским королем Яна
Ольбрахта, великим князем литовским – Александра Кази-
мировича.

Русско-литовские пограничные столкновения. Взятие
русскими войсками Вязьмы и ряда других городов.

Сооружение крепости Ивангород на границе с Ливонией
на р. Нарове.

1493 г., март – возобновление русско-ливонского пере-
мирия, аналогичного перемирию 1481 г.

1493 г., ноябрь – заключение русско-датского договора,
направленного против Швеции.

1494  г., февраль – русско-литовский мир. Признание
Великим княжеством Литовским перехода вяземских и ча-
сти «верховских» земель под власть Москвы.

1494 г., ноябрь – закрытие по распоряжению Ивана III



 
 
 

Ганзейского торгового двора в Новгороде.
1495 г. – брак великого князя литовского Александра Ка-

зимировича с дочерью великого князя всея Руси Ивана III –
Еленой.

1496–1497 гг. – походы русских войск на Казань для за-
щиты московского ставленника Мухаммед-Эмина от пре-
тендента – тюменского хана Мамука. Возведение на казан-
ский престол нового московского ставленника Абдул-Лети-
фа.

1497  г.  – составление великокняжеского «Судебника».
Установление единого по всей стране срока перехода кре-
стьян к новому владельцу: неделя до и неделя после Юрьева
дня осеннего (26 ноября).

Составление в окружении новгородского архиепископа
Геннадия трактата в защиту церковно-монастырского земле-
владения: «Слово кратко противу тех, иже в вещи священ-
ныя встпаются». В трактате развивалась также мысль о пре-
восходстве церковной власти над светской.

1498  г.  – венчание великокняжеским венцом («шапкой
Мономаха») внука Ивана III – Дмитрия Ивановича. Опала
Софьи Палеолог и старшего сына Ивана III от второго брака
– Василия Ивановича.

1499 г. – опала князей Ивана Юрьевича и Василия Ивано-
вича Патрикеевых и Семена Ряполовского, близких к Дмит-
рию Ивановичу и его матери Елене Стефановне (Волошан-
ке).



 
 
 

Поставление Иваном III своего старшего сына от второго
брака Василия Ивановича великим князем новгородским и
псковским.

Начало Русско-литовской войны.
1500 г., 14 июля – битва при Ведроши. Разгром войск

литовского гетмана Константина Острожского.



 
 
 

 
XVI–XVII вв

 
1501–1503 гг. – Русско-ливонская война.
1501 г., 24 ноября – сражение русской рати с войсками

дерптского епископа у крепости Гельмед.
1502 г., апрель – опала Ивана III на внука Дмитрия Ива-

новича и невестку Елену Стефановну (Волошанку). Объяв-
ление сына Ивана III от брака с Софьей Палеолог, Василия
Ивановича, наследником престола.

1502  г., июль – октябрь – поход русского войска под
командованием сына Ивана III князя Дмитрия Ивановича
Жилки под Смоленск. Неудачная осада Смоленска.

1502 г., сентябрь – неудачная осада Смоленска ливон-
скими рыцарями. Восстановление Мухаммед-Эмина на ка-
занском престоле, отправка казанского хана Абдул-Латифа
в ссылку на Белоозеро.

1502–1503 гг. – создание фресковой росписи собора Рож-
дества Богородицы Ферапонтова монастыря мастером Дио-
нисием и его сыновьями.

1503 г., апрель – подписание перемирия с Ливонским ор-
деном на 6 лет. Русско-литовское перемирие. Переход под
власть Москвы Стародубского и Новгород-Северского кня-
жеств, Брянска, Мценска, Дорогобужа и Торопца.

1503 г. – составление игуменом Иосифом Волоцким сбор-
ника антиеретических проповедей «Просветитель».



 
 
 

Смерть удельного князя Ивана Борисовича Волоцкого
(племянника Ивана III). Присоединение Рузского удела к ве-
ликокняжеским владениям.

Присоединение части Рязанского княжества к москов-
ским владениям по завещанию бездетного князя Федора Ва-
сильевича.

1503 г., август – сентябрь – церковный собор. Запрет
епископам брать мзду за поставление священников, вдовым
попам – священствовать, инокам и инокиням – проживать
в совместных монастырях. Принятие соборного постановле-
ния о праве монастырей владеть землей и селами с крестья-
нами.

1504 г. – церковный собор. Осуждение еретиков. Сожже-
ние еретиков в Москве и Новгороде.

1505–1508  гг.  – строительство итальянским архитекто-
ром Алевизом Новым в Московском Кремле нового велико-
княжеского дворца, Архангельского собора и церкви Иоан-
на Предтечи.

Строительство итальянским архитектором Бон Фрязином
колокольни с церковью Иоанна Лествичника («колокольни
Ивана Великого»).

1505 г., 4 сентября – брак наследника престола Василия
Ивановича с Соломонией Юрьевной Сабуровой.

1505 г., 27 октября – смерть великого князя Ивана III
Васильевича. Вступление на престол великого князя Васи-
лия III Ивановича.



 
 
 

1505–1533 гг. – великое княжение Василия III Иванови-
ча.

1505  г.  – разрыв казанским ханом Мухаммед-Эмином
вассальных отношений с Русским государством.

1506 г. – неудачный поход русского войска на Казань.
1506–1508 гг. – строительство церкви Жен-Мироносиц в

Новгороде.
1506–1515 гг. – строительство Успенского собора в Яро-

славле.
1507 г. – переход Иосифо-Волоколамского монастыря из-

под юрисдикции удельного князя Федора Борисовича Во-
лоцкого под юрисдикцию великого князя Василия III. На-
чало конфликта между Иосифом Волоцким и новгородским
архиепископом Серапионом.

1507–1508 гг. – Литовско-русская война.
1508  г.  – сооружение рва вдоль Кремлевской стены на

Красной площади в Москве.
Роспись Благовещенского собора Московского Кремля

сыном Дионисия – Феодосием Иконником.
1508 г., август – бегство князя М. Л. Глинского из Вели-

кого княжества Литовского в Москву.
1508 г., сентябрь – заключение «вечного мира» между

Русским государством и Великим княжеством Литовским.
Признание Литвой перехода северских земель в состав Рус-
ского государства.

1509 г., март – заключение перемирия между Ливонским



 
 
 

орденом и Русским государством на 14 лет.
1509 г. – лишение сана и заточение в монастырь новго-

родского архиепископа Серапиона.
1510 г. – присоединение Пскова к Русскому государству.
1510–1511 гг. – послания старца псковского Елеазарова

монастыря Филофея Василию III в защиту монастырского
землевладения.

1511–1522 гг. – пребывание на московском митрополи-
чьем престоле близкого к нестяжателям митрополита Варла-
ама.

1512–1522 гг. – Русско-литовская война.
1513–1515 гг. – роспись Успенского собора Московского

Кремля.
1514 г. – договор между Россией и Германской импери-

ей о союзе, направленный против Польско-Литовского госу-
дарства.

1514 г., июль – взятие русскими войсками Смоленска.
1514 г., сентябрь – поражение русских войск в сражении

с литовцами под Оршей. Неудачная попытка литовского гет-
мана К. Острожского отбить у русских Смоленск.

1515 г. – организация купцом Аникой Строгановым со-
ляного промысла в Соли Вычегодской.

Смерть Иосифа Волоцкого.
1518 г. – смерть казанского хана Мухаммед-Эмина. Воз-

ведение на казанский трон московского ставленника – каси-
мовского царевича Шах-Али (Шигалея).



 
 
 

Приезд в Москву переводчика и богослова Максима Гре-
ка (Михаила Триволиса).

1521  г.  – свержение Шигалея с казанского престола.
Вступление на ханский трон крымских ставленников Са-
гиб-Гирея, а затем Саадат-Гирея.

Присоединение Рязанского княжества к Русскому госу-
дарству.

1521 г., июнь – август – поход крымского хана Мухам-
мед-Гирея на Русь. Опустошение южных районов Русского
государства.

1521 г., 1 сентября – заключение русско-ливонского пе-
ремирия на 10 лет.

1521 г., декабрь – уход митрополита Варлаама с митро-
поличьей кафедры.

1522 г. – избрание митрополитом игумена Иосифо-Воло-
коламского монастыря Даниила, близкого соратника Иоси-
фа Волоцкого.

1523 г. – арест Новгород-Северского князя Василия Ива-
новича Шемячича, приехавшего в Москву по вызову Васи-
лия III и получившего гарантии безопасности от митрополи-
та Даниила.

1522 г., 14 сентября – подписание русско-литовского пе-
ремирия на 5 лет. Окончательное присоединение Смолен-
ской земли к Русскому государству.

1524 г. – вступление на казанский трон крымского став-
ленника Сафа-Гирея.



 
 
 

Неудачный поход русских войск на Казань.
1524 г., декабрь – арест Максима Грека.
1525 г., февраль – церковный собор. Осуждение нестя-

жательских взглядов. Арест и ссылка Максима Грека.
1525 г., март – соглашение между Москвой и Казанью

о переносе главного волжского торга из Казани в Нижний
Новгород.

1525 г., ноябрь – разрешение митрополита Даниила на
второй брак великого князя Василия III. Развод Василия III
с Соломонией Сабуровой. Пострижение Соломонии в мона-
хини с именем София и ссылка ее в Каргополь, а затем в
Суздальский Покровский женский монастырь.

1525–1531 гг. – строительство каменного Кремля в Ко-
ломне.

1526 г., 21 января – женитьба Василия III на племяннице
князя М. Л. Глинского – Елене Васильевне Глинской.

1527 г., февраль – продление русско-литовского пере-
мирия до конца 1532 г.

1528 г. – третье послание старца псковского Елеазарова
монастыря Филофея псковскому дьяку М. Г. Мисюрю-Му-
нехину, обосновывающее теорию «Москва – третий Рим».

1530 г. – начало разработки соляных промыслов на Се-
верной Двине.

Неудачный поход русских войск на Казань.
1530  г., 25 августа – рождение у Василия III и Елены

Глинской сына Ивана (будущего царя Ивана IV Грозного).



 
 
 

1531  г.  – свержение Сафа-Гирея с казанского трона.
Вступление на ханский престол московского ставленника
Джан-Али (Яналея).

Церковный собор. Окончательное осуждение нестяжа-
тельских взглядов. Арест Вассиана Косого (В. И. Патрикее-
ва) и ссылка в Иосифо-Волоколамский монастырь, а Макси-
ма Грека – в Тверь.

1532 г. – сооружение церкви Вознесения в селе Коломен-
ском – первого русского шатрового храма.

1533 г., 4 декабря – смерть великого князя Василия III.
1533–1538 гг. – регентство великой княгини Елены Ва-

сильевны Глинской при малолетнем сыне Иване IV Василье-
виче.

1533 г., 11 декабря – арест брата Василия III – удельно-
го князя Дмитровского Юрия Ивановича (умер в тюрьме в
1536 г.).

1534 г. – начало войны с Литвой.
1534 г., август – арест и смерть в тюрьме князя М. Л.

Глинского.
1535 г. – Захват Литвой Гомеля и Стародуба.
1535 г., 9 июля – рождение у удельного князя Андрея

Ивановича Старицкого сына Владимира.
1535  г., сентябрь – переворот в Казанском ханстве.

Свержение хана Джан-Али, возвращение на казанский трон
хана Сафа-Гирея.

1535–1538 гг. – осуществление денежной реформы. Вве-



 
 
 

дение единой счетной денежной единицы – московского руб-
ля, состоявшего из 100 серебряных копеек.

Строительство укреплений Китай-города архитектором
Петроком Малым.

1536 г. – разгром литовцев в сражении при Себеже. Взя-
тие русскими войсками ранее утраченных крепостей.

1537 г., январь – подписание перемирия с Литвой на 5
лет.

1537 г. – подписание в Новгороде перемирия со Швецией
на 6 лет.

Мятеж и последующий арест брата Василия III – удель-
ного князя Андрея Ивановича Старицкого (умер в тюрьме).
Ликвидация Старицкого удела.

1538 г., 3 апреля – смерть правительницы Елены Васи-
льевны Глинской.

1538–1547  гг.  – боярское правление. Борьба боярских
группировок при малолетнем великом князе Иване IV.

1538  г.  – арест фаворита Елены Глинской – Ивана Фе-
доровича Овчины Телепнева-Оболенского (умер в тюрьме в
1539 г.). Захват власти группировкой князей Шуйских.

1539 г. – низложение Шуйскими митрополита Даниила и
ссылка его в Иосифо-Волоколамский монастырь.

1539–1541 гг. – начало осуществления губной реформы.
Передача ряда судебных дел из ведения наместников в ве-
дение выборных представителей местного дворянства – губ-
ных старост.



 
 
 

1539–1542 гг. – пребывание на митрополичьей кафедре
митрополита Иоасафа.

1540 г. – отстранение Шуйских от власти, захват власти
группировкой князей Бельских. Ссылка князя И. В. Шуй-
ского во Владимир «береженья для от казанских людей».

1542 г., январь – переворот и захват власти группиров-
кой князя И. В. Шуйского. Ссылка на Белоозеро и смерть в
тюрьме главы группировки Бельских, князя И. Ф. Бельского.
Низложение и ссылка на Белоозеро митрополита Иоасафа.

1542  г., март – возведение на митрополичью кафедру
митрополита Макария.

Подписание перемирия с Литвой на 7 лет.
1542 г., май – смерть И. В. Шуйского и переход правле-

ния к А. М. Шуйскому.
1543 г., декабрь – казнь князя А. М. Шуйского по при-

казу 13-летнего великого князя Ивана IV. Приход к власти
группировки родственников великого князя по материнской
линии князей Глинских.

1547 г., 16 января – венчание Ивана IV на царство.
1547 г., 2 февраля – брак Ивана IV с Анастасией Рома-

новной Юрьевой.
1547 г., апрель – июнь – пожары в Москве. Гибель в огне

250 церквей и 25 тыс. дворов.
1547 г., 26–29 июня – бунт в Москве, убийство дяди Ива-

на IV, князя Ю. В. Глинского. Появление вооруженной тол-
пы москвичей в царской резиденции селе Воробьеве с тре-



 
 
 

бованием выдачи Глинских. Царю удалось убедить толпу,
что Глинских в Воробьеве нет, и уговорить ее разойтись, но
позднее он вспоминал: «И от сего вниде страх в душу мою
и трепет в кости моя».

1547–1553 гг. – сооружение в селе Дьякове под Москвой
храма Иоанна Предтечи.

1548 г. – неудачный поход на Казань. Возвращение рус-
ской рати из-под Нижнего Новгорода из-за необычайно теп-
лой погоды и раннего вскрытия Волги.

1549 г. – смерть казанского хана Сафа-Гирея, вступление
на престол его малолетнего сына Утемыш-Гирея.

1549 г., февраль – созыв в Москве первого Земского со-
бора – «собора примирения».

Образование кружка советников Ивана IV – «Избранной
рады» во главе с А. Ф. Адашевым и священником Благове-
щенского собора Сильвестром.

1549 г., сентябрь – подача Иваном Пересветовым чело-
битной Ивану IV.

1550 г. – Поход русских войск на Казань. Неудача при оса-
де Казани.

Принятие нового Судебника. Усиление зависимости кре-
стьян: теперь землевладелец именовался «государем» кре-
стьянина и нес ответственность за его преступления. Частич-
ное ограничение власти кормленщиков и волостелей. Пере-
дача разбойных дел в ведение губных старост.

Указ об ограничении местничества. Исключение службы



 
 
 

молодых дворян («новиков») из местнического счета.
1550-е гг. – создание приказной системы.
1551 г., январь – май – Стоглавый собор русской церк-

ви. Общерусская канонизация всех местночтимых русских
святых. Унификация церковных обрядов, установление еди-
ного иконописного канона. Запрет монастырям принимать
земельные вклады и заниматься ростовщичеством.

1551  г., весна – строительство крепости Свияжск при
впадении р. Свияги в Волгу в 20 верстах от Казани под ру-
ководством дьяка И. Г. Выродкова. Переход правобережной
части Казанского ханства в русское подданство.

1551 г., август – заключение мира между Россией и Ка-
занским ханством. Выдача хана Утемыш-Гирея с матерью
Сююн-Бике русским воеводам, повторное вступление на ка-
занский престол Шах-Али (Шигалея).

1552 г. – составление Дворовой тетради – полного списка
Государева двора (около 4 тыс. человек).

1552 г., март – свержение Шах-Али (Шигалея) с казан-
ского престола. Провозглашение ханом астраханского царе-
вича Ядигер-Магмета.

1552 г., июнь – выступление русских войск в поход на
Казань.

1552 г., август – 2 октября – осада и взятие русскими
войсками Казани. Взятие в плен хана Ядигер-Магмета (позд-
нее крестился, именовался Симеоном Касаевичем).

1552 г., ноябрь – установление вассальной зависимости



 
 
 

адыгских племен от России.
Около 1553 г. – начало работы «анонимной типографии»

в Москве.
1553 г., март – болезнь Ивана IV. Обсуждение придвор-

ными вопроса о передаче престола в случае смерти царя
его двоюродному брату, удельному князю Владимиру Ан-
дреевичу Старицкому.

1553 г., осень – церковный собор. Осуждение ереси Мат-
вея Башкина. Ссылка участников кружка Матвея Башкина в
монастырское заключение.

1553 г., декабрь – прибытие в Москву англичанина Ро-
берта Ченслера с посланием от английского короля Эдуарда
VI.

1554 г. – заключение договора о союзе между Россией и
западной частью Ногайской Орды.

1554 г., февраль – отъезд Р. Ченслера в Англию с посла-
нием Ивана IV королеве Марии Тюдор.

1554  г., март – заключение русско-ливонского пере-
мирия. Обязательство ордена уплачивать так называемую
юрьевскую дань, т. е. дань, которую Дерптское епископство
уплачивало Псковской республике в 60—70-х гг. XV в. Про-
исхождение этой дани неясно. Русское правительство утвер-
ждало, что дань платили ливонцы за разрешение поселиться
на земле, принадлежавшей великим князьям, так как город
Дерпт (Юрьев) был основан Ярославом Мудрым.

1554 г., июнь – июль – поход русских войск на Астра-



 
 
 

хань. Бегство хана Ямгурчея. Возведение на ханский престол
Астрахани русского ставленника Дервиш-Али. Установле-
ние вассальной зависимости Астраханского ханства от Рос-
сии, обложение его данью в царскую казну.

1554–1555 гг. – церковный собор. Осуждение ереси Фео-
досия Косого. Бегство Феодосия Косого в Литву.

1555  г.  – установление вассальной зависимости Сибир-
ского ханства от России и обложение его данью в царскую
казну.

Создание стрелецкого войска.
Отражение набега на Казань войск крымского хана, под-

держанных турками.
Заключение договора с Англией о праве английских под-

данных торговать по всей территории России.
1555–1556 гг. – активные действия русских войск и вас-

сальных адыгских князей против владений крымского хана
(захват Темрюка, Тамани, крепости Ислам-Кермен).

1555–1561  гг.  – сооружение на Красной площади в
Москве храма Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву
(собора Василия Блаженного).

1556  г.  – принятие Уложения о службе, установление
твердой нормы выхода на службу – один вооруженный всад-
ник с каждых 100 четвертей земли. Введение общегосудар-
ственного налога – «кормленичьего окупа», за счет которого
платилась «помога» служилым людям при выходе на служ-
бу. Отмена кормлений и переход всей власти на местах в ру-



 
 
 

ки выборных представителей местного дворянства – губных
старост, а также посадских людей и черносошных крестьян
– земских старост.

Взятие русскими войсками Астрахани. Присоединение
Астраханского ханства к России.

Набег русских войск и украинских казаков на турецкую
крепость Очаков.

Создание на о. Хортица ниже днепровских порогов укреп-
ленного лагеря украинских казаков, положившего начало со-
зданию Запорожской Сечи.

1556 г., сентябрь – союзный договор между Польско-Ли-
товским государством и Ливонским орденом.

1557 г., июнь – окончание Русско-шведской пограничной
войны.

1557 г., октябрь – союзный договор Ливонского ордена с
Литвой против Москвы. Прибытие в Москву кабардинских
князей с просьбой принять их земли под русское покрови-
тельство.

1558 г., январь – 1583 г., август – Ливонская война.
1558 г., май – взятие русскими войсками Нарвы.
1558 г. – взятие русскими войсками Дерпта.
Пожалование Строгановым обширных земель на реках

Чусовой и Каме (Пермские владения).
1558–1559 гг. – разорение русскими войсками и украин-

скими казаками побережья Крыма.
1558–1561 гг. – строительство Борисоглебского собора в



 
 
 

Старице (разобран из-за ветхости в 1803 г.).
1559 г., май – заключение русско-ливонского перемирия

на 6 месяцев.
1559 г., 31 августа – договор о переходе Ливонского ор-

дена и Рижского архиепископства под покровительство Ве-
ликого княжества Литовского.

1559 г., сентябрь – захват Данией о. Эзель и передача
его брату короля Фредерика II – принцу Магнусу.

1560  г.  – разгром ливонских войск при Эрмесе. Взя-
тие русскими войсками крепостей Мариенбурга (Алуксне)
и Феллина (Вильянди). Окончательный разгром Ливонского
ордена.

Падение Избранной рады. Отправление А. Ф. Адашева на
воеводство в Феллин, а затем в Юрьев, конфискация его ко-
стромских и переяславских вотчин. Пострижение Сильвест-
ра в монахи в Кирилло-Белозерском монастыре, а позднее
ссылка его в Соловецкий монастырь.

1560 г., 6 августа – смерть первой жены Ивана IV Ана-
стасии Романовны Юрьевой.

1561 г., май – июль – захват Ревеля (Таллина) и северной
части Эстонии шведскими войсками.

1561 г., август – женитьба Ивана IV на дочери кабардин-
ского князя Темрюка Айдаровича – Кученей (в православ-
ном крещении Марии Темрюковне). Русско-шведское пере-
мирие на 20 лет.

1561  г., ноябрь – подписание Виленского соглашения



 
 
 

между польским королем и великим князем литовским Си-
гизмундом II Августом и магистром Ливонского ордена Г.
Кестлером. Ликвидация ордена, переход большей части его
земель в состав Великого княжества Литовского, превраще-
ние Курляндии в вассальное герцогство.

1562 г., лето – русско-датский мирный договор. Призна-
ние прав Россией Дании на о. Эзель и ряд владений в Эсто-
нии в обмен на признание прав России на остальную Ливо-
нию.

Набеги войск крымского хана на южные районы России.
1562  г., ноябрь – вторжение русских войск в Великое

княжество Литовское.
1563 г., 15 февраля – взятие русскими войсками Полоц-

ка.
1563 г., июнь – опала Ивана IV на двоюродного брата –

удельного князя Владимира Андреевича Старицкого. Кон-
фискация большей части Старицкого удела, аресты стариц-
ких бояр и служилых людей. Пострижение матери удельного
князя Ефросинии в монахини и ссылка ее в Горицкий мона-
стырь на р. Шексне.

Начало массовых репрессий.
1563 г., 31 декабря – смерть митрополита Макария.
1564 г., январь – поражение русских войск под командо-

ванием П. И. Шуйского на р. Уле.
1564 гг., март – основание Иваном Федоровым и Петром

Мстиславцем Печатного двора в Москве на Никольской ули-



 
 
 

це. Издание «Апостола».
1564 г., июль – поражение русских войск под Оршей.
1564 г., 30 апреля – бегство русского наместника в Ли-

вонии князя А. М. Курбского в Литву.
1564 г., май – первое письмо А. М. Курбского Ивану IV.
1564 г., июль – написание Иваном IV ответа А. М. Курб-

скому.
1564 г., октябрь – вторжение войск крымского хана в Ря-

занскую землю. Продление русско-шведского перемирия на
7 лет.

1564 г., 3 декабря – выезд Ивана IV с семьей из Москвы
на богомолье в Коломенское, затем в Троице-Сергиев мона-
стырь, а оттуда – в Александрову слободу.

1565 г., 3 января – прибытие в Москву посланцев Ивана
IV с двумя грамотами: об опале царя на бояр, дворян, при-
казных людей и духовенство и о его желании оставить свое
государство, а также о том, что на посадских людей у царя
«гневу и опалы никоторые нет».

1565 г., февраль – возвращение Ивана IV в Москву. Раз-
деление страны на земщину и опричнину (личный удел го-
сударя).

Начало массового опричного террора.
1565 г. – издание Иваном Федоровым «Часовника».
1566 г. – добровольное оставление митрополичьего пре-

стола митрополитом Афанасием. Избрание митрополитом
архиепископа Казанского Германа. Отказ царя утвердить



 
 
 

его кандидатуру из-за возражений Германа против опрични-
ны. Избрание митрополитом соловецкого игумена Филиппа
(Федора Колычева).

Отъезд Ивана Федорова и его помощника Петра Мсти-
славца из Москвы в Великое княжество Литовское из-за об-
винений в ереси.

1567  г.  – попытки митрополита Филиппа убедить царя
прекратить бессудные расправы и отменить опричнину.

1567 г., ноябрь – предоставление Иваном IV новых при-
вилегий английским купцам. Предложение Ивана IV англий-
ской королеве Елизавете I заключить союз против Польши и
тайное соглашение о предоставлении друг другу убежища в
случае необходимости.

1568  г., март – публичное осуждение опричнины мит-
рополитом Филиппом на богослужении в Успенском соборе
Московского Кремля.

1568 г., март – сентябрь – дело по обвинению царского
конюшего боярина И. П. Челяднина-Федорова в измене, его
казнь. Массовые казни (свыше 500 человек).

1568 г., ноябрь – низложение митрополита Филиппа и
ссылка его в Тверской Отроч монастырь. Избрание игумена
Троице-Сергиева монастыря Кирилла митрополитом.

1569  г.  – издание Иваном Федоровым и Петром Мсти-
славцем в Литве «Учительного Евангелия».

1569  г., 1 июля – люблинская уния Польши и Литвы.
Объединение их в единое государство – Речь Посполитую.



 
 
 

1569 г., сентябрь – смерть второй жены Ивана IV Марии
Темрюковны.

Осада турками и крымскими татарами Астрахани и их от-
ступление.

1569 г., 9 октября – казнь Владимира Андреевича Ста-
рицкого, его жены и одной из дочерей.

1569 г., 11 октября – казнь в Горицком монастыре мате-
ри Владимира Андреевича Старицкого – княгини Ефроси-
нии и 12 близких к ней монахинь (по одним сведениям, уду-
шены дымом, по другим – утоплены в Шексне).

1569 г., 28 ноября – подписание договора о создании вас-
сального по отношению к России Ливонского королевства во
главе с датским принцем Магнусом.

1569 г., ноябрь – декабрь – опала руководителей оприч-
нины Алексея и Федора Басмановых и князя Афанасия Вя-
земского. Массовые казни в Москве.

1569  г., декабрь – поход опричного войска во главе с
Иваном Грозным на Новгород. Разорение Клина и Твери.

1569  г., 23 декабря – убийство митрополита Филиппа
опричником Малютой Скуратовым (Григорием Лукьянови-
чем Богдановым-Бельским) в Тверском Отроч монастыре.

1570  г.  – издание Иваном Федоровым и Петром Мсти-
славцем в Литве «Псалтыря» и «Часословца».

1570 г., январь – новгородский опричный погром. Ги-
бель 30 тыс. новгородцев, полное разорение города.

1570 г., февраль – прибытие царя с опричным войском



 
 
 

в Псков. Обложение Пскова тяжелой данью. Уход Ивана IV
из Пскова после столкновения с псковским юродивым Ни-
колой, угрожавшим царю Божьим гневом, если тот не пре-
кратит казни и расправы.

1570 г., июнь – провозглашение датского принца Маг-
нуса вассальным королем Ливонии, его помолвка с дочерью
казненного Владимира Андреевича Старицкого.

Заключение русско-польского перемирия на 3 года.
1570 г., 25 июля – массовые казни на Красной площади в

Москве. Казнь посольского дьяка Ивана Висковатого. Казнь
многих видных опричников.

1570 г., август – начало осады Ревеля принцем Магнусом
с русскими войсками.

1570 г., декабрь – подписание мирного договора между
Данией и Швецией.

1571 г., март – отступление войск Магнуса из-под Ревеля.
Отказ Ивана IV от планов создания Ливонского королевства.

1571  г., май – набег Девлет-Гирея на Москву. Бегство
Ивана IV в Александрову слободу, оттуда в Ярославль, а за-
тем на Белоозеро. Сожжение Девлет-Гиреем московских по-
садов. Гибель в пожаре большинства жителей Москвы. Воз-
вращение Девлет-Гирея в Крым с огромным полоном (более
100 тыс. пленных).

1571 г., июнь – переговоры Ивана IV с послами Девлет-
Гирея. Согласие царя на уступку Астрахани Крымскому хан-
ству. Требование Девлет-Гирея передать ему также и Казан-



 
 
 

ское ханство.
Массовые казни опричников.
1571 г., октябрь – брак Ивана IV с Марфой Собакиной.
1571 г., ноябрь – смерть царицы Марфы.
1571 г., декабрь – выступление царя во главе объединен-

ного опричного и земского войска на Новгород для ведения
военных действий против Швеции.

1572 г., 7 января – прием Иваном Грозным шведских по-
слов и заключение перемирия на 6 месяцев.

1572 г., февраль – смерть митрополита Кирилла.
1572 г., апрель – согласие церковного собора на четвер-

тый брак царя с Анной Колтовской вопреки запрету Вселен-
ского собора 992 г.

1572 г., май – брак Ивана IV с Анной Колтовской.
Избрание митрополитом московским Антония.
1572 г., 19 июля – смерть Сигизмунда II Августа. Начало

длительного «бескоролевья» в Польше.
1572  г., 26 июля – 2 августа – повторное вторжение

Девлет-Гирея, разгром крымцев русскими войсками под ко-
мандованием земского воеводы М. И. Воротынского в битве
при Молодях.

1572 г., осень – отмена опричнины.
1573 г. – разрыв сибирским ханом Кучумом вассальных

отношений с Россией.
1573 г., январь – взятие русскими войсками ливонской

крепости Пайда, ранее захваченной шведами. Сожжение за-



 
 
 

живо пленных немцев и шведов в отместку за гибель Малю-
ты Скуратова во время осады.

1573 г., лето – арест и казнь М. И. Воротынского.
Предложение части польских магнатов об избрании ко-

ролем Польши сына Ивана Грозного, царевича Федора. Вы-
движение Иваном IV собственной кандидатуры на польский
трон.

Поражение русских войск в сражении со шведами при Ло-
де.

1574 г., 30 мая – жалованная грамота Строгановым на
строительство городков и крепостей за Уральским хребтом
– на реках Тоболе, Иртыше и Оби.

1574 г., июнь – избрание польским королем французско-
го принца Генриха Валуа. Возвращение Генриха Валуа во
Францию в связи с известием о смерти его брата – короля
Франции Карла IX.

Решение Ивана IV поддержать кандидатуру императора
Максимилиана на польский трон, отказавшись от собствен-
ных притязаний.

Издание Иваном Федоровым во Львове нового издания
«Апостола» и «Букваря» – первого светского учебника на
русском языке.

1575 г., февраль – коронация короля Франции Генриха
III Валуа.

Брак царевича Федора с Ириной Годуновой.
1575 г., 9 апреля – капитуляция и взятие русскими вой-



 
 
 

сками шведского порта Пярну в Ливонии.
1575 г., май – заточение четвертой жены Ивана Грозного

Анны Колтовской в монастыре. Пятый брак царя с Анной
Васильчиковой.

1575 г., осень – арест, осуждение и казнь новгородского
архиепископа Леонида.

Формальный отказа Ивана IV от трона и принятие им
титула удельного князя Московского. Объявление великим
князем всея Руси касимовского царевича Симеона Бекбула-
товича.

1575 г., осень – 1576 г., осень – великое княжение Си-
меона Бекбулатовича.

1576 г., февраль – прием Иваном IV в Можайске послов
императора Максимилиана II.

Взятие русскими войсками шведской крепости Хаапсалу
в Ливонии.

1576  г., 1 мая – избрание королем Польши трансиль-
ванского (венгерского) князя Стефана Батория, противника
Габсбургов и вассала турецкого султана.

1576  г., осень – возвращение Ивана IV на царский
престол. Пожалование Симеону Бекбулатовичу Тверского
удельного княжества.

1577 г., январь – март – неудачная осада Ревеля русски-
ми войсками.

1577 г. – смерть пятой жены Ивана IV Анны Васильчико-
вой.



 
 
 

1577 г., июль – сентябрь – поход русских войск в Ливо-
нию. Овладение большей частью территории Ливонии.

1577  г., сентябрь – письмо Ивана Грозного князю А.
М. Курбскому из захваченного ливонского города Вольма-
ра (второе письмо царя Курбскому). 1577 г., осень – взятие
поляками ряда крепостей, захваченных русскими войсками
летом.

1577 г. – смерть крымского хана Девлет-Гирея.
1578 г. – издание Иваном Федоровым в Остроге «Азбу-

ки».
1578 г., январь – безрезультатные переговоры в Москве

с польскими послами.
Переход ливонского короля Магнуса на сторону Стефана

Батория.
Неудачная осада русскими войсками Цесиса, бывшей ре-

зиденции магистров Ливонского ордена.
1578 г. – взятие русскими войсками бывшей столицы Маг-

нуса – г. Пылтсамаа (Полчева).
1578 г., август – заключение русско-датского перемирия.
1578 г., октябрь – поражение русских войск под Цеси-

сом.
1579 г., 26 июня – объявление Стефаном Баторием вой-

ны Ивану IV.
1579 г., 31 августа – взятие Полоцка войсками Стефана

Батория.
1579 г., 25 сентября – взятие г. Сокола войсками Стефа-



 
 
 

на Батория.
1579 г., 29 ноября – письмо Ивана IV Стефану Баторию

с предложением мира.
1580 г., 15 января – издание указа о запрете земельных

вкладов в монастыри и одновременный запрет выкупа у мо-
настырей ранее пожертвованных им вотчин.

1580 г. – издание Иваном Федоровым в Остроге «Нового
завета» с «Псалтырью».

1580 г., август – сентябрь – вторжение войск Стефана
Батория в Россию. Взятие поляками Великих Лук, Велижа,
Заволочья, Острова.

1580–1581  гг.  – набеги сибирских татар на владения
Строгановых.

1580 г., лето – 1581 г., июнь – переговоры о мире меж-
ду Россией и Речью Посполитой. Неудача переговоров ввиду
требования Стефана Батория о передаче ему всех русских
владений в Ливонии.

1580 г., 21 сентября – поражение русских войск в сра-
жении с поляками под Торопцом.

1580 г., 4 ноября – вторжение шведских войск в Каре-
лию, взятие крепости Корела.

1580 г., осень – свадьба Ивана Грозного с дочерью околь-
ничьего Ф. Ф. Нагого, Марией.

1581 г. – начало земельной переписи, растянувшейся на
80—90-е гг. XVI в.

Введение «заповедных лет» – временное запрещение пе-



 
 
 

рехода крестьян в Юрьев день.
1581 г., август – ноябрь – осада Пскова армией Стефана

Батория.
1581 г., 1 сентября – начало похода казачьего отряда Ер-

мака Тимофеевича в Сибирь.
1581 г., 6 сентября – взятие Нарвы шведскими войсками.
1581 г., сентябрь – взятие шведскими войсками Иванго-

рода, Яма, Копорья.
1581 г., 22 сентября – решение Ивана IV и приговор Бо-

ярской думы после получения известий о потере Нарвы всту-
пить в мирные переговоры с польским королем.

1581  г., 5 октября – прибытие в польский лагерь под
Псковом папского посланника Антонио Поссевино для по-
средничества в русско-польских мирных переговорах.

1581 г., 9 ноября – ссора Ивана Грозного со старшим сы-
ном, царевичем Иваном. Смертельное ранение наследника в
результате удара отцовским посохом.

1581 г., октябрь – победы Ермака над отрядами сибир-
ского хана Кучума, взятие казаками столицы Сибирского
ханства – г. Кашлыка.

1581 г., 19 ноября – смерть царевича Ивана Ивановича.
1581 г., 17 декабря – 1582 г., 15 января – Русско-поль-

ские переговоры о мире.
1582 г., 15 января – подписание Ям-Запольского мира

(перемирия на 10 лет). Обязательство Речи Посполитой вер-
нуть захваченные ею в 1580–1581 гг. русские города. Обяза-



 
 
 

тельство России вернуть Польше все свои владения в Ливо-
нии.

1582 г., январь – поход русских войск на Нарву. Прекра-
щение похода в связи с известиями о волнениях коренного
населения Поволжья.

1582 г., февраль – март – диспуты о вере между Иваном
IV и А. Поссевино.

1582 г., весна – отъезд в Англию посла Ф. А. Писемского
с поручением добиться согласия королевы Елизаветы на во-
енный союз с Россией и брак царя с племянницей королевы,
Мэри Гастингс.

1582 г., сентябрь – неудачная осада шведскими войска-
ми русской крепости Орешек у истока Невы.

1582 г., 19 октября – рождение у Ивана IV и Марии На-
гой сына Дмитрия.

1582 г., осень – 1584 г. – составление и рассылка по мона-
стырям царского синодика огромных вкладов на помин душ
казненных.

1582 г., ноябрь – отправка Иваном IV «опальной грамо-
ты» Строгановым с требованием возвратить отряд Ермака.

1583 г., август – заключение русско-шведского Плюсско-
го перемирия, оставившего за Швецией все ранее занятые
ею земли и Корельскую волость при сохранении за Россией
устья Невы.

1583 г., октябрь – начало русско-английских перегово-
ров в Москве. Выдвижение английскими дипломатами пред-



 
 
 

варительного условия для заключения союза против Польши
– предоставления английским купцам исключительной мо-
нополии на торговлю в северных портах России.

1584 г., 18 марта – смерть Ивана IV Грозного. По завеща-
нию Ивана IV, составленному между декабрем 1581 г. и мар-
том 1584 г., наследником престола объявлялся Федор Ива-
нович, а младшему сыну Дмитрию Ивановичу с матерью Ма-
рией Нагой выделялся в удел г. Углич. Ввиду неспособно-
сти Федора Ивановича к государственным делам создавался
опекунский (регентский) совет, который должен был управ-
лять страной. В состав совета входили князь И. Ф. Мстислав-
ский, князь И. П. Шуйский, Н. Р. Юрьев, Б. Ф. Годунов и,
возможно, Б. Я. Бельский.

1584–1598 гг. – царствование Федора Ивановича.
1584 г., апрель – волнения в Москве, вызванные слуха-

ми о намерении бывшего опричника и ближайшего сподвиж-
ника Ивана IV в последние годы его царствования – Б. Я.
Бельского захватить царский престол. Высылка Бельского из
Москвы.

1584 г., 24 мая – отправка царевича Дмитрия с матерью
Марией Нагой в Углич.

1584 г., 31 мая – коронация царя Федора Ивановича.
1584–1585 гг. – борьба за власть между душеприказчика-

ми Ивана IV – Б. Ф. Годуновым и другими членами регент-
ского совета.

Строительство Архангельска. По указу 1585  г. Архан-



 
 
 

гельск стал единственным городом, где иностранцы могли
покупать товары из внутренних районов страны.

Строительство Царевококшайска.
1584 г., 20 июня – указ о временной отмене тарханных

грамот, предоставлявших их обладателям, монастырям, на-
логовые льготы и дававших право не подчиняться ничьему
суду, за исключением суда самого государя.

1584 г., июль – подписание в Москве русско-польского
перемирия на 10 месяцев.

1584 г., август – гибель Ермака в результате неожидан-
ного нападения Кучума на казачий лагерь.

1585 г. – строительство городов Ливны и Воронежа.
1585 г., февраль – продление Стефаном Баторием рус-

ско-польского перемирия на 2 года.
1585 г., август – пострижение в монахи князя И. Ф. Мсти-

славского.
1585 г., декабрь – заключение русско-шведского пере-

мирия на 4 года.
1585–1586 гг. – строительство Тюмени, Самары и Уфы.
1585–1591 гг. – строительство укреплений Белого города

в Москве.
1586 г. – издание указа о кабальном холопстве. Вводилась

регистрация служилых кабал в кабальных книгах. Тем са-
мым государство брало на себя осуществление сыска беглых
холопов.

Изготовление Царь-пушки мастером Андреем Чоховым.



 
 
 

1586 г., апрель – смерть боярина Н. Р. Юрьева.
1586  г., май – волнения в Москве, вызванные намере-

нием Шуйских при поддержке митрополита Дионисия раз-
вести Федора Ивановича с Ириной Годуновой под предло-
гом ее бездетности. Поддержка Шуйских московскими по-
садскими людьми. Примирение Шуйских с Годуновым. По-
давление волнений Годуновым.

1586 г., 13 октября – низложение и ссылка митрополита
Дионисия.

1586 г., 2 (12) декабря – смерть польского короля Сте-
фана Батория.

1587 г. – строительство Тобольска.
1587 г., весна – арест и ссылка князя И. П. Шуйского (16

ноября 1588 г. задушен дымом).
1587 г., июль – избрание польским королем Сигизмунда

III Вазы, сына шведского короля Юхана III Вазы и Екатерины
Ягеллонки.

1588 г., июль – прибытие в Москву изгнанного турками
Константинопольского патриарха Иеремии. Отказ Иеремии
стать русским патриархом с местопребыванием во Владими-
ре.

1589 г., 23 января – учреждение патриаршества в Рос-
сии. Избрание первого русского патриарха Иова. Достиже-
ние окончательной автокефалии Русской церкви.

1589–1605 гг. – пребывание Иова на патриаршестве.
1589 г. – основание Царицына.



 
 
 

1589–1590 гг. – основание Саратова.
1590  г., январь – февраль – поход русских войск на

Нарву. Взятие Яма, осада Нарвы и Ивангорода.
1590  г., 25 февраля – подписание в Ивангороде рус-

ско-шведского перемирия. Возвращение России Ивангоро-
да, Яма и Копорья.

1591 г., январь – подписание в Москве русско-литовско-
го перемирия на 12 лет.

1591 г., 15 мая – гибель в Угличе восьмилетнего цареви-
ча Дмитрия. Убийство толпой угличан обвиненных в убий-
стве царевича московского дьяка Михаила Битяговского, его
племянника Никиты Качалова и сына мамки царевича Оси-
па Волохова.

1591 г., май – расследование событий в Угличе прави-
тельственной комиссией во главе с боярином В. И. Шуйским
и окольничим А. П. Клешниным.

Заключение комиссии о том, что царевич погиб, случайно
заколовшись ножом во время припадка падучей болезни.

1591 г., июнь – насильственное пострижение Марии На-
гой в монахини. Ссылка в Сибирь участников волнений в
Угличе.

1591 г., июнь – июль – набег крымского хана Казы-Гирея
на Москву. Отступление крымцев от Москвы. Пожалование
Борису Годунова титула слуги.

1591–1592 гг. – строительство земляной крепости вокруг
Москвы по линии позднейшего Садового кольца – Скородо-



 
 
 

ма.
1592 г. – завершение поземельной переписи и составле-

ния писцовых книг. Возможное (спорное) издание указа об
отмене Юрьева дня и постоянном запрете перехода крестьян
к другим землевладельцам. Строительство города Ельца.

1593 г., апрель – договор между Россией и Крымом. Пре-
кращение крымских набегов на Русь до конца XVI в.

1593 г. – смерть шведского короля Юхана III Вазы. Вступ-
ление его сына, польского короля Сигизмунда III Вазы, на
шведский трон. Строительство сибирских крепостей Пелы-
ма, Нарыма и Березова.

1593–1594  гг.  – русско-иранские переговоры, положив-
шие начало беспошлинной торговле между Ираном и Росси-
ей.

Строительство каменной крепости в Казани.
1594 г. – поход русской рати на Северный Кавказ против

Тарковского шамхала. Взятие и разрушение г. Тарки. Гибель
в походе 3 тыс. русских воинов.

Строительство г. Кромы.
1595 г., 18 мая – подписание Тявзинского мирного дого-

вора со Швецией. Возвращение Корельской волости России.
1595 г., осень – переворот в Швеции. Свержение короля

Сигизмунда Вазы его дядей герцогом Карлом.
1595–1596 гг. – строительство Курска, Белгорода, Оско-

ла.
1595–1597 гг. – строительство каменной крепости в Смо-



 
 
 

ленске архитектором Федором Конем.
1597 г. – принятие Уложения о холопах. Закрепление доб-

ровольных холопов, служивших без крепостей и имевших
право ухода от господина, за владельцами, фактическое пре-
вращение их в кабальных холопов. Лишение кабальных хо-
лопов права выхода на свободу до смерти господина. Уста-
новление бессрочного сыска беглых холопов.

1597 г., 24 ноября – издание указа о введении «урочных
лет» и пятилетнего срока сыска беглых крестьян.

1598 г., 6 января – смерть царя Федора Ивановича.
1598  г., 15 января – пострижение вдовы царя Федора

Ивановича царицы Ирины Годуновой в монахини в Новоде-
вичьем монастыре под именем старицы Александры. Отъезд
Бориса Годунова к сестре в монастырь.

1598 г., январь – февраль – многолюдные шествия из
Москвы в Новодевичий монастырь с просьбой к «царице
инокине Александре» «дать на Московское государство» Бо-
риса.

1598 г., 17 февраля – избрание Бориса Федоровича Го-
дунова на царство Земским собором.

1598 г., 20–21 февраля – просьба патриарха Иова и чи-
нов собора о вступлении Бориса Годунова на царство. Пер-
воначальный отказ Бориса Годунова и его согласие вступить
на трон после вторичного ходатайства патриарха, духовен-
ства и соборных чинов.

1598 г., 30 апреля – переезд Бориса Годунова в Кремль.



 
 
 

1598–1605 гг. – царствование Бориса Годунова.
1598 г., 7 мая – выступление Бориса Годунова в поход в

связи с получением известий о движении на Москву крым-
ского хана Казы-Гирея.

1598 г., май – июнь – пребывание царя с войском в Сер-
пухове.

1598 г., 30 июня – выезд Бориса Годунова из Серпухова в
Москву в связи с прибытием послов Казы-Гирея, сообщив-
ших, что хан «хочет быть в дружбе и любви» с царем, а в
поход собирается идти на Венгрию.

1598 г., 3 сентября – венчание Бориса Федоровича Го-
дунова на царство.

1598 г. – разгром русскими воеводами войск сибирского
хана Кучума в Барабинской степи. Ликвидация Сибирского
ханства.

1599 г., лето – поход воеводы Б. Я. Бельского на Север-
ский Донец. Основание крепости Царев-Борисов.

1600 г. – походы русских воевод в Мангазейскую землю в
нижнем течении Енисея, приведение к покорности местных
племен, обложение их ясаком.

1600 г., октябрь – ссылка бояр Романовых, обвиненных
в заговоре против царя Бориса и подготовке покушения на
его жизнь. Пострижение старшего из братьев Романовых –
Федора Никитича в монахи с именем Филарет и ссылка его
в Антониев-Сийский монастырь.

1601 г. – заключение русско-польского перемирия на 20



 
 
 

лет.
1601–1603 гг. – неурожай и страшный голод в России.
1601 г., 28 ноября – указ, временно разрешивший мел-

ким служилым и приказным людям вывоз крестьян в Юрьев
день.

1602 г. – бегство в Польшу монаха кремлевского Чудо-
ва монастыря Григория (до пострижения – Юрия Отрепье-
ва, холопа-послужильца Романовых). В Польше Отрепьев
объявил себя сыном Ивана IV, царевичем Дмитрием, чудом
спасшимся в 1591 г. от подосланных в Углич Б. Ф. Годуно-
вым убийц. Он просил у короля Сигизмунда III поддержки в
возвращении русского престола, обещая ввести в России ка-
толицизм. Король не оказал самозванцу помощи, но не пре-
пятствовал польским шляхтичам вступать в его отряды.

1603 г. – восстание крестьян и холопов под предводитель-
ством атамана Хлопка.

1603 г., 16 августа – указ об освобождении холопов, ко-
торых владельцы отказались кормить во время голода.

1603 г., сентябрь – подавление восстания Хлопка.
1604 г., 16 октября – вторжение самозванца Лжедмит-

рия I с отрядами польских наемников и русских казаков в
пределы России.

1604 г., октябрь – ноябрь – переход на сторону Лжед-
митрия I южнорусских городов: Чернигова, Путивля, Рыль-
ска, Белгорода, Оскола, Воронежа, Кром, Ельца и др.

1604 г., 21 декабря – сражение между правительствен-



 
 
 

ными войсками и войском Лжедмитрия I под Новгоро-
дом-Северским.

1605 г., 21 января – победа правительственных войск над
войсками Лжедмитрия I под Добрыничами близ г. Севска.
Отступление самозванца в Путивль.

1605 г., 13 апреля – скоропостижная смерть царя Бориса
Федоровича Годунова.

1605 г., 14 апреля – церемония присяги новому царю Фе-
дору Борисовичу Годунову.

1605 г., 7 мая – переход правительственных войск во гла-
ве с воеводой П. Ф. Басмановым на сторону Лжедмитрия I.

1605 г., 1 июня – прибытие в Москву посланцев Лжед-
митрия I – дворян Пушкина и Плещеева. «Признание» бо-
ярина В. И. Шуйского в том, что в 1591 г. в Угличе был по-
хоронен сын попа, а царевичу удалось спастись от подослан-
ных Годуновым убийц.

Низложение и арест царя Федора Годунова с матерью.
1605  г., июнь – убийство Федора Годунова с матерью.

Низложение патриарха Иова.
1605 г., 20 июня – торжественный въезд Лжедмитрия I

в Москву.
1605 г., 24 июня – избрание патриархом архиепископа

Рязанского Игнатия.
1605 г., конец июня – раскрытие заговора В. И. Шуйско-

го против самозванца. Осуждение В. И. Шуйского на смерт-
ную казнь Боярской думой. Замена Лжедмитрием I смертной



 
 
 

казни ссылкой в Вятку с последующим разрешением вер-
нуться в Москву.

1605 г., 17 июля – встреча Лжедмитрия I с матерью ца-
ревича Дмитрия царицей-инокиней Марфой Нагой. Призна-
ние Лжедмитрия I Марфой своим сыном.

1605 г., 21 июля – венчание Лжедмитрия I на царство.
1606 г., 1 февраля – указ о крестьянах. Предписано воз-

вращать прежним владельцам крестьян, бежавших за год до
голода и после голодных лет, а также бежавших в голодные
годы «с животы» (имуществом), т. е. не от страха голодной
смерти. Крестьяне, бежавшие во время голода на окраины,
закреплялись за теми владельцами, которые их кормили в
голодные годы.

1606 г., апрель – назначение возвращенного из ссылки
Филарета (Федора Никитича Романова) ростовским митро-
политом.

1606 г., 8 мая – свадьба Лжедмитрия I с Мариной Мни-
шек, дочерью польского магната сандомирского воеводы
Юрия Мнишека.

1606  г., 17 мая – дворцовый переворот. Свержение и
убийство Лжедмитрия I заговорщиками во главе с В. И.
Шуйским. Арест Марины Мнишек и ее отца Юрия Мнише-
ка.

1606 г., май – низложение патриарха Игнатия, отправка
его в Чудов монастырь.

1606  г., 19 мая – избрание царем Василия Шуйского.



 
 
 

Объявление «крестоцеловальной записи», в которой царь
присягнул в том, что не будет никого подвергать опале и каз-
нить без боярского суда, слушать ложных доносов и пресле-
довать родственников опальных. Земский собор, избравший
Шуйского, был созван наспех, малочислен и непредстави-
телен. Поэтому современники говорили, что Шуйский был
«выкликнут» царем. Иногда считается даже, что Шуйский
был избран на царство без созыва Земского собора.

1606 г., 1 июня – венчание Василия Шуйского на цар-
ство.

1606–1610 гг. – царствование Василия Шуйского.
1606 г., 2–6 июня – перенесение в Архангельский собор

Московского Кремля мощей царевича Дмитрия. Причисле-
ние Дмитрия к лику святых.

1606 г., 3 июня – избрание патриархом казанского мит-
рополита Гермогена.

1606–1612 гг. – пребывание Гермогена на патриаршестве.
1606–1607 гг. – восстание под руководством Ивана Иса-

евича Болотникова.
1606 г., август – победа отрядов Болотникова над цар-

скими войсками под Кромами.
1606 г., 23 сентября – победа отрядов Болотникова над

царскими войсками при впадении р. Угры в Оку.
1606  г., октябрь – вступление отрядов Болотникова в

Серпухов, их победа над царскими войсками на р. Лопас-
не. Поражение восставших в сражении с войском воеводы



 
 
 

Михаила Васильевича Скопина-Шуйского на р. Пахре, их
отступление к Серпухову. Победа отрядов восставших туль-
ских и веневских дворян во главе с Истомой Пашковым над
царскими войсками у села Троицкое.

1606 г., 28 октября – 2 декабря – осада Москвы вос-
ставшими.

1606 г., начало ноября – выход отрядов И. И. Болотни-
кова к Москве, создание укрепленного лагеря повстанцев в
селе Коломенском.

1606 г., 15 ноября – переход на сторону Василия Шуй-
ского участвовавших в восстании дворянских отрядов во
главе с Прокопием Петровичем Ляпуновым и Григорием
Федоровичем Сумбуловым.

1606  г., 2 декабря – решающее сражение восставших
с царскими войсками. Переход И. Пашкова на сторону В.
Шуйского. Поражение повстанческой армии Болотникова.

1606 г., 3–5 декабря – оборона лагеря восставших у села
Коломенское.

1606 г., декабрь – отступление войск Болотникова к Ка-
луге.

1606 г., декабрь – 1607  г., май – оборона Калуги по-
встанческими войсками Болотникова.

1607  г., 7 марта – издание указа, вновь разрешившего
добровольным холопам, если они не давали на себя кабаль-
ных записей, уходить от своих хозяев вне зависимости от
срока службы. Отмена Указа 1597 г. об отмене доброволь-



 
 
 

ного холопства.
1607 г., 9 марта – издание Уложения о крестьянах. Уста-

новление 15-летнего срока сыска беглых крестьян и холопов,
введение денежных штрафов за их укрывательство.

1607 г., 3 мая – разгром царских воевод повстанческими
отрядами «царевича Петра» (Илейки Муромца, беглого му-
ромского посадского человека, объявившего себя сыном ца-
ря Федора) в сражении на р. Пчельне.

Снятие осады Калуги, соединение войск Болотникова и
«царевича Петра».

1607 г., май – отступление войск Болотникова к Туле.
1607 г., июнь – победы царских войск над восставшими

на р. Восме (5–7 июня) и на р. Вороньей (12 июня).
1607 г., 30 июня – 10 октября – оборона Тулы восстав-

шими во главе с Болотниковым и «царевичем Петром».
1607 г., июль – появление в Стародубе-Северском нового

самозванца – Лжедмитрия II (происхождение неизвестно).
Поход Лжедмитрия II на Брянск и Тулу.

1607 г., 10 октября – капитуляция восставших во главе
с Болотниковым и «царевичем Петром» в Туле.

1608 г., май – победа войск Лжедмитрия II (польские и
казачьи отряды, уцелевшие участники восстания Болотни-
кова) над воеводами Василия Шуйского под Болховом.

1608 г., 1 июня – вступление воск Лжедмитрия II в под-
московное село Тушино. Создание в Тушине укрепленного
лагеря самозванца. Отсюда его прозвище – Тушинский вор.



 
 
 

1608 г., 25 июля – русско-польское перемирие на 3 ме-
сяца. Обязательство Сигизмунда III отозвать всех поляков
из лагеря Лжедмитрия II. Разрешение Марине Мнишек и ее
отцу Юрию Мнишеку выехать в Польшу.

1608 г., август – прибытие Марины Мнишек в Тушино.
Тайное венчание Лжедмитрия II с Мариной Мнишек.

1608 г., 23 сентября – 1610 г., 12 января – осада Трои-
це-Сергиева монастыря войсками Тушинского вора.

1608 г., октябрь – захват тушинскими отрядами Ростова.
Взятие в плен митрополита Ростовского Филарета (Романо-
ва). Доставка его в Тушинский лагерь. Наречение Филарета
в Тушине патриархом Московским и всея Руси. (Сам Фила-
рет не называл себя патриархом.)

1609 г., 28 февраля – заключение правительством Васи-
лия Шуйского союзного договора со Швецией. Обязатель-
ство России вернуть Швеции Корельскую волость в обмен
на направление в Россию шведских войск во главе я Якобом
Делагарди.

1609 г., 14 апреля – начало похода русских и шведских
войск под командованием М. В. Скопина-Шуйского и Я. Де-
лагарди из Новгорода на Москву.

1609 г., 13 июля – победа войск М. В. Скопина-Шуйского
и Я. Делагарди над тушинцами под Тверью.

1609 г., сентябрь – начало осады Смоленска войсками
Сигизмунда III, расценившего союз России со Швецией как
повод к войне. Оборона Смоленска русскими войсками и



 
 
 

жителями под руководством Михаила Борисовича Шеина
продолжалась 624 дня.

1609 г., декабрь – приказ Сигизмунда III всем полякам,
находящимся в Тушинском лагере, покинуть самозванца и
присоединиться к королевской армии под Смоленском. Бег-
ство Лжедмитрия II в Калугу.

1610 г., январь – прибытие посольства тушинских бояр
во главе с М. Г. Салтыковым в лагерь Сигизмунда III под
Смоленском.

1610 г., 4 февраля – соглашение между тушинскими бо-
ярами и польским королем о призвании на русский трон ко-
ролевича Владислава, сына Сигизмунда III. Соглашение под-
тверждало крестоцеловальную запись В. Шуйского. Запре-
щалось назначать польских шляхтичей на государственные
посты в России и жаловать им вотчины и поместья. Подтвер-
ждался запрет крестьянского перехода. Не удалось согласо-
вать вопрос о религиозной принадлежности будущего царя:
тушинцы настаивали на переходе Владислава в православие,
Сигизмунд на это не соглашался.

1610  г., 12 января – снятие войсками М. В. Скопи-
на-Шуйского осады Троице-Сергиева монастыря.

1610 г., 12 марта – вступление в Москву войск М. В. Ско-
пина-Шуйского.

1610 г., 23 апреля – смерть М. В. Скопина-Шуйского.
Современники полагали, что Скопин-Шуйский был отрав-
лен женой Дмитрия Ивановича Шуйского, брата царя Васи-



 
 
 

лия.
1610 г., 24 июня – разгром русской армии под командо-

ванием Д. И. Шуйского войсками польского гетмана С. Жол-
кевского в сражении под Клушино близ Можайска.

1610 г., 17 июля – свержение Василия Шуйского группой
бояр и дворян во главе с Захарием Петровичем Ляпуновым.
Принудительное пострижение В. Шуйского в монахи. Пере-
ход власти к правительству, составленному из семи бояр, –
«Семибоярщине».

1610 г., 17 августа – подписание московскими боярами
договора с польским гетманом С. Жолкевским о призвании
королевича Владислава на царский трон. Условия договора
совпадали с теми, которые были подписаны тушинскими бо-
ярами под Смоленском. Выдача полякам В. Шуйского с бра-
тьями.

1610  г., 21 сентября – вступление польских войск в
Москву.

1610 г., 7 октября – прибытие московского посольства
во главе с Филаретом Романовым и членом Семибоярщины
князем Василием Васильевичем Голицыным в Смоленск.

1610 г., октябрь – 1611 г., март – переговоры москов-
ского посольства с Сигизмундом III о вступлении его сына
Владислава на русский престол. Провал переговоров из-за
отказа короля согласиться на переход Владислава в право-
славие.

1610 г., октябрь – начало чеканки в Москве «облегчен-



 
 
 

ных» медных денег по приказу польского наместника А. Гон-
севского.

1610 г., 30 ноября – выступление патриарха Гермогена с
призывом к борьбе против поляков.

1610 г., 11 декабря – убийство Лжедмитрия II одним из
его бывших сторонников Петром Урусовым.

1611 г., январь – март – формирование Первого опол-
чения во главе с лидером рязанских дворян П. П. Ляпуно-
вым, тушинским воеводой князем Дмитрием Тимофеевичем
Трубецким и казачьим атаманом (тушинским «боярином»)
Иваном Мартыновичем Заруцким. Осада Москвы Первым
ополчением.

1611 г., 2 марта – присяга Первого ополчения самозван-
цу Сидорке, объявившему себя царем Дмитрием и признан-
ному во Пскове.

1611 г., 18–19 марта – штурм Москвы Первым ополче-
нием. Поджог города поляками. Освобождение ополчением
Замоскворечья и Белого города, неудача при попытке овла-
деть Китай-городом и Кремлем.

1611 г., 26 марта – арест русских послов под Смоленском
и отправка их в Польшу.

1611 г., 1 мая – заключение патриарха Гермогена в тюрь-
му поляками.

1611 г., 3 июня – взятие Смоленска войсками Сигизмун-
да III. Взятие в плен М. Б. Шеина.

1611 г., 6 июня – переговоры новгородского воеводы В.



 
 
 

И. Бутурлина и Я. Делагарди о призвании на русский трон
принца Карла Филиппа, сына шведского короля Карла IX,
при условии принятия им православия.

1611 г., 23 июня – принятие Первым ополчением приго-
вора об избрании Карла Филиппа на русский престол при
условии уступки шведам Ладоги и Орешка.

1611 г., 30 июня – создание руководящего органа опол-
чения – Совета всей земли. Принятие по инициативе П. П.
Ляпунова «Приговора всей земли», устранявшего в будущем
казаков от государственных должностей и требовавшего воз-
вращения беглых крестьян и холопов к прежним господам.

1611 г., 16 июля – захват Новгорода шведскими войска-
ми. Соглашение шведских представителей с верхушкой нов-
городцев о призвании на престол Карла Филиппа без его
предварительного обязательства перейти в православие и с
обязательством лишь не притеснять православных.

1611 г., 22 июля – убийство П. П. Ляпунова казаками.
1611 г., июль – распад Первого ополчения. Уход И. М.

Заруцкого в Коломну. Продолжение осады Москвы отряда-
ми Д. Т. Трубецкого.

1611  г., сентябрь – обращение нижегородского посад-
ского старосты Кузьмы Минина к нижегородцам с призывом
создать ополчение для освобождения Москвы.

1611 г., сентябрь – октябрь – формирование в Нижнем
Новгороде всенародного ополчения под руководством Кузь-
мы Минина и князя Дмитрия Михайловича Пожарского.



 
 
 

1612  г., 17 февраля – смерть патриарха Гермогена в
тюрьме от голода.

1612 г., март – выступление Второго ополчения из Ниж-
него Новгорода к Москве через Кострому и Ярославль.

1612 г., апрель – июль – создание в Ярославле Совета
всей земли – временного правительства России. Организа-
ция снабжения ополчения. Переговоры Совета всей земли со
шведскими послами об избрании на русский трон шведского
принца Карла Филиппа и с австрийскими дипломатами об
избрании австрийского эрцгерцога Максимилиана.

1612 г., 29 июля – выступление Второго ополчения из
Ярославля к Москве.

1612 г., август – вступление Второго ополчения в Моск-
ву, объединение его с остатками Первого ополчения.

Бегство Ивана Заруцкого с Мариной Мнишек и ее сыном
на юг.

1612 г., 22–24 августа – попытка прорыва войск польско-
го гетмана Я. Ходкевича на помощь осажденному польско-
му гарнизону. Трехдневное сражение в районе Арбатских и
Чертольских ворот Земляного города и Новодевичьего мо-
настыря. Отступление войск Ходкевича к Поклонной горе.

1612 г., 22 октября – освобождение Китай-города опол-
ченцами.

1612 г., 26 октября – капитуляция польского гарнизона
в Кремле.

1613 г., январь – февраль – земский собор в Москве.



 
 
 

Обсуждение кандидатур на царский трон.
1613 г., 21 февраля – избрание на российский престол

16-летнего Михаила Федоровича Романова, сына Филарета
Романова и Ксении Ивановны Шестовой (в иночестве Мар-
фы).

1613 г., весна – поход И. М. Заруцкого с казачьими от-
рядами на Москву. Разгром Заруцкого в сражении под Во-
ронежем, его бегство в Астрахань.

1613 г., 11 июля – венчание Михаила Федоровича Рома-
нова на царство.

1613–1645 гг. – царствование Михаила Федоровича Ро-
манова.

1614 г., июнь – восстание астраханцев против Заруцкого,
его бегство с Мариной Мнишек на Яик. Выдача яицкими ка-
заками Заруцкого и Марины Мнишек московским властям.

1614 г., июль – казнь в Москве Заруцкого и 4-летнего
сына Марины Мнишек Ивана («воренка»). Смерть Марины
Мнишек в заточении.

1615 г., 30 июня – начало осады Пскова войсками швед-
ского короля Густава Адольфа.

1616 г., 4 января – начало русско-шведских переговоров
о мире.

1616 г., июль – вторжение польских войск во главе с Вла-
диславом под Вязьму.

1617  г., 27 февраля – подписание Швецией и Росси-
ей Столбовского мирного договора. Возвращение Швецией



 
 
 

России Новгорода, Старой Руссы, Порхова, Гдова и Сумер-
ской области. Сохранение в руках Швеции Корелы (Кекс-
гольма), Копорья, Орешка, Яма, Ивангорода. Утрата Росси-
ей выхода к Балтийскому морю.

1618 г., июнь – продвижение польских войск к Можай-
ску.

1618 г., сентябрь – созыв в Москве Земского собора. Ре-
шение продолжить войну с Польшей.

1618 г., сентябрь – октябрь – вступление войск Влади-
слава в Тушино. Безуспешная осада поляками Донского мо-
настыря.

1618  г.  – заключение Деулинского перемирия между
Польшей и Россией на 14,5 лет. Передача Россией Польше
смоленских (кроме Вязьмы), черниговских и новгород-се-
верских земель с 29 городами. Владислав не отказался от
претензий на русский трон и не признал Михаила Федоро-
вича царем. Русские пленные возвращались в Россию.

1619 г. – основание Енисейского острога.
1619 г., 24 июня – церковный собор. Избрание вернув-

шегося из польского плена Филарета (Романова) патриархом
Московским и всея Руси.

1620 г. – составление келарем Троице-Сергиева монасты-
ря Авраамием Палицыным «Сказания», одного из важней-
ших источников по истории событий конца XVI – начала
XVII вв.

1621 г. – начало издания при царском дворе рукописной



 
 
 

газеты «Куранты».
1623 г. – составление казаками «Написания» о походе Ер-

мака Тимофеевича в Сибирь.
1624 г. – женитьба царя Михаила Федоровича на Марии

Владимировне Долгоруковой.
1625 г., 7 января – смерть царицы Марии.
1626 г. – женитьба царя Михаила Федоровича на Евдокии

Лукьяновне Стрешневой.
1627  г.  – подача московскими купцами челобитной с

требованием высылки иностранных (английских, голланд-
ских, немецких) купцов. Требование повторено в челобит-
ных 1б35 и 1б37 гг.

1628 г. – основание Красноярского острога.
1628–1653 гг. – строительство в Москве церкви Троицы

в Никитниках.
1631 г. – основание Братского острога.
1632 г. – основание Якутского острога.
1632 г., апрель – смерть польского короля Сигизмунда

III.
1632 г., август – выступление русской армии под коман-

дованием М. Б. Шеина под Смоленск.
1633 г., лето – вторжение войск крымского хана Джани-

бек-Гирея в Россию. Разорение Рязанского, Белевского, Ка-
лужского и части Московского уездов. Массовое дезертир-
ство дворян южных уездов из армии М. Б. Шеина для спасе-
ния своих семей и имущества.



 
 
 

1633 г., август – появление под Смоленском польской ар-
мии во главе с королем Владиславом IV. Окружение войска
М. Б. Шеина.

1633 г., октябрь – смерть патриарха Филарета.
1634 г. – избрание патриархом Московским и всея Руси

архиепископа Псковского Иоасафа.
Издание «Азбуки» Василия Бурцева.
1634–1640 гг. – пребывание Иоасафа I на патриаршестве.
1634 г., февраль – капитуляция армии М. Б. Шеина.
1634 г., март – июнь – русско-польские мирные перего-

воры.
1634  г., 4 июня – заключение Поляновского мирного

договора между Россией и Польшей. Сохранение западных
русских земель за Польшей. Отказ Владислава от претензий
на русский престол.

1635–1636 гг. – строительство мастерами Баженом Огур-
цовым и Трефилом Шарутиным Теремного дворца в Крем-
ле.

1636 г. – основание первого железоделательного завода в
Тульско-Каширском районе голландским купцом Андреем
Виниусом.

1637 г., июнь – взятие турецкой крепости Азов донскими
казаками.

1639 г. – экспедиция Ивана Юрьева Москвитина на реки
Охоту и Уду в поисках р. Амур.

1640 г. – смерть патриарха Иоасафа I.



 
 
 

Около 1640 г. – составление «Росписи сибирским горо-
дам и острогам».

1641 г. – осада Азова турецкой армией и флотом. Обра-
щение казаков в Москву с просьбой принять Азов под свою
власть.

1641–1642 гг. – написание «Повести об Азовском осад-
ном сидении казаков».

1642 г., январь – созыв Земского собора. Решение собо-
ра отказать казакам в помощи и возвратить Азов Турции.

1642 г. – избрание патриархом Московским и всея Руси
архимандрита Симонова монастыря Иосифа.

1642–1652 гг. – пребывание Иосифа на патриаршестве.
1643 г. – экспедиция В. Д. Пояркова на реки Зею и Амур

и к берегам Охотского моря. Открытие о. Сахалин.
1643–1655 гг. – строительство мастерами Д. Охлябини-

ным и А. Мокеевым Патриарших палат в Московском Крем-
ле.

1644  г.  – разрешение иностранцам П. Марселису и Ф.
Акеме строить железоделательные заводы на реках Шексне,
Костроме и Ваге и в течение 20 лет продавать свои изделия
беспошлинно.

1645 г., 13 июля – смерть царя Михаила Федоровича.
1645–1676 гг. – царствование Алексея Михайловича Ро-

манова.
1646 г., 7 февраля – введение налога на соль, повысив-

шего ее цену на 2 гривны за пуд.



 
 
 

1646 г. – основание Верхне-Ангарского острога.
1647–1650 гг. – строительство в Ярославле церкви Ильи

Пророка.
1647 г., 10 декабря – отмена налога на соль из-за пор-

чи продовольственных товаров, массового разорения тор-
говцев, роста контрабандной торговли и убытков, понесен-
ных казной.

1648 г., 16 января – женитьба царя Алексея Михайлови-
ча на Марии Ильиничне Милославской.

1648 г. – основание Баргузинского острога.
Издание «Грамматики» Мелетия Смотрицкого.
1648 г., май – победа повстанческих отрядов украинских

казаков под руководством Богдана Хмельницкого над вой-
сками польского гетмана Н. Потоцкого под Желтыми Вода-
ми и Корсунем.

1648 г. 1 – 10 июня – соляной бунт в Москве.
1648 г., лето – волнения служилых и посадских людей в

Воронеже, Каргополе, Козлове, Курске, Ливнах, Сольвыче-
годске, Устюге Великом и других городах.

1648–1649 гг. – экспедиция С. И. Дежнева на реки Ко-
лыму и Анадырь. Первое плавание русских землепроходцев
вокруг Чукотского полуострова через пролив, разделяющий
Азию и Америку. Основание Анадырского острога.

1648 г., 16 июля – решение о созыве Земского собора для
разработки нового Уложения.

1648 г., 1 сентября – 1649 г., 29 января – работа Зем-



 
 
 

ского собора по составлению Уложения – свода законов Рос-
сийского государства.

1648  г., сентябрь – победа повстанческой армии Б.
Хмельницкого над польскими войсками в сражении под Пи-
лявцами.

1648 г., декабрь – вступление повстанческой армии Б.
Хмельницкого в Киев.

1649 г., 29 января – утверждение Соборного уложения
Алексея Михайловича. Отмена урочных лет, установление
бессрочного сыска беглых крестьян. Окончательное утвер-
ждение крепостного права. Ликвидация белых слобод, рас-
пространение на их жителей обязанности нести тягло, при-
крепление посадских людей к посаду.

1649 г. – лишение английских купцов права торговли во
внутренних областях России на том основании, что англича-
не «короля своего Карлуса убили до смерти».

Прибытие в Москву поэта и переводчика Епифания Сла-
винецкого для работы в школе при Андреевском монастыре.

1649  г., 5 августа – победа повстанческой армии Б.
Хмельницкого над польской королевской армией под Зборо-
вом.

1649 г., 8 августа – подписание Зборовского мира между
украинскими повстанцами и Польшей. Повышение числен-
ности казачьего реестра до 40 тыс. человек. Передача Киев-
ского, Черниговского и Брацлавского воеводств под управ-
ление украинского гетмана.



 
 
 

1649–1652 гг. – строительство в Москве церкви Рожде-
ства Богородицы в Путинках.

1649–1653 гг. – походы Е. П. Хабарова в Даурскую землю.
Присоединение Приамурья к России.

Конец 1640-х гг. – образование в Москве кружка «рев-
нителей древнего благочестия». Ревнители стремились к ис-
правлению церковных книг и унификации обрядов, выступа-
ли против «многогласия» (одновременного чтения несколь-
ких частей церковной службы). В кружок входили духовник
царя Стефан Вонифатьев, протопоп Иван Неронов, Никон,
протопоп Аввакум, окольничий Федор Ртищев и др.

Около 1650 г. – составление «Росписи» морского пути
вдоль Охотского моря.

1650–1652  гг.  – возведение царицыных палат в Савви-
но-Сторожевском монастыре близ Звенигорода.

1650 г., февраль – август – восстание в Пскове, вызван-
ное ростом цен на хлеб из-за отправки зерна в Швецию в
счет погашения долга России. Переговоры с восставшими,
обещание прощения всем участникам бунта, восстановление
царской администрации в Пскове.

1650 г., март – апрель – восстание в Новгороде. Подав-
ление восстания отрядом воеводы И. Н. Хованского.

1651 г., 28–30 июня – поражение украинских повстанцев
в сражении с польскими войсками под Берестечком.

1651 г., 28 сентября – заключение Белоцерковского ми-
ра между украинскими повстанцами и Польшей. Сокраще-



 
 
 

ние казачьего реестра до 20 тыс. человек.
1652  г.  – роспись Архангельского собора Московского

Кремля мастерами Оружейной палаты.
1652 г., 25 июля – церковный собор. Избрание митропо-

лита Новгородского Никона патриархом Московским и всея
Руси.

1652–1653 гг. – церковная реформа, пересмотр русских
церковных книг, икон и обрядов в соответствии с гречески-
ми образцами.

1652–1678 гг.  – строительство Воскресенской церкви в
Романове-Борисоглебске (ныне Тутаев).

1652 г., 23 мая – победа украинских повстанцев над поль-
ской армией в сражении под Батогом.

1653 г., 25 октября – введение Торгового устава. Заме-
на многочисленных торговых пошлин единой пошлиной в
5 % и установление для иностранных купцов повышенной
пошлины в 6 %, а при торговле внутри России – 8 %.

1653 г., 1 октября – решение Земского собора в Москве
о принятии Украины под покровительство России.

1653 г., декабрь – 1654 г., январь – церковный собор.
Одобрение реформ Никона. Начало раскола Русской церкви
на никониан и старообрядцев.

1654 г., 8 января – решение Украинской Рады в Переяс-
лавле о переходе Украины «под высокую руку московского
царя», т. е. под покровительство России.

1654 г. – начало чеканки в Москве медной монеты, фор-



 
 
 

мально приравненной к серебряной.
Посещение Пекина русским посольством во главе с Ф. И.

Байковым. Неудачная попытка России установить диплома-
тические отношения с Китаем.

1654–1667 гг. – Русско-польская война.
1654  г., июнь – сентябрь – осада русскими войсками

Смоленска (капитулировал 23 сентября).
1654 г., лето – осень – взятие русскими войсками 33 го-

родов Восточной Белоруссии, в том числе Витебска, Моги-
лева, Мстиславля, Орши, Полоцка, Ростиславля.

1655 г., 19–22 января – победа русско-украинских войск
под командованием воеводы В. Б. Шереметева и Б. Хмель-
ницкого над польской армией гетмана С. Потоцкого в сра-
жении под Ахматовом.

1655 г., 3 июля – взятие Минска войсками князя Я. К.
Черкасского.

1655 г., июль – начало Польско-шведской войны.
1655 г., 31 июля – взятие Вильно войсками князя Я. К.

Черкасского.
1655 г., август – взятие Ковно и Гродно войсками князя

Я. К. Черкасского.
1655 г., сентябрь – осада Львова войсками воеводы А.

В. Бутурлина и Б. Хмельницкого.
1656 г., апрель – май – церковный собор. Отлучение от

церкви старообрядцев, не принявших церковную реформу
Никона.



 
 
 

1656 г., 17 мая – объявление Россией войны Швеции.
1656 г., июль – взятие русскими войсками шведских кре-

постей Нотебурга (Орешка) и Ниеншанца.
1656  г., июль – август – взятие русскими войсками

шведских крепостей Динабурга (Даугавпилса) и Кокенгаузе-
на (Кокнесе).

1656 г., август – октябрь – безуспешная осада русскими
войсками Риги.

Осада и взятие русскими войсками Дерпта.
1656 г., август – октябрь – мирные переговоры между

Россией и Речью Посполитой. Заключение перемирия (24
октября).

1656–1657 гг. – строительство в Москве церкви Николы
на Берсеневе.

Создание художником Симоном Ушаковым иконы «Вели-
кий архиерей» для церкви Троицы в Никитниках.

1656–1658 гг. – строительство Успенского собора Ивер-
ского монастыря на Валдае.

1656–1685  гг.  – строительство Воскресенского собора
Ново-Иерусалимского монастыря.

1657 г. – рождение у царя Алексея Михайловича и Марии
Ильиничны Милославской дочери Софьи.

Создание С. Ушаковым иконы «Спас Нерукотворный».
1657–1658 гг. – неудачи русских войск в войне со Шве-

цией, утрата части ранее завоеванных территорий.
1657–1662 гг. – строительство в Москве церкви Козьмы



 
 
 

и Дамиана в Садовниках.
1558 г., июль – заявление патриарха Никона об оставле-

нии им патриаршества «на Москве» из-за конфликта с царем
Алексеем Михайловичем. Отъезд Никона в Воскресенский
Новоиерусалимский монастырь.

1658 г., 6 сентября – подписание Гадячского договора
между гетманом Украины Иваном Выговским (избран гет-
маном после смерти Б. Хмельницкого 15 августа 1б57 г.) и
польским правительством. Предусматривались возвращение
Украины под власть Речи Посполитой, предоставление ряда
привилегий украинской казачьей старшине и свобода право-
славного богослужения.

1658 г., октябрь – возобновление русско-польских воен-
ных действий. Неудачная попытка польских войск осадить
Вильно.

1658  г., осень – неудачи русских войск в Белоруссии.
Утрата некоторых ранее завоеванных городов.

1658 г., 20 декабря – заключение Валиесарского переми-
рия на 3 года между Швецией и Россией. Переход к России
Мариенбурга, Дерпта и Кокенгаузена.

1659 г., июль – поражение русской армии в сражении с
войсками крымского хана и украинского гетмана И. Выгов-
ского под Конотопом.

1659 г., август – победа русских войск над крымчаками
и войсками И. Выговского.

1659 г., октябрь – свержение И. Выговского с гетман-



 
 
 

ства. Избрание гетманом Украины сына Б. Хмельницкого
Юрия Хмельницкого.

1660 г., 23 апреля (3 мая) – оливский мирный договор
между Речью Посполитой и Швецией. Отказ польского ко-
роля Яна Казимира от претензий на шведскую корону. За-
крепление за Швецией Эстляндии, о. Эзель и большей части
Лифляндии.

1660 г. – победы польских войск в Белоруссии. Возвра-
щение большей части Белоруссии под контроль Речи Поспо-
литой.

1660 г., 9 октября – переход Ю. Хмельницкого на сторо-
ну Польши.

1660 г., 23 октября – поражение русских войск во главе
с воеводой В. В. Шереметевым в сражении с поляками под
Чудновом.

1660 г., 11–13 ноября – корсунская казачья рада. Прине-
сение казачеством Правобережной Украины присяги коро-
лю Польши.

1661 г. – рождение у царя Алексея Михайловича и Марии
Ильиничны Милославской сына Федора.

1661 г., 21 июня – подписание Кардисского мирного до-
говора между Швецией и Россией. Отказ России от всех сво-
их завоеваний в Ливонии в пользу Швеции. Восстановле-
ние границы, установленной Столбовским мирным догово-
ром 1617  г. Обязательство Швеции не оказывать помощи
Польше в войне против России.



 
 
 

1661 г. – взятие польскими войсками Могилева, Вильно
и ряда других крепостей.

1661–1667 гг. – Русско-польские мирные переговоры.
1662–1664 гг. – восстания ясачных народов Западной Си-

бири, Казани и Башкирии.
1662  г., июнь – июль – вторжение казачьих войск Ю.

Хмельницкого на Левобережную Украину.
1662  г., 16 июля – разгром казаков Ю. Хмельницкого

под Каневом русскими войсками под командованием воево-
ды князя Ф. Ю. Ромодановского.

1662 г., 25 июля – медный бунт в Москве. Подавление
бунта стрелецкими полками.

1663 г., июнь – казачья рада в г. Нежине. Избрание Ивана
Брюховецкого гетманом Левобережной Украины.

Вторжение польских войск и казачьих отрядов правобе-
режного гетмана Павла Тетери на Левобережную Украину,
осада ими Чернигова.

1664 г., январь – неудачная осада Глухова поляками. По-
ражение польских войск под Новгород-Северским.

1664 г. – прибытие в Москву из Белоруссии поэта и учено-
го Самуила Емельяновича Петровского-Ситниановича (Си-
меона Полоцкого).

1664 г., лето – поражение русской армии под Витебском.
1665 г. – основание Селенгинского острога.
Открытие школы Симеона Полоцкого в Заиконоспасском

монастыре.



 
 
 

1665 г., январь – разгром войск гетмана П. Тетери вос-
ставшими украинскими казаками под руководством сторон-
ника Москвы В. Дрозда. Бегство П. Тетери в Польшу.

Подписание И. Брюховецким «Московских статей», за-
крепивших привилегии казачьей старшины и усиливших
власть царского правительства на Украине.

1665 г., август – избрание Петра Дорошенко гетманом
Правобережной Украины.

1665–1666 гг. – основание казаками Албазинского остро-
га на Амуре.

1665–1672 гг. – строительство в Ярославле церкви Нико-
лы Мокрого.

1666 г. – поход донских казаков под предводительством
Василия Уса в центральные уезды России.

1666 г., 20 марта – лысенковский съезд казачьей старши-
ны Правобережной Украины. Решение о переходе Правобе-
режной Украины под власть Крыма.

1666 г., 27 августа – рождение у царя Алексея Михайло-
вича и Марии Ильиничны Милославской сына Ивана.

1666 г., сентябрь – вторжение крымского хана Адиль-
Гирея на Украину.

1666 г., ноябрь – победа крымских войск и казаков П.
Дорошенко над польскими войсками под Меджибожем.

1666 г., 19 ноября – 1667 г., январь – церковный собор с
участием вселенских патриархов Паисия Александрийского
и Макария Антиохийского. Окончательное осуждение и про-



 
 
 

клятие старообрядчества. Осуждение Никона и лишение его
патриаршего сана. Ссылка Никона в Ферапонтов монастырь
(с 1676 г. переведен в Кирилло-Белозерский монастырь).

Поставление вселенскими патриархами архимандрита
Троице-Сергиева монастыря Иоасафа патриархом Москов-
ским и всея Руси с именем Иоасаф II.

1667–1672  гг.  – пребывание Иоасафа II на патриарше-
стве.

1667 г., 30 января – заключение Андрусовского переми-
рия между Россией и Речью Посполитой на 13,5 лет. Возвра-
щение России Смоленской и Новгород-Северской земель.
Присоединение Левобережной Украины к России. Призна-
ние Польшей временного (на 2 года) перехода Киева к Рос-
сии.

1667 г., 7 мая – принятие Новоторгового устава (автор
– Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин). Установление
для иностранцев, торгующих внутри страны, двойной по-
шлины в 10 %, запрет иностранным купцам вести рознич-
ную торговлю и торговать в России между собой.

1667 г. – составление воеводой П. П. Годуновым в Тоболь-
ске чертежа и описания Сибири.

Прекращение чеканки медной монеты.
Перепись населения и введение новых налогов на Лево-

бережной Украине.
1667–1668 гг. – строительство деревянного дворца Алек-

сея Михайловича в Коломенском под руководством масте-



 
 
 

ров С. Петрова и И. Михайлова.
1667 г., май – 1668 г., март – поход донских казаков под

предводительством Степана Тимофеевича Разина «за зипу-
нами» на Нижнюю Волгу, Каспийское море и р. Яик. Овла-
дение Яицким городком.

1668 г. – создание С. Ушаковым иконы «Насаждение дре-
ва государства Российского».

1668 г., январь – 1676 г., январь – восстание монахов
Соловецкого монастыря, отказавшихся принять церковную
реформу Никона.

1668 г., февраль – переход гетмана И. Брюховецкого на
сторону Турции.

1668 г., весна – гибель гетмана И. Брюховецкого, убитого
казаками П. Дорошенко.

1668 г., март – 1669 г., август – поход казачьего войска
С. Т. Разина «за зипунами» на Каспийское море. Нападения
казаков на города Баку, Дербент, Решт. Зимовка казаков Ра-
зина в 1668–1669 гг. на Свином острове близ Гиляна.

1669 г., 3 марта – смерть царицы Марии Ильиничны.
1669  г., март – утверждение Демьяна Многогрешного

гетманом Левобережной Украины на казачьей раде в Глухо-
ве. Утверждение новых условий договора между Украиной и
Россией, согласно которым московские воеводы посылались
не только в Киев, но и в Переяславль, Чернигов, Нежин и
Остер.

1669 г., август – возвращение казаков С. Т. Разина из по-



 
 
 

хода «за зипунами» в Астрахань.
1669 г. – тайный переход гетмана Правобережной Укра-

ины П. Дорошенко в турецкое подданство. Передача им По-
долии под власть Турции.

1670 г., 13 апреля – взятие Царицына восставшими ка-
заками под предводительством С. Т. Разина.

1670 г., лето – безуспешная осада Албазинского острога
маньчжурами.

1670 г., 22 июня – взятие Астрахани повстанцами С. Т.
Разина.

1670 г., июнь – август – поход повстанческого войска С.
Т. Разина вверх по Волге, переход на стороны восставших
Саратова, Самары и других приволжских городов. Осада ра-
зинцами Симбирска.

1670 г., 28 августа – разгром повстанческой армии С. Т.
Разина.

1671 г. – женитьба царя Алексея Михайловича на Наталье
Кирилловне Нарышкиной.

Создание С. Ушаковым иконы «Троица».
1671–1687 гг. – строительство церкви Иоанна Предтечи

в Толчкове (Ярославль).
1671 г., 14 апреля – выдача С. Т. Разина, схваченного

домовитыми казаками в Кагальницком городке, правитель-
ственным воеводам.

1671 г., 6 июня – казнь С. Т. Разина на Болотной площади
в Москве.



 
 
 

1672 г., весна – вторжение турецкой армии во главе с сул-
таном Мухаммедом IV на Украину.

Арест гетмана Д. Многогрешного, обвиненного в измене,
выдача его казачьей старшиной российскому правительству
и ссылка в Сибирь.

1672 г., 30 мая – рождение у царя Алексея Михайловича
и Натальи Кирилловны Нарышкиной сына Петра.

1672 г., июнь – избрание Ивана Самойловича гетманом
Левобережной Украины.

Избрание митрополита Крутицкого Питирима патриар-
хом Московским и всея Руси.

Создание при царском дворе «Комедийной хоромины» –
рождение первого российского театра.

1672 г., 19 сентября – взятие Каменец-Подольского ту-
рецкими войсками.

1672 г., 7 октября – заключение Бучачского мирного до-
говора между Польшей и Турцией. Признание Польшей пе-
рехода Подолии под власть Турции. Признание Польшей П.
Дорошенко в качестве гетмана Правобережной Украины.

1672 г., 17 октября – постановка в «Комедийной хоро-
мине» пьесы «Артаксерсово действо», написанной по при-
казанию царя пастором из Немецкой слободы Иоганном Гре-
гори.

1672–1682 гг. – строительство в Москве церкви Николы
в Хамовниках.

1673 г., апрель – смерть патриарха Питирима.



 
 
 

1674 г., январь – вступление русско-украинских войск
под руководством Г. Ромодановского и И. Самойловича на
Правобережную Украину.

1674 г., март – избрание И. Самойловича гетманом «обе-
их сторон Днепра».

1674 г., 26 июля – избрание митрополита Новгородского
Иоакима патриархом Московским и всея Руси.

1674–1690 гг. – пребывание Иоакима на патриаршестве.
1675 г. – постановка в придворном театре пьесы «Малая

комедия о Баязете и Тамерлане».
1675–1676 гг. – поездка в Пекин русского посольства во

главе с Николаем Спафарием.
1676 г., 29 января – смерть царя Алексея Михайловича.
1676  г., 19 сентября – капитуляция гетмана Правобе-

режной Украины П. Дорошенко перед русскими войсками,
передача им гетманских регалий И. Самойловичу и прине-
сение присяги на верность царю Федору Алексеевичу.

1676–1682 гг. – царствование Федора Алексеевича Рома-
нова.

1677 г. – перевод на русский язык с польского «Великого
зерцала» – сборника нравоучительных рассказов о подвигах
святых и о мирских грехах.

1677–1678 гг. – проведение подворной переписи, состав-
ление писцовых книг.

1678 г., июль – продление русско-польского перемирия.
Передача Польше Велижского, Невельского и Себежского



 
 
 

уездов в обмен на Киев.
1677–1681 гг. – Русско-турецкая война.
1677 г. – безуспешная осада турецкой армией крепости

Чигирин. Победа русской армии под командованием Г. Ро-
модановского над крымско-турецкой армией в сражении у
Бужина.

1678 г., июль – август – осада и взятие Чигирина турец-
кими войсками.

1678–1679 гг. – издание двух сборников стихотворений
Симеона Полоцкого: «Вертоград многоцветный» и «Рифмо-
логион».

1680 г. – открытие школы при Печатном дворе.
Стихотворный перевод Псалтыри Симеоном Полоцким.
1681 г., г., 13 января – подписание Россией и Турцией

Бахчисарайского договора о перемирии на 20 лет. Призна-
ние Турцией перехода Левобережной Украины и Киева к
России.

1681 г., 17 августа – смерть патриарха Никона во время
возвращения из ссылки в Кирилло-Белозерском монастыре.

1682 г., 12 января – указ Боярской думы об отмене мест-
ничества, принятый по инициативе В. В. Голицына. Сожже-
ние Разрядных книг.

1682 г., 1 апреля – сожжение заживо в Пустозерске про-
топопа Аввакума и других вождей старообрядчества.

1682 г., 12 апреля – смерть царя Федора Алексеевича.
Провозглашение боярами и патриархом Иоакимом царем



 
 
 

10-летнего сына Алексея Михайловича от второго брака –
Петра Алексеевича в обход 15-летнего сына Алексея Ми-
хайловича от первого брака – слабоумного царевича Ивана
Алексеевича.

1682 г., 15–17 мая – стрелецкий бунт в Москве, спрово-
цированный Милославскими. Убийство стрельцами братьев
царицы Натальи Кирилловны – Ивана и Афанасия Нарыш-
киных, боярина А. С. Матвеева, князя М. Ю. Долгорукого и
ряда других бояр и думных дьяков.

1682 г., г., 23 мая – провозглашение царями Ивана и Пет-
ра Алексеевичей при регентстве их старшей сестры, царев-
ны Софьи Алексеевны.

Установка на Красной площади по требованию стрельцов
«столпа» с перечислением их заслуг в событиях 15–17 мая.

1682 г., август – сентябрь – выезд Софьи Алексеевны
с братьями в Троице-Сергиев монастырь. Созыв дворянско-
го ополчения. Вызов в Троице-Сергиев монастырь и казнь
руководителя Стрелецкого приказа и фактического лидера
стрелецкой «вольницы» – князя И. А. Хованского. Принесе-
ние стрельцами повинной. Уничтожение «столпа» на Крас-
ной площади.

1682 г., ноябрь – возвращение царского двора в Москву.
1682–1689 гг. – правление царевны Софьи Алексеевны.

Пребывание царя Петра I с матерью Натальей Кирилловной
в подмосковном селе Преображенском. Создание Петром I
«потешных войск».



 
 
 

1685  г., июнь – июль – осада Албазинского острога
маньчжурами.

1685 г., июль – 1686  г., июнь – строительство нового
Албазинского острога по распоряжению нерчинского воево-
ды И. Е. Власова.

1686 г. – заключение «Вечного мира» между Россией и
Речью Посполитой. Окончательный переход Киева к России.
Обязательство России присоединиться к антитурецкой лиге
в составе империи, Речи Посполитой и Венеции.

Создание Петром I «потешной крепости» Прешбург в се-
ле Преображенском.

1686 г., июль – 1687 г., май – безуспешная осада Алба-
зинского острога маньчжурами.

1686–1692 гг. – строительство трапезной Троице-Серги-
ева монастыря.

1687 г. – основание Сильвестром Медведевым и выход-
цами из Греции Иоанникием и Софронием Лихудами Сла-
вяно-греко-латинской академии.

1687 г., май – июнь – безрезультатный поход русского
войска под командованием фаворита Софьи князя В. В. Го-
лицына на Крым. Низложение гетмана И. Самойловича, об-
виненного в измене. Избрание гетманом Ивана Мазепы. Воз-
вращение войска из южнорусских степей из-за нехватки во-
ды и степных пожаров.

1689 г. – женитьба царя Петра I на Евдокии Федоровне
Лопухиной.



 
 
 

1689 г. – роспись Преображенского собора Спасо-Евфи-
мьева монастыря в Суздале. Характерная деталь росписи –
великий князь Всеволод III Большое Гнездо и цари Михаил
Федорович и Алексей Михайлович изображены с нимбами
вокруг головы, как святые.

1689 г., апрель – май – второй Крымский поход русских
войск под командованием В. В. Голицына. Отступление рус-
ской армии из-под Перекопа.

1689 г., 8 июля – открытый конфликт между царем Пет-
ром I и правительницей Софьей из-за ее участия вместе с
царями в соборном крестном ходе.

1689  г., 7–8 августа – бегство Петра I в Троице-Сер-
гиев монастырь из-за получения ложного известия о при-
ближении стрельцов к Преображенскому. Прибытие в Тро-
ице-Сергиев монастырь «потешных полков» и стрелецкого
полка полковника Сухарева.

1689 г., август – переход на сторону Петра I и прибы-
тие в Троице-Сергиев монастырь большинства стрелецких и
солдатских полков, патриарха Иоакима и многих бояр. Без-
успешная поездка царевны Софьи в Троице-Сергиев мона-
стырь для примирения с Петром.

1689 г., 27 августа – подписание русским посольством во
главе с Ф. А. Головиным в осажденном маньчжурскими вой-
сками Нерчинске мирного договора с Китаем. Уступка Ал-
базинского воеводства Китаю. Обязательство Китая не засе-
лять албазинские земли и не строить там укреплений.



 
 
 

1689 г., 7 сентября – выдача Петру ближайшего сорат-
ника и фаворита Софьи – начальника Стрелецкого приказа
Федора Шакловитого. Отстранение Софьи от власти, зато-
чение ее в Новодевичий монастырь. Ссылка князя В. В. Го-
лицына в Каргополь.

1689 г., 10 сентября – торжественное возвращение Пет-
ра I в Москву.

1689 г., 12 сентября – казнь Федора Шакловитого после
проведенного розыска.

1690  г.  – сооружение колокольни Новодевичьего мона-
стыря в Москве.

1690 г., 18 февраля – рождение у Петра I и Евдокии Ло-
пухиной сына Алексея.

1690 г., 17 марта – смерть патриарха Иоакима.
1690 г., июль – избрание митрополита Казанского Адри-

ана патриархом Московским и всея Руси.
1690–1700 гг. – пребывание Адриана на патриаршестве.
1691 г., осень – маневры, в которых «потешные» и сол-

датские полки во главе с князем Ф. Ю. Ромодановским одер-
жали верх над стрельцами под командованием И. И. Бутур-
лина.

1692–1701  гг.  – строительство Сухаревой башни в
Москве.

1693 г., 28 января – рождение у царя Ивана V Алексее-
вича и Прасковьи Федоровны Салтыковой дочери Анны.

1693  г.  – поездка Петра I в Архангельск, знакомство с



 
 
 

иностранными морскими кораблями, морская прогулка ца-
ря на яхте.

1694 г., январь – смерть царицы Натальи Кирилловны.
1694 г. – издание Карионом Истоминым «Букваря», снаб-

женного высокохудожественными гравюрами.
1694 г., апрель – сентябрь – вторая поездка Петра I в

Архангельск, плавание по морю на построенном на архан-
гельской верфи корабле.

1694 г., 30 сентября – 18 октября – маневры в подмос-
ковном селе Кожухове.

1695 г., март – начало Первого Азовского похода.
1695 г., июль – октябрь – безуспешная осада русскими

войсками турецкой крепости Азов.
1695 г., ноябрь – 1696 г., апрель – строительство флота

(2 больших кораблей, 23 галер и множества стругов) в Воро-
неже.

1696 г. – строительство Хамовного двора на р. Яузе близ
села Преображенского под Москвой.

1696 г., январь – начало набора добровольцев в армию.
Предоставление свободы холопам и крестьянам, вступив-
шим в армию.

1696 г., 29 января – смерть царя Ивана V, брата и фор-
мального соправителя Петра I.

1696 г., май – июнь – второй Азовский поход.
1696 г., 17 июня – смерть польского короля Яна Собес-

ского, начало «бескоролевья» в Польше.



 
 
 

1696 г., 20 июня – капитуляция Азова.
1696  г., сентябрь – торжественное празднование в

Москве Азовского взятия.
1696 г. – издание указа о создании кумпанств для стро-

ительства кораблей. В кумпанства принудительно объеди-
нялись дворяне, духовенство, посадские люди. Дворянские
кумпанства должны были строить 1 корабль с каждых 10 тыс.
крестьянских дворов, кумпанства духовенства – 1 корабль с
каждых 8 тыс. крестьянских дворов.

1697 г., 29 января – заключение антитурецкого союзного
договора между Россией, Австрией и Венецией.

1697 г., февраль – раскрытие заговора, во главе которого
стояли стрелецкий полковник Иван Цыклер, боярин Матвей
Пушкин и окольничий Григорий Соковнин. Казнь Цыклера
и Соковнина, ссылка Пушкина в Сибирь.

1697 г., 2 марта – выезд из Москвы Великого посольства
во главе с послами: Францем Лефоротом, главой Посольско-
го приказа Ф. А. Головиным и думным дьяком П. Б. Возни-
цыным. В составе посольства находились 35 молодых дво-
рян, ехавших за границу учиться. Среди них находился Петр
I под именем Петра Михайлова.

1697 г., апрель – прибытие Великого посольства в Ригу.
1697  г., 16 августа – прибытие Великого посольства в

Амстердам.
1697 г., август – 1698 г., 11 января – пребывание Ве-

ликого посольства в Голландии. Обучение Петра I корабле-



 
 
 

строению на голландских верфях.
1697 г., осень – вступление 60-тысячной русской армии

в Польшу. Поддержка Россией саксонского курфюрста Ав-
густа II в качестве кандидата на польский престол. Избрание
Августа II королем Польши.

1697–1699 гг. – присоединение Камчатки к России.
1698 г. – строительство Невьянского металлургического

завода на Урале.
1698 г., 11 января – 1698 г., 25 апреля – пребывание

Великого посольства в Англии. Посещение Петром I коро-
левской обсерватории, Оксфордского университета, Монет-
ного двора, парламента. Возвращение царя и Великого по-
сольства в Голландию.

1698 г., март – апрель – восстание стрельцов, посланных
из Азова на западные границы России. Прекращение восста-
ния после уплаты стрельцам задержанного жалованья.

1698 г., 15 мая – отъезд Великого посольства из Амстер-
дама в Вену.

1698 г., 6 июня – мятеж в стрелецких полках на западной
границе России. Движение стрелецких полков на Москву.

1698 г., 18 июня – разгром мятежных стрельцов прави-
тельственными войсками во главе с генералом П. Гордоном
и генералиссимусом А. С. Шеиным под Новым Иерусали-
мом.

1698 г., июнь – июль – розыск по делу о стрелецком бун-
те. Казнь 56 стрельцов до завершения розыска.



 
 
 

Пребывание Великого посольства в Вене, переговоры
Петра I с австрийским императором Леопольдом I.

1698 г., 19 июля – отъезд Петра I из Вены в Россию после
получения известий о стрелецком бунте.

1698 г., август – встреча Петра I с польским королем и
саксонским курфюрстом Августом II.

1698 г., 25 августа – возвращение Петра I в Москву.
1698  г., сентябрь – возобновление розыска по делу о

стрелецком бунте. Пострижение царевны Софьи в монахини
под именем Сусанна.

Ссылка Евдокии Лопухиной в Покровский монастырь в
Суздале.

1698  г., 30 сентября и 11 октября – массовые казни
стрельцов. В общей сложности было казнено 799 стрельцов.

1699 г., 14 января – подписание П. Возницыным двух-
летнего перемирия с Турцией.

1699  г., январь – издание указа о проведении город-
ской реформы. Создание органов городского самоуправле-
ния: Бурмистерской палаты в Москве (вскоре переименова-
на в Ратушу) и земских изб в других городах России. Зем-
ские избы были выведены из подчинения воеводам. Обязан-
ностью органов городского самоуправления стал сбор город-
ских таможенных и кабацких денег.

1699 г., 10 марта – учреждение первого российского ор-
дена – ордена Андрея Первозванного.

1699 г., 7 сентября – прибытие в Стамбул русского посла



 
 
 

Емельяна Ивановича Украинцева на военном корабле «Кре-
пость».

1699 г., октябрь – прибытие в Москву польского посоль-
ства во главе с генералом Карловичем и лидером лифлянд-
ского дворянства И. Паткулем. Подтверждение Петром I на-
мерения вступить в войну против Швеции после заключения
мира с Турцией.

1699 г., 13 октября – 20 ноября – переговоры Петра I со
шведскими послами. Подтверждение Россией Кардисского
мирного договора.

1699 г., ноябрь – 1700 г., июль – переговоры Е. И. Укра-
инцева с турецкими дипломатами.

1699 г., 11 ноября – подписание русско-саксонского со-
юзного договора. Оформление Северного союза, направлен-
ного против Швеции. Договор предусматривал присоедине-
ние Ингрии к России, Эстляндии и Лифляндии – к Польше.

1699 г., 23 ноября – утверждение Петром I русско-дат-
ского союзного договора.

1699 г., 19 декабря – указ о введении летоисчисления от
Рождества Христова вместо ранее принятого в России лето-
исчисления от сотворения мира.

1699 г., 20 декабря – указ об отсчете лет с 1 января вме-
сто ранее принятого в России исчисления лет с 1 сентября.

1700 г., 4 января – издание указа о ношении дворянами
европейского платья и бритье бороды.

1700 г., 12 февраля – вторжение польских войск Августа



 
 
 

II в Лифляндию. Начало безрезультатной осады Риги поля-
ками.

1700  г., март – вторжение датских войск в герцогство
Голштейн-Готторпское.

1700 г., 3 июля – подписание Константинопольского до-
говора между Россией и Турцией о заключении перемирия
на 30 лет, сохранении Азова за Россией и передаче Турции
предварительно разоренных приднепровских городков.

1700 г., июль – появление шведской эскадры у Копенга-
гена. Ультиматум шведского короля Карла XII о капитуля-
ции.

1700 г., 8 августа – получение в Москве известия о под-
писании Константинопольского договора.

Заключение Травендальского мира между Швецией и Да-
нией. Выход Дании из Северного союза, ее согласие на неза-
висимость Голштейн-Готторпского герцогства и уплату кон-
трибуции Швеции.

1700 г., 9 августа – вручение русским послом Я. Хил-
ковым в Стокгольме шведскому королю Карлу XII грамоты
Петра I с заверениями в дружбе. Официальное объявление
в Москве о разрыве отношений со Швецией и начале войны.

1700 г., 15 сентября – снятие осады Риги польской ар-
мией.

1700 г., 22 августа – выступление Петра I из Москвы к
Нарве с полками «нового строя».

1700 г., 24 августа – выступление основных сил русской



 
 
 

армии к Нарве.
1700 г., 23 сентября – начало осады Нарвы русской ар-

мией.
1700 г., 20 октября – начало бомбардировки Нарвы рус-

скими войсками.
1700 г., ноябрь – высадка шведских войск во главе с ко-

ролем Карлом XII в Пернове (Пярну).
1700 г., 18 ноября – прибытие шведской армии к Нарве.

Отъезд Петра I из-под Нарвы в Новгород.
1700 г. 19–20 ноября – разгром русской армии под Нар-

вой шведскими войсками под командованием короля Карла
XII.



 
 
 

 
XVIII в

 
1701–1702 гг. – «Малая» (партизанская) война русских

войск в Эстляндии и Лифляндии против группировки швед-
ского генерала В. А. Шлиппенбаха.

1701 г., 14 января – указ о создании Навигацкой школы.
1701 г., г., 26 февраля – заключение Бирженского трак-

тата между Россией и Саксонией. В Трактате подтверждал-
ся русско-саксонский союзный договор от 11 ноября 1699 г.,
Россия обязывалась оказать Августу II помощь деньгами и
предоставить вспомогательный пехотный корпус численно-
стью в 15–20 тыс. человек.

1701 г., июнь – неудачные попытки шведского флота вы-
садить десант в Архангельске и уничтожить город, верфи и
корабли.

1701 г., сентябрь – победа русского отряда под командо-
ванием М. Б. Шереметева над шведами у Ряпиной мызы.

1701 г., 29 декабря – победа 17-тысячного корпуса Б. П.
Шереметева над 7-тысячным отрядом Шлиппенбаха у мызы
Эрестфер близ Дерпта.

1702  г.  – основание военно-морской верфи Олонецкой
в Лодейном Поле. Передача Никите Антуфьеву Демидову
Невьянского железоделательного завода.

1702–1704 гг. – восстание под руководством Семена Па-
лия (С. Ф. Гурко) на Правобережной Украине. Фактический



 
 
 

переход Правобережной Украины под контроль России и
украинского казачества.

1702 г., июль – победа войск Б. П. Шереметева над отря-
дом Шлиппенбаха у мызы Гуммельсгоф (Хуммули).

1702 г., 25 августа – взятие войсками Б. П. Шереметева
крепости Мариенбург (Алуксне).

1702 г., 27 сентября – 11 октября – осада и взятие рус-
скими войсками под командованием Петра I шведской кре-
пости Нотебург (древней русской крепости Орешек), стояв-
шей у истока Невы из Ладожского озера. Переименование
крепости в Шлиссельбург (Ключ-город).

1702 г., декабрь – выход первого номера печатной газеты
«Ведомости».

1703 г. – издание книги «Арифметика, сиречь наука чис-
лительная» Л. Ф. Магницкого, более 50 лет остававшейся
главным учебником математики в России.

Начало сооружения Вышневолоцкого канала (открыт в
1709 г.).

1703 г., 1 мая – капитуляция шведской крепости Ниен-
шанц, расположенной при впадении р. Охты в Неву.

1703 г., 7 мая – атака и взятие на абордаж двух шведских
кораблей русскими десантными лодками. В память о первой
морской победе Петр приказал выбить медаль с надписью
«Небываемое бывает».

1703 г., 16 мая – закладка Петербурга («Санкт-Питербур-
ха») на Заячьем острове на Неве.



 
 
 

1703 г., 7 июля – сражение на р. Сестре. Победа русских
войск под командованием Петра I над шведами во главе с ге-
нералом Кронгиортом, собиравшимся атаковать Петербург.

1703 г., август – спуск на воду на Олонецкой верфи пер-
вого корабля Балтийского флота – фрегата «Штандарт».

1703 г., октябрь – 1704 г., весна – строительство кре-
пость Кроншлот (позднее – Кронштадт) на о. Котлин.

1703  г., ноябрь – прибытие в Петербург первого ино-
странного торгового корабля.

1704 г. – прекращение заседаний Боярской думы.
Создание Кабинета Его Величества – личной канцелярии

Петра I во главе с кабинет-секретарем А. В. Макаровым.
1704–1707  гг.  – строительство Меншиковой башни

(церкви Гавриила Архангела) в Москве (архитектор И. П.
Зарудный).

1704 г., май – август – осада и взятие (8 августа) Нарвы
русскими войсками под командованием Петра I и фельдмар-
шала г. В. Огильви.

1704 г., июнь – июль – осада и взятие (15 июля) Дерпта
русскими войсками под командованием Петра I и Б. П. Ше-
реметева.

1704 г., 8—12 июля – созыв Карлом XII польского сейма
в занятой шведскими войсками Варшаве. Избрание познан-
ского воеводы Станислава Лещинского королем Польши.

1704 г., 19 августа – подписание в Нарве русско-поль-
ского союзного договора, направленного против Швеции (с



 
 
 

польской стороны его подписали представители Сандомир-
ской конфедерации, объявившей войну Швеции).

1704 г., 19 декабря – торжественное празднование взя-
тия Нарвы в Москве.

1705  г., 16 января – издание указа о бритье бороды и
взимании налогов с носящих бороду (с дворян – 30 руб., с
купцов – 100 руб., с крестьян – 2 коп. при каждом въезде в
город и выезде из него).

1705 г. – начало регулярных ежегодных рекрутских набо-
ров.

Основание посадским человеком Василием Куприяно-
вым первой в России частной типографии.

1705 г., 15 июля – поражение корпуса Б. П. Шереметева
в сражении со шведским корпусом А. Л. Левенгаупта близ
Генауэртгофа (Мурмызы).

1705 г., 30 июля – начало восстания стрельцов и посад-
ских людей в Астрахани.

1705 г., август – взятие Митавы русскими войсками под
командованием Б. П. Шереметева.

Сосредоточение русской армии под командованием Г. В.
Огильви и А. Д. Меньшикова в Гродно для оказания помощи
Августу II.

1706 г., январь – появление шведской армии под Гродно.
1706 г., февраль – разгром шведскими войсками под ко-

мандованием генерала К.-Г. Реншильда саксонского корпу-
са, направленного Августом II на помощь русской армии, в



 
 
 

сражении под Фрауштадтом.
1706 г., 13 марта – взятие Астрахани правительственны-

ми войсками под командованием Б. П. Шереметева.
1706 г., 24 марта – отступление русской армии из Гродно

на юг, в направлении на Киев.
1706 г., май – прибытие русской армии в Киев.
1706 г., 13 октября – подписание Августом II Алтран-

штадтского мира с Карлом XII. Отказ Августа II от польской
короны в пользу С. Лещинского, передача шведам в качестве
военнопленных находившихся в его распоряжении русских
солдат.

1706  г., 18 октября – победа русско-саксонских войск
под командованием А. Д. Меншикова над шведскими вой-
сками во главе с генералом А. Мардефельдом. Передача
Меншиковым 2,5  тыс. шведских пленных в распоряжение
Августа II. Возвращение Августом шведских пленных Карлу
XII.

1706  г., декабрь – военный совет в местечке Жолква
близ Львова. Принятие плана «томления неприятеля».

1707 г. – создание Медицинского училища.
1707  г., 8 декабря – уничтожение донскими казаками

во главе с К. Ф. Булавиным карательного отряда князя Ю.
В. Долгорукого, прибывшего на Дон для сыска беглых кре-
стьян, что противоречило старинному принципу «с Дону вы-
дачи нет». Начало восстания казаков под руководством Бу-
лавина.



 
 
 

1707 г., 17 декабря – издание указа об учреждении гу-
берний.

1707–1710 гг. – проведение областной (губернской) ре-
формы. Были образованы Московская, Киевская, Смолен-
ская, Азовская, Казанская, Архангельская, Ингерманланд-
ская (Петербургская), Сибирская, Нижегородская и Астра-
ханская губернии.

1708  г.  – переход на гражданский шрифт при издании
светских книг.

1708  г., 27 января – рождение у Петра I и Екатерины
Алексеевны (лифляндской пленницы Марты Скавронской,
захваченной при взятии Мариенбурга в 1702 г.) дочери Ан-
ны.

1708 г., 1 мая – захват столицы войска Донского Черкас-
ска восставшими казаками под руководством К. Булавина.

1708 г., 9 мая – избрание Булавина на казачьем кругу ата-
маном войска Донского.

1708 г., 3 июля – поражение русской армии в сражении
со шведами у Головчина.

1708 г., 2–6 июля – разгром повстанческих отрядов була-
винцев под Тором, Бахмутом и Азовом правительственными
войсками.

1708 г., 7 июля – убийство Булавина домовитыми каза-
ками (или самоубийство при попытке захвата в плен).

1708 г., 7—20 июля – взятие и удержание Царицына дон-
скими казаками-повстанцами.



 
 
 

1708 г., 28 августа – победа русских войск под командо-
ванием генерала М. М. Голицына над шведским авангардом
в сражении у с. Доброго.

1708 г., 4 сентября – окончательное поражение восстав-
ших казаков в бою у станицы Решетовской.

1708 г., 28 сентября – сражение у д. Лесной. Разгром рус-
скими войсками под командованием Петра I шведского кор-
пуса генерала А. Л. Левенгаупта, шедшего на помощь Карлу
XII из Лифляндии с обозом в 7 тыс. подвод.

1708 г., октябрь – переход гетмана Украины Ивана Ма-
зепы на сторону Карла XII.

1708 г., 1 ноября – сожжение царскими войсками Г. Ба-
турина ставки гетмана.

1708 г., 7 ноября – избрание Ивана Скоропадского гет-
маном Украины на казачьей раде в г. Глухове по указанию
Петра I.

1708 г., 10 ноября – публичная казнь захваченных в Ба-
турине сторонников Мазепы.

1709 г., апрель – осада Полтавы войсками Карла XII и
казаками И. Мазепы.

1709 г., 5 мая – взятие Запорожской Сечи царскими вой-
сками. Сечь была разрушена, запорожские казаки выселены
на Дунай.

1709 г., 27 июня – полтавская битва. Разгром 42-тысяч-
ной русской армией под командованием Петра I 30-тысяч-
ной шведской армии во главе с Карлом XII.



 
 
 

1709 г., 30 июня – переправа Карла XII через Днепр у
Переволочны. Бегство короля в турецкие владения – в Оча-
ков, а позднее в Бендеры. Капитуляция остатков шведской
армии под командованием А. Л. Левенгаупта.

1709 г., 4 июля – подписание Данией, Пруссией и Саксо-
нией антишведского оборонительного союза.

1709  г., 9 октября – подписание Торунского договора
между Россией и Саксонией. Обязательство России способ-
ствовать восстановлению Августа II на польском троне. Обя-
зательство Августа II вести борьбу с противниками России
в Польше. Секретное соглашение о присоединении Эстлян-
дии к России, а Лифляндии – к Польше.

1709 г., 11 октября – заключение (возобновление) в Ко-
пенгагене русско-датского союзного договора.

1709 г., 18 декабря – рождение у Петра I и Екатерины
Алексеевны дочери Елизаветы.

1710 г. – включение однодворцев (мелких служилых лю-
дей юга России) в подушный оклад наряду с крестьянами.

Начало строительства Александро-Невского монастыря в
Петербурге по проекту Д. Трезини.

1710 г., январь – возобновление турецким султаном Ах-
медом III Константинопольского договора 1б99 г.

1710 г., 12 июня – взятие Выборга русскими войсками.
1710 г. 4 июля – взятие Риги русскими войсками. При-

соединение Лифляндии к России в нарушение Торунского
договора.



 
 
 

1710 г., 15 августа – взятие Пернова (Пярну) русскими
войсками.

1710 г., 16 августа – издание Петром I манифеста о при-
соединении Эстляндии к России.

1710 г., 8 сентября – взятие Кексгольма (ранее Корелы,
ныне Приозерск) русскими войсками.

1710 г., 29 сентября – взятие Ревеля (Таллина) русскими
войсками.

1710 г., 9 ноября – объявление Турцией войны России.
1711 г., 1 февраля – издание указа о распределении пол-

ков по губерниям с тем, чтобы возложить содержание каж-
дого полка на определенную местность.

1711 г., 22 февраля – учреждение Правительствующе-
го Сената. Сенату поручалось наблюдение за правосудием,
торговлей и финансами. Учреждение фискалов для тайного
надзора над органами государственного управления и суда.
Фискалам не платили жалованья, вместо этого они получали
половину штрафа, взимавшегося с виновного. Ответствен-
ности за ложные доносы фискалы не несли.

1711 г., 9—11 июля – окружение 38-тысячной русской
армии на р. Прут 140-тысячной турецкой армией визиря
Болтаджи-Мохамада.

1711 г., 12 июля – подписание Прутского мира с Турци-
ей. Согласие России вернуть Турции Азов, уничтожить азов-
ский флот, разрушить Таганрог и ряд других крепостей в
Приазовье.



 
 
 

1711 г., август – безрезультатная осада шведских крепо-
стей в Померании Штральзунда и Висмара русскими, сак-
сонскими и датскими войсками.

1712 г., 2 января – сдача Азова туркам.
1712 г. – открытие Инженерной школы.
Основание в Туле первого в России оружейного завода.
1712  г., 19 февраля – свадьба Петра I и Екатерины I

Алексеевны.
1712 г., 5 апреля – подписание в Константинополе мир-

ного договора между Турцией и Россией. Обязательство
России вывести войска с территории Речи Посполитой и не
вмешиваться в ее дела.

1712–1715  гг.  – создание в губерниях промежуточной
территориальной единицы – провинции. Утверждение трех-
членной системы местного управления: губерния – провин-
ция – уезд (дистрикт).

1713 г., – взятие русскими войсками крепостей Гельсинг-
форс (Хельсинки) и Або (Турку).

Переезд царского двора и высших государственных учре-
ждений в Петербург.

1713 г., лето – осада русской армией под командовани-
ем А. Д. Меншикова шведской крепости Штеттин. Передача
капитулировавшего Штеттина в совместное владение Прус-
сии и Голштинии.

1713, 13 июля – заключение окончательного мирного до-
говора между Россией и Турцией в Андрианополе. Переда-



 
 
 

ча Запорожья под юрисдикцию Турции, установление рус-
ско-крымской границы между реками Самара и Орель (обе
реки впадают в Днепр выше порогов, близ современного г.
Днепропетровска).

1713–1714  гг.  – посещение Курильских островов рус-
скими землепроходцами под руководством якутского каза-
ка Ивана Петровского-Козыревского, составившего первый
русский чертеж цепи Курильских островов.

1714 г. – строительство церкви Преображения на о. Кижи.
1714 г., 20 января – образование «цифирных школ» в гу-

берниях. Указ о запрете дворянам, не окончившим «цифир-
ной школы», жениться.

1714 г., 26 февраля – указ о запрете производить в офи-
церы дворян, не прошедших службы рядовыми в гвардии.

1714 г., 23 марта – издание указа о единонаследии. Указ
запрещал дробить имения при передаче их по наследству.
Имение надлежало целиком передать одному из сыновей,
остальные должны были добывать средства к существованию
службой. Одновременно Указ окончательно уравнивал вот-
чину и поместье.

1714  г., 14 апреля – указ, затруднивший возможность
приобретения имений для младших детей. Дворянин, нахо-
дящийся на военной службе, мог приобрести имение после
7 лет службы, на гражданской – после 10 лет службы. Неслу-
жащим приобретать имения запрещалось.

1714  г., июнь – русско-прусское соглашение. Согласие



 
 
 

России на присоединение Штеттина к Пруссии, согласие
Пруссии на присоединение Ингрии, Карелии с Выборгом и
Эстляндии к России.

1714 г., 27 июля – Гангутский бой. Уничтожение русским
галерным флотом части шведской эскадры – отряда контр-
адмирала Н. Эреншильда, включавшего фрегат «Элефант»,
6 галер и 3 шхер-бота.

1714  г., август – захват Аландских островов русским
флотом.

1714 г., 9 октября – издание указа о запрете каменного
строительства во всех городах России, за исключением Пе-
тербурга.

1715 г. – открытие Морской академии в Петербурге.
1715 г., 18 января – издание указа о создании купеческих

компаний для строительства суконных заводов. В этом Ука-
зе Петр потребовал создавать купеческие компании, «буде
волею не похотят, хоть в неволю».

1715 г. – прокладка в Петербурге Першпективы от Ад-
миралтейства до Александро-Невского монастыря (будуще-
го Невского проспекта).

1715 г., 11 октября – письмо Петра I наследнику престо-
ла – царевичу Алексею с упреками в нежелании заниматься
государственными делами и угрозой лишить его престоло-
наследия (вручено царевичу 27 октября, в день похорон его
жены, умершей вскоре после родов).

1715 г., 12 октября – рождение у царевича Алексея и



 
 
 

принцессы Софьи Шарлотты Брауншвейг-Вюльфенбюттель-
ской сына Петра (внука Петра I).

1715 г., 28 октября – рождение у Петра I и Екатерины
Алексеевны сына Петра.

1715 г., 31 октября – письмо царевича Алексея Петру I с
согласием на отказ от трона в пользу младшего брата Петра
Петровича.

1716–1717 гг. – второе путешествие Петра I за границу.
1716 г., 19 января – письмо Петра I царевичу Алексею с

требованием либо стать настоящим соратником царя, либо
принять монашеский сан.

1716 г., 31 января – письмо царевича Алексея Петру I с
согласием на пострижение в монахи.

1716 г., 30 марта – принятие Воинского устава.
1716 г., май – встреча Петра I с датским королем Фре-

дериком IV близ Гамбурга. Переговоры о высадке десанта в
Шонию – прибрежную провинцию Швеции.

1716 г., 26 августа – письмо Петра I царевичу Алексею с
требованием немедленного пострижения в монахи.

1716 г., сентябрь – бегство царевича Алексея в Австрию.
1716  г., ноябрь – встреча Петра I и прусского коро-

ля Фридриха Вильгельма I в прусском городе Гавельсберге.
Подписание соглашения о взаимопомощи.

1716 г., 10 ноября – прибытие царевича Алексея в Вену.
1717 г. – издание книги «Юности честное зерцало, или

Показание честному обхождению, собранное из разных ав-



 
 
 

торов» – свода правил поведения и хороших манер петров-
ской эпохи.

1717 г., апрель – июнь – пребывание Петра I во Фран-
ции.

1717  г., 4 августа – подписание Амстердамского дого-
вора между Россией, Францией и Пруссией. Разрыв фран-
ко-шведского союза.

1717 г., сентябрь – переговоры П. А. Толстого с цареви-
чем Алексеем в Неаполе о возвращении в Россию.

1718 г. – начало реформы государственного аппарата. Со-
здание коллегий. Первоначально было создано 9 коллегий:
Иностранная, Военная, Адмиралтейская коллегии, Камер-,
Штатс-контор- и Ревизион-коллегии, Берг-Мануфактур-кол-
легия, Коммерц-коллегия, Юстиц-коллегия.

Начало строительства Ладожского обводного канала (за-
вершено в 1731 г.).

1718 г., 3 февраля – возвращение царевича Алексея в
Москву. Издание указа о лишении его престолонаследия.

1718 г., март – июнь – розыск по делу царевича Алексея.
1718 г., 12 мая – 1719 г., октябрь – Аландский конгресс

дипломатических представителей Швеции и России. Обсуж-
дение условий заключения мира. Разрыв переговоров после
гибели Карла XII (декабрь 1718 г.) и прихода к власти его
младшей сестры Ульрики Элеоноры.

1718 г., 24 июня – вынесение Верховным судом, состав-
ленным из высших военных и гражданских чинов империи,



 
 
 

смертного приговора царевичу Алексею.
1718 г., 26 июня – смерть царевича Алексея в Трубецком

раскате Петропавловской крепости при загадочных обстоя-
тельствах.

1718 г. – организация в Петербурге ассамблей – торже-
ственных приемов гостей в знатных домах с музыкой и тан-
цами. Ассамблеи проводились по очереди в домах прибли-
женных царя. На ассамблеи полагалось являться с женами и
дочерьми. Ассамблеи покончили с затворничеством женщин
из дворянских семей. Они побудили дворян изучать языки и
овладевать хорошими манерами (политесом).

1718 г., октябрь – гибель Карла XII при осаде крепости
в Норвегии.

1718  г., 7 декабря – рождение у племянницы Петра I
Екатерины Ивановны и герцога Карла Леопольда Меклен-
бург-Шверинского дочери Елизаветы Екатерины Христины
(с 1733 г. в православном крещении Анны Леопольдовны).

1718–1734 гг. – строительство здания Кунсткамеры.
1719 г. – открытие коллекций Кунсткамеры – первого в

России музея – для осмотра.
Строительство Зимнего дворца архитектором Г. И. Мат-

тарнови.
1719 г., 8 апреля – издание указа о ликвидации всех ка-

зенных торговых монополий, за исключением монополии на
поташ и древесную смолу, и переходе к свободной торговле
остальными товарами.



 
 
 

1719 г., 25 апреля – смерть наследника престол – царе-
вича Петра Петровича.

1719 г., 10 декабря – издание Берг-привилегии, разре-
шившей всем жителям России независимо от их социально-
го положения искать руды и основывать заводы для их раз-
работки.

1719–1724 гг. – проведение переписи населения.
1720 г., 13 января – завершение работы Петра I над Мор-

ским регламентом.
1720 г. – экспедиция для изучения Сибири под руковод-

ством Д. Мессершмидта.
Составление Ф. Соймоновым и К. Верденом карты и опи-

сания Каспийского моря. Карта была подарена Петром I Па-
рижской академии, которая избрала царя своим членом.

Выход книги И. Т. Посошкова «О скудости и богатстве».
1720 г., 13 февраля – указ об учреждении Главного ма-

гистрата, сосредоточившего в своих руках судебную и адми-
нистративную власть над городами.

1720 г., 28 февраля – опубликование Генерального ре-
гламента, документа, содержащего общие принципы дея-
тельности государственного аппарата.

1720 г., 27 июля – победа русского флота над шведским
в бою у о. Гренгам.

1721 г., 18 января – Указ о разрешении промышленни-
кам покупать крестьян к мануфактурам.

1721  г., 25 января – издание Духовного регламента.



 
 
 

Учреждение Святейшего Синода. Ликвидация патриарше-
ства в России.

1721 г., 30 августа – подписание Ништадтского мирного
договора между Россией и Швецией. Окончание длившейся
21 год Северной войны. Окончательный переход к России
Ингрии, Эстляндии, Лифляндии, Карелии с Выборгом. Воз-
вращение Финляндии под власть Швеции.

1721 г., 20 октября – присвоение Сенатом Петру I титула
императора всероссийского и почетного наименования Петр
Великий, Отец Отечества.

1721–1724 гг. – проведение первой ревизии. Составление
Ревизских сказок.

1722 г., 12 января – исключение президентов коллегий
из состава сенаторов.

Введение главного государственного надзорного органа –
прокуратуры во главе с генерал-прокурором.

1722 г., 24 января – издание Табели о рангах. Разделение
служебных чинов на 14 рангов.

1722 г., 5 февраля – принятие Устава о наследии пре-
стола, предусматривающего право царствующего императо-
ра самому выбирать себе наследника.

1722 г. – постановление Святейшего Синода об обязанно-
сти священника, узнавшего на исповеди о каких-либо анти-
государственных замыслах, разгласить тайну исповеди и до-
нести о полученных сведениях в полицию.

Выделение из Берг-Мануфактур-коллегии отдельной Ма-



 
 
 

нуфактур-коллегии, создание Малороссийской коллегии,
превращение Вотчинной конторы Юстиц-коллегии в отдель-
ную Вотчинную коллегию. Превращение Ревизион-коллегии
и Штатс-контор-коллегии в конторы Сената.

1722 г., июль – 1723 г., сентябрь – Русско-персидская
война. Каспийский поход русских войск под командованием
Петра I. Взятие Дербента, Баку и ряда других городов.

1722–1741 гг. – строительство здания Двенадцати колле-
гий в Петербурге по проекту Д. Трезини.

1723 г. – введение должности генерал-фискала.
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