


К. В.  Волкова

Сборник основных дат и событий
школьного курса отечественной и
зарубежной истории с древнейших

времен до начала XXI в.

«Издательство АСТ»
2007



Волкова К. В.

Сборник основных дат и событий школьного курса отечественной
и зарубежной истории с древнейших времен до начала XXI в.  / 
К. В. Волкова —  «Издательство АСТ»,  2007

В сборник включены все основные даты и события школьного курса
отечественной и зарубежной истории с древнейших времен до начала XXI
века.Сборник составлен с учетом действующих школьных учебников и
предназначен для широкого ипользования.

© Волкова К. В., 2007
© Издательство АСТ, 2007



К.  В.  Волкова.  «Сборник основных дат и событий школьного курса отечественной и зарубежной истории с древ-
нейших времен до начала XXI в.»

4

Содержание
История России с древнейших времен до конца XVI в. 6 класс 5

Восточные славяне в древности 5
Русь в IХ-начале XII в 6
Русские земли и княжества в XII – начале XVI в 7
Русское государство в XVI в 9
Культура России с древности до конца XVI в 11

Конец ознакомительного фрагмента. 13



К.  В.  Волкова.  «Сборник основных дат и событий школьного курса отечественной и зарубежной истории с древ-
нейших времен до начала XXI в.»

5

К. В. Волкова
Сборник основных дат и событий
школьного курса отечественной и
зарубежной истории с древнейших

времен до начала XXI века
 

История России с древнейших
времен до конца XVI в. 6 класс

 
 

Восточные славяне в древности
 

Середина I тысячелетия до н. э. – возникновение греческих городов-государств в Север-
ном Причерноморье.

V в. до н. э. – IV в. н. э. – существование Боспорского государства в Северном Причер-
номорье. Образовано объединением греческих городов на Керченском и Таманском полуост-
ровах. С конца V – первой половине IV в. до н. э. вошли Нижнее Прикуб анье и Восточное
Приазовье. Столица Панти-капей (совр. Керчь). С конца II в. до н. э. – в составе Понтийского
царства, затем вассал Рима. Уничтожено гуннами.

IV в. до н. э. – вторая половина III в. н. э. – существование Скифского государства.
Объединяло народы Северного Причерноморья. Под ударами сарматов (III в. до н. э.) переме-
стилось в Крым. Уничтожено готами.

VI в. – выделение из единой славянской общности восточнославянской ветви (будущие
русский, украинский и белорусский народы).

VI – IX вв. – образование племенных союзов восточных славян: полян, кривичей, древ-
лян, уличей, тиверцев, вятичей, дреговичей, волынян, северян, радимичей, ильменских славян.

VI – первая половина VII в. – существование Тюркского каганата. Создан племенным
союзом тюрков на территории Центральной Азии, Северного Китая, значительной части Сред-
ней Азии (до р. Амударья).

Середина VII–X в. – существование Хазарского каганата (Нижнее Поволжье). Образо-
вался после распада Тюркского каганата. В начале VIII в. включал территории Северного Кав-
каза, Приазовья, большую часть Крыма, Нижнего Поволжья, степные и лесостепные террито-
рии до Днепра. В 964–965 гг. разгромлен князем Святославом Игоревичем.

VII–XIII вв. н. э. – существование Волжской Булгарии, или Волжско-Камской Болгарии
– государства булгар волжско-кам-ских, финно-угорских и других народов в

Среднем Поволжье и Прикамье (совр. Татарстан). До 965 г. зависела от Хазарского кага-
ната. Покорена монголо-татарами (1241). В XV в. на ее территории образовано Казанское хан-
ство.
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Русь в IХ-начале XII в

 
Начало IX в. – образование Древнерусского государства.
860 г. – военный поход русов (варягов и славян) на Константинополь (Царьград), заклю-

чение первого договора о любви и дружбе с Византией.
862 г. – «призвание варягов».
862-879 гг. – княжение Рюрика в Новгороде.
879–912 гг. – княжение Олега в Киеве.
882 г. – захват Киева Олегом, объединение Новгорода (Северной Руси) и Киева (Южной

Руси), перенос столицы в Киев.
907, 911  гг. – походы Олега на Константинополь. 3  аключение торговых договоров с

Византией (освобождение русских купцов от уплаты пошлин, право на ежемесячное жалова-
ние, проживание в предместьях Константинополя).

912–945 гг. – княжение Игоря в Киеве.
941  г. – неудачный поход Игоря на Константинополь, заключение нового договора с

Византией (русичи лишались права беспошлинной торговли в Византии).
945 г. – восстание древлян и убийство князя Игоря.
945–962 гг. – правление в малолетстве сына Святослава княгини Ольги. Установление

«уроков» (фиксированного размера дани) и «погостов» (определенных мест сбора податей).
957 г. – крещение княгини Ольги в Константинополе.
962–972 гг. – княжение Святослава.
964-972 гг. – военные походы князя Святослава. Разгром Хазарского каганата, присоеди-

нение к Руси Тмутараканского княжества и северокавказских земель, установление контроля
Киева над торговыми путями по Волге к Каспию. Походы в Дунайскую Болгарию и Византию.
980-1015 гг. – правление князя Владимира I Святославича Святого.

988 г. – принятие Русью христианства.
1019–1054 гг. – правление великого князя Ярослава Владимировича Мудрого. Одержал

окончательную победу над печенегами, совершил последний поход против Византии, способ-
ствовал распространению христианства и грамотности.

Около 1016 г. – принятие первой части законов «Русская Правда».
1072 г. – завершение второй части свода законов «Русской Правды» – «Правды Яросла-

вичей».
1097 г. – съезд князей в Любече. Участники съезда постановили: «Каждый да держит

отчину свою».
1113–1125 гг. – правление князя Владимира Всеволодовича Мономаха (ограничил про-

извол ростовщиков, разгромил половцев, добился прекращения усобиц).
1125–1132 гг. – правление Мстислава Великого, старшего сына Владимира Мономаха.
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Русские земли и княжества в XII – начале XVI в

 
Начало XII  в. – распад Руси на самостоятельные княжества. Причины феодальной

раздробленности: господство натурального хозяйства и крупного вотчинного землевладения;
падение роли Киева в результате упадка торгового пути «из варяг в греки»; существование
«лествичной» системы наследования престола.

1136 г. – установление республики в Новгороде.
1147 г. – первое летописное упоминание о Москве (великий князь Юрий Долгорукий

и новгород-северский князь Святослав отметили победу над противниками в пограничном
пункте – Москва).

1157–1174 гг. – княжение Андрея Боголюб-ского во Владимиро-Суздальском княже-
стве.

1176–1212 гг. – княжение Всеволода Большое Г нездо во Владимиро-Суздальском кня-
жестве.

1223 г., 31 мая – битва на р. Калке с монго-ло-татарами, поражение русских и половец-
ких войск.

1237-1238 гг. – нашествие монголо-татарских войск хана Батыя на Северо-Восточную
Русь.

1238 г., 4 марта – битва на р. Сити войска великого князя владимирского Юрия Всево-
лодовича с монголо-татарами. Разгром русского войска и гибель великого князя.

1240 г., 15июля – разгром шведов русским войском под руководством Александра Яро-
славича (Невского) в битве на Неве.

1240 г. – взятие и разрушение Киева монго-ло-татарами, разорение Южной Руси. Уста-
новление монголо-татарского ига.

1242 г., 5 апреля – сражение войск новгородского князя Александра Невского во главе
дружины новгородцев и суздальцев с рыцарями Ливонского ордена на льду Чудского озера
(«Ледовое побоище»). Победа русского войска.

1243 г. – образование государства Золотая Орда.
1252–1263 гг. – княжение Александра Невского на великокняжеском владимирском пре-

столе.
1264 г. – распад Галицко-Волынского княжества под ударами Орды.
1276 г. – образование самостоятельного Московского княжества.
1276–1303 гг. – правление первого московского князя Даниила Александровича, сына

Александра Невского.
1325–1340 гг. – правление в Москве князя Ивана Д аниловича Калиты (с 1328 г. – вели-

кого князя владимирского).
1326 г. – перенесение резиденции митрополита из Владимира в Москву, превращение

Москвы в общерусский религиозный центр.
1327 г. – восстание в Твери против золотоордынцев.
1359–1389 гг. – правление в Москве князя (с 1362 г. – великого князя) Дмитрия Ивано-

вича (после 138 г. – Донского).
1378 г. – победа на р. Воже русского войска во главе с Дмитрием Ивановичем над золо-

тоордынским войском Бегича.
1380 г., 8 сентября – битва на Куликовом поле у р. Непрядвы русских войск во главе с

великим князем Д митрием Ивановичем с войском хана Мамая. Разгром ордынцев.
1382 г. – разорение и сожжение Москвы войсками хана Тохтамыша.
1425-1462  гг.  – правление великого московского князя Василия II Васильевича (с

1446 г. – Темного) (с перерывами).
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1425–1453 гг. – феодальная война между сыновьями и внуками Дмитрия Донского, свя-
занная с установлением порядка престолонаследия в Московском княжестве (между сторон-
никами централизации и сторонниками сохранения старой удельной системы, окончательное
утверждение принципа наследования власти по прямой нисходящей линии от отца к сыну).

1439 г. – Флорентийская церковная уния об объединении католической и православной
церквей под главенством Папы Римского. Акт об унии подписан русским митрополитом Иси-
дором, за что низложен.

1448  г. – избрание епископа Рязанского Ионы русским митрополитом. Установление
автокефалии (самостоятельности) Русской православной церкви.

1453 г. – падение Византийской империи.
1462-1505 гг. – правление великого князя московского Ивана III Васильевича.
1471 г. – поход Ивана III на Новгород, поражение новгородцев на р. Шелони (Новгород

признал себя подвластным Москве, московский князь получил право суда над новгородцами).
1478 г. – окончательное присоединение Новгорода Великого к Московскому великому

княжеству.
1480 г.– поход хана Большой Орды Ахмата на Русь. «Стояние на р. Уг рек русских и

ордынских войск. Отход войск хана без боя. Падение монголо-татарского ига.
1485 г. – окончательное присоединение Тверского княжества к Московскому государ-

ству.
1497 г. – утверждение Иваном III «Судебника» – первого свода законов централизован-

ного государства. Установление единых норм уголовной ответственности и судеб-но-процессу-
альных нормы для всей страны, ограничение права крестьянского перехода от одного феодала
к другому – неделя до и неделя после 26ноября (осенний Юрьев д ень). Развитие п оместной
системы.

1503 г. – начало полемики между отшельником Нилом Сорским (проповедовал отказ
церкви от всякого имущества) и игуменом Иосифом Волоцким (сторонник сохранения цер-
ковного землевладения). Осуждение взглядов нестяжателей на церковном соборе.

1505-1533 гг. – великое московское княжение Василия III Ивановича.
1514 г. – присоединение Смоленска к Московскому государству в ходе русско-литовской

войны.
1521 г. – присоединение Рязанской и Северской земель к Москве.
Конец XV – начало XVI в. – образование Российского централизованного государства.
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Русское государство в XVI в

 
1533–1584 гг. – великое княжение Ивана IV Васильевича Г розного (с 1547 г. – царство-

вание).
1533–1538 гг. – регентство при малолетнем Иване IV великой княгини Елены Глинской.

1535 г. – проведение денежной реформы, завершившей создание единой монетной системы в
стране. Московский рубль становится основной платежной единицей.

1538–1547 гг. – период боярского правления, борьбы за власть между знатными фами-
лиями и кланами, Шуйскими и Бельскими.

1547 г., январь – венчание на царство Ивана IV (обряд принятия царского титула раз-
работан митрополитом Макарием, подтверждал божественное происхождение царской власти,
усиливал авторитет главы Московского государства и церкви). 1547 г.,12апреля – 26июня –
пожар и восстание посадских людей в Москве против князей Глинских, обвиненных в поджоге.

1549–1560 гг. – Избранная рада.
1549 г. – созыв первого Земского собора (принял решение о составлении нового Судеб-

ника, сформулировал программу реформ середины XVI в.).
1550 г. – принятие Судебника Ивана IV (ограничил власть наместников, отменил подат-

ные льготы монастырей, увеличил «пожилое» при переходе крестьянина от п омещи-ка в
Юрьев день; предоставил дворянам право суда над своими крестьянами).

1550 г. – начало проведения военной реформы. Учреждение постоянного стрелецкого
войска. Ограничение местничества при назначениях на командные должности в армии.

1551 г. – Стоглавый собор Русской православной церкви. Упорядочивание и унификация
богослужения и обрядов на всей территории страны; ограничение церковного землевладения
(покупка земли или получение ее в дар только с царского разрешения).

1552 г. – взятие Казани, присоединение Казанского ханства к России.
1555 г. – принятие «Уложения о военной службе дворян и детей боярских» (установление

порядка прохождения службы дворянами и детьми боярскими).
1556 г. – взятие русскими войсками Астрахани, присоединение Астраханского ханства

к России.
1556 г. – реформа местного управления, отмена кормлений.
1558–1583 гг. – Ливонская война России за выход к Б алтийскому морю. Вызвана необ-

ходимостью установить тесные связи с Западной Европой, п отребностью обороны западных
границ, стремлением русского дворянства приобрести новые хозяйственно освоенные земли
на западе.

1561 г. – распад Ливонского ордена. Вступление в войну против России Польши и Шве-
ции, под власть которых перешли земли ордена.

1565–1572 гг. – опричнина. Переход от политики реформ к политике террора. Привела
к кризису власти, краху всей системы ценностей, деградации и пресечению династии Рюри-
ковичей. 1569 г. – заключение Люблинской унии об объединении Польши с Великим княже-
ством Литовским в одно государство – Речь Посполитую. Завершила начавшийся с Кревской
унии 1385 г. процесс объединения обоих государств, подтвердила присоединение к польской
короне части территории Великого княжества Литовского, объявляла Ливонию общим владе-
нием, отменяла взаимные пошлины.

1571 г. – поход крымского хана Девлет-Гирея на Москву. Неспособность опричного вой-
ска отразить нападение врага стала одной из причин отмены Иваном IV опричнины.

1572 г. – отмена опричнины.
1581 г. – первое упоминание о «заповедных годах» (временная отмена Юрьева дня).
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1581  г. – начало подготовленного и финансированного купцами-предпринимателями
Строгановыми похода русской казачьей дружины во главе с атаманом Ермаком в Сибирь,
начало покорения Западной Сибири.

1582 г. – заключение Ям-Запольского перемирия с Польшей. Отказ России от всех заво-
еваний в Ливонии в обмен на возвращение занятых поляками городов.

1583 г. – Плюсское перемирие между Россией и Швецией на 10 лет. У трата Россией
городов Ивангород, Копорье, Ям и Корела с уездами, сохраняла устье Невы.
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Культура России с древности до конца XVI в

 
863 г. – создание славянской письменности византийскими монахами Кириллом и Ме-

фодием.
989-996 гг. – строительство при князе Владимире Святом Десятинной церкви в Киеве –

первого каменного православного храма Древней Руси.
1037 – строительство храма Святой Софии в Киеве.
1045–1050 гг. – возведение храма Святой Софии в Новгороде.
1049 г. – создание «Слова о 3аконе и Благодати» митрополитом Иларионом.
1062 г. – основание Киево-Печерского монастыря.
1077 г. – возведение Успенского собора Ки-ево-Печерского монастыря.
Начало XII в. – написание и коны Владимирской Богоматери.
Начало XII в. – создание летописи «Повесть временных лет».
1117 г. – написание «Поучения детям» киевским князем Владимиром Мономахом.
1119–1120 гг. – строительство Георгиевского собора Юрьевского монастыря в Новго-

роде.
1152–1157 гг. – строительство Спасо-Преоб-раженского собора в Переяславле-Залес-

ском по распоряжению князя Юрия Долгорукого.
1158–1160 гг. – строительство по заказу князя Андрея Боголюбского Успенского собора

во Владимире, главного кафедрального храма Северо-Восточной Руси.
1158–1165 гг. – строительство Золотых ворот во Владимире.
1158–1164 гг. – создание дворцового ансамбля в Боголюбове.
1165 г. – постройка церкви Покрова на Нерли. Около 1185 г. – создание «Слова о полку

Игореве» (рассказ о неудачном походе север-ских князей во главе с путивльским князем Иго-
рем Святославичем на половцев).

1194–1197 гг. – строительство Дмитриевского собора во Владимире.
1234–1236 гг. – строительство Георгиевского собора в Юрьеве-Польском.
20-30-е гг. XIII в. – создание «Моления Даниила Заточника».
Около 1321–1391 гг. – годы жизни Сергия Радонежского, основателя и игумена Тро-

ице-Сергиева монастыря. Инициатор введения общежитийного устава в русских монастырях.
Благословил Дмитрия Донского на вооруженную борьбу против Орды. Причислен к лику
святых Русской православной церкви. 1326 г. – постройка Успенского собора Московского
Кремля по приказу князя Ивана Калиты – первого каменного храма Москвы, место последу-
ющего погребения всех русских митрополитов и патриархов.

1329 г. – постройка церкви Ивана Лествич-ника в Московском Кремле.
1330 г. – постройка церкви Спаса-на-Бору в Московском Кремле, древнейшей в Москве

усыпальницы членов княжеской семьи.
1333 г. – постройка Архангельского собора Московского Кремля. Великий князь Мос-

ковский Иван Калита стал первым, погребенным под сводами Архангельского собора. С тех
пор собор является усыпальницей великих князей московских и их ближайших родственников
– удельных князей.

1338 г. – основание под Москвой Троице-Сергиева монастыря Сергием Радонежским.
1339–1340 гг. – строительство дубовых стен Московского Кремля по распоряжению Ивана
Калиты.

40-е гг. XIV в. – роспись храмов Московского Кремля.
1360–1361 гг. – строительство церкви Федора Стратилата в Новгороде.
Около 1360-1370-1430 гг. – годы жизни Андрея Рублева, выдающегося русского живо-

писца. Участвовал в создании росписей и икон соборов Московского Кремля, Успенского
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собора во Владимире, Троицкого в Троице-Сергиевой лавре, Спасского собора Андроникова
монастыря в Москве и др. Самая знаменитая икона Рублева – «Троица», написана для Троиц-
кого собора Троице-Сергиева монастыря.

1367 г. – строительство каменных укреплений Московского Кремля по распоряжению
великого князя Дмитрия Ивановича.

70-е гг. XIV в. – создание фресковой росписи новгородской церкви Федора Стратилата.
1377 г. – составление «Лаврентьевской летописи». Написана группой переписчиков под

руководством монаха Лаврентия по заданию суздальско-нижегородского князя Дмитрия Кон-
стантиновича со списка начала XIV в. Начиналась с «Повести временных лет» и доведена до
1305 г.

Не позднее 1393  г. – создание поэмы «Задонщина», повествующий о Куликовской
битве 1380 г. Автор «Задонщины» использовал сочинение Софония Рязанца, а также «Слово
о полку Игореве». Основная идея «Задонщины» – борьба за единение русских княжеств перед
лицом внешнего врага, атакже противопоставление гибельного исхода событий в «Слове»
победоносному в «Задонщине».

Около 1400 г. – создание неизвестным автором «Сказания о Мамаевом побоище» с опи-
санием Куликовской битвы.

1405 г. – создание фресок Благовещенского собора Московского Кремля Андреем Руб-
левым, Феофаном Греком и Прохором-с-Го-родца.

1408 г. – начало новой росписи стен Успенского собора во Владимире Андреем Рубле-
вым и Даниилом Черным.

Между 1408 и 1425 гг. – создание Андреем Рублевым иконы «Троица» для Троицкого
собора Троице-Сергиева монастыря.

1420 г. – составление «Ипатьевской летописи».
1422–1423 гг. – строительство Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря.
1422–1427 гг. – создание Андреем Рублевым росписей главного собора Троице-Сергиева

монастыря.
1428–1430 гг. – создание Андреем Рублевым фресок в соборе Спасо-Андроникова мона-

стыря в Москве.
1442 г. – написание Пахомием Лагофетом «Хронографа».
1469–1472 гг. – путешествие в Индию и Персию тверского купца Афанасия Никитина.

Описал в путевых заметках «Хождение за три моря».
1475–1479 гг. – строительство каменного Успенского собора Московского Кремля ита-

льянским архитектором Аристотелем Фиораванти и русскими мастерами на месте одноимен-
ного собора XIV в. Стал усыпальницей московских митрополитов, а затем патриархов «всея
Руси», местом венчания на царство московских царей, коронаций русских императоров и др.
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