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В СЕРИИ «РОССИЙСКАЯ ИМПЕРАТОРСКАЯ БИБЛИОТЕКА»

ВЫШЛИ В СВЕТ:

КАРАМЗИН Н. М. 

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО

«История государства Российского» Николая Михайловича Карамзина (1766—1826) сделала для 
российской государственности не меньше, чем славные победы наших великих полководцев — Алек-
сандра Невского, Дмитрия Донского, Суворова. Своей «Историей» Карамзин открыл для русского 
общества величие и древность отечественной истории. Писатель и просветитель, Н. М. Ка рам зин об-
ратил свой многотомный труд ко всем соотечественникам — со вре менникам и потомкам. Книга стала 
крупным событием в жизни общества, эпохой в изучении прошлого нашей страны.  

КОСТОМАРОВ Н. И. 

РУССКАЯ ИСТОРИЯ В ЖИЗНЕОПИСАНИЯХ ЕЕ ГЛАВНЕЙШИХ ДЕЯТЕЛЕЙ

«Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей» — классический труд одного из ос-
новоположников русской исторической мысли Николая Ивановича Костомарова (1817—1885). Не-
ординарный для традиционной науки XIX века отбор сюжетов, демократические взгляды, блестящий 
литературный талант автора, внимание к тончайшим деталям эпохи сделали «Русскую историю» 
значительным общественным событием своего времени. Почти вживаясь в изучаемую старину, Н. И. 
Костомаров воспроизвел историю Отечества такими яркими красками, что его книги сразу привлекли 
внимание широкого круга читателей. В лице Костомарова удачно соединялись историк-мыслитель 
и художник слова — и это обеспечило ему не только одно из первых мест в ряду русских исследователей 
истории, но и наибольшую популярность среди читающей публики.

КЛЮЧЕВСКИЙ В. О. 

ЛЕКЦИИ ПО РУССКОЙ ИСТОРИИ

«Лекции по русской истории» знаменитого русского историка, академика Василия Осиповича Клю-

чевского (1841—1911) по праву получили всемирное признание. Автор сумел не только доходчиво 
объяснить суть предметов и явлений, но и зримо показать, как события общественной жизни по-
степенно выстраивали величественное здание русской истории. Глубокое знание исторических ис-
точников и фольклора, владение мастерством исторического портрета, афористичный стиль сделали 
Ключевского одним из наиболее читаемых и чтимых историков. По литературным достоинствам книга 
Ключевского являет собой блистательный образец российской словесности.  

CОЛОВЬЕВ С. М. 

ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН

Этот фундаментальный труд выдающегося ученого Сергея Михайловича Соловьева (1820—1879) 
не имеет себе равных в российской науке. Ни один из отечественных историков, ни до Соловьева, ни 
после него, в своих попытках изложить ход русской истории не охватывал такого огромного хроноло-
гического пространства: а ведь это двадцать три столетия, начиная с V века до нашей эры! Для науки 
«История России с древнейших времен» С. М. Соловьева стала явлением истинно мирового масштаба. 
На создание этого колоссального произведения ученый затратил долгих 30 лет неустанной ежеднев-
ной работы. До сих пор никто не сумел повторить его интеллектуальный и гражданский подвиг: так 
детально изучить события отечественной истории, показать их внутреннюю логику и связь, так ясно 
изложить факты и так тщательно исследовать важнейшие явления российской жизни.  

ДАЛЬ В. И. 

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ СЛОВАРЬ 
ЖИВОГО ВЕЛИКОРУССКОГО ЯЗЫКА

«Толковый словарь живого великорусского языка» Владимира Ивановича Даля (1801—1872) — на-
циональная гордость России, подлинный шедевр российской словесности. Здесь представлены около 
200 тысяч слов и не менее 30 тысяч пословиц и поговорок. Это издание — первое современное иллю-
стрированное издание этого единственного в своем роде памятника отечественной словарной науки. 
Многочисленные иллюстрации — образы национальной истории, богатый предметный мир культуры 
нашего народа — делают этот уникальный словарь истинной энциклопедией русской жизни.
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Главное, начальное явление 

в основании государства — это соединение 

разрозненных племен через появление 

среди них сосредотачивающего начала, власти. 

Северные племена, славянские и финские, 

соединились и призвали к себе 

это сосредотачивающее начало, 

эту власть.

С. М. Соловьев,
знаменитый российский историк

* * * 

1160
 лет назад, в IX в., жизненная сила и воля к самоорганизации 
позволили славянским племенам и народам, проживавшим 
на востоке Европы,  совершить качественный скачок — об-

рести государственность. Вот как сообщает об этом летописный свод «Повесть 
временных лет»: «В лето 6367 (859)... сказали они себе: «Поищем себе князя, 
который бы владел нами и судил по праву». И пошли они за море к варягам, 
к руси... Сказали руси чудь, словени и кривичи следующие слова: «Земля наша 
велика и обильна, а наряда в ней нет; идите княжить и владеть нами». И вызва-
лись три брата с их родом и пришли. Старший, Рюрик, сел в Новгород; другой, 
Синеус, на Белоозере, а третий, Трувор, в Изборске. От них была прозвана 
Русская земля...»

Эти события стали началом долгого пути, на котором государство пережило 
многочисленные трансформации, многократно меняло название и форму прав-
ления: древнерусские государства в Новгороде и Киеве (862 — середина XIII в.), 
Удельная Русь (середина XIII — середина XVI в.), царство Русское (16 января 
1547 — 22 октября 1721), Российская империя (22 октября 1721 — 1 сентября 
1917), Российская Республика (1 сентября — 7 ноября 1917), Российская Со-
ветская Республика (1917—1922), Союз Советских Социалистических Республик 
(30 декабря 1922 — 26 декабря 1991),— но не теряло ни своей самобытности, ни 
особой внутренней сути. И по сей день Российская Федерация считает себя исто-
рической преемницей всех предшествующих форм государственности с 862 года. 
Российское государство, Российская Республика, РСФСР, СССР и современная 
Российская Федерация провозглашает себя одним и тем же участником межго-
сударственных отношений, одним и тем же субъектом международного права, 
не прекращавшим своего существования.

«Россия – это прежде всего государство. Оно не тождественно стране, а в от-
дельные моменты истории бывало ей даже враждебно, но именно состояние 
государства неизменно определяло вектор эволюции (или деградации) всех сфер 
российской жизни. Государство – причина и российских бед, и российских по-
бед.» (Борис Акунин. «История Российского государства»)



Не случайна связь народа с государством, 

которое этот народ образует, и с пространством, 

которое он себе усвояет, с его месторазвитием... 

Жизненная энергия, заложенная в каждой народности, 

стремится к своему наибольшему проявлению. 

Каждая народность оказывает психическое и физическое 

давление на окружающую этническую 

и географическую среду. Создание народом государства 

и усвоение им территории зависит от силы 

этого давления и от силы того сопротивления, 

которое это давление встречает. Русский народ занял 

свое место в истории благодаря тому, что оказывавшееся им 

историческое давление было способно освоить это место.

Г. В. Вернадский



862 

Образование 
Древнерусского государства

К середине IX в. на европейской территории современной Рос-
сии проживало множество славянских племен, освоившихся здесь 
в результате Великого переселения народов (IV—VII вв.). Развитие 
торговли, обмен товарами с соседями и необходимость защиты 
собственной территории требовали создания межплеменного союза.

В 862 г. произошел акт добровольного соглашения славянских 
и угро-финских племен, договорившихся о прекращении междо-
усобиц и призвании варяжского князя, который будет судить их 
споры «по праву», т. е. по закону. Выбор пал на князя Рюрика. Так 
было положено начало первой российской династии — Рюриковичей, 
правившей страной более семи веков.

Об этом свидетельствует древнейший летописный свод «Повесть 
временных лет».

По названию племени государство именуется Русью. ●

Князь Рюрик.

Миниатюра из «Царского 

титулярника». 1672 г.

В. М. Васнецов. Прибытие Рюрика в Ладогу



8864 год

В летописях впервые упо-
минаются Муром и Смоленск 
(ныне города в Российской Фе-
дерации). ● 

864 
В Новгороде внук Гостомыс-

ла Вадим поднимает восстание 
против Рюрика и его дружины. 

Восстание подавлено варягами; 
Вадим убит. ● 

До 867 
Славянские первоучители 

Кирилл и Мефодий выполня-
ют первый перевод Евангелия 
на славянский язык — Еванге-
лие-апракос (сборник из еван-

гельских текстов, читающихся 
во время богослужения). Это 
был первый литературный текст 
на славянском языке (на юж-
нославянском солунском диа-
лекте). ● 

879 
В Новгороде умер князь Рю-

рик, основатель династии Рюри-
ковичей. Новгородским князем 
(до 812) становится Олег из рода 
Рюрика, будущий князь Киев-
ский. ● 

882 
Новгородский князь Олег со-

вершает поход на Киев и убивает 
княживших там Аскольда и Дира. 
Олег объединяет северные и юж-
ные земли в составе единого 
Древнерусского государства, ко-
торое вошло в историю под име-
нем Киевской Руси со столицей 
в Киеве. Соседние славянские 
племена (ильменские славяне, 
кривичи и мерь) принуждаются 
к уплате дани киевскому кня-
зю. Новгородцы должны были 
платить по 300 гривен ежегодно 
на содержание дружины из ва-
рягов. Олег начинает расширять 
пределы своих владений, поко-
ряя племена, живущие на восток 
и запад от Днепра. ●

883
Олег покоряет древлян, се-

верян и радимичей и налагает 
на них дань. ●

884
Северяне, союз восточнос-

лавянских племен в VIII—X вв. 
в бассейне рек Десна, Сейм 
и Сула, входят в состав Киев-
ского государства. Названия 
«севера», «Северские города», 

Олег показывает маленького Игоря Аскольду и Диру. 
Миниатюра из Радзивилловской летописи. XV в.



9 907 год

«Северская земля» сохраняются 
в источниках до конца XVII в., 
а также в названиях «Новгород-
Северский», «Северский До-
нец». ●

885 
8 апреля — славянский про-

светитель Мефодий и его учени-
ки, защищавшие славянскую 
Литургию, изгнаны из Моравии. 
Они находят себе приют в Бол-
гарии. Здесь создается новый 
славянский алфавит на основе 
греческого; для передачи фо-
нетических особенностей сла-
вянского языка он дополняет-
ся буквами, заимствованными 
из глаголицы. Этот алфавит, 
широко распространившийся 
у восточных и южных славян, 
получает впоследствии название 
«кириллица» — в честь Кирилла 

(Константина). ●
Радимичи, союз восточнос-

лавянских племен междуречья 
верхнего Днепра и Десны, вхо-
дят в состав Древнерусского го-
сударства. ● 

903
Согласно летописи Игорю 

(ок. 878—945), великому князю 
Киевскому (с 912), приведена 
из Плескова (возможно, Пско-
ва) жена по имени Ольга (ок. 
893/920—969). На основании 
другой, более поздней лето-
писи Плесков отождествляют 
с болгарским городом Плиску-
ва и Ольгу считают болгарской 
княжной. ● 

В летописях впервые упоми-
нается Псков (название города 
происходит от реки Псков; Piisk-
va восходит к прибалтийско-
финскому hiisk, pihka — «смо-
ла»). ● 

907
Киевский князь Олег (?—912) 

на 200 кораблях отправляется 
в поход на Византию. Его во-
йско состоит из варягов, иль-

Олег ставит корабли на колеса.
Миниатюра из Радзивилловской летописи. XV в.

Использование «греческого огня».

Миниатюра мадридского списка Хроники Иоанна Скилицы. XII в.



Ф. А. Бруни. «Так вот где таилась погибель моя!». Смерть Олега.
Гравюра 1839 г.

Ф. А. Бруни. Олег прибивает щит свой к вратам Царьграда. Гравюра 1839 г. 

В современных исторических публикациях это событие оспаривается и даже снабжается ироничным примечанием: 

то, чего не было и быть не могло. Но привлекательные легенды оказываются живучее мнений историков.
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менских славян, чуди, кривичей, 
мери, полян, северян, древлян, 
радимичей, хорватов, дулебов 
и тиверцев. Опустошив окрест-
ности Константинополя, Олег 
приказывает поставить лодки 
на колеса и, при попутном ветре, 
двигаться к городу. Греки согла-
шаются выплатить Олегу дань. 
Воины, в знак победы, вешают 
свои щиты на воротах Царьграда. 
Олег прозван вещим, т. е. кудес-
ником, волхвом. ● 

Олег заключает первый тор-
говый договор с Византией. ● 

Первое летописное упомина-
ние о городе Чернигове. ● 

910
Заключен новый договор 

Руси с Византией. Кроме пяти 
послов, присутствовавших при 
заключении первого договора 
(907), киевский князь (с 882) 
Олег (?—912) отправил в Кон-
стантинополь еще девять. Уточ-
нен юридический статус русских 
в Византии. ●

912
Летопись «Повесть времен-

ных лет» есть запись, которая 
имеет точно установленную дату 

и позволяет соотнести с нею все 
другие события, многие из ко-
торых легендарны: «В лето 6419. 
Явилась на западе большая звез-
да в виде копья». Из астрономи-
ческих исчислений известно, что 
«звезда велика копейного обра-
за» — это комета Галлея, и по-
явилась она в июле 912 г. ●

913 
Осень — умер Олег (род. ?), 

князь Новгородский (с 879), 
Киевский (с 882). Со смертью 
Олега связано известное сказа-
ние, послужившее мотивом для 
стихотворения Александра Пуш-

кина «Песнь о вещем Олеге». ●
Хазары при помощи волж-

ских булгар разбивают русичей, 
предпринявших поход к южным 
берегам Каспийского моря. ●

915 
На Руси впервые появляются 

печенеги, тюркский народ, ко-
чевавший в VIII—IX вв. между 
низовьями рек Волги и Урала. 
«Они носили персидскую одеж-
ду, и лица их изображали свире-
пость»,— так описывает печене-
гов Н. М. Карамзин. Печенеги 
начиная с X в. неоднократно 

осуществляют разорительные 
набеги на русские земли. ●

920 
Киевский князь (с 912) Игорь 

(ок. 878—945) совершает поход 
на печенегов. ●

941
Киевский князь (с 912) Игорь 

(ок. 878—945) отправился в свой 
первый поход на Константино-
поль. С флотом и войском в не-
сколько сотен человек Игорь 
опустошает византийские про-
винции Пафлагонию и Нико-
медию и подступает к столице. 
Однако его флот не выдержи-
вает «греческого огня», и сам 
Игорь спасается только с 10 су-
дами. ● 

Между 920 и 942
Родился киевский князь Свя-

тослав Игоревич (ум. 972). В мо-
мент смерти отца (945) Святос-
лав был еще младенцем, и управ-
ление княжеством перешло его 
матери Ольге (ок. 893/920—969). 
Воспитателем Святослава был 
Асмуд, а воеводой при нем — Све-

нельд (? — после 977). ●

ИГОРЬ РЮРИКОВИЧ 
(ок. 878—945) 

в 912 г. стал правителем 
Киевской Руси (до 945) 

Сведения об Игоре дают не только древнерусские летописи, но 

и иностранные писатели (Симеон Логофет, Лев Грамматик, Георгий 

Мних, Кедрин, Зонара, продолжатели Феофана и Амартола, Лев Диа-

кон, кремонский епископ Лиутпранд). Князь расширяет территорию 

Древнерусского государства за счет присоединения соседних земель.
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944 
Киевский князь (с 912) Игорь 

(ок. 878—945) при содействии 
варягов и печенегов соверша-
ет второй поход на Византию. 
Греческие послы встречают его 
на берегу Дуная и предлагают 

выкуп, вследствие чего Игорь 
возвращается в Киев. ● 

944 или 945 
Византийские послы прибы-

вают в Киев для подтверждения 
мира с князем Игорем. Киевский 
князь отправляет вместе с ними 
в Константинополь своих по-
слов. ● 

945
Заключен мирный договор 

между Византией и Русью. До-
говор накладывает ряд ограни-
чений на русских купцов, про-
возглашает территориальную 
целостность государств, пред-
полагает военную помощь Ви-
зантии. ●

Киевский князь (с 912) Игорь 

(род. ок. 878) убит восставшими 
древлянами при попытке вто-
рой раз в году, вопреки обычаю, 
собрать дань. По свидетельству 
византийского историка Льва 

Диакона, древляне привязали 
Игоря к верхушкам двух на-
гнутых друг к другу деревьев, 
а потом отпустили их. Киевская 
Русь при Игоре включала земли 
на юге до Кавказа и Крымских 
гор. На севере владения Игоря 
простирались до берегов Вол-
хова. ●

В Киеве начинается правле-
ние (до 964) Ольги (ок. 893/920—
969), вдовы князя Игоря. Она 
жестоко отомстила древлянам, 
убившим ее мужа, установив 
в Древлянской земле «уставы 
и уроки», т. е. дань и натураль-
ные повинности. В Новго-
родской земле она устраивает 
погосты (административные 
центры), определяет дани и об-
роки в пользу князя. Ольга про-
должает политику князя Игоря. 
Она правит Киевской землей 

в малолетство сына Святослава 

(между 920 и 942 — 972) и во вре-
мя его походов (с 964) вплоть до 
своей смерти. Княжение Ольги 
характеризуется дальнейшим 
расширением международных 
связей Киевской Руси: укрепле-
нием отношений с Византией, 
обменом посольствами с герман-
ским королем (с 936) Оттоном I 

(912—973). ●

946
Княгиня Ольга (ок. 893/920—

969) сжигает Искоростень при 
подавлении древлянского вос-
стания (с 945) и окончательно 
покоряет древлян. Их земли 
входят в состав Древнерусского 
государства. Ольга совершает 
поездку в Константинополь, где 
ее принимают с почетом. ●

953 
В Новгороде сооружается 

древнейшая мостовая. ●

956
Ок. 956 — родился Владимир I 

Великий (или Святой; ум. 1015), 
сын Святослава, великий князь 
Киевский (с 978 г.). ●

957
Ок. 957 — княгиня Ольга (ок. 

893/920—969), мать киевского 
князя Святослава, второй раз по-
сещает Константинополь и при-
нимает христианство под име-
нем Елены. По другой версии, 
Ольга крестилась до поездки 
в Константинополь в Киеве, где 
уже тогда было много христиан-
варягов. Русской Православной 
Церковью княгиня Ольга при-
числена к лику святых. День па-
мяти — 11 (24) июля. ●

В. М. Васнецов. Княгиня Ольга.
1885—1893 гг.
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958
Княгиня Ольга пытается вве-

сти христианство как официаль-
ную религию, но безуспешно. ●

959
Киевская княгиня (с 945) 

Ольга (ок. 893/920—969) от-
правляет посольство к герман-
скому королю (с 936) Оттону I 

(912—973) с просьбой прислать 
епископа и священников. Адаль-

берт, архиепископ Магдебург-
ский, прибывает в Киев, однако 
вскоре возвращается обратно, 
так и не добившись успеха. ●

964
В Киеве начинается фак-

тическое княжение (до 972) 
Святослава I Игоревича (между 
920 и 942 — 972), сына Игоря (ок. 
878—945) и Ольги (ок. 893/920—
969), которая правила в годы его 
несовершеннолетия. ●

Князь Святослав Игоревич со-
вершает военные походы на Оку, 
в Поволжье, на Северный Кавказ 
и Балканы. ●

965
Князь Святослав Игоревич 

(между 920 и 942 — 972) захва-
тывает Саркел, хазарский город 
IX—X вв. на Дону, на месте со-
временного Цимлянского водо-
хранилища. Здесь будет постро-
ена русская крепость Белая Вежа 
(до сер. XII в.). ●

Святослав Игоревич разруша-
ет Итиль, столицу Хазарского 
каганата в VIII—X вв., располо-
женную на обоих берегах реки 
Итиль (Волга), выше современ-
ной Астрахани, и уничтожает 
Хазарский каганат (существовал 
с сер. VII в.). ●

Святослав Игоревич покоряет 
вятичей. ●

967
Русский князь Святослав 

Игоревич (между 920 и 942 — 
972) начинает войну с Болгарией 
за Подунавье. ●

968 
Претич, воевода князя Свя-

тослава Игоревича (между 
920 и 942 — 972), освобождает 
Киев от осады печенегов. ●

969 
Русские отряды во главе 

с князем Святославом Игоре-

вичем (между 920 и 942 — 972) 
впервые вторгаются в Волж-
скую Булгарию и разоряют ее 

Преследование отступающей русской армии византийцами.
Миниатюра из мадридского списка «Истории» Иоанна Скилицы. XIII в.

Великий князь Святослав Игоревич. 
Миниатюра из «Царского 

Титулярника». 1672 г. 



14970 год

земли. В дальнейшем военные 
столкновения булгар с русски-
ми (в первую очередь нападения 
русских) происходят в 985, 1088, 
1120, 1164, 1172, 1184, 1186, 1218, 
1220, 1229 и 1236 гг. ●

Младший сын киевско-
го князя Святослава Владимир 

(ок. 956—1015) становится кня-
зем Новгородским. ●

Умерла княгиня Ольга (в кре-
щении Елена) (род. ок. 893/920), 
жена киевского князя Игоря (ок. 
878—945). Правила при малолет-
нем сыне Святославе и позднее 
во время его походов. ●

970
Начинается Русско-визан-

тийская война (до 971). Киев-
ский князь Святослав Игоревич 

(между 920 и 942 — 972) в союзе 
с венграми и болгарами пытается 
завоевать Византию. ●

971
Войско князя Святослава 

Игоревича (между 920 и 942 — 
972) выдерживает 3-месячную 
осаду византийскими войска-
ми Доростола, города на Дунае 
(ныне город Силистра (Сили-
стрия)) на северо-востоке Бол-
гарии). После битвы под До-
ростолом Святослав заключает 
с Византией договор о ненапа-
дении. ●

Византийцы изгоняют Свя-
тослава из Болгарии, которую он 
контролировал с 967 г., и захва-
тывают часть северных болгар-
ских земель. ●

Великий князь Киевский 
Святослав Игоревич (между 
920 и 942 — 972) наносит окон-
чательное поражение хазарам. 
Конец истории Хазарии. ● 

972
Князь Святослав (род. между 

920 и 942), сын князя Игоря Рю-

риковича и княгини Ольги, убит 
печенегами у днепровских поро-
гов при возвращении из визан-
тийского похода. Печенежский 
князь Куря изготовил из черепа 
Святослава чашу, из которой пил 
на торжественных пирах. ●

Старший сын князя Святос-
лава Ярополк I (? — 978 или 980) 
становится князем Киевским. 
Он пытается подчинить себе 
территории на севере и северо-
востоке Руси. ●

977
Междоусобица между сыно-

вьями киевского князя Святос-

лава (между 920 и 942 — 972) Яро-

полком (? — 978 или 980) и Олегом 
закончилась смертью послед-
него. Опасаясь той же участи, 
Владимир (ок. 956—1015) бежал 
к варягам за море. ●

После 977 — умер Свенельд 
(род. ?), воевода киевских князей 
Игоря и Святослава Игоревича, 
советник Ярополка Святосла-

вича, участник походов против 
древлян, в Византию, Закавка-
зье. ●

978
Владимир (ок. 956—1015) че-

рез год после бегства к варягам 
вернулся с ними, занял Новго-
род, объявил войну киевскому 
князю Ярополку (? — 978 или 
980) и сватался к Рогнеде, доче-Б. А. Чориков. Гибель Святослава
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ри полоцкого князя. Отказ Рог-
неды привел к взятию Полоцка, 
гибели князя Рогволода и на-
сильственному захвату Рогнеды 
в жены. Владимир убил своего 
брата Ярополка и стал княжить 
в Киеве. Варяги, помогавшие 
Владимиру, потребовали дани, 
но он избавился от них, разослав 
по городам или отправив в Ви-
зантию. ●

Ок. 978 — родился Ярослав I 

Мудрый (ум. 1054), великий 
князь Киевский (1016—1018, 
1019—1054), сын князя Владими-

ра (ок. 956—1015) и Рогнеды. ●

Ок. 979
Родился Святополк I Окаян-

ный (ум. 1019), сын Ярополка (? — 
978 или 980), усыновленный ве-
ликим киевским князем (с 978) 
Владимиром I (ок. 956—1015). ●

981
Великий князь Киевский 

(с 978) Владимир Святославич 
(ок. 956—1015) покоряет Чер-
венские города («Червенная», то 
есть Красная, Русь) на границе 
с польскими землями. ●

982 
Владимир Святославич  поко-

ряет вятичей. ●

Владимир Святославич совер-
шает поход на литовское племя 
ятвягов. ●

В Киеве погибли варяги-хри-
стиане, отец и сын. Отец отка-
зался выдать сына в жертву язы-
ческим богам. ●

Ок. 983 
Родился Антоний Печерский 

(ум. 1073), основатель (1051) Ки-
ево-Печерского монастыря. ●

984 
Великий князь Киевский 

Владимир Святославич соверша-
ет поход на радимичей. ●

985
Великий князь Киевский 

Владимир Святославич осущест-
вляет удачный поход на Волж-
скую Булгарию. ●

986
Булгарские проповедники 

прибыли в Киев и предложили 

великому князю Киевскому Вла-

димиру I Святославичу принять 
ислам. ●

К этому году относится ле-
тописное предание о попыт-
ках Владимира Святославича 

познакомиться с различными 
религиями. К Владимиру при-
бывали послы-миссионеры: 
булгары-мусульмане, хазарские 
евреи, «немцы» от папы римско-
го и грек-«философ». По совету 
бояр и старцев Владимир отпра-
вил посольство для испытания 
веры — лучшей оказалась грече-
ская. ●

Великий князь киевский 
(с 978) Владимир Святославич 

(ок. 956—1015) совершает поход 
на Корсунь (Херсонес в Крыму), 
осаждает и берет город. На тре-
бование руки царевны Анны, 
сестры византийского импера-
тора, было получено согласие, 
при условии крещения Влади-
мира. ●

Ок. 988
Ок. 988 — родился Борис 

Владимирович (Борис Страсто-
терпец; ум. 1015), в крещении 
Роман, святой, мученик. Лю-

В 978 г.

ВЛАДИМИР I СВЯТОСЛАВИЧ 
(ок. 956—1015) 

становится великим князем Киевским.

Сын Святослава Игоревича (между 920 и 942 — 972) и Малуши, 

ключницы княгини Ольги. В крещении принял имя Василий. Святой 

и равноапостольный. До крещения был ярым язычником — про-

вел реформу культа, допускал человеческие жертвоприношения. 

Его щедрость проявлялась в богатых пирах и обильной милостыне.
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бимый сын князя Владимира I 

(от матери-болгарки). ●

1000
Ок. 1000 — умерла Рогнеда 

(род. ок. 960), дочь полоцко-
го князя Рогволода, жена князя 
Владимира (ок. 956—1015), мать 
Ярослава Мудрого (ок. 978—1054) 
и родоначальница полоцкой вет-
ви Рюриковичей. ●

На Руси в Киеве начинается 
чеканка собственной монеты — 
златников и сребреников. До 
этого использовались преиму-
щественно арабские дирхемы, 
к которым приравнивался сла-

вянский денежно-весовой экви-
валент — куна. ●

Князь Владимир Святос-

лавич собственным примером 
начал традицию помощи си-
рым и нуждающимся. Он ввел 
в обычай бесплатное кормле-
ние киевской бедноты. Телеги 
с хлебом, мясом, рыбой и медом 
разъезжали по городу, и всякий 
мог утолить свой голод. По вос-
кресеньям ворота княжеского 
дворца распахивались и на сто-
лы выставлялось угощение для 
простонародья. ●

Правление князя Владимира 

Святославича связано с распро-
странением книжности. Чтобы 

обеспечить новую государствен-
ную религию штатом священни-
ков у «лучших людей» забирали 
детей и отдавали их в «учение 
книжное».  ●

Своим детям князь рас-
пределил уделы так: старший, 
Святополк (кровный отпрыск 
Ярополка), получил в княже-
ние Туров (дреговичи); Полоцк 
получили дети покойного Из-
яслава; Ярослав правил в Нов-
городе; Всеволод — во Влади-
мире-Волынском; Святослав 
был поставлен над древлянами; 
Мстислав — в Тьмутаракани; 
Станислав — в Смоленске; Су-
дислав — во Пскове; Борис — 
в Ростове; Глеб — в Муроме. ●

В. М. Васнецова. Крещение Владимира
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XI — начало XIII века

Время составления «Русской 
Правды». Этот свод древнерус-
ского феодального права вклю-
чал отдельные нормы «Закона 
Русского», «Правду» Ярослава 

Мудрого, «Правду Ярослави-
чей», Устав Владимира Мономаха 

и другие нормативные докумен-
ты. «Русская Правда» защищала 
жизнь и имущество княжеских 
дружинников и слуг, опреде-
ляла положение феодально-за-
висимого населения, обяза-
тельственное и наследственное 
право и т. д. Имела три редакции: 
краткую, пространную, сокра-
щенную. ●

Появление первых на Руси 
монастырей, так называемых 
ктиторских, основанных кня-
зьями и находившихся на их 
попечении. ●

На Руси получает распростра-
нение почитание пятницы как 
дня Страстей Христовых. Позже 
трансформируется в почитание 
Параскевы Пятницы и концеп-
цию двенадцати Великих пят-
ниц. ●

В Древней Руси для частной 
переписки и деловых докумен-
тов используются берестяные 
грамоты (до XV в.). ●

В Киеве широкое распро-
странение получают городские 
бани. ●

Впервые в Европе на Руси ос-
воено производство пружинных 
замков (в Западной Европе их 
называют «русскими»). ●

Усвоение в православной бо-
гослужебной практике греческой 
системы восьми гласов (напе-
вов). В Смоленске, Новгороде, 

во Владимире — и певческих 
хоров. ●

1003
Князем Полоцким стано-

вится Брячислав Изяславич (ок. 
997—1044), племянник князя 
Ярослава Мудрого (ок. 978—
1054). ●

1006
Великий князь Киевский 

(с 978) Владимир Святославич (ок. 
956—1015) предоставляет рус-
ским и болгарским купцам сво-
боду торговли, а для подтвержде-
ния их права называться купцами 
раздает особые печати. ●

1010
Ростовский князь Ярос-

лав Владимирович Мудрый (ок. 

В 988 г. состоялось 
Крещение Руси 

великим князем 
Киевским 

ВЛАДИМИРОМ 
СВЯТОСЛАВИЧЕМ 

(КРАСНОЕ 
СОЛНЫШКО) 
(ок. 956—1015)

После крещения князь стал сто-

ронником христианских заповедей 

с неистовством неофита.
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978—1054), сын великого князя 
Киевского Владимира Святосла-

вича (ок. 956—1015), основывает 
город Ярославль, чтобы охранять 
путь от Волги к Ростову (ныне 
город в Российской Федерации, 
порт на реке Волге). ●

Ростовский князь Ярослав 

Мудрый после смерти Вышес-

лава (старшего сына Владимира 

Святославича) становится также 
князем Новгородским. ●

1015
Новгородский князь Ярослав 

Владимирович Мудрый (ок. 978—
1054) отказывается платить дань 
Киеву. Его отец, великий князь 
Киевский Владимир Святосла-

вич (ок. 956—1015), приказывает 

готовиться к походу на Новго-
род. ●

15 июля — во время подготов-
ки к походу на Новгород ско-
ропостижно умирает Владимир I 

Святославич, великий князь Ки-
евский (с 978). При Владими-
ре I Древнерусское государство 
вступило в период своего рас-
цвета, возрос международный 
авторитет Руси. А в 988 г. про-
шло Крещение Руси. В русских 
былинах князя называли Крас-

ное Солнышко. Канонизирован 
Русской православной церко-
вью. ●

Святополк I Окаянный (ок. 
979—1019), сын Ярополка, усы-
новленный Владимиром I, уби-
вает своих братьев — Бориса 

Ростовского, Глеба Муромско-

го и Святослава Древлянско-

го (за что прозван Окаянным) 
и становится великим князем 
Киевским (1015—1016, 1018—
1019). ●

24 июля — убит Борис Влади-

мирович (Борис Страстотерпец; 
род. ок. 988), в крещении Роман, 
святой мученик, князь Ростов-
ский, сын Владимира Святосла-

вича. 

Когда Владимир Святосла-
вич заболел, Борис был вызван 
в Киев. Владимир отправил Бо-
риса с дружиной, чтобы отразить 
нападение печенегов, которые, 
по слухам, двигались на город. 
Однако слух оказался ложным, 
и Борис отправился обратно, 
остановившись на реке Альта. 
В этом лагере 15 июля он по-
лучил от Святополка известие 
о смерти отца и о том, что ве-
ликокняжеский престол занял 
Святополк. В послании брат 
предлагал Борису свою любовь 
и обещал увеличить его удел. По 
канонической версии русской 
летописи, дружина предложила 

Убийство князей Бориса и Глеба.

Клеймо иконы
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Борису идти на Киев и овла-
деть престолом, однако Борис 
отказался выступить против 
брата, и дружина покинула его, 
оставив молодого князя с его 
отроками. Святополк одновре-
менно с посланием подослал 
к Борису убийц, которые на-
пали на него в ночь на 24 июля. 
Вместе с Борисом был убит и его 
слуга Георгий, родом «угрин», 
т. е. венгр, пытавшийся при-
крыть князя своим телом. По 
сведениям скандинавских ле-
тописей, убийство Бориса было 
совершено по приказу Ярослава. 
Память в Русской православной 
церкви — 24 июля (6 августа). 
Память в Римско-католической 
церкви (почитается как Роман 
Русский) — 24 июля. ●

9 сентября — погиб Глеб 

Страстотерпец (род. ок. 990-х), 
в крещении Давид, князь Муром-

ский, сын Владимира Святосла-

вича, младший брат Бориса. Во 
время болезни Владимира был 
вызван в Киев Святополком, за-
мыслившим убийство братьев. 
По дороге получил известие 
о смерти отца и брата от Ярос-

лава (по канонической версии) 
или от сестры Предславы. Не-
смотря на содержавшееся в по-
слании предупреждение, поехал 
в Киев и был зарезан убийцами, 
одним из которых был его повар, 
в лагере под Смоленском у устья 
реки Смядынь. По скандинав-
ской версии, братья были убиты 
по приказу Ярослава. Память 
в Русской православной церк-
ви — 24 июля (6 августа). Память 
в Римско-католической церкви 
(почитается как Давид Поль-
ский) — 24 июля. ●

Декабрь — в битве под Любе-
чем Ярослав Мудрый (ок. 978—
1054) одерживает победу над 
Святополком Окаянным и захва-
тывает Киев. Святополк бежит 

в Польшу к своему тестю Болес-

лаву I Храброму. ●

1017
На Руси построена первая ка-

менная церковь. ●

1018
Польский князь (с 992) Бо-

леслав I Храбрый (965/967—1025) 
отправляется в поход на Киев, 
в поддержку своего зятя Свято-

полка Окаянного (ок. 979—1019). 
По пути он временно захваты-
вает Червенские города (группу 
древнерусских городов-крепо-
стей на Волыни). ●

Киевский князь Ярослав 

Мудрый (ок. 978—1054) разбит 

на берегах Буга и бежит в Новго-
род. Святополк восстанавливает 
свою власть в Киеве. ●

1019
В битве на реке Альта Ярослав 

Мудрый (ок. 978—1054) наносит 
поражение великому князю Ки-
евскому (1015—1016, 1018—1019) 
Святополку I Окаянному (род. 
ок. 979) и занимает Киев. Свято-

полк бежал и, согласно летописи, 
одержимый манией преследова-
ния и разбитый параличом, умер 
где-то в неведомом месте между 
Чехией и Польшей. Ярослав 
вновь сел на Киевский стол. ●

Ярослав Мудрый начина-
ет борьбу с другим своим бра-

Б. А. Чориков. Бегство Святополка
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том — тмутараканским князем 
(с 990/1010) Мстиславом (ок. 
983—1036), также предъявляв-
шим права на киевский пре-
стол. ●

1021
Князь Полоцкий (с 1003) Бря-

числав Изяславич (ок. 997—1044), 
племянник великого князя Ки-
евского (1016—1018, 1019—1054) 
Ярослава Мудрого (ок. 978—1054), 
совершает нападение на Новго-
род, захватив много пленников 
и заложников. На обратном пути 
разбит Ярославом на реке Судо-
ма. ●

Ок. 1021 — Полоцкое княже-
ство обособляется от Киевской 
Руси. ●

1022
Князь касогов (адыгов Кав-

каза) богатырь Редедя побежден 
в поединке тмутараканским 
князем (с 990/1010) Мстиславом 

Владимировичем (ок. 983—1036). 

Мстислав, правитель Таманско-
го п-ова, подчиняет ряд кавказ-
ских племен. ●

1024
В летописях впервые упо-

минается о Суздале (ныне го-
род в Российской Федерации, 
Владимирская обл.). В Сузда-
ле — голод. Волжские булгары 
снабжают русских большим ко-
личеством хлеба. Голод вызывает 
восстание смердов (до 1026) во 
главе с волхвами. Восставшие за-
хватывают хлеб и убивают мест-
ную знать. Подавлено великим 
князем Киевским (1016—1018, 
1019—1054) Ярославом Мудрым 

(ок. 978—1054). ●
Родился Изяслав Ярославич 

(ум. 1078), великий князь Ки-
евский (1054—1068, 1069—1073, 
1077—1078). ●

В сражении под Лиственом 
Ярослав Мудрый разбит своим 
братом, тмутараканским князем 
(с 990/1010) Мстиславом Храбрым 

(ок. 983—1036). Русь разделена 

на две части: земли к востоку 
от Днепра отходят к Мстисла-
ву, территории западнее Днепра 
остаются за Ярославом. Мстис-
лав разрешает Ярославу княжить 
в Киеве. ●

После Лиственской битвы 
деятельность Ярослава связана 
в основном с просветительством 
и христианизацией Руси. Воз-
можно, одной из причин отказа 
Ярослава от военных действий 
становится тяжелая травма, 
полученная им во время борь-
бы с братьями. Обследование 
останков Ярослава показало, что 
у него была перерублена нога, из-
за чего князь должен был сильно 
хромать и в конце жизни вряд ли 
мог обходиться без посторонней 
помощи. ●

Ок. 1024, 1032 или 1036 — 
родилась Анна Ярославна (ум. 
между 1075 и 1089), дочь Ярос-

лава Мудрого, жена французско-
го короля (1031—1060) Генриха I 

(1008—1060). Правительница 
Франции в малолетство сына 
Филиппа I. ●

В 1016 г.

ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ
становится великим князем Киевским 
(1016—1018, 1019—1054).

Княжение Ярослава Мудрого считается периодом наивысшего 

расцвета Киевской Руси. Ярослав борется с сепаратизмом местных 

князей, строит церкви, монастыри, создает первую библиотеку, 

набирает учеников в школы.

Ярослав был женат на дочери шведского конунга Олава Инги-

герде. В древнерусских источниках упоминаются два имени жены 

Ярослава — Ирина и Анна. Возможно, что Ингигерда, получившая 

при крещении имя Ирины, была одной из жен Ярослава, либо 

Ирина-Ингигерда перед смертью постриглась в монахини, при-

няв иноческое имя Анна (под этим именем она канонизирована 

Русской Православной Церковью как первая княгиня, принявшая 

постриг перед смертью).
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1025
У Городца заключен мирный 

договор между великим киев-
ским князем (1016—1018, 1019—
1054) Ярославом Мудрым (ок. 
978—1054) и тмутараканским 
князем (с 990/1010) Мстиславом 

Владимировичем (ок. 983—1036). 
Договор подтвердил раздел Рус-

ской земли между братьями (см. 
1024). Резиденцией Мстислава 

становится Чернигов. ●

1026
Князь Тмутараканский 

(с 990/1010) Мстислав Владими-

рович (ок. 983—1036) становится 
также князем Черниговским. ●

1027
Родился Святослав Яросла-

вич (ум. 1076), князь Черни-
говский (1054—1073), великий 
князь Киевский (с 1073), сын 
великого князя Киевского 
Ярослава Мудрого (ок. 978—
1054). ●

1028
Король Норвегии (с 1015) 

Олаф II Харальдссон (Святой) 
изгнан датским королем (с 1018) 
Кнудом I Могучим и некоторое 
время находится при дворе ве-
ликого князя Киевского (1016—
1018, 1019—1054) Ярослава Му-
дрого. ●

1030
Родился Всеволод I Ярославич 

(ум. 1093), князь Переяславский 
(1054—1073), Черниговский 
(1073—1078), великий князь Ки-
евский (1076—1077, 1078—1093). 
Сын великого князя Киевского 
(1016—1018, 1019—1054) Яросла-

ва Мудрого. ●
Ярослав Мудрый совершает 

поход на чудь, утверждает свою 
власть на берегах Чудского озера 
и основывает здесь город Юрьев 
(ныне Тарту, город в Эстонии), 
в честь своего ангела (христиан-
ское имя Ярослава — Георгий, 
или Юрий). ●

В Новгороде основан Юрьев 
(Георгиев) монастырь, древней-
ший мужской монастырь города 
(первое летописное упоминание 
относится к 1119 г.). Упразднен 
после Октябрьской револю-
ции. ●

1031
Завоевание великим кня-

зем Киевским (1016—1018, 
1019—1054) Ярославом Мудрым 

А. И. Иванов. Единоборство князя Мстислава Владимировича Удалого 
с косожским князем Редедей.

1812 г.
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Червонной Руси (Галиции), за-
хваченной до этого Польшей. 
Ярослав Мудрый и его брат 
Мстислав, князь Тмутаракан-
ский (990/1010—1036) и Чер-
ниговский (1024—1036), заняли 
Червенские города (на Волыни) 
и захватили много польских 
пленников, которых расселили 

в городах по реке Рось для за-
щиты земель от степных кочев-
ников. ●

1033
Немцы в союзе с русскими 

одерживают победу над поль-
ским королем Мешко II. ●

1036
Ок. 1008 или 1036 — родился 

Феодосий Печерский (ум. 1074), 
древнерусский писатель, игумен 
Киево-Печерского монастыря 
(с 1062). Первым ввел на Руси мо-
настырский (Студийский) устав. 
Автор поучений и посланий. ●

Умер Мстислав Владими-

рович, князь Тмутараканский 
(990/1010—1036) и Чернигов-
ский (1024—1036). ●

Великий князь Киевский 
(1016—1018, 1019—1054) Ярос-

лав Мудрый (ок. 978—1054) вновь 
объединяет Древнерусское госу-
дарство под своим единоличным 
правлением. ●

Ярослав Мудрый разбивает 
печенегов, подорвав их влады-
чество в степях между Днепром 
и Дунаем. ●

Новгородским епископом (до 
1059) избран Лука Жидята (Жи-
рята; ум. 1059). Избрание было 
продиктовано, вероятно, поли-
тическими причинами: Ярослав 

Мудрый предпочел видеть во гла-
ве церкви не грека, а новгородца. 
Прозвище Жидята большинство 
исследователей считает типич-
но русским — производным 
от имени Георгий или Жидос-
лав (Жьдослав). Вероятно, что 
именно Лука Жидята становится 
первым русским епископом; до 
этого церковных иерархов (ми-
трополитов и епископов) при-
сылали из Византии. Во время 
епископства Лука покровитель-
ствует церковному строитель-
ству и развитию книжности: 
построен (1045) Софийский со-
бор в Новгороде, создано Остро-
мирово Евангелие (1056—1057). 
Лука — предположительный 
автор «Поучения архиепископа 
Луки к братии» и один из соста-
вителей древнейшего Новгород-
ского летописного свода. ●

Преподобный Феодосий Печерский с житием в 14 клеймах.
Икона XVII в.
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В Чернигове возведен Спас-
ский собор. ●

До 1037 — по приказу Ярос-

лава Мудрого в Киеве строятся 
мощные крепостные укрепле-
ния («город Ярослава»), Золотые 
ворота с надвратной церковью 
Благовещения, храм Св. Софии. 
Основаны монастыри Св. Геор-
гия и Ирины. Прообразами этих 
построек стали архитектурные 
сооружения Константинополя 
и Иерусалима; они были призва-
ны символизировать тот факт, 
что Киев стал одним из центров 
православного мира. ●

Составляется первая русская 
летопись («Древнейший свод») 
и первый русский законода-
тельный акт («Русская Прав-
да»). «Повесть временных лет» 
похвально отзывается о просве-
тительской деятельности Ярос-

лава. На русский язык перево-
дятся греческие книги, которые 
составляют основу библиотеки 
при храме Софии Киевской. ●

1037
В Киеве закончено строи-

тельство Софийского собора 

(заложен в 1017—1019), главно-
го церковного и общественного 
здания Киевской Руси. 5-неф-
ный 13-купольный кирпично-
каменный храм в XI в. украшен 
мозаиками и фресками. В апсиде 
Софийского собора находится 
одно из известнейших мозаич-
ных изображений Оранты. Один 
из эпитетов, присваиваемых дан-
ному изображению,— «Неруши-
мая Стена». ●

1038
25 марта — на праздник 

Благовещения в новоосвя-
щенной церкви Благовещения 
Пресвятой Богородицы в Ки-
еве древнерусский церковно-
политический деятель Иларион 

(? — 1067 или после 1073), бу-
дущий митрополит Киевский 
(1051 — до 1054/1055), произ-
носит «Слово о Законе и Бла-
годати» — древнейший дати-
рованный памятник русской 
литературы. В «Слове» форму-
лируется доктрина националь-
ной независимости и патрио-
тическая концепция всемирной 
истории; доказывается равно-
правие «молодого» русского 

народа с народами, богатыми 
своей культурой; впервые в от-
ечественной мысли представле-
на идея сквозной связи времен. 
Сочинение Илариона становит-
ся образцом для книжников 
XII—XV вв., которые использу-
ют отдельные приемы и стили-
стические формулы «Слова». ●

1040
1040-е — в Чернигове соору-

жен Спасо-Преображенский со-
бор, главная святыня Чернигов-
ской земли. ●

1043
По инициативе своего 

отца, великого князя Киев-
ского (1016—1018, 1019—1054) 
Ярослава Мудрого, новгород-

Поставление на Новгородское епископство Луки Жидяты.
Миниатюра из Радзивиловской летописи. Конец XV в.

Богоматерь Оранта.
XII в. Софийский собор
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ский князь Владимир Ярославич 

(1020—1052) предпринима-
ет последний крупный поход 
Руси на Византию, закончив-
шийся неудачей. Воевода Вы-

шата окружен и взят в плен при 
Варне. Согласно византийским 
источникам русские дошли до 
Мраморного моря. Однако флот 
их пострадал от бури и от «гре-
ческого огня». Около 6 тыс. 
русских воинов высадились 
на берег и под предводитель-
ством воеводы Вышаты отпра-
вились на Русь, однако у Варны 
они были взяты в плен, причем 
часть пленных была искалечена: 
одних ослепили, другим отру-
били правую руку. ●

1044
Умер князь Полоцкий 

(с 1003) Брячислав Изяславич 

(род. ок. 997). Ему наследует сын 
Всеслав Брячиславич (?—1101). ●

В Киеве проходит церемо-
ния крещения останков кня-
зей-язычников Ярополка (погиб 
в 978 или 980) и Олега (погиб 
в 977) и перенесения их в княже-
скую усыпальницу Десятинной 
церкви. ●

1045

15 февраля — началось стро-
ительство знаменитого Софий-
ского собора в Новгороде (1045—
1050). Это здание послужит об-
разцом для большинства русских 
церквей. ●

Харальд III Хардрада (Суро-
вый Правитель; 1015—1066), 
женится на дочери Ярослава Му-

дрого Елизавете, возвращается 
в Норвегию и становится нор-
вежским конунгом (до 1066). ●

1046

Между Русью и Византией 
подписан мирный договор по ре-
зультатам похода 1043 г. Друже-
ственные отношения скрепля-
ются браком любимого сына 
Ярослава Мудрого, Всеволода 

(1030—1093), с греческой царев-
ной Анной, дочерью императора 
Константина Мономаха. ●

На Русь из Константинополя 
прибывает византийская царев-
на Анна, в будущем — мать Вла-

димира Мономаха (1053—1125). 
С собой она привозит Смолен-
скую икону Божией Матери 

(Одигитрию), одну из самых 
чтимых в России чудотворных 
икон. ●

1047
Великий князь Киевский 

(1016—1018, 1019—1054) Ярос-

лав Мудрый осуществляет поход 
в Польшу на помощь Казимиру 

Восстановителю для усмирения 
восставшей Мазовии. ●

1050
Родился Святополк II Изяс-

лавич (ум. 1113), великий князь 
Киевский (с 1093). ●

В Новгороде завершено 
строи тельство Софийского со-
бора. Западный вход украсили 
Магдебургские ворота — воен-
ный трофей новгородских дру-
жин. ●

Ок. 1050 — первое упомина-
ние о водопроводе на Руси в го-
роде Киеве. ●

Смоленская икона Божией Матери. 
Известна с XI в.

Иларион — первый митрополит Киевский из русского духовенства с 1051 г.
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1051

Дочь Ярослава Мудрого Анна 

(ок. 1024, 1032 или 1036 — меж-
ду 1075 и 1089) выходит замуж 
за французского короля (с 1031) 
Генриха I. На французских доку-
ментах, наряду с подписями Ген-
риха I, встречаются и славянские 
буквы: «Анна Регина» («Короле-
ва Анна») — древнейший офици-
альный текст на русском языке. 
Образованная княжна привезла 
во Францию свою библиотеку, 
в т. ч. знаменитое Евангелие 
на славянском языке (ныне 
оно называется Реймсским, по-
скольку хранится в Реймсском 
соборе). На этой книге в течение 
многих веков приносили при-
сягу короли Франции, вступая 
на престол. ●

На соборе русских епископов 
избран первый киевский митро-
полит (до 1054/1055) русского 
происхождения Иларион (? — 
1067 или после 1073), писатель, 
оратор, церковно-политический 
деятель. До и после Илариона 
митрополитами были греки, по-
скольку Киевская Русь входила 
в церковную юрисдикцию Кон-
стантинопольского патриархата. 
Это свидетельствовало не только 
о признании заслуг Илариона, 
но и означало попытку велико-
го киевского князя (1016—1018, 
1019—1054) Ярослава Мудрого 

утвердить самостоятельность 
Русской церкви от Византии, что 
было следствием общего полити-
ческого и культурного подъема 
Руси к сер. XI в. ●

Антоний Печерский (ок. 
983—1073) основывает первый 
на Руси мужской монастырь. 
С 1598 г.— лавра. В XI—XIX вв. 
крупный религиозный и куль-
турный центр: здесь ведет-
ся летописание, составляется 
сборник житий монахов — Ки-

ево-Печерский патерик (XIII—
XV вв.), действуют иконописная 
мастерская, типография, шко-
ла. Архитектурный комплекс 
XI—XVIII вв. включает Верх-
нюю лавру и ансамбль Ближних 
и Дальних пещер. ●

1053

Родился Владимир II Мономах 

(ум. 1125), великий князь Киев-
ский (с 1113). Сын Всеволода I 

Ярославича и Анны, дочери ви-
зантийского императора (с 1042) 
Константина Мономаха. ●

1054
Торжественная запись на сте-

не Софийского собора о кончине 
Ярослава Мудрого. В ней впер-
вые правитель страны именуется 
«царем». ●

В Киеве начинается первое 
великое княжение (до 1068) 
старшего сына Ярослава Му-
дрого — Изяслава Ярославича. ●

Всеволод I Ярославич (1030—
1093) становится князем Пере-
яславским. ●

После смерти Ярослава Му-

дрого, в 1054/1055 г. Иларион сме-
щен с поста (с 1051) киевского 
митрополита. Он удаляется 
в Киево-Печерскую лавру. Ила-
рион стал составителем Киев-
ского летописного свода 1073 г. 
и автором летописных записей 
после 1054 г. ●

Святослав Ярославич (1027—
1076) становится князем Черни-
говским. ●

Новгородским княжеским 
посадником становится Остро-

мир (в крещении Иосиф), воево-
да похода на чудь и др., заказчик 
Остромирова Евангелия. ●

1055
Ефрем, присланный в Киев 

из Византии, становится митро-
политом Киевским. ●

Новгородский епископ 
(с 1036) Лука Жидята, актив-

Французский король Генрих I и королева Анна Ярославна



Ярослав Мудрый оставил киев-

ский престол старшему сыну, новго-

родскому князю Изяславу, завещая 

сыновьям жить в  мире. Ярославу 

удалось восстановить единовла-

стие в Русской земле. Своим прав-

лением он заслужил на Руси боль-

шую славу, о  чем свидетельству-

ет и  его прозвище. Ярослав был 

одним из  первых просветителей 

Руси: на  русский язык переводи-

лись греческие книги, покупались 

славянские, при храме Св. Софии 

было устроено хранилище собра-

ния книг. При Ярославе Мудром был 

создан первый на Руси письменный 

сборник законов, известный как 

«Русская Правда». Ярослав укрепил 

границы государства: разгромил 

печенегов, на западном берегу Чуд-

ского озера в 1030 г. основал город 

Юрьев (носивший позже название 

Дерпт, ныне Тарту). В  Киеве были 

сооружены Софийский собор, Зо-

лотые ворота. Назначив в 1051 г. ми-

трополитом русского священника 

Илариона, Ярослав сделал попытку 

освободиться от византийской цер-

ковной опеки. Торговля связывала 

Русь со многими странами, послы 

и  купцы Ярослава были посланы 

в  Германию, Францию, Венгрию, 

Польшу и Скандинавские страны. 

Международное положение Руси 

укрепилось и благодаря родствен-

ным связям князя с королевскими 

домами Европы. Он сам был женат 

на шведской королевне Ингигерде 

(Ирине), трое его сыновей жени-

лись на  дочерях германских пра-

вителей, а дочери были выданы за-

муж за французского, венгерского 

и норвежского королей. Но с кон-

чиной Ярослава Мудрого Киевское 

государство постепенно теряло 

черты единого государства. Спустя 

полтора столетия после смерти 

Ярослава Киевская Русь фактиче-

ски распалась.

20 февраля 1054 г.— 
умер великий 

князь Киевский 
(1016—1018, 1019—1054) 

ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ 
(род. ок. 978)
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ный сторонник Илариона, был 
оклеветан по навету «холопов 
Дудики, Демьяна и Козмы» 
и вызван в Киев митрополитом 
Ефремом. ●

Половцы (кипчаки) — тюр-
коязычный кочевой народ — со-
вершают первый набег на Русь. 
Нападения половцев продолжа-
ются до нач. XIII в. Разгромлены 
и покорены монголо-татарами 
в XIII в. ●

1056
21 октября — дьякон Григорий 

начал работу над Остромировым 
Евангелием, древнейшим дати-
рованным памятником старо-
славянской письменности рус-
ской редакции, содержащим 
недельные евангельские чтения. 
Названо по имени заказчика 
Остромира (в крещении Иосиф, 
см. 1054). Его 294 листа украше-
ны прекрасными заставками, 
тремя большими миниатюра-
ми, изображающими евангели-
стов. Здесь содержится самый 
ранний образец нотной записи 
на Руси — экфонетическая нота-
ция (от греч. экфонезис — «воз-
глашение») для записи распевно-
го чтения, близкого псалмодии. 
Предполагают, что творение 
Григория после этого оказалось 
в Новгородском Софийском со-
боре, где пролежало несколько 
столетий. В начале XVIII в. кни-
га упоминается в описи Вос-
кресенской дворцовой церкви 
Московского Кремля, где она 
хранилась в большом сундуке. 
Вероятно, что в Москву она по-
пала после разгрома Новгорода 
в 1570 г. войском Ивана Грозно-
го. Осенью 1720 г. Петр I при-
казал доставить ее в столицу. Но 
царь вскоре умер, и Остромиро-
во Евангелие потерялось. Лишь 
через восемьдесят с лишним лет 
личный секретарь императрицы 

Екатерины II Я. А. Дружинин, 
разбирая после ее смерти лич-
ные вещи покойной, обнаружил 
рукопись. С тех пор она храни-
лась в Петербургской публичной 
библиотеке (ныне Государствен-
ная публичная библиотека им. 
М. Е. Салтыкова-Щедрина). ●

1058
Новгородский епископ Лука 

Жидята оправдан в Киеве (см. 
1055), ему была возвращена нов-
городская кафедра (до 1059). 
В Первой Новгородской лето-
писи помещено его «Поучение 
архиепископа Луки к братии», 

предположительно написанное 
как обращение к пастве при 
вступлении на епископскую ка-
федру (1036). В «Поучении» со-
держатся положения Символа 
Веры, призывы к соблюдению 
христианских заповедей, сен-
тенции нравоучительного ха-
рактера, касающиеся вопросов 
церковной и семейной жизни, 
обличаются «вечные» пороки 
русской жизни: пьянство, лихо-
имство, сквернословие. ●

1059
Умер новгородский епископ 

(с 1036) Лука Жидята (род. ?). ●

Второй лист Остромирова Евангелия
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1060
Переяславский князь (с 1054) 

Всеволод Ярославич побеждает 
торков (тюркское племя, коче-
вавшее в южнорусских степях) 
за Сулой. ●

1061
Половцы, кочевой тюркский 

народ, переселяются к грани-
цам Руси, вытеснив печенегов 
за Карпаты. В этом году они 
совершают свой первый набег 
на Русь. В 1056 г. половецкий 
хан Болуш уже приходил к рус-
ским владениям, но тогда дело 
закончилось миром. На сей раз 
половцы разбивают выступив-
шего им навстречу переяслав-

ского князя (с 1054) Всеволода 

Ярославича. ●

1062
Древнерусский писатель Фео-

досий Печерский (ок. 1008 или 
1036 — 1074) становится игу-
меном Киево-Печерского мо-
настыря. Он первым вводит 
на Руси монастырский (Студий-
ский) устав. ●

1066
На Руси начались междоусоб-

ные войны между князем По-
лоцким (с 1044) Всеславом Бря-

числавичем (?—1101), правнуком 
Владимира Святославича, и бра-
тьями Ярославичами — Изясла-

вом, Святославом и Всеволодом. 
Всеслав Брячиславич захватывает 
и сжигает Новгород. Но позже 
его дружина терпит поражение 
от Ярославичей на речке Немига 
(приблизительно на территории 
современного Минска). Всеслав, 
пришедший к победителям для 
переговоров, обманом заключен 
под стражу и с двумя сыновья-
ми посажен в «поруб» (темницу) 
в Киеве. ●

1067
Сыновья Ярослава Мудрого 

захватывают Минск и наносят 
поражение полоцкому князю 
(с 1044) Всеславу Брячиславичу 

(?—1101). Всеслав взят в плен 
и отправлен в Киев. ●

1067 или после 1073 — умер 
Иларион, киевский митрополит 
(1051—1054/1055), древнерус-
ский писатель, оратор, церков-
но-политический деятель. Ила-
рион не канонизирован Русской 
православной церковью, но его 
имя находится в некоторых древ-
них списках русских святых. ●

1068
В битве на реке Альта (при-

токе Трубежа) половцы раз-
бивают объединенные войска 
трех Ярославичей под предводи-
тельством великого киевского 
князя (1054—1068, 1069—1073, 
1077—1078) Изяслава (1024—
1078), сына Ярослава Мудрого. 
Города и села Руси подверглись 
разграблению, многие взяты 
в плен. Изяслав и Всеволод бежа-
ли в Киев. Возмущенные сла-
бостью князя, отказавшегося 
продолжить борьбу, киевляне 
требуют от Изяслава оружия 
и коней, чтобы выйти на бой 
с половцами. Когда князь отка-
зывает, они поднимают восста-

Евангелист Лука.
Миниатюра из Остромирова Евангелия. 1056–1057 гг. 
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ние, освобождают из темницы 
Всеслава Брячиславича (?—1101) 
и провозглашают его князем (до 
1069). Изяслав бежит в Польшу 
и возвращается оттуда с войском 
через 7 месяцев. Тем временем 
половцы терпят поражение под 
Сновском от черниговского кня-
зя Святослава. ●

Новгородский епископ Сте-

фан убит холопами. ●
Создана надпись на Тмута-

раканском камне — мраморной 
плите с русским текстом об из-
мерении ширины Керченского 
пролива. Высечена по приказу 
новгородского князя Глеба Свя-

тославича. Найдена в 1792 г. 
на Таманском п-ове. ●

В русских летописях впервые 
упоминаются скоморохи. ●

1069
При помощи князя Польши 

(с 1058) Болеслава II Щедрого 

(ок. 1042—1081) Изяслав Ярос-

лавич возвращается на киевский 
престол (до второго изгнания 

в 1073). Его сын Мстислав Изяс-

лавич жестоко расправился с за-
чинщиками восстания. Всеслав 

Брячиславич бежал в Полоцк. ●
Спасаясь от гнева Изяслава 

Ярославича, основатель (1051) 
Киево-Печерского монастыря 
Антоний Печерский (ок. 983—
1073) бежит в Чернигов, где 
также основывает монастырь. ●

Игумен Киево-Печерского 
монастыря Феодосий Печерский 

пишет послание великому киев-
скому князю Изяславу Ярослави-

чу — «Слово святого Феодосия, 
игумена Печерского монастыря, 
о вере христианской и латин-
ской». ●

Святополк II (1050—1113) 
становится князем Полоцким 
(до 1071). ●

1070

В Киеве основан Выдубиц-
кий Михайловский мужской 
монастырь. На этом месте, со-
гласно легенде, «выдыбало» (вы-
плыло) деревянное изваяние Пе-
руна, сброшенное в Днепр при 
крещении Руси. Здесь игумен 
Сильвестр (?—1123) составляет 
2-ю редакцию «Повести времен-
ных лет». ●

Ок. 1070 — начинается стро-
ительство княжеского замка 
в городе Любече на Днепре (до 
1090). ●

1071
Вспыхивает восстание в Нов-

городе, возглавляемое волхвами. 
Защищая епископа, князь Глеб 

Святославич убивает предводи-
теля волхвов и усмиряет восста-
ние. ●

Голод в Ростове Великом 
и Белоозере вызывает восстание 
смердов. Волхвы возглавляют 
восставших, которые захваты-
вают хлеб и убивают местную 
знать. Бунт подавлен киевским 
тысяцким Яном Вышатичем (ок. 
1016—1106). ●

1072
Вышгородский княжеский 

съезд в Киевской Руси прини-
мает решение о перенесении 
мощей Бориса и Глеба в новую 
церковь, утверждает «Правду» 
Ярославичей. ●

Борис и Глеб, сыновья Вла-

димира Крестителя, канонизи-
рованы Русской православной 
церковью и становятся первыми 
русскими святыми. ●

1073
Князь Переяславский (с 1054) 

Всеволод I Ярославич (1030—1093) 
становится князем Чернигов-
ским. ●

Владимир II Мономах (1053—
1125) становится князем Смо-
ленским. ●

Тмутараканский камень.
Надпись на камне: «В лето 6576 индикта 6 Глеб князь мерил море по леду 

от Тмутороканя до Корчева 14 000 сажен».

Великий князь 
Владимир Всеволодович Мономах. 

Портрет из «Царского титулярника». 

1672 г.
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Великий князь Киевский 
(повторно с 1069) Изяслав Ярос-

лавич (1024—1078) изгнан бра-
тьями из Киева и бежит в Поль-
шу. Великим князем Киевским 
становится черниговский князь 
Святослав II Ярославич (1027—
1076), средний сын Ярослава Му-

дрого. ●
Для Святослава II Ярослави-

ча переписывается роскошный 
сборник поучений, т. н. Избор-
ник Святослава 1073 г.,— одна 
из древнейших русских рукопис-
ных книг. Изборник содержит, 
среди прочих произведений, 
первый на Руси трактат по по-
этике «Об образех» византийца 
Георгия Хировоска, а также апо-
криф «Хождение Богородицы 
по мукам». ●

В Чернигове умер Антоний 

Печерский (род. ок. 983), осно-
ватель (1051) Киево-Печерско-
го монастыря. Канонизирован 
Русской православной церко-
вью. ●

В Киево-Печерской лавре на-
чинается строительство (до 1078) 
Успенского собора. ●

1074
Умер Феодосий Печерский 

(род. ок. 1008 или 1036), древ-
нерусский писатель, игумен 
Киево-Печерского монастыря 
(с 1062). ●

1075
Владимир Мономах (1053—

1125), сын Всеволода Ярослави-

ча, по поручению великого князя 
Киевского Святослава (с 1073) 
помогает полякам в борьбе про-
тив немецкого императора Ген-

риха IV, совершив поход через 
Богемию. ●

Между 1075 и 1089 — умерла 
Анна Ярославна (род. ок. 1024, 
1032 или 1036), дочь Яросла-

ва Мудрого, жена (1051—1060) 
французского короля Генри-

ха I. Правительница Франции 

в малолетство сына Филиппа I 

(1051—1108). ●

1076
Родился Мстислав Владими-

рович (ум. 1132), великий князь 
Киевский (с 1125), сын Влади-

мира Мономаха. ●
Олег Святославич (?—1115), 

княживший в Ростово-Суздаль-
ской земле и на Волыни, теряет 
владения и бежит в Тмутаракань. 
Дважды при поддержке полов-
цев захватывал Чернигов, был 
в плену у хазар, затем в Византии 
в ссылке на о. Родос. В «Слове 
о полку Игореве» назван Горис-
лавичем. ●

Умер великий князь Киев-
ский (с 1073) Святослав II Ярос-

лавич (род. 1027). Смерть насту-
пила после операции по удале-
нию желвака. Великим киевским 
князем становится Всеволод 

Ярославич (1030—1093). Всево-
лод отличался образованностью: 
по словам его сына, Владимира 

С. В. Иванов. Князь Глеб убивает Волхва

Святые Борис и Глеб. 
Икона середины XIV в.
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Мономаха (1053—1125), он знал 
пять языков. ●

На Руси в Киеве создает-
ся «Сказание о житии Бориса 
и Глеба» («Сказание, страсть 
и похвала святых Бориса и Гле-
ба») — древнейший памятник 
русской агиографии (жизнео-
писания святых). ●

В Киеве писец Иоанн за-
вершает работу над Изборни-
ком Святослава 1076 г.— одной 
из древнейших рукописных 
книг на Руси. Значительно от-
личается от Изборника 1073 г. 
Содержание статей Изборника 
1076 г. почти исключительно 
общеморальное: «како подоба-
ет человеку быти», как «право-
верну веру имети». Статьи из-
лагаются или в форме кратких 
афористических изречений, 
или в виде отдельных, доволь-
но обширных «слов» и «наказа-
ний». ●

1077
Король Польши (принял ти-

тул в 1076) Болеслав II Щедрый 

(Лысый; ок. 1042—1081) вновь 
направил войска на помощь Изя-

славу в Киев. ●
На Волыни между Изяславом 

Ярославичем (1024—1078), на-
правлявшимся на Русь с польски-
ми отрядами, и Всеволодом Ярос-

лавичем (1030—1093) заключен 
мир. Изяслав Ярославич в третий 

раз становится великим князем 
Киевским. Всеволод Ярославич 
удалился в Чернигов. ●

1078
Древнерусский писатель Ни-

кон (?—1088) становится игуме-
ном Киево-Печерского мона-
стыря. Автор летописного свода 
1073 г., одного из источников 
«Повести временных лет». ●

Лист Изборника Святослава. 
1073 г.

Печерская (Свенская) икона 
Божией Матери со святыми 

Антонием и Феодосием. 
Икона XIII в.
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Князь Черниговский (с 1073) 
Всеволод I Ярославич (1030—
1093), сын Ярослава Мудрого, 
изгнан Олегом Святославичем 

и бежит в Киев к брату, велико-
му князю Изяславу. ●

Всеволод и Изяслав Ярослави-

чи в жестокой битве разбивают 
Олега Святославича и Бориса 

Вячеславича (сына Вячесла-

ва Ярославича) на Нежатиной 
Ниве под Черниговом. Изяслав 
погибает в бою (род. 1024), а по-
бежденный Олег бежит в Тмута-
ракань. ●

Князь Черниговский Всево-

лод I Ярославич (1030—1093) ста-
новится великим князем Киев-
ским (до 1093). Он ведет борьбу 
с половцами, участвует в состав-
лении «Правды Ярославичей». ●

Князь Смоленский (с 1073) 
Владимир II Всеволодович (1053—
1125), названный по матери 
Мономахом, посажен князем 
Черниговским. ●

Полоцкий князь (1069—1071) 
Святополк II (1050—1113) стано-
вится новгородским князем (до 
1088). ●

В Киеве завершено стро-
ительство Успенского собора 
Киево-Печерского монастыря 
(перестроен в XVII в., разрушен 
в годы Великой Отечественной 
войны). ●

1079
Изгнанный в Тмутаракань 

Олег Святославич (?—1115), вме-
сте с братом Романом и половца-
ми, пытается изгнать Владимира 

Мономаха (1053—1125) из Чер-
нигова. Половцы, подкуплен-
ные великим князем Киевским 
(1076—1077, с 1078) Всеволодом 

Ярославичем, изменяют братьям: 
Роман ими убит, а Олег захвачен 
в плен и отправлен в ссылку на о. 
Родос (Греция). Там он женился 
на знатной гречанке Феофании 

Музалон, а в 1083 г. вернулся 
на Русь, захватив отдаленную 
Тмутаракань. ●

1084
Черниговский князь (с 1078) 

Владимир Мономах (1053—1125), 
по приказу отца, великого князя 
Киевского (1076—1077, с 1078) 
Всеволода Ярославича, изгоняет 
из Владимиро-Волынской зем-
ли Ростиславичей и возводит 
на престол во Владимире сына 
Изяслава Ярополка. ●

1088
Волжские булгары вторгают-

ся на Русь. Им удалось дойти до 
Мурома. ●

Святополк II Изяславич, сын 
Изяслава Ярославича, новгород-
ский князь (с 1078), становится 
князем Туровским (до 1093). 
В Новгороде начинает кня-
жить сын Владимира Мономаха 

Мстислав Владимирович (1076—
1132). ●

Великий князь Всеволод Ярославич. 
Миниатюра из «Царского титулярника». 1672 г.



33 1094 год

Нестор, монах Киево-Печер-
ского монастыря, один из авто-
ров «Повести временных лет», 
пишет «Житие Феодосия», 
ставшее образцом летописной 
биографии. Богато сведениями 
о Киево-Печерской обители 
и лицах, живших в ней. ●

Умер древнерусский пи-
сатель Никон (род. ?), игумен 
Киево-Печерского монастыря 
(с 1078). ●

Происходит массовое пересе-
ление печенегов в Византию. ●

1089
Германский король (с 1054) 

и император Священной Рим-
ской империи (с 1084) Генрих IV 

(1050—1106) вступает в новый 
брак с Евпраксией (1069/1071—
1109), дочерью великого князя 
Киевского (1076—1077, с 1078) 
Всеволода Ярославича и сестрой 
Владимира Мономаха. На За-
паде она получает имя Адель-

гейда. Родив Генриху двух сы-
новей, она сбежала, обвиняя 
мужа в том, что он принуждал ее 
участвовать в «черных мессах», 
и умерла на родине. Сыновья 
Генриха IV от Адельгейды — 
австрийский маркграф Лео-

польд III и император Священ-
ной Римской империи (с 1111) 
Генрих V. ●

1090
Умер первый исторически за-

свидетельствованный юродивый 
на Руси — киево-печерский чер-
нец Исаакий (род. ?). ●

В Киево-Печерском мона-
стыре, в церкви Успения Бого-
родицы, помещены мощи преп. 

Феодосия. Открыть мощи преп. 
Феодосия поручено древнерус-
скому писателю, монаху Кие-

во-Печерского монастыря Не-

стору. ●

1093
Погиб Григорий Печерский 

(род. ?), преподобномученик, 
чудотворец. Предсказал пере-
яславскому князю Ростиславу 

гибель в воде (что впоследствии 
исполнилось), за что был им 
утоплен. Дни памяти в Русской 
православной церкви — 8 (21) 
января, 28 сентября (11 октября) 
и во 2-е воскресенье Великого 
поста. ●

26 мая — туровский князь Свя-

тополк II Изяславич (1050—1113) 
и черниговский князь (с 1078) 
Владимир Мономах (1053—1125) 
терпят поражение от половцев 
в битве на реке Стугна. При пе-
реправе через Стугну утонул брат 
Владимира Ростислав; пытаясь 
спасти его, едва не утонул и сам 
Владимир Мономах. ●

23 июля — половцы подходят 
к Киеву и наносят новые пораже-
ния русским на реке Желянь. ●

Умер великий князь Киев-
ский (1076—1077, 1078—1093) 
Всеволод Ярославич (род. 1030). 
Набожный христианин, знав-
ший пять иностранных языков, 
он был слабым правителем, 
дважды был женат. Его деть-
ми от первого брака с визан-
тийской царевной Анной были 
Владимиp Мономах и дочь Янка 

(Анна). ●
Великим князем Киевским 

(до 1113) становится туровский 
князь (с 1088) Святополк II Из-

яславич. В древнерусских лето-
писях он характеризуется как 
слабый и нерешительный пол-
ководец и плохой дипломат. 
Его смерть послужила сигналом 
к народному восстанию в Киеве 
в 1113 г. ●

1094
Владимир II Мономах полу-

чает в княжение Переяславль. ●
Великий князь Киевский 

Святополк Изяславич (1050—
1113) женится на дочери хана Ту-

горкана. Хан будет убит в 1096 г. 
во время очередного половецко-
го набега на Русь. ●

Половецкие князья Итларь 

и Китан предлагают переяслав-
скому князю Владимиру Моно-

маху (1053—1125) заключить 

В. М. Васнецов. Нестор-летописец. 
1885—1893 гг.
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мир. Владимир, при поддерж-
ке великого князя Киевского 
(с 1093) Святополка Изяславича 

(1050—1113), убивает Итларя 
и Китана. ●

Черниговский князь Олег 

Святославич (?—1115) отказы-
вается выступить в поход на по-
ловцев. Святополк и Владимир 

изгоняют Олега из Чернигова. ●
Впервые на Русь обрушилось 

нашествие саранчи. ●

1095
Переяславский князь (с 1094) 

Владимир Мономах (1053—1125) 
и великий князь Киевский 
(с 1093) Святополк II Изяславич 

(1050—1113) осаждают Олега 

Святославича (?—1115) в Ста-
родубе. Осада продолжалась, 
пока Олег не пообещал прибыть 
в Киев на совет об обороне Рус-
ской земли (1096). ●

В летописях впервые упоми-
нается город Курск. ●

Князь Ярослав Святославич 

основывает Переяславль-Ря-
занский. В 1778 г. переименован 
в Рязань (ныне город в Россий-
ской Федерации). ●

Создан первый оригиналь-
ный образец древнерусской му-
зыки — cтихиры Феодосию Пе-
черскому. Уже в XI в. на Руси по-
явилась собственная невменная 
запись — крюковая (от названия 
одного из самых употребитель-
ных знаков — «крюка»), или 
знаменная (от «знамя» — знак). 
Невменная нотация представ-
ляет собой зафиксированный 
на пергаменте воздушный рису-
нок движения рук. ●

Умер Агапит Печерский (род. 
?), монах Киево-Печерского 
монастыря, врач. Ученик преп. 
Антония Печерского. Погребен 

в Ближних (Антониевых) пе-
щерах. Дни памяти в Русской 
православной церкви — 1 (14) 
июня, 28 сентября (11 октября) 
и во 2-е воскресенье Великого 
поста. ●

1096
Переяславский князь (с 1094) 

Владимир Мономах (1053—1125) 
и великий киевский князь 
(с 1093) Святополк II Изяславич 

(1050—1113) побеждают полов-
цев под Переяславлем и убивают 
хана Тугоркана. ●

Половецкий хан Боняк (? — 
после 1167) едва не захватил 
Киев. Разграблен и частично 

разрушен Киево-Печерский мо-
настырь. ●

1096 или 1113 — Юрий Вла-

димирович Долгорукий (1090-е 
—1157), сын Владимира Монома-

ха, занимает княжеский престол 
(до 1157) Ростово-Суздальского 
княжества и переносит столицу 
княжества из Ростова в Суздаль. 
В годы княжения Юрия Ростово-
Суздальское княжество пережи-
вает период расцвета. Строятся 
новые города: Юрьев-Поль-
ский, Переяславль-Залесский, 
Дмитров, Кострома. Притяза-
ния князя распространялись 
на Новгород и главным образом 
на Киев. За эту политику был на-
зван современниками Долгору-

Святой преподобный Агапит безмездник.
Книжная миниатюра. XVII в.
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ким. Борьба Юрия с Новгородом 
и Волжской Булгарией положила 
начало расширению княжества 
в сторону Подвинья и волжско-
камских земель. Долгая борьба 
за Киев завершилась в 1155 г., 
когда Юрий в третий раз захва-
тил город и занял великокняже-
ский стол. ●

В летописях впервые упо-
минается о Рязани (в 60 км 
к юго-востоку от совр. Рязани). 
В XII—XIII вв.— столица Рязан-
ского княжества. Старая Рязань 
является крупнейшим на терри-
тории Европы средневековым 
городищем, не занятым совре-
менной застройкой. До наших 
дней сохранилось лишь городи-
ще на правом, высоком берегу 
Оки, напротив города Спасска-
Рязанского. В сер. XIV в. место 
столицы княжества закрепилось 

за Переяславлем-Рязанским 
(совр. Рязань), а Старая Рязань 
запустела. Как город Старая Ря-
зань упоминается в письменных 
источниках до 1588 г., с XVII в. 
называется селом. ●

1097
Участник Любечского съез-

да Давид Волынский обвиняет 
Василька Ростиславича в поку-
шении на жизнь великого князя 
Киевского Святополка. Поверив 
клевете, Святополк приказыва-
ет ослепить Василька. Расправа 
над Васильком стала причиной 
почти трехлетней междоусоби-
цы. Лишь в 1100 г. был заключен 
мир: Васильку вернули принад-
лежавшую ему волость, а зачин-
щик расправы — Давид — был 
лишен своего стольного города 
Владимира и вынужден был до-

вольствоваться Бужским остро-
гом. ●

Созданы «Новгородские слу-
жебные минеи» — один из древ-
нейших памятников древнерус-
ской письменности, сохранив-
шийся до наших дней. ●

Ок. 1097 — родился Изяслав 

Мстиславич (ум. 1154), великий 
князь Киевский (1146—1149, 
1150, 1151—1154), внук Влади-
мира Мономаха. ●

1100
В древнерусском городе Ви-

тичеве (ныне Украина, с. Ви-
тачов Киевской обл.) заключен 
мир между князьями Святопол-

ком Изяславичем (1050—1113), 
Владимиром Мономахом (1053—
1125), Олегом (?—1115) и Дави-

дом Святославичами и др. ●

Княжеский съезд («снем») со-

зван с целью закрепить «отчины» 

за князьями и устранить будущие 

усобицы, чтобы объединенными 

силами противостоять набегам 

половцев. Съезд начинает юриди-

ческое закрепление феодальной 

раздробленности Древнерусско-

го государства. На съезде присут-

ствуют великий киевский князь 

(с  1093) Святополк  II Изяславич 

(1050—1113);  переяславский 

князь (с 1094) Владимир Мономах 

(1053—1125); Святославичи: Олег, 

Давид и Ярослав; волынский князь 

Давид Игоревич; червонно-pyccкие 

князья Володарь и  Василько Ро-

стиславичи. Любечский съезд кня-

зей устанавливает правило вот-

чинного наследования княжеств 

и  отменяет «лествичную систе-

му» — юридическое оформление 

разделения страны на  удельные 

земли.

В 1097 г. 
в Киевской Руси 

проходит Любечский 
княжеский съезд.
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XII век

На Руси в Новгороде впервые 
в средневековой Европе с по-
мощью деревянных и глиняных 
труб проведен водопровод и сде-
ланы канализационные стоки. ●

1101
3 мая — переяславский князь 

(с 1094) Владимир Мономах 

(1053—1125) заложил в Смолен-
ске храм Успения Богоматери, 
в котором была помещена икона 
Смоленской Божией Матери. ●

Сентябрь — в городе Саков 
русские князья заключили мир 
с половцами. ●

Умер князь Полоцкий (с 1044) 
Всеслав Брячиславич (род. ?). ●

1102
Новгородская знать отка-

зывается принять на княжение 
сына великого князя Киевского 
(с 1093) Святополка II Изяслави-

ча (1050—1113). ●

1103
Объединенные войска рус-

ских княжеств под руководством 
переяславского князя (с 1094) 
Владимира Мономаха (1053—

1125) и великого киевского 
князя (с 1093) Святополка II Из-

яславича (1050—1113) успешно 
отражают очередное нашествие 
половцев на Русь. В битве погиб-
ли 20 половецких ханов. После-
дующая активная оборона юж-
ных границ, сопровождавшаяся 
совместными походами князей 
вглубь половецких степей, зна-
чительно ослабляет силу поло-
вецких орд. ●

1104
Русский игумен Даниил со-

вершает паломничество в Па-

А. Д. Кившенко. Съезд князей — свидание князя Владимира Мономаха с князем Святополком
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лестину (до 1109). Даниил — 
первый русский паломник, 
оставивший описание Святой 
земли; его «Хождение» отно-
сится к 1106—1107 гг. Даниил 
был, по всей вероятности, юж-
норусского (черниговского) 
происхождения; это заключа-
ют на основании упоминания 
им одних южнорусских кня-
зей. «Хождение» Даниила было 
очень популярным чтением 
на Руси и сохранилось в боль-
шом количестве списков; из них 
древнейший относят к 1475 г. ●

Родился Владимирко Волода-

ревич (ум. 1153), князь Звени-
городский (1124—1128), Пере-
мышльский (1128—1141) и Га-
лицкий (1141—1153). ●

1106
Умер киевский тысяцкий Ян 

Вышатич (род. ок. 1016), сын 
Вышаты, брат Путяты. Слу-
жил Святославу II, Всеволоду I 

и др. В 1071 г. подавил народ-
ное выступление на Белоозере, 
в 1093 и 1106 гг. участвовал в по-
ходах на половцев. Его расска-

зы вошли в «Повесть временных 
лет». ●

1107
Орда половецкого хана Боня-

ка (? — после 1167) разгромлена 
русскими войсками под Лубна-
ми. ●

Объединенные войска 7 рус-
ских князей разбивают половцев 
за Сулой. ● 

Ростово-Суздальский князь 
Юрий Долгорукий (1090-е — 
1157), сын Владимира II Моно-

маха, женится на дочери поло-
вецкого хана Аепы Осенева. ●

1108
Умер Никита, епископ Нов-

городский; впоследствии при-

чтен к лику святых, печерский 
затворник, родом из Киева. 
В юности вступил в Печерскую 
обитель. В 1096 г. был избран 
епископом Новгородским. Слу-
жил «примером благочестия». 
Мощи его обретены в 1558 г.; дни 
памяти — 31 января (13 февра-
ля), 30 апреля (13 мая) и 14 (27) 
мая. Самое первое его «Житие» 
встречается в послании Поли-
карпа к Акиндину (XIII в.). ●

В Киеве основан Михайлов-
ский Златоверхий мужской мона-
стырь. Ок. 1108—1113 гг. была по-
строена каменная Михайловская 
церковь. В монастырь перевезены 
мощи христианской святой, ве-
ликомученицы Варвары из Гели-
ополя (Илиополя, ок. VI в.). Это 
произошло в результате брака до-
чери византийского императора 

Святые Константин и Елена. 
Фреска на Мартириевской паперти Софийского собора в Новгороде. 

Вторая половина XI в.

Страница книги 
«Житие и хожение Даниила,

Русской земли игумена, в Иерусалим». 
XVI в.
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(с 1081) Алексея Комнина Варва-

ры и великого князя Киевского 
(с 1093) Святополка II. ●

В Новгороде греческие ма-
стера расписывают Софийский 
собор. ●

Переяславский князь (с 1094) 
Владимир Всеволодович Мономах 

на берегу реки Клязьмы основал 
город Владимир (Владимир-
на-Клязьме), ставший вскоре 
политическим, религиозным 
и культурным центром Северо-
Восточной Руси. С XII в.— вот-
чинное владение Андрея Бого-

любского, Всеволода III Большое 

Гнездо (сыновей Юрия Долгору-

кого). С 1157 г.— столица Влади-
миро-Суздальского княжества. 
В 1238 г. захвачен и разорен 
татаро-монголами. С 1299 г. до 
середины XIV в.— резиденция 
русских митрополитов. С сере-
дины XIV в. уступает свою роль 

общерусского политического 
центра Москве. ●

1109
В Киеве в монастыре умер-

ла Евпраксия (род. 1069/1071), 
дочь князя Всеволода Ярослави-

ча и сестра Владимира Мономаха 

(на Западе — Адельгейда), вдова 
германского императора (с 1054) 
Генриха IV. ●

1111
Переяславский князь (с 1094) 

Владимир II Мономах (1053—
1125) с сыновьями Святополком, 
Ярославом и Давидом совершил 
успешный поход к Дону и дваж-
ды, при притоке Дегея и при реке 
Сальница, нанес половцам же-
стокое поражение. ●

Войска Владимира II Моно-

маха захватили город Шарукань, 

центр половецкого племенного 
объединения Шаруканидов. 
В XII — нач. XIII в. город запу-
стел. Точное местонахождение 
неизвестно. ●

Ок. 1111 — родился Андрей 

Боголюбский (ум. 1174), великий 
князь Владимирский (с 1157), 
старший сын Юрия Долгорукого 

(1090-е — 1157) и дочери поло-
вецкого хана Аепы. В первом бра-
ке был женат на дочери перво-
го владельца Москвы Степана 

Ивановича Кучки, во втором — 
на пленнице, привезенной 
из похода на Волжско-Камскую 
Булгарию. Сделал своей столи-
цей город Владимир. ●

1113
Умер великий князь Киев-

ский (с 1093) Святополк II Из-

яславич (род. 1050). ●

Михайловский Златоверхий мужской монастырь
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В Киеве начались волнения 
зависимых (кабальных) людей 
против произвола купцов-ро-
стовщиков, которым покрови-
тельствовал князь Святополк. 

Разгромлены дворы тысяцкого, 
бояр и ростовщиков. Киевляне 
призывают на княжение Влади-

мира Мономаха. ●
Владимир II Мономах, князь 

Смоленский (с 1073), Чернигов-
ский (с 1078), Переяславский 
(с 1094), сын Всеволода I и дочери 
византийского императора Кон-

стантина Мономаха, был при-
глашен на княжение киевскими 
боярами во время восстания. 
Владимир боролся против фе-
одальных усобиц. Разработал 
устав, ограничивающий ростов-
щичество. В другом документе — 
«Поучении» — призвал сыновей 
укреплять единство Руси. Кня-
жение Владимира Мономаха 
принято считать последним пе-
риодом существования единого 

Киевского государства. Соглас-
но легенде Владимир Мономах 
получил из Константинополя 
знаки царского достоинства — 
венец и бармы, поэтому венец 
московских царей впоследствии 
стали называть «шапкой Моно-
маха». ● 

Сын Владимира Мономаха 
Мстислав становится князем 
Новгородским. Князь Мстислав 
закладывает Николо-Дворищен-
ский собор в Новгороде. ●

После 1113 — умер воевода 
и киевский тысяцкий Ратибор, 
посадник в Переяславле и Тму-
таракани (1079—1080); участник 
походов на половцев, Витичев-
ского съезда (1100); один из ав-
торов Устава Владимира Моно-
маха. ●

1114
Умер Нестор (род. ок. 1056), 

монах Киево-Печерского мона-

стыря. До сер. XIX в. Нестора 

считали единственным автором 
первой русской летописи — «По-
вести временных лет»; позднее 
это мнение было подвергнуто 
сомнению. ●

Умер древнерусский жи-
вописец Алимпий (точнее Али-

пий; род. ?), создатель мозаики 
Успенского собора Киево-Пе-
черской лавры. ●

1115
1 августа — умер древнерус-

ский князь Олег Святославич 

Черниговский (род. ?). Он был 
внуком Ярослава Мудрого и сы-
ном черниговского князя Свя-

тослава Ярославича. В 1073 г. по-
лучил в удел Волынское княже-
ство. В 1078 г., уже после смерти 
отца, он привел на Русь половцев 
и с их помощью захватил Чер-
нигов, где правил его дядя Все-

волод. Через месяц Всеволод вы-

В 1113 г. великим князем 
Киевским (до 1125) 

становится 
ВЛАДИМИР II 

МОНОМАХ 
(1053—1125) 
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бил племянника из города. Олег 

бежал в Тмутаракань, где попал 
в плен к хазарам, которые увезли 
его в Византию. На чужбине Олег 

провел четыре года, два из кото-
рых — на о. Родос. Там пленный 
русский князь женился на знат-
ной гречанке Феофании Музалон. 

В 1083 г. он вернулся в Тмутара-
кань во главе войска и жестоко 
наказал хазар. В 1094 г. Олег, 
опираясь на помощь половцев, 
стал черниговским князем. При 
этом он разграбил окрестности 
города и монастыри. Он принес 
столько страданий соотечествен-
никам, что получил прозвище 
Гориславич. ●

Мощи братьев Бориса и Гле-

ба, мученически погибших 
в 1015 г., торжественно переза-
хоронены в отстроенной церк-
ви Бориса и Глеба в Вышгоро-
де. (Во время нашествия Батыя 
церковь была разрушена и мощи 
утрачены.) ●

1116
Глеб Всеславич Минский, 

за неповиновение великому 
князю Киевскому (с 1113) Вла-

димиру Мономаху (1053—1125), 
был осажден последним в Мин-
ске и вынужден просить о мире. 
Вскоре Глеб напал на Смоленск, 
Мономах захватил его в Минске 
и в качестве пленника привел 
в Киев, где тот умер (1119) в за-
ключении. ●

Воевода Ян Вышатич, по при-
казу Владимира Мономаха, совер-
шает поход на дунайские города, 
принадлежащие Византии. ●

В Выдубицком Михайлов-
ском монастыре в Киеве игумен 
Сильвестр (?—1123) составляет 
2-ю редакцию «Повести вре-
менных лет». Владимир Мономах 

решает более не поручать ее со-

ставление инокам Печерского 
монастыря. ●

1117
Всеволод Мстиславич (ок. 

1095/1100 или ок. 1103 — 1138) 
становится князем Новгород-
ским (до 1136, с перерывами). ●

Создано Мстиславово Еван-
гелие — памятник древнерус-
ской книжности. ●

Владимир Мономах (1053—
1125), великий князь Киевский 
(с 1113), пишет «Поучение», 
включающее первую на Руси 
автобиографию. Сохранилось 

в составе Лаврентьевской лето-
писи 1377 г. ●

1118
Сыновья великого князя 

Киевского (с 1113) Владимира 

Мономаха ведут успешные бое-
вые действия: Ярополк — против 
половцев, Мстислав Новгород-

ский — с чудью, Юрий Суздаль-

ский — против булгар. ●
Владимир Мономах изгоняет 

Ярослава Святополковича. По-
водом послужило плохое обра-
щение Ярослава со своей женой 
Мстиславной, внучкой Моно-
маха. Ярослав вынужден бежать 

«Мстиславово Евангелие». Евангелист Лука. 
Миниатюра. 1110-е гг.
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в Венгрию. Владимир отдает 
его удел своему сыну Роману, 
а по смерти последнего — дру-
гому сыну, Андрею. ●

Владимир Мономах призвал 
из Новгорода и посадил в за-
ключение за грабежи сотского 
Ставра с несколькими боярами. 
Это событие нашло отображение 
в одной из былин. ●

1119
В Новгороде начинается 

строительство каменного Геор-
гиевского собора в древнейшем 
в городе мужском Юрьевом (Ге-
оргиевом) монастыре (основан 
в 1030). Собор возводится древ-
нерусским зодчим XII в., греком 
по происхождению, Петром — 
величественный 6-столпный 
3-главый храм с фрагментами 
фресок XII в. ●

1120
Андрей, сын великого киев-

ского князя (с 1113) Владимира 

Мономаха (1053—1125), совер-
шает поход против поляков, 
которые оказывали помощь 
Ярославу Святополковичу в его 
попытке возвратить свой удел. ●

1122
Великий князь Киевский 

(с 1113) Владимир Мономах 

(1053—1125) заключает мир 
с византийским императором 
(с 1118) Иоанном II Комнином 

и выдает за него свою внучку, 
дочь Мстислава. ●

1123
В Киеве в результате страш-

ного пожара гибнет боль-
шая часть города, в том числе 
600 церквей. ●

Умер древнерусский писатель, 
игумен Михайловского Выдубиц-
кого монастыря Сильвестр (род. 
?), составитель второй редакции 
«Повести временных лет». ●

1124
Умер князь Перемышльский 

Володарь Ростиславич (род. ?). 
Володарь добивался независи-
мости Галицкой земли от Кие-
ва. Используя союз с половцами 
и Византией, вместе с братом Ва-
сильком успешно боролся про-
тив венгерских и польских фе-
одалов. Воевал с князьями Свя-

тополком Изяславичем и Давидом 

Игоревичем. Утвердился вместе 
с Васильком в Теребовле. ●

Владимирко Володаревич 

(1104—1153) становится князем 
Звенигородским. ●

1125
19 мая — умер Владимир II 

Мономах (род. 1053), последо-
вательно князь Ростовский, 
Смоленский, Черниговский, 
Переяславский, великий князь 

Киевский; сын Всеволода I и до-
чери византийского императора 
Константина Мономаха. Борол-
ся против феодальных междо-
усобиц в Киевской Руси, сра-
жался с половцами, основал го-
род Владимир, а в «Поучении», 
оставленном как завещание 
сыновьям, призывал сыновей 
укреплять единство Руси. ●

Сын Владимира Мономаха 

князь Новгородский Мстислав 

Владимирович (1076—1132) ста-
новится великим князем Киев-
ским. ●

Ок. 1125 — в летописях впер-
вые упоминается икона Влади-
мирской Божией Матери, главная 
чудотворная икона России, вели-
чайшая национальная святыня. ●

1126
На Руси начинается период 

«вдовства Русской православной 
церкви» — пустует престол киев-
ского митрополита. ●

Иоанн II Комнин. 
Мозаика в Софийском соборе. 

Константинополь. XII в.

Святой Георгий.
Храмовая икона, 

одна из древнейших в России 

Юрьева (Георгиева) монастыря



421127 год

1127
Всеволод II Ольгович (ок. 

1094—1146) становится князем 
Черниговским (до 1139). ●

1128
Князь Звенигородский 

(с 1124) Владимирко Володаревич 

(1104—1153) становится князем 
Перемышльским. ●

Евфросиния, мирское имя — 
Предслава (1101—1173), княжна 
Полоцкая, преподобная, осно-
вывает женский Спасо-Евфро-
синиевский монастырь в Полоц-
ке. Княжна Предслава — внучка 
владетельного князя Полоцкого 
Всеслава Брячиславича, дочь его 
сына Святослава (в крещении 

Георгия). Приняв постриг, жила 

некоторое время в полном уе-
динении; основала женский 
монастырь. Пользуясь родством 
с византийским императором 
Мануилом Комнином, испросила 
у него для своей обители одну 
из трех икон (Ефесскую) Бого-
матери, по преданию писанных 
евангелистом Лукой. ●

1129
Рязанское княжество обрета-

ет самостоятельность. ●

1130
Родился Кирилл Туровский 

(ум. ок. 1182), древнерусский 
писатель, проповедник. Епи-
скоп города Турова. Автор тор-
жественных «Слов», поучений, 

молитв, канонов. Канонизиро-
ван Русской православной цер-
ковью. ●

1132
Восставшие новгородцы 

впервые изгоняют своего князя 
(с 1117) Всеволода Мстиславича 

(ок. 1095/1100 или ок. 1103 — 
1138). ●

Умер великий князь Киев-
ский (с 1125) Мстислав Влади-

мирович (род. 1076), сын Вла-

димира Мономаха. Этот момент 
считается началом периода раз-
дробленности и междоусобных 
войн. В Киеве начинает княжить 
(до 1139) Ярополк (1082—1139), 
сын Владимира Мономаха. ●

1135
Изяслав Мстиславич (ок. 

1097—1154), внук Владимира 

Мономаха, становится князем 
Волынским. ●

Начинается новгородское 
восстание с участием ладожан 
и псковичей — важнейший этап 
формирования Новгородской 
республики. Восставшие новго-
родцы во второй раз изгоняют 
своего князя (с 1117) Всеволода 

Мстиславича (ок. 1095/1100 или 
ок. 1103 — 1138). На северо-за-
паде и севере Руси складыва-
ется аристократическая бояр-
ская Новгородская республика 
(существовала до 1478). Сто-
лица — Новгород. Органами 
управления республики были 
совет бояр и вече, избиравшее 
епископа (затем архиепископа), 
посадника, тысяцкого. Князья 
приглашались по договору с ве-
чем и были главным образом во-
еначальниками. В XIII—XV вв. 
республика успешно отразила 
агрессию шведов и Ливонского 
ордена. Присоединена к Русско-
му государству в результате похо-

Б. А. Чориков. Завещание Владимира Мономаха детям 1125 г.
Литография. 1836 г.
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дов великого князя Московского 
(с 1462) Ивана III. ●

В Новгороде монах Анто-
ниева монастыря Кирик Нов-

городец (1110 — после 1158?) 
создает трактат «Учение, им же 
ведати человеку числа всех лет» 
(иначе — «Учение о числах») — 
древнейший в стране математи-
ческий трактат. ●

Ростислав, первый смолен-
ский князь, сын Мстислава, внук 
Владимира Мономаха, «устраива-
ет» самостоятельное Смоленское 
княжество и отныне называется 
великим князем Смоленским. ●

1137
Бывший новгородский 

князь (1117—1136, с перерыва-
ми) Всеволод Мстиславич (ок. 
1095/1100 или ок. 1103 — 1138) 
становится князем Псков-
ским. ●

1138
Умер князь Псковский 

(с 1137) Всеволод Мстисла-

вич (род. ок. 1095/1100 или ок. 
1103). ●

1139
Умер великий князь Киев-

ский (с 1132) Ярополк (род. 1082), 
сын Владимира Мономаха. Власть 
в Киеве захватил внук Святосла-

ва, черниговский князь (с 1127) 
Всеволод II Ольгович (ок. 1094—
1146), отстранив Вячеслава, ко-
торый должен был наследовать 

престол после смерти своего бра-
та Ярополка Владимировича. На-
чало борьбы между потомками 
Святослава Черниговского и ки-
евскими Мономаховичами. ●

1141
Князь Звенигородский 

(1124—1128) и Перемышльский 
(1128—1141) Владимир (Влади-
мирко) Володаревич (1104—1153) 
становится князем Галицким. 
Столицей своего княжества он 
сделал Галич (до нач. XII в. га-
лицкие земли являлись частью 
Киевской Руси). Пытался заво-
евать Волынь, помог Юрию Дол-

горукому занять Киев. Успешно 
отражал нападения венгерских 
и польских войск. ●

1142
Волынский князь (с 1135) 

Изяслав Мстиславич (ок. 1097—
1154) становится князем Пере-
яславским. ●

1144
Галицкий князь (с 1141) 

Владимирко Володаревич (1104—
1153) завершает создание едино-
го Галицкого княжества с цен-

К. В. Лебедев. Князь Изяслав Мстиславич предлагает мир и дружбу 
дяде своему Вячеславу. 1890 г. 

Убийство Игоря Ольговича. 
Миниатюра из Радзивилловской летописи. XVI в.
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тром в Галиче (до 1199). Вклю-
чало северо-западные склоны 
Карпат, верховьях рек Днестр, 
Прут, Серет. ●

1145
Славянское поселение 

на Кремлевском московском 
холме обнесено первыми дере-
вянными стенами и башнями. ●

1146
Берендеи, тюркское кочевое 

племя из Южнорусских степей 
(в составе племени «черных кло-
буков»), становятся вассалами 
Руси. ●

Умер великий князь Киев-
ский (с 1139) Всеволод II Ольгович 

(род. ок. 1094). ●
Великим князем Киевским 

становится Игорь Ольгович 

(в крещении Георгий, в ино-
честве Гавриил; ?—1147), сын 
черниговского князя Олега Свя-

тославича (?—1115). В этом же 
году, потерпев поражение в меж-
доусобной борьбе Мстиславичей 
и Ольговичей, насильственно 
пострижен в монахи. ●

Переяславский князь (с 1142) 
Изяслав Мстиславич (ок. 1097—
1154), внук Владимира Монома-

ха, становится великим князем 
Киевским. Ожесточение борьбы 
княжеских кланов за киевский 
престол (Мономаховичи, Оль-
говичи, Давидовичи); борьба 
продолжалась до 1161 г. Изяслав 

Мстиславич добивался обосо-
бления Русской церкви от Ви-
зантии. Раскол между Киевской 
митрополией и епархиями Нов-
города, Смоленска, Полоцка 
и Суздаля из-за того, что по же-
ланию Изяслава Мстиславича 
собор русских епископий сам, 
без благословения патриарха 

Константинопольского, ставит 
митрополитом Климента Смо-

лятича. ●
Андрей Боголюбский (ок. 

1111—1174) и его старший брат 
Ростислав выступили против со-
юзника Изяслава — Ростислава 

Рязанского, который был изгнан 
из его стольного города. ●

1147
Москва впервые упоминается 

в летописи как небольшой по-
граничный городок, выстроен-
ный на месте усадьбы боярина 
Кучки. Удобное местоположе-
ние — у слияния рек Москвы 
и Неглинки, где проходил реч-
ной путь из западных русских 

И. Я. Билибин. Андрей Боголюбский



45 1149 год

областей (Чернигова, Киева, 
Смоленска) во Владимиро-Суз-
дальское княжество,— способ-
ствовало росту поселения, взя-
того у бояр Кучковых князем 
Юрием Владимировичем Долго-

руким (1090-е — 1157). 4 апре-
ля князь Ростово-Суздальский 
Юрий Владимирович Долгорукий 

устроил великий пир в честь сво-
его союзника князя Новгород-
Северского Святослава Ольгови-

ча. Проходило пиршество в тогда 
никому неведомой Москве. С тех 
пор Юрия Долгорукого принято 
считать основателем города. ●

9 или 19 сентября — во время 
восстания перед иконой Божи-

ей Матери в Великой Лаврской 
церкви Киево-Печерской лавры 
убит великий князь Киевский 
(1146) Игорь Ольгович (род. ?), 
насильственно постриженный 
в монахи. Память в Русской 
православной церкви — 5 (18) 
июня и 19 сентября (2 октя-
бря). ●

Собор епископов по инициа-
тиве великого князя Киевского 
(с 1146) Изяслава Мстиславича 

(ок. 1097—1154), который про-
водит политику обособления 
Русской церкви от Византии, 
избрал киевским митрополитом 
Климента Смолятича (? — по-
сле 1164) из Смоленской зем-

ли. Климент стал вторым после 
Илариона (1051—1054/1055) ки-
евским митрополитом русско-
го происхождения, несмотря 
на противодействие некоторых 
видных епископов (Нифонта, 
Мануила Смоленского и др.), счи-
тавших необходимой при избра-
нии митрополита обязательную 
санкцию патриарха Константи-
нопольского. ●

1149
Андрей Боголюбский (ок. 

1111—1174) получает от отца 
Юрия Долгорукого (1090-е — 
1157) в держание Вышгород. 

4 апреля 1147 г.— 

традиционная дата 
основания Москвы. 

В этот день 
произошла встреча 
ростово-суздальского князя 
ЮРИЯ ДОЛГОРУКОГО 
с князем СВЯТОСЛАВОМ 
ОЛЬГОВИЧЕМ.
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В качестве вышгородского кня-
зя он участвовал в походе Юрия 
в Волынскую землю. ●

Борьба новгородцев с финна-
ми за Водь. ●

Попытки ростово-суздаль-
ского князя Юрия Долгорукого 

отбить у новгородцев югорскую 
дань. ●

Началась борьба (до 1151) 
за титул великого князя Киев-
ского между Изяславом Мстисла-

вичем и его дядей Юрием Долго-

руким, князем Ростово-Суздаль-
ским. ●

1150
Великий князь Киевский 

(с 1146) Изяслав Мстиславич 

(ок. 1097—1154) изгнал росто-
во-суздальского князя Юрия 

Долгорукого (1090-е — 1157) 
из Киевской земли и двинул свое 
войско на его старшего сына Ро-

стислава, княжившего в Пере-
яславле. Андрей Боголюбский (ок. 
1111—1174) пришел на помощь 
Ростиславу, и Изяславу не уда-
лось взять Переяславль. ●

Юрий Долгорукий во второй 
раз захватывает Киев. ●

Андрей Боголюбский (ок. 
1111—1174) из Вышгорода пе-
реведен в западнорусские зем-
ли, где получает города Туров, 
Пинск и Пересопницу. Там он 
выступил в качестве посредника 
и примирителя между враждую-
щими Изяславом и Юрием. Но 
Юрий не принял мира. ●

Середина XII в.
Киевская Русь распалась 

на несколько независимых кня-
жеств. Самым сильным из них 
стало Владимиро-Суздальское 
княжество. Сюда еще с X в. сте-
кались жители южных районов 
страны, бежавшие от набегов ко-
чевых степных племен (половцев 
и др.). ●

Волынская земля обособля-
ется от Киева. ●

1151
Изяслав Мстиславич (ок. 

1097—1154) призвал на помощь 
венгров и в третий раз сел в Ки-
еве. Юрий Долгорукий (1090-е — 
1157) с Андреем Боголюбским 
(ок. 1111—1174) удалились в Го-
родец-Остерский. ●

Родился Игорь Святославич 

(ум. 1201), князь Новгород-Се-
верский (1180—1198) и Черни-
говский (1198—1201). Участво-
вал во многих войнах и походах. 
Организатор похода 1185 г. про-
тив половцев, послужившего те-
мой «Слова о полку Игореве». ●

1152
В Кидекше (ныне село Влади-

мирской обл.) начато строитель-
ство церкви Бориса и Глеба — 
одной из первых белокаменных 
построек Северо-Восточной 
Руси. Перестроена в XVIII в., 
фрески XII в. ●

Юрием Долгоруким основан 
город Переяславль-Залесский. 
Назван Залесским, потому что 
находился в дремучих лесах, 
отделявших его от других горо-
дов. ●

1153
Умер галицкий князь (с 1141) 

Владимирко Володаревич (род. 
1104). ●

Галицким князем (до 1187) 
становится Ярослав Осмомысл 

(ок. 1130—1187); прозвище по-
лучил за ум и знание несколь-
ких иностранных языков. В его 
правление Галицкое княжество 
достигло наивысшего расцве-
та. ●

Начинается война между 
галицким князем Ярославом 

Осмомыслом и Изяславом II 

Мстиславичем, великим князем 
Киевским (с 1146, с перерыва-
ми). Поводом послужил захват 
городов на Волыни отцом Ярос-
лава, которые галицкий князь 
не хотел возвращать. Бой у Те-
ребовля не выявил победителя, 
но Изяслав отступил, оставив 
за Ярославом спорные города. ●

1154
Умер великий князь Киев-

ский (1146—1149, 1150, 1151—
1154) Изяслав II Мстиславич 

(род. ок. 1097), внук Владимира 

Мономаха. ●
Великим князем Киевским 

становится смоленский князь 
Ростислав Мстиславич (ок. 
1107/1109—1167). ●

Юрий Долгорукий (1090-е — 
1157) совершает поход в Муром-
скую землю, изгоняет ее князя 
Ростислава и передает ее в удел 
своему сыну Андрею Боголюб-

скому (ок. 1111—1174). Ростис-
лав отправляется к половцам 

Ярослав Осмомысл
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и в том же году неожиданно на-
падает вместе с ними на Андрея 
Боголюбского, который «об од-
ном сапоге» едва спасся бегством 
в Суздаль. ●

Родился Всеволод III Большое 

Гнездо (ум. 1212), великий князь 
Владимирский (с 1176), сын 
Юрия Долгорукого. Имел 12 детей 
(отсюда прозвище). ●

1155
Ростово-суздальский князь 

Юрий Долгорукий (1090-е —1157) 
вторично становится великим 
князем Киевским. ●

Андрей Боголюбский (ок. 
1111—1174), по велению отца, 
Юрия Долгорукого, вернулся 
в Вышгород, откуда, вопре-
ки отцовской воле, бежал во 
Владимир-Залесский. Он увез 
с собой икону Богородицы (об-
раз Владимирской Богоматери 
с Младенцем Христом на руках, 
в иконографическом типе Уми-
ления), написанную, по пре-

данию, евангелистом Лукой. 
Сохранилась легенда: когда 
везли икону, конь остановился 
в 11 верстах от Владимира. Сочтя 
это знамением, Андрей Боголюб-

ский на месте остановки заложил 
село Боголюбово, которое сде-
лалось любимым его местопре-
быванием и дало ему в истории 
прозвание Боголюбского. Во 
Владимиро-Суздальском кня-
жестве икона хранилась в по-
строенном Андреем Успенском 
соборе, где почиталась как чу-
дотворная Владимирская. В на-
стоящее время икона хранится 
в Государственной Третьяков-
ской галерее в Москве. ●

Князь Юрий Долгорукий из-
гоняет киевского митрополита 
(с 1147) Климента Смолятича. 

Князь считает необходимым 
назначение церковных иерархов 
из Константинополя. О дальней-
шей жизни Климента достоверно 
ничего не известно. Как считает-
ся, он был изгнан во Владимир-
Волынский вместе с детьми Из-

яслава Мстиславича. Умер после 
1164 г. ●

Константинопольский па-
триарх присылает в Киев епи-
скопа Константина I. Новгород 
добивается автономии в церков-
ных делах благодаря верности 
своего епископа Нифонта патри-
арху Константинопольскому во 
время Киевского раскола. ●

1156
Умер епископ Новгородский 

(с 1130) Нифонт Печерский (Нов-
городский; род. ?). Он не при-
знал избрание киевского ми-
трополита Климента, за что был 
заключен в Киево-Печерский 
монастырь, где и скончался. 
Погребен в Ближних (Антоние-
вых) пещерах. Память в Русской 
православной церкви — 8 (21) 
апреля. ●

Новгородское вече начинает 
избирать из среды бояр посад-
ского, тысяцкого и архиепи-
скопа. Первым епископом, из-
бранным Новгородским вечем, 
стал Аркадий. Вставшему во главе 
исполнительной власти архие-
пископу перешли земельные 
права и доходы киевского кня-
зя. Он ведал казной, внешними 
сношениями, судом. ●

В Пскове заканчивается стро-
ительство крестовокупольного 
одноглавого Спасо-Преобра-
женского собора Мирожского 
монастыря — памятника русско-
го искусства XII в.; сохранились 
фрески (ок. 1156). ●

В Москве возведена деревян-
ная крепость, детинец, которая 
спустя 200 лет получила назва-
ние Кремль. Общая территория 
расширилась в 5—6 раз. Москва 
становится важным оборони-
тельным пунктом Владимиро-
Суздальского княжества. ●

Юрий Долгорукий.
С рисунка П. В. Верещагина
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1157
15 мая — умер князь Ро-

стово-Суздальский и великий 
князь Киевский (1149—1151, 
1155—1157) Юрий Долгорукий 

(род. 1090-е), сын Владимира 

Мономаха; возможно, был от-
равлен киевскими боярами. При 
нем впервые в летописях упомя-
нута Москва (1147). Прозвище 
«Долгорукий» князь Юрий полу-
чил потому, что в 1130-е гг. бо-
ролся за Переяславль-Южный 
и Киев. ●

После смерти князя Юрия 

Долгорукого в Киеве вспыхнуло 
восстание. Восставшие громи-
ли княжеские дворы, избивали 
дружинников («суздальцев»), за-
хватывали их имущество по всей 
Киевской земле. Прекратилось 
в связи с приглашением на Ки-
евский стол черниговского князя 
Изяслава Давидовича. ●

Андрей Боголюбский унас-
ледовал Киевский престол, од-
нако в Киев, несмотря на обы-
чай, не поехал. Он перенес свою 
столицу из Суздаля во Владимир, 
а резиденцию — в город-замок 
Боголюбово на реке Нерли. Кня-
жение Андрея Юрьевича поло-
жило начало борьбе владимиро-
суздальских князей за политиче-
скую гегемонию над остальными 
русскими землями. По мнению 
ряда исследователей, Андрей 
Боголюбский стремился осво-
бодиться от византийского вли-
яния на Руси. Он, в частности, 
приглашал для строительства 
владимирских храмов западно-
европейских зодчих. Тенденция 
к культурной самостоятельности 
прослеживается и во введении 
им на Руси новых праздников, 
не принятых в Византии. По 
инициативе князя были учреж-
дены праздники Спаса (1 авгу-
ста) и Покрова Пресвятой Бо-
городицы (1 октября). Начался 

конфликт между Андреем Бого-
любским и митрополитом Киев-
ским из-за того, что князь хотел 
иметь особого митрополита для 
Владимира-Залесского. Однако 
патриарх Константинополь-
ский особым письмом подтвер-
дил, что киевский архиепископ 
является «митрополитом всея 

Руси» и что Владимир имеет 
право лишь на то, чтобы иметь 
собственного епископа. ●

Свершилось обретение Бого-
любской иконы Божией Матери. 
Эта икона — одна из древнейших 
чудотворных икон Богоматери. 
Создана по заказу князя Андрея 

Боголюбского (ок. 1111—1174). 

Богоматерь Владимирская.
Икона. Первая треть XII в.
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Иконография иконы восходит 
к византийскому типу Бого-
матери Заступницы (Агиосо-
ритиссы), молящейся за род 
человеческий. На Боголюбской 
иконе Богоматерь изображена 
в рост, в руке — развернутый 
свиток с текстом молитвы, об-
ращенной ко Христу, на верхнем 
поле — Деисис. Почитание ико-
ны как чудотворной относится 
к Московскому периоду русской 
истории. В начале XV в. икону, 
вероятно, приносили в Москву 
для реставрации, с этого време-
ни началось ее прославление. 
В XVI—XVII вв. особо почита-
лись изображения Боголюбской 
иконы с коленопреклоненным 
народом (святыми), называемые 
«Моление о народе». В XVIII—

XIX вв. местночтимые иконы 
Боголюбской Богоматери име-
лись во многих храмах; особен-
но к ним прибегали с молитвой 
об избавлении от чумы в 1771 г. 
В настоящее время Боголюбская 
икона находится во вновь откры-
том Княгинином монастыре во 
Владимире. Празднование — 
18 июня (1 июля). ●

1158
В селе Боголюбове начато 

строительство (до 1165) храма 
Рождества Богородицы и кня-
жеского дворца. ●

Во Владимире возводится (до 
1160/1161) 5-главый Успенский 
собор, памятник владимиро-
суздальской школы. Он станет 

образцом при строительстве 
более поздних соборов. Соору-
жен из белого тесаного камня 
по приказу великого князя Вла-
димирского (с 1157) Андрея Бого-

любского. В 1408 г. собор распи-
сывали Андрей Рублев (ок. 1360 — 
1428 или 1430) и Даниил Черный 

(ок. 1350-х — 1428). ●

1160
Великий князь Владимир-

ский (с 1157) Андрей Боголюб-

ский (ок. 1111—1174) шлет к нов-
городцам послов со словами: 
«Будь вам ведомо: хочу искать 
Новгорода добром и лихом». 
После угрозы новгородцы из-
гнали Святослава Ростиславича, 
сына киевского князя, и приня-

А. М. Васнецов. Основание Кремля. Постройка новых стен Кремля Юрием Долгоруким в 1156 году. 
1917 г.
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ли Мстислава, племянника Ан-

дрея. ●
Ок. 1160 — Андрей Боголюб-

ский предпринял первую в исто-
рии Руси попытку разделить 
Русскую церковь на две митро-
полии. Он обратился к кон-
стантинопольскому патриарху 
с просьбой учредить во Влади-
мире вторую митрополию, не-
зависимую от Киевской, но эта 
просьба была отвергнута. ●

1161
Помирившись с великим ки-

евским князем (с 1154, с пере-
рывами) Ростиславом, отцом 
изгнанного из Новгорода Свя-

тослава, Андрей Боголюбский (ок. 
1111—1174), по уговору с Ростис-
лавом, против воли новгородцев 
возвращает Новгородский стол 
Святославу. ●

1162
Великий князь Владимир-

ский (с 1157) Андрей Боголюб-

ский, опираясь на своих «милост-
ников» (слуг), изгнал из преде-
лов Ростово-Суздальской земли 

не только своих родственников, 
но и отцовскую дружину. ●

Всеволод Большое Гнездо 

(1154—1212), сын Юрия Долго-

рукого, изгнанный с другими 
родственниками из Суздальской 
земли старшим братом Андреем 

Боголюбским, с матерью (маче-
хой Андрея) отправляется в Кон-
стантинополь. ●

Иоанн Новгородский (?—1186) 
становится епископом в Новго-
роде. ●

1164
Великий князь Владимир-

ский (с 1157) Андрей Боголюб-

ский совершает поход на Волж-
ско-Камскую Булгарию. Андрей 
занял город Бряхимов и сжег 
три других города. На приве-
зенной из этого похода плен-
нице Андрей женился вторым 
браком. ●

В Галиче у Ярослава Осмомыс-

ла (ок. 1130—1187) нашел убежи-
ще византийский принц Андро-

ник, изгнанный императором 
(с 1143) Мануилом I Комнином 

и приходившийся, по матери, 

двоюродным братом Яросла-
ву. ●

По приказу Андрея Боголюб-

ского во Владимире начато со-
оружение Золотых ворот (по-
добно киевским, константи-
нопольским и иерусалимским) 
белокаменной аркой с Надврат-
ной церковью (до 1164; пере-
строены в XV и XIX вв.). ●

После 1164 — умер древне-
русский писатель, киевский ми-
трополит (1147—1155) Климент 

Смолятич (род. ?). ●

1165
Епископ Иоанн Новгородский 

(?—1186) становится архиепи-
скопом. Установил празднова-
ние Новгородской иконы Зна-
мения Божией Матери в память 
о чудесном избавлении города 
от нападения суздальских во-
йск. ●

По указанию великого князя 
Владимирского Андрея Боголюб-

ского начато строительство храма 
Покрова на Нерли в 1,5 км от Бо-
голюбова — первого на Руси 
храма, посвященного новому 

В 1157 г. 
великим князем Владимирским 
становится 
АНДРЕЙ БОГОЛЮБСКИЙ 
(ок. 1111—1174), 
старший сын 
ЮРИЯ ДОЛГОРУКОГО.



51 1169 год

празднику, Покрову Богороди-
цы. Храм в точности повторяет 
собор Рождества Богородицы 
(XII в.) в Боголюбском замке. ●

1167
Умер великий киевский 

князь (1154—1155, 1159—1161, 
1161—1167) Ростислав Мстис-

лавич (ок. 1107/1109). Старши-
ми из Мономаховичей были сын 
Мстислава Великого Владимир 

и великий князь Владимирский 
(с 1157) Андрей Боголюбский. 

Однако на юге северных князей 
не любили. Киев был занят с об-
щего согласия народа и южных 
князей сыном Изяслава Мстис-

лавича Мстиславом Волынским 

(до 1169). Не получив от него 
никакой награды за уступку ему 
первенства, южные князья оби-
делись и были готовы интриго-
вать против него. ●

Галицкий князь Ярослав Ос-

момысл (ок. 1130—1187) заклю-
чил с византийским императо-
ром (с 1143) Мануилом I Комни-

ном союз против венгров. ●
Русским войском разгромлен 

половецкий хан Боняк (? — после 
1167). ●

1168
Великий князь Владимир-

ский (с 1157) Андрей Боголюбский 

посылает суздальского игумена 
Феодора на собор в Киев с целью 
добиться смещения митропо-
лита Константина II. Не найдя 
поддержки у русских епископов, 
Феодор направился в Констан-
тинополь, надеясь уговорить 
патриарха назначить его митро-
политом. Однако там он добил-
ся лишь назначения ростовским 
епископом. ●

Роман Мстиславич (ок. 1150—
1205) становится князем Новго-
родским (до 1170). ●

Митрополит Константин II 

осуждает на заточение печер-
ского игумена Поликарпа после 
распри между ними по поводу 

обязательности поста в празд-
ничные дни. Поликарп — пре-
подобный, архимандрит Печер-
ского монастыря (1164—1182); 
за разрешение поста по средам 
и пятницам в Господские празд-
ники осужден на заточение; воз-
вращенный из заточения, управ-
лял обителью до самой кончины. 
Память — 24 июля (6 августа). ●

1169
8 марта — великий князь 

Владимирский князь (с 1157) 
Андрей Боголюбский захватывает 
и грабит Киев, стараясь устано-
вить господство Владимиро-Суз-
дальского княжества над всеми 
русскими землями. Он двинулся 
с большой ратью против Мстис-

лава Изяславича, великого князя 

Иоанн Епископ Новгородский. 
Деревяная резная фигура 

с раки с мощами святого. 

Новгород. 1559 г.

Боголюбская икона Божией Матери.
Первообраз иконы. XII в.
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Киевского (с 1167). К ополче-
нию Андрея Боголюбского при-
соединились 11 князей. После 
трехдневного боя Киев был взят 
и разграблен. ●

Андрей Боголюбский ставит 
на киевский престол своего млад-
шего брата Глеба и таким образом 
отнимает у киевской княжеской 
власти верховную политическую 
роль, символически выражае-
мую титулом великого князя. 
Этот титул Андрей Боголюбский 
присваивает себе. Начало упад-
ка Киевской Руси. Киев теряет 
свою роль центра Руси. Теперь 
великий князь становится вопло-
щением идеи единства, незави-
симо от места и традиций. Андрей 

Боголюбский поступил с Киевом 
как с вражеским, иностранным 
городом; это стало основанием 
для гипотез некоторых иностран-
ных историков о наличии в это 
время на Руси различных народ-
ностей. ●

Князь Андрей Боголюбский 
назначил своего кандидата в ми-
трополиты Феодора епископом 
Ростовским, заставив его жить во 
Владимире. Епископ Феодор от-
казывался признать митрополита 
Киевского, выразив тем самым 
стремление своего князя к авто-
кефальности Суздальской церк-
ви. Однако позже Феодор был 
отдан князем на суд митрополита 
и подвергся жестокой казни. ●

Константинопольский па-
триарх отзывает Константи-

на II за его неумелые действия 
в отношении русских священ-
ников. Преподобный Поликарп 

освобожден из заточения и при 
поддержке Андрея Боголюбского 

становится архимандритом. ●

1170
Зима — поход великого князя 

Владимирского (с 1157) Андрея 

Боголюбского на Новгород. Бого-
любский направил на Новгород 
под предводительством своего 
сына Мстислава многочислен-
ную рать из ростовцев, суздаль-
цев, смолян, полочан, рязанцев 
и муромцев. ●

25 февраля — новгородцы 
под предводительством князя 
(с 1168) Романа Мстиславича 

разбили и обратили в бегство 

войско Андрея Боголюбского. 

При отступлении суздальское 
войско понесло большой урон 
еще и от голода. ●

Начало почитания ико-
ны Знамения Божией Матери 
в Новгороде. Икона Знамения 
Божией Матери представляет 
поясное изображение Богома-
тери с распростертыми к небу 
руками и с Младенцем Иисусом, 

Битва новгородцев и суздальцев в 1170 году. 
Чудо от иконы «Богоматерь Знамение».

Середина – вторая половина XV в.
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правой рукой благословляющим 
мир, а в левой держащим свиток 
как знак спасительного учения, 
которым Он просвещает род че-
ловеческий. В древние времена, 
особенно на Востоке, так изо-
бражалось Рождество Христово; 
название же Знамения подобные 
изображения получили в Росcии. 
В первый раз оно было дано Нов-
городской святой иконе, с по-
явлением которой на городской 
стене обратилось в бегство во-
йско Андрея Боголюбского. Со-
бытие это празднуется в России 
повсеместно 27 ноября. Неуро-
жай хлеба в этом году заставил 
новгородцев смириться, после 
того как Андрей Боголюбский 
остановил подвоз хлеба из свое-
го княжества. Роман Мстиславич 

был изгнан, и в Новгороде сел 
ставленник Андрея — Рюрик Ро-

стиславич. ●
Галицкий князь (с 1153) Ярос-

лав Осмомысл (ок. 1130—1187) 
помогает изгнанному из Киева 
Мстиславу II Изяславичу воз-
вратить этот город. Ярослав 
имел большое влияние в спорах 
князей за великокняжеский Ки-
евский стол. О могуществе Ярос-
лава можно судить из слов совре-
менника, певца «Слова о полку 
Игореве». ●

Новгородский князь (с 1168) 
Роман Мстиславич, сын Мстис-

лава Изяславича, становится кня-
зем Волынским. ●

1170—80-е годы — новый на-
тиск половцев на Южную Русь. 
Войска половцев, объединенные 
под властью нескольких ханов 
(Гзака, Кончака, Кобяка), втор-
глись на территорию Руси. Они 
были отбиты силами погранич-
ных княжеств и черных клобуков 
(тюрк. каракалпаки — «черные 
шапки»), племенного союза, об-
разованного остатками живших 
здесь ранее тюркских племен 

(в основном в бассейне реки 
Рось). По договору с русскими 
князьями, каракалпаки защища-
ли южные границы Руси. ●

1171
Умер киевский князь (с 1169) 

Глеб Юрьевич, брат Андрея Бо-

голюбского. Андрей Боголюб-
ский (ок. 1111—1174) посадил 
в Киеве Романа Ростиславича, 
одного из смоленских князей, 
трое братьев которого княжили 
по городам около Киева. Вско-
ре Боголюбскому донесли, что 
его брат Глеб был убит киевски-
ми боярами. Он потребовал их 
наказания, но Ростиславичи, 
считая донос необоснованным, 
не послушались. Тогда Андрей 
лишил братьев их княжения. 
Роман повиновался, но Рюрик, 
Давид и Мстислав решились 
на борьбу с Андреем Боголюб-

ским. Они захватили Киев, из-
гнав оттуда Всеволода, брата Ан-
дрея, и посадили в нем Рюрика. 
Другой брат Андрея, Михаил, 
осажденный Ростиславичами 
в Торческе, поддержал их. Узнав 
об этом, Боголюбский приказал 
Ростиславичам, чтобы Рюрик 
вернулся в Смоленск в свою 
вотчину, а Давид и Мстислав, 
как зачинщики, совсем уходи-
ли из Русской земли. Мстислав 
за такие речи велел остричь по-
слу бороду и голову и отпустил 
его к Андрею. Смоленский князь 
Мстислав Ростиславич Храбрый 

(ок. 1148/1152—1180), по свиде-
тельству летописи, был «украше-
нием Руси», воевал только для 
славы, презирал золото, отдавал 
всю добычу церквам и воинам 
и был любим народом. У него 
были сыновья: Давид, Владимир 

и Мстислав Удатный. Андрей 
Боголюбский собрал до 50 тыс. 

Великий князь киевский Мстислав Изяславич.
С рисунка В. П. Верещагина
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войска и отправился в поход 
на братьев. Однако после осады 
Вышгорода ополчение начало 
распадаться. Только начавши-
еся смуты среди южных князей 
заставили Ростиславичей менее 
чем через год опять вступить 
в переговоры с Боголюбским 
и просить у него Киев для Ро-
мана. Андрей Боголюбский 
не успел дать ответ, так как вско-
ре был убит. ●

1172
Произошел разрыв галицкого 

князя (с 1153) Ярослава Осмомыс-

ла (ок. 1130—1187) с его женой 
Ольгой, дочерью Юрия Долгору-

кого, которую он вынудил к бег-
ству вместе с сыном Владимиром. 
Ярослав в это время любил дру-
гую женщину, некую Анастасию, 
и отдавал предпочтение ей и ее 
сыну Олегу перед законными су-
пругой и сыном. Партия недо-
вольных бояр устроила в Галиче 
мятеж, схватила и сожгла живьем 
Анастасию, а князя заставила 
дать клятву, что он будет жить 
в согласии с супругой. Яросла-
ву удалось восстановить свою 
власть над боярами и прими-
риться с сыном Владимиром, но 
он продолжал оказывать пред-
почтение незаконнорожденному 
Олегу. ●

Ростиславичи ночью входят 
в Киев и захватывают Всеволода 

Большое Гнездо (1154—1212). ●

1173
В Иерусалиме умирает княж-

на Полоцкая Евфросиния (род. 
1101); она становится святой 
покровительницей Полоцка, 
а позднее и всей Беларуси. ●

1174
Ночь с 29 на 30 июня — Андрей 

Юрьевич Боголюбский (род. ок. 

1111), великий князь Владимир-
ский (с 1157), убит в Боголюбове 
группой заговорщиков из своих 
приближенных. Заговорщи-
ков возглавил его шурин Яким 

Кучков, который мстил князю 
за казнь брата. 20 заговорщи-
ков ворвались в спальню князя 
и напали на него. Андрей хотел 
схватиться за меч, но княжеский 
ключник Анбал, примкнувший 
к заговорщикам, заранее убрал 
его. Несмотря на преклонный 
возраст, князь еще был силен 
и даже безоружный оказал со-
противление. Утром был убит 
княжеский любимец Прокопий 

и разграблена княжеская казна. 
Были также убиты княжеские 
посадники и тиуны и разграбле-
ны их дома. К грабежам присо-
единился народ. Заговорщики 
опасались мщения владимирцев, 

но те встретили известие о смер-
ти князя равнодушно. Только 
на шестой день, когда волнение 
улеглось, владимирцы послали 
в Боголюбово за телом князя. 
Первоначально был погребен 
во Владимирском храме Успения 
Богородицы; позднее останки 
неоднократно переносились. ●

Первое упоминание в рус-
ской летописи названия «дво-
ряне». ●

Ростов и Суздаль, призвав 
на помощь племянников Андрея 

Боголюбского, вступают в кон-
фликт с Владимиром и Пере-
яславлем, которые обращаются 
к его младшим братьям и в кон-
це концов одерживают верх (до 
1176). ●

Великий князь Владимиро-
Суздальский Михалко Юрьевич 

Рождественский собор Боголюбского монастыря
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(ок. 1145/1153—1176) выменял 
у Ростиславичей брата Всеволо-

да Большое Гнездо на Владимира 

Ярославича Галицкого. ●
Складывается (до 1176) Пе-

реяславль-Залесское княжество 
как удел Владимиро-Суздаль-
ского княжества. Располагалось 
вокруг Плещеева озера. Центр — 
Переяславль (ныне Переславль-
Залесский). Разорено монголо-
татарами в 1238 г. С XIV в.— в со-
ставе Московского княжества. ●

1176
Во Владимире умер великий 

князь Владимиро-Суздальский 
Михаил (Михалко) Юрьевич 

(род. ок. 1145/1153). Ростовчане 
и их бояре послали в Новгород 
Великий за сидевшим там кня-
зем Мстиславом Ростиславичем. 

Тот немедленно прибыл в Ро-
стов и, собрав рать, двинулся 
к Владимиру, желая занять го-
род и предупредить тем самым 
избрание других претендентов 
на великий стол. Но владимир-
цы уже целовали крест брату 
Михалка — Всеволоду Большое 

Гнездо (1154—1212), который 
двинул свои войска навстречу 
Мстиславу. Из Суздаля Всево-
лод сделал попытку примирить-
ся с Мстиславом. Он предложил 
остаться каждому в том городе, 

который его избрал, Суздаль же 
сам пусть выбирает князем кого 
захочет. Получив отказ, Всево-
лод у Юрьева (Польского) соеди-
нился с переяславцами. Между 
тем Мстислав уже шел на Все-
волода. ●

27 июня — состоялась Липиц-
кая битва, крупнейшее противо-
стояние русских князей в борь-
бе за власть. Битва произошла 
у Юрьева, между реками Липица 
и Гза. Всеволод Большое Гнездо 
наголову разбил войско Мстис-
лава Ростиславича, который 
с большим уроном бежал в Ро-
стов. Так во второй и последний 
раз старый город (Ростов) был 
побежден новым (Владимиром), 
после чего уже отказался от сво-
их притязаний. ●

По рязанским делам Всево-

лоду Большое Гнездо (1154—1212) 
пришлось столкнуться с черни-
говским князем Святославом 

Всеволодовичем, некогда при-

Убийство Андрея Боголюбского.
Миниатюра из Радзивилловской летописи. Конец XV в.

Великий князь Всеволод III Большое Гнездо. 
C рисунка В. П. Верещагина. 1891 г.
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ютившим его. Святослав вторг-
ся в Суздальскую область, но 
должен был удалиться в Новго-
род. ●

Всеволод III Большое Гнездо 

(1154—1212) становится вели-
ким князем Владимирским (до 
1212). Он подавил двухлетнюю 
боярскую усобицу, начавшуюся 
после убийства (1174) Андрея Бо-

голюбского, и расправился с мя-
тежными боярами. Проводил 

активную внешнюю политику, 
подчинил своему влиянию Киев, 
Чернигов, Рязань и Новгород. 
В правление Всеволода Влади-
миро-Суздальская земля достиг-
ла наивысшего расцвета. ●

На соборе, созванном в Лом-
бе близ Альби (Франция), аль-
бигойцы открыто изложили свое 
учение. Впоследствии они под-
верглись преследованию за дуа-
лизм, отказ от учения о Пресвя-

той Троице, таинств причаще-
ния, брака, за отрицание смерти 
и воскресения Иисуса Христа 
и т. п. ●

1179
Родился Михаил Всеволодович 

(ум. 1246), князь Переяславский, 
Новгородский, Черниговский, 
Галицкий, великий князь Киев-
ский. ●

1180
Игорь Святославич (1151—

1201) становится князем Новго-
род-Северским. ●

В Киеве началось княжение 
(до 1194) Святослава Всеволодо-

вича. ●

1182
Всеволод Большое Гнездо от-

правляется в поход (до 1183) 
на Волжскую Булгарию. Потеря 
любимого племянника, Изясла-

ва Глебовича, приостанавливает 
удачно начавшийся поход. ●

Ок. 1182 — умер древнерус-
ский писатель и проповедник, 
епископ Кирилл Туровский (род. 
1130). Канонизирован Русской 
православной церковью. ●

1185
Состоялся неудачный поход 

на половцев князя Новгород-
Северского (с 1180) Игоря Свя-

тославича (1151—1201) в союзе 
с другими князьями. В первом 
бою русские князья разбили по-
ловцев, но, углубившись в сте-
пи, потерпели поражение и были 
пленены ханом Кончаком, соз-
давшим в 1170—80-х гг. мощное 
объединение половецких пле-
мен. Поход отражен в «Слове 
о полку Игореве», памятнике 

И. Я. Билибин. Князь Игорь.
1929 г.
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древнерусской литературы кон. 
XII в. ●

Родился Константин Всево-

лодович (ум. 1218), великий князь 
Владимирский (с 1216). ●

Царица Тамара (1166—1213) 
заключает свой первый брак 
с Юрием, сыном Андрея Боголюб-

ского. В 1187 г. они разводятся. 
Юрий совершил военные экспе-
диции на север Армении, в Шир-
ван и Эрзерум. Когда брак был 
расторгнут — по словам грузин-
ского летописца, вследствие тво-
рившихся князем бесчинств,— 
бывший супруг Тамары стал ее 
врагом и с большим греческим 
войском двинулся из Констан-
тинополя в Грузию для возвра-
щения потерянного престола. 
К нему примкнули некоторые 
областные правители, однако 
русский князь был разбит и ис-
чез после того без вести. ●

1186
Умер архиепископ (с 1165) 

Иоанн Новгородский (род. ?). 
Память в Русской православной 
церкви — 7 (20) сентября. ●

1187
Умер галицкий князь (с 1153) 

Ярослав Осмомысл (род. ок. 1130). 
Умирая, он оставил главный стол 
(Галич) незаконному сыну — 
Олегу, а старшему и законному, 
Владимиру,— маленький Пере-
мышль. Галицкое вече не посме-
ло ослушаться этого распоряже-
ния. ●

1188
Родился Юрий Всеволо-

дович (ум. 1238), великий 
князь Владимирский (1212—
1216 и с 1218). ●

1191
8 февраля 1190 или 1191 — 

родился Ярослав Всеволодович 

(ум. 1246), третий сын Всеволода 

Большое Гнездо, отец Александра 

Невского. Княжил в Переяслав-
ле, Галиче, Рязани, несколько 
раз приглашался и изгонялся 
новгородцами; участник меж-
доусобных войн, потерпел по-
ражение в Липицкой битве 
(1216). В 1243 г. получил от Ба-

тыя ярлык на великое княжение 
во Владимире и Киеве и фак-
тически стал правителем всех 
русских земель. Усиление его 
власти вызвало недовольство 
монголов. Ярослав был вызван 
в ханскую ставку, где его отра-
вили. ●

1192
Во Владимирском Рожде-

ственском монастыре началось 
строительство (до 1195) Рожде-
ственского собора (перестроен 
в 1859—1864). 500 лет в Рожде-
ственском монастыре покоились 
мощи Александра Невского, до 
переноса их по указанию Пе-

тра I в Петербург. ●

1193
Умер Григорий (в миру Гав-

риил) Новгородский (род. ?), 
архиепископ, брат святителя 

Царица Тамара .
Фрагмент фрески Успенского собора 

монастыря Вардзия. 

Грузия. 1184—1185 гг.

В. М. Васнецов. После побоища Игоря Святославича с половцами. 
1880 г. Фрагмент
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Иоанна Новгородского. Память 
в Православной церкви — 24 мая 
(6 июня). ●

1194
Во Владимире заложен (до 

1197) Дмитриевский собор — па-
мятник архитектуры владимиро-
суздальской школы зодчества. ●

1198
Князь Новгород-Северский 

(с 1180) Игорь Святославич 

(1151—1201) становится князем 
Черниговским. ●

Великий князь Владимир-
ский (с 1176) Всеволод Большое 

Гнездо совершил поход на по-
ловцев и заставил их отступить 
от Дона к Черному морю. ●

1199
Волынский князь (с 1170) Ро-

ман Мстиславич (ок. 1150—1205) 
объединяет Галицкую и Волын-
скую земли в Галицко-Волын-
ское княжество, крупнейшее 
в Южной Руси. Столица — Га-
лич. В период наибольшего мо-
гущества в 1230—50-х гг. при 
князе Данииле Романовиче Галиц-

ком включало также территории 
Киевского и Турово-Пинского 
княжеств, Берестейскую, Лю-
блинскую земли и др. ●

1201
1201 или 1024 — родился Да-

ниил Романович (Даниил Галиц-
кий; ум. 1264), князь Галицкий 
(с 1205, с перерывами) и Во-
лынский (1215—1238, с переры-
вами), великий князь Киевский 
(1240), король Руси (с 1253), сын 
Романа Мстиславича, предатель-
ски убитого в 1205 г. ●

Умер Игорь Святославич (род. 
1151), из рода князей Чернигов-
ских, сын Святослава Олегови-

ча,— князь Новгород-Северский 
(1180—1198), князь Чернигов-
ский (с 1198). Преимуществен-
но известен неудачным походом 
в Половецкую землю (1185), по-
служившим основой для знаме-
нитого «Слова о полку Игореве». 
В 1169 г. Игорь Святославич уча-
ствовал в ополчении 11 русских 
князей, собравшихся под знаме-
нами Андрея Боголюбского, про-
тив Мстислава Изяславича, вели-
кого князя Киевского. В 1171 г. 
ходил со своими северскими 
дружинами «воевать землю По-
ловецкую» и одержал недалеко 
от реки Ворсклы знаменитую 
победу над половецкими хана-
ми Кобяком и Кончаком. Удачный 
поход (1184) южнорусских кня-
зей на половцев навел на мысль 
Игоря Святославича, вместе 
с братом его Всеволодом, князем 
Курско-Трубческим, и племян-
ником Святославом Олеговичем, 
князем Рыльским, предпринять 
в следующем году новый поход. 
Они двинулись к берегам Дона 
и Сала. Первая встреча с полов-
цами окончилась удачей рус-
ских, но на берегах реки Каяла 
(Кагальник) Игорь был окружен 
нахлынувшими со всех сторон 

«Слово о полку Игореве» было написано в конце XII века, 
вскоре после описываемых событий

В 1185 г. создается «Слово о полку Игореве» 
(полное название «Слово о походе Игоревом, 
Игоря, сына Святославова, внука Олегова»), 

памятник древнерусской литературы, 
который повествует о походе 
новгород-северского князя 
ИГОРЯ СВЯТОСЛАВИЧА 

(1151—1201) 

против половцев в 1185 г.



59 1207 год

ордами половцев. Большая часть 
воинов легла на поле битвы, 
а князья, с остатками дружин, 
взяты в плен. Из плена Игорь 
бежал, оставив там своего сына 
Владимира. В 1198 г., после смер-
ти черниговского князя Яросла-

ва, Игорь занял Черниговский 
стол. Игорь Святославич оставил 
после себя пятерых сыновей. ●

1202
Во Владимире началось стро-

ительство монастыря Рождества 
Богородицы (до 1206). ●

1205
Князь Галицко-Волынский 

(с 1199) Роман Мстиславич (род. 

ок. 1150) погиб в битве у Завих-
воста с польским князем Кон-

радом Мазовецким (1187—1247) 
и его братом Лешеком Белым. Ро-
ману наследовал его сын Даниил 

(1201/1204—1264), при котором 
Галицко-Волынское княжество 
достигло своего наибольшего 
могущества. ●

В Киеве начал править (до 
1206) великий князь Рюрик II 

Ростиславич. ●
Константин Всеволодович 

(1185—1218), сын Всеволода 

Большое Гнездо, начал княжить 
в Новгороде (до 1208). ●

Полоцкий князь Владимир 

и ливы (угро-финское племя) 
заключили военный союз про-
тив ордена меченосцев. ●

1206

Князь Черниговский Всево-

лод Святославич Чермный изгнал 
из Переяславля-Южного Ярос-

лава, сына Всеволода Большое 

Гнездо. ●
Михаил Всеволодович (1179—

1246), сын Всеволода Святосла-

вича Чермного, стал переяслав-
ским князем. ●

Произошло солнечное затме-
ние, видимое на Руси. ●

1207
Ростов Великий становится 

столицей Ростовского княжества 
(удел Владимиро-Суздальского 
княжества). ●

Н. В. Неврев. Роман Галицкий принимает послов папы Иннокентия III. 
1875 г.
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1208
В Рязани началось восстание 

против сына Всеволода Большое 

Гнездо — Ярослава (1190/1991—
1246). Всеволод сжег Рязань, 
а рязанцев расселил по Суздаль-
ской земле; той же участи под-
вергся Белгород-Рязанский. ●

1210
Всеволод III Большое Гнездо 

(1154—1212), великий князь Вла-
димирский (с 1176) при посред-
ничестве митрополита Матвея 

заключил мир с черниговскими 
Ольговичами и скрепил его брач-
ным союзом своего сына Юрия 

с дочерью Всеволода Чермного. ●

1211
Д а н и и л  Р о м а н о в и ч 

(1201/1204—1264) становится 
князем Галицким (до 1212, затем 
с 1229 до 1264 с перерывами). ●

1212
Новгородский князь Мстис-

лав Мстиславич Удатный (до 

1176—1228) совершил поход 
против рыцарей ордена мече-
носцев. ●

Умер великий князь Влади-
мирский (с 1176) Всеволод III 

Большое Гнездо (род. 1154). В его 
правление Владимиро-Суздаль-
ская Русь достигла наивысшего 
расцвета. Все 12 детей, благода-
ря которым он и получил про-
звище «Большое Гнездо», были 
у него от первого брака с Mapией, 
княжной Чешской (некоторые 
источники называют ее ясыней, 
т. е. из города Яссы): четыре до-

чери и восемь сыновей — Кон-

стантин, Борис (ум. 1188), Юрий, 
Ярослав, Глеб, Владимир, Иван 

и Святослав. ●
Во Владимире началось кня-

жение (до 1216 и с 1218) Юрия 

Всеволодовича (1188—1238), 
сына Всеволода Большое Гнез-
до. ●

1213
В Воскресенской и Тверской 

летописях впервые упоминается 
о Костроме. ●Ян Матейко. Конрад I Мазовецкий

Всеволод III Большое Гнездо. 
Миниатюра из «Царского титулярника». 1672 г.
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1215
Князь Галицкий (с 1205, 

с перерывами) Даниил Романо-

вич (1201/1204—1264) становится 
князем Волынским. ●

1216
Ростовский князь Констан-

тин Всеволодович (1185—1218) 
при поддержке князя Новго-
родского и Галицкого Мстислава 

Мстиславича Удатного (до 1176—
1228) в битве на реке Липица 
победил своих братьев Ярослава 

и Юрия. Потерпев поражение 
в битве, великий князь Влади-
мирский (1212—1216 и с 1218) 
Юрий Всеволодович (1188—1238) 
уступил великое княжение брату 
Константину (до 1218). ●

Суздальское княжество, 
которое раньше было уделом 
Владимиро-Суздальского кня-
жества, получает самостоятель-
ность. ●

1218
Юрий Всеволодович (1188—

1238) вторично становится ве-

ликим князем Владимирским 
(впервые в 1212—1216). Это про-
изошло после смерти его брата 
Константина, назначившего 
Юрия своим преемником на ве-
ликокняжеском столе. ●

Из Ростовского княжества 
выделилось Ярославское княже-
ство (по Средней Волге и Моло-
ге). ●

Углич стал столицей Углич-
ского удельного княжества. ●

1219
Акиндин II Печерский (ум. 

после 1231) становится архи-
мандритом Киево-Печерского 
монастыря (Акиндину адресо-
вано «Послание» Поликарпа, 
послужившего основой Киево-
Печерского патерика). ●

1220
30 мая (или 13 мая 1221) — 

в Переяславле (ныне Пере-
славль-Залесский) родился Алек-

сандр Ярославич Невский, второй 
сын великого князя Ярослава 

Всеволодовича и княгини Фео-

досии, дочери князя Мстислава 

Удатного, внук Всеволода Боль-

шое Гнездо. Отрочество и юность 
Александр провел в основном 
в Новгороде, где отец посадил 
его княжить в 1228 г. вместе со 
старшим братом Федором (ум. 
1233), дав молодым князьям 
в наставники двух суздальских 
бояр. ●

1221
Великий князь Владимир-

ский (1212—1216 и с 1218) Юрий 

Всеволодович (1188—1238) осно-
вал Нижний Новгород (ныне 
город в Российской Федерации; 
в 1932—1990 — Горький). ●

1222
В Суздале начато строитель-

ство Рождественского собора (до 
1225). ●

1223
Начало года — монголы втор-

глись в Половецкие земли. По-
ловецкий хан Котян обратился 
за помощью к киевскому князю 
Мстиславу Романовичу и своему 
зятю галицкому князю Мстис-

лаву Мстиславичу Удатному. ●
Весна — в Киеве состоялся со-

вет южнорусских князей, на ко-
тором обсуждали просьбы полов-
цев о помощи, подкрепленные 
богатыми подарками. Было при-
нято решение выступить в поход 
и встретить монголов на чужой 

Шлем Ярослава Всеволодовича, 
потерянный им в Липицкой битве 

1216 г., найденный в 1808 г.

Мстислав Мстиславич Удалой
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земле. Монгольские послы, при-
бывшие в Киев с мирными пред-
ложениями, были убиты. ●

Апрель — начало мая — рус-
ские войска выступили в поход. 
На Днепре соединились киев-
ская, черниговская, смоленская, 
курская, трубчевская и путивль-
ская дружины, а также волынцы 
и галичане, прибывшие на судах 
по Черному морю; общая их чис-
ленность, вероятно, была не бо-
лее 20 тыс. человек. К русским 
присоединились половцы; после 
этого отряды перешли Днепр 
и углубились в степь. ●

Середина мая — первое стол-
кновение русских войск с пере-
довым отрядом монголов, ко-

торый был разбит дружинами 
волынского князя Даниила Рома-

новича и галицкого князя Мстис-

лава Мстиславича Удатного. 
Спустя девять дней русско-по-
ловецкие отряды прибыли к реке 
Калке (ныне река Кальчик, при-
ток Кальмиуса), где новое стол-
кновение с передовым отрядом 
монголов закончилось победой 
русских. На совете князей мне-
ния о дальнейшей стратегии 
похода разделились; Мстислав 

Романович Киевский, выступив-
ший против перехода на другую 
сторону реки, стал укрепленным 
лагерем на ее правом берегу. ●

31 мая — битва на реке Калке, 
в которой монголо-татары на-

несли поражение объединенным 
русским и половецким войскам. 
Несмотря на храбрость русских 
князей, особенно Даниила Ро-
мановича, битва была проиграна 
из-за бегства половцев, которые 
смяли русских. Монголо-татары 
преследовали бегущие русские 
полки до реки Днепра, разоряя 
по пути города и уничтожая их 
население; во время бегства по-
гибло шестеро князей и множе-
ство воинов. Киевская дружина 
князя Мстислава Романовича три 
дня отбивалась от татар в своем 
укрепленном лагере на горе. Со-
юзники татар, бродники, пред-
ложили Мстиславу и другим 
князьям сдаться, обещая, что 
татары отпустят их за выкуп. 

31 мая 1223 г. — битва на реке Калке
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Князья поверили и сдались, 
но татары перебили их. Всего 
из 18 князей, участвовавших 
в сражении, в живых осталось 
только 9. После победы татары 
возвратились на Восток. В этой 
битве участвовали только южные 
русские княжества. Посланный 
князем Юрием Суздальским Ва-

силько Ростовский успел дойти 
со своим войском только до Чер-
нигова и, узнав о поражении рус-
ских, возвратился назад. 

1223 или 1226 — новгород-
ский князь (с 1224) Михаил Все-

володович стал князем Чернигов-
ским. ●

1228
В Торческе умер Мстис-

лав Мстиславич по прозванию 
Удатный (род. до 1176), князь 

Трепольский, Торопецкий, Нов-
городский, Галицкий и Торчес-
ский. В 1223 г. участвовал в битве 
при реке Калке. Конец жизни 
провел в раздорах с Даниилом Ро-

мановичем, галицкими боярами, 
поляками и венграми. ●

1229
Великий князь Владимир-

ский Юрий Всеволодович одержал 
в битве победу над возглавляв-
шим объединение ряда мордов-
ских племен князем Пургасом 

(нач. XIII в.). ●
Между Смоленским княже-

ством, Ригой и Готландом за-
ключен торговый договор. ●

Между Волжской Булгарией 
и русскими княжествами прошел 
обмен военнопленными и был 

подтвержден мирный договор, 
заключенный в 1220 г. ●

1230
3 мая — в русских землях 

произошло крупное землетря-
сение. ●

Новгородским посадником 
становится (до 1243) Степан 

Твердиславич (?—1243), сторон-
ник укрепления союза с влади-
миро-суздальскими князьями 
для отпора немцам и шведам. ●

В Юрьеве-Польском нача-
то строительство Георгиевско-
го собора (до 1234), памятника 
владимиро-суздальской школы 
зодчества. Храм покрывает бело-
каменная резьба, соединяющая 
отдельные рельефные изобра-
жения и фигуры с тончайшим 
ковровым орнаментом. ●

Древнерусский проповедник 
и писатель Серапион Владимир-

ский (?—1275) пишет первое сло-
во-поучение (одно из названий: 
«Поучение о потрясении [т. е. 
землетрясении], да отступим 
от зла»). ●

Ок. 1230 — в Киеве создана 
первая редакция Киево-Печер-
ского патерика, памятника древ-
нерусской литературы, сборни-
ка рассказов о монахах Киево-
Печерского монастыря и его 
истории. Основу сборника со-
ставили послания, написанные 
в 1220-х гг. суздальским еписко-
пом Симоном и печерским мона-
хом Поликарпом. В дальнейшем, 
вплоть до XVII в., сборник, в раз-
личных списках, неоднократно 
пополнялся (опубл. в 1661). 
Многие сюжеты и образы сбор-
ника восходят к византийским 
источникам, однако в целом 
он отличается художественной 
оригинальностью, живо и ре-
алистично рисуя быт и нравы 

Георгиевский собор в Юрьев-Польском. 
Аркатурно-колончатый пояс. Белокаменная резьба
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монастырской братии, сообщая 
ценные исторические факты. ●

Галицко-Волынское княже-
ство достигает наивысшего мо-
гущества при князе Данииле Ро-

мановиче Галицком (1201/1204—
1264); его владения включают 
также территории Киевского 
и Турово-Пинского княжеств, 
Берестейскую, Люблинскую 
земли и др. ●

После 1231
Умер архимандрит (с 1219) 

Киево-Печерского монастыря 
Акиндин II Печерский (род. ?), 
к которому черноризец Поликарп 

написал свое «Послание» о бла-
женных отцах и братиях Печер-
ского монастыря, послужившее 
основанием для Киево-Печер-
ского патерика. ●

1232
Великий князь Владимир-

ский Юрий Всеволодович вторич-
но разбил войска мордовского 
князя Пургаса. ●

1234
Князь Черниговский Михаил 

Всеволодович занял Галич. ●
Князь Новгородский Ярос-

лав Всеволодович совершил по-
ход в Эстонию и под Юрьевом 
разбил войско рыцарей-мече-
носцев. ●

1236
В Киеве начал княжить (до 

1238) Ярослав Всеволодович 

(1190/1191—1246), сын Всеволода 

Большое Гнездо. ●
Александр Ярославич (Фе-

одорович; 1220/1221—1263), 
в будущем получивший прозви-

ще Невский, опять становится 
новгородским князем (до 1259, 
с перерывами) и занимается 
укреплением Новгорода. ●

1237
Зима 1237/38 — монгольский 

хан Батый (ок. 1209—1255/1256) 
совершил поход в Северо-Вос-
точную Русь, захватив и разру-
шив Рязань, Козельск, Коломну 
и, возможно, Москву. ●

21 декабря — после шестид-
невной осады монголо-татары 
захватили и сожгли Рязань. ●

1238
7 февраля — монголо-татары 

захватили Владимир (столицу 
Владимиро-Суздальского кня-
жества); город был сожжен, на-
селение истреблено. На следу-
ющий день монголы захватили 
и разорили Суздаль. ●

Князь Даниил Галицкий. 
Западно-европейская гравюра. XIX в.
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4 марта — в бою с монголо-
татарами на реке Сить погиб 
великий князь Владимирский 
(1212—1216 и с 1218) Юрий Все-

володович (род. 1188). После 
этого поражения русских войск 
сопротивление князей Северо-

Восточной Руси было оконча-
тельно сломлено. ●

Великий князь Киев-
ский Ярослав Всеволодович 

(1190/1191—1246), младший брат 
Юрия Всеволодовича, становит-

ся великим князем Владимир-
ским. ● 

Князь Черниговский Михаил 

Всеволодович (1179—1246) ста-
новится великим князем Киев-
ским. ●

Волынский князь Даниил Ро-

манович (1201/1204—1264) опять 
становится князем Галицким. ●

Монголо-татарские войска 
сожгли Суздаль и разорили 
Переяславль-Залесское княже-
ство. ●

Жители города Козельска 
в течение семи недель оказывают 
сопротивление войскам хана Ба-
тыя. Козельск прозван татарами 
«злым» городом, а его оборона 
стала символом героического 
сопротивления монголо-татар-
скому нашествию. ●Разорение рязанской земли ханом Батыем. 

Миниатюра из «Лицевого свода». XVI в.

Батый. 

Средневековый китайский рисунок
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Удел Ростовского княжества 
(с 1207) Белозерское княжество 
(столица Белоозеро) становится 
самостоятельным. ●

1239
Монгольский хан Батый 

(ок. 1209—1255/1256) совершил 
новый поход на Русь, захватив 
и разорив Переяславское и Чер-
ниговское княжества. ●

Новгородский князь (1228—
1259, с перерывами) Александр 

Ярославич Невский (1220/1221—
1263) строит крепости по реке 
Шелонь на западной окраине 
новгородских владений. ●

Новгородский князь Алек-

сандр Ярославич Невский женится 
на Александре, дочери полоцкого 
князя Брячислава. ●

Черниговский князь Миха-

ил Всеволодович, напуганный 
слухами о наступающих мон-
голо-татарах, бежал в Вен-
грию, а затем в Польшу, где 
скитался по разным городам. 
Впоследствии, возвратившись 
на родину, жил на острове на-
против Киева, разоренного та-
тарами. ●

Первое упоминание в исто-
рических источниках о Вязь-
ме. ●

(?) По заказу великого Влади-
мирского князя Ярослава Всево-

лодовича (в крещении — Феодо-
ра) к свадьбе его сына Александра 

Невского создается Феодоров-
ско-Костромская икона Божией 
Матери, одна из самых древних 
и широко почитаемых русских 
чудотворных икон Богомате-
ри, сохранившаяся до наших 
дней. В 1613 г. благодаря Фео-
доровской иконе был «умолен» 
на царство Михаил Федорович 
Романов. ●

1240
Шведы, оспаривавшие у нов-

городцев право на обладание 
Финляндией, имея папскую 
буллу, которая призывала их 
к Крестовому походу на Нов-
город, выступили в поход под 
предводительством ярла Бирге-

ра, будущего правителя Швеции. 
Они вошли в реку Неву и до-
стигли устья реки Ижоры, ког-
да весть об этом была получена 
в Новгороде. Князь Новгород-

ский (1228—1259, с перерывами) 
Александр Ярославич (1220/1221—
1263) быстро двинулся к ним на-
встречу. ●

15 июля — на левом бере-
гу Невы, при впадении реки 
Ижоры, Александр Ярославич 

одержал над шведами полную 
победу, причем самому Биргеру 
«возложи печать на лице острым 
своим копием». После этой бит-
вы князь Александр Ярославич 
получил прозвище Невского. ●

Александр Ярославич Невский.
Миниатюра из «Царского титулярника». 1672 г.
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Осень — зима — монголо-та-
тары завоевали Южную Русь. ●

6 декабря — монгольский хан 
Батый (ок. 1209—1255/1256) по-
сле продолжительной осады за-
хватил и разорил Киев, который 
после этого надолго пришел в за-
пустение. ●

Александр Невский, хотевший 
управлять Новгородом так же 
властно, как его отец и дед, 
поссорившись с новгородца-
ми, покинул Новгород и уехал 
к отцу Ярославу Всеволодовичу, 
который дал ему Переяславль-
Залесский. Вскоре обстоятель-
ства заставили новгородцев сно-
ва призвать Александра на кня-
жение. ●

Войска Ливонского ордена 
вторглись в Псковскую землю 
и захватили Изборск и Псков. 
Овладев Псковом, ливонские 
рыцари взяли заложников и раз-
местили в городе свой гарни-
зон. ●

Монголо-татары окончатель-
но покоряют Волжскую Булга-
рию. ●

1241
Монгольский хан Батый (ок. 

1209—1255/1256) выступил в по-
ход за Днепр (до 1242). ●

Монголо-татары разруши-
ли древнерусские города Галич 
(с 1199 г. столица Галицко-Во-
лынского княжества) и Изяс-
лавль. ●

Ливонский орден, собрав не-
мецких крестоносцев Прибалти-
ки и датских рыцарей из Ревеля, 
вторгся в Новгородские земли: 
захватчики обложили данью 
Водь, в погосте Копорье выстро-
или крепость, взяли Тесов, разо-
рили земли по реке Луге и, нако-
нец, стали грабить новгородских 
купцов в 30 верстах от Новгоро-
да. Новгородцы, перед лицом ли-
вонского нашествия, обратились 
за помощью к великому князю 

Ярославу Всеволодовичу. Тот на-
правил в Новгород вооруженный 
отряд во главе со своим сыном 
Андреем Ярославичем. Новгород-
цы, понимая, что им нужен его 
брат, отправили владыку с бо-
ярами к Александру Ярославичу, 
который был с большим вооду-
шевлением принят в Новгороде 
и первым делом отвоевал Копо-
рье и Водьскую землю. ●

1242
Новгородский князь (1228—

1259, с перерывами) Александр 

Невский (1220/1221—1263), 
получив подкрепление из Суз-
дальской земли, захватил Псков 
и вторгся на территорию Ливон-
ского ордена. ●

5 апреля — произошло Ле-
довое побоище. Согласно лето-
писям битва началась при вос-
ходе солнца у Вороньего Камня 
и урочища Узмень: немцы и чудь 
(эсты и финны), построенные 
клинообразной колонной («сви-
ньей»), прорвали было строй 
пеших новгородских полков, но 
князь Александр обошел врагов 
с тыла, и «злая сеча» закончи-
лась в пользу новгородцев. Би-
лись так, что льда на озере стало 
не видно — все покрылось кро-
вью; новгородцы гнали немцев 
по льду озера на протяжении 
семи верст до Суболичьского 
берега. Чуди погибло без счета, 
рыцарей было убито до 400 че-
ловек и до 50 человек взято 
в плен; потом они шли около 
своих коней во время торже-
ственного въезда князя Алексан-
дра в Псков. Эта битва, вместе 
с победой князя Александра над 
шведами (15 июля 1240 на Неве) 
и последующей победой над ли-
товцами (в 1245 под Торопцем, 
у озера Жизца и близ Усвята), бу-
дет иметь большое значение для 
Пскова и Новгорода, задерживая 

15 июля — Невская битва
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наступление трех опасных вра-
гов с запада — в то самое время, 
когда остальная Русь была осла-
блена княжескими усобицами 
и последствиями татарского за-
воевания. ●

Заключен мирный договор 
между Новгородом и Ливонским 
орденом, согласно которому кре-
стоносцы отказывались от при-
тязаний на русские земли, а так-
же уступали часть Латгалии. ●

Лето — новгородский князь 
Александр Невский нанес пора-
жение литовским отрядам, на-
падавшим на северо-западные 
русские земли. ●

Все русские земли, кро-
ме Новгорода, оказались под 
монголо-татарским игом (до 
1480). Название этой эпохи 
объясняется следующим обра-
зом: костяк войска Батыя (ок. 
1209—1255/1256) составляло 
несколько тысяч монголов с се-
мьями, а основной воинской 
силой были татары (ок. 25 тыс. 
воинов с семьями). Правящая 
династия была монгольского 
происхождения, а подавляю-
щее большинство завоевателей 
составляли татары; поэтому 
и иго назвали монголо-татар-
ским. Для сбора дани на Русь 
приезжали особые чиновни-
ки — баскаки. Впоследствии 
русские князья добились права 
собирать дань и лично или через 
своих послов представлять ее 
ханам. От сбора освобождалось 
духовенство, на что выдавались 
ярлыки, называвшиеся тархан-
ными (льготными). ●

Монгольский хан Батый воз-
вратился из похода в Централь-
ную Европу. ●

1243
Монгольский хан Батый (ок. 

1209—1255/1256) поселился со 

своей ордой в волжских степях 
и стал господствовать над Русью 
издали, не вмешиваясь в подроб-
ности управления, а довольству-
ясь данью. Так обыкновенно по-
ступали кочевники, порабощая 
оседлые народы; это, в свою оче-
редь, позволяло побежденным 
со временем собраться с силами 
и свергнуть иго победителей. За-
воеванные территории первое 
время удерживались в повино-
вении татарскими разъездами, 

которые встречали на своем пути 
европейские путешественники, 
проезжавшие в Монголию через 
Русь. Столицей новой, Золотой 
Орды стал выстроенный Батыем 
город Сарай. С востока владения 
Батыя граничили с Синей Ор-
дой, землями его старшего брата 
Орду-Ичена со столицей в горо-
де Саганак. Впоследствии Синяя 
Орда подалась на север; от нее 
берет начало династия сибир-
ских ханов, из которых проис-

5 апреля 1242 г. произошло Ледовое побоище — 
знаменитое сражение на льду 

Чудского озера, которое закончилось 
полной победой новгородцев 

(15—17 тыс. человек), возглавляемых князем 
АЛЕКСАНДРОМ НЕВСКИМ, 

над ливонскими рыцарями 
(10—12 тыс. человек). 
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ходил получивший известность 
Кучум. ●

Ярослав Всеволодович, отец 
Александра Невского, признав 
себя вассалом монгольского 
хана Батыя, получил от него яр-
лык великого князя Владимир-
ского. ●

1245
Новгородский князь (1228—

1259, с перерывами) Александр 

Невский (1220/1221—1263) одер-
жал победы над литовцами у озе-
ра Жизца и близ Усвята. ●

Черниговский князь Михаил 

Всеволодович, находившийся не-
сколько лет в Венгрии (его сын 
Ростислав был женат на дочери 
Белы VI), вернулся в Чернигов 
и по приказанию ханских са-
новников, переписывавших там 
народ, отправился в Орду. ●

Князь Ярослав Ярославич 

(1230—1272) отразил нападение 
литовцев. ●

1246
В Орде, в ставке Батыя, уби-

ты черниговский князь Михаил 

Всеволодович и его боярин Феодор 

Черниговский (род ?). Михаил Все-

володович приехал в Орду, наде-
ясь получить ярлык на княжение 
в Черниговской земле. Соглас-
но официальной версии он был 
зверски замучен татарами из-за 
несоблюдения языческих обы-
чаев — за отказ пройти сквозь 
очистительный огонь. Это по-
служило поводом для его кано-
низации Русской православной 
церковью, хотя причина убий-
ства могла быть куда прозаичнее: 
семью годами раньше Михаил 
Всеволодович убил прибывших 
к нему татарских послов (рас-
пространенный поступок среди 
русских князей того времени). 

Тела Михаила Всеволодовича 
и боярина Феодора первоначаль-
но были погребены в Черниго-
ве, потом перенесены в Москву 
(1572). ●

30 сентября — в Каракоруме, 
в ставке великого хана монголов 
Гуйюка, умер великий князь Вла-
димирский Ярослав Всеволодович 

(род. 1190/1191). Еще в 1245 г. 
Ярослав, вместе с братьями, 
Святославом и Иваном, и пле-
мянниками, был вызван Батыем 
в Орду. Спутники его вернулись 
в свои отчины, а Ярослава Всево-
лодовича Батый послал на бере-
га Амура к великому хану. Здесь 
ему пришлось принять «много 
томления», по выражению лето-
писца: против него велась, судя 
по некоторым сказаниям, какая-
то интрига, действующими ли-
цами которой являлись боярин 
Феодор Ярунович и ханша, кото-
рая поднесла Ярославу Всеволо-
довичу отравленное угощение. 
Великий князь уехал от хана 
уже больным; через неделю он 
умер в дороге. Тело Ярослава 
Всеволодовича было привезено 

во Владимир, где и похоронено 
в Успенском соборе. Летописи 
вообще скупы на похвалы этому 
князю, однако в одной из них 
говорится, что он «положи душу 
свою за други своя и за землю 
Русскую»; рукописные святцы 
причисляли его к лику святых. ●

Михаил Ярославич Хоробрит 

(1229—1248), брат Александра 
Невского, становится князем 
Московским. ●

Основано Брянское княже-
ство (по верхней и средней Дес-
не). ●

1247
Тверское княжество полу-

чает самостоятельность. Пер-
вым тверским князем стал сын 
великого князя Владимирского 
Ярослава Всеволодовича — Ярос-

лав (1230—1272). ●
Новгородский князь (1228—

1259, с перерывами) Александр 

Невский (1220/1221—1263) 
по требованию Батыя отправил-
ся к нему в Золотую Орду. От-

С. В. Иванов. Баскаки
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сюда, с берегов Волги, по воле 
Батыя Ярославичам пришлось 
совершить далекое путешествие 
в Монголию к великому хану. 
Только в 1250 г. они возврати-
лись с ярлыками на княжения: 
Андрей, младший брат, получил 
по воле хана первый по значе-
нию Владимирский стол, Алек-
сандр же — Киев и Новгород. ●

Создано «Слово о погибе-
ли Русской земли» —памятник 
древнерусской литературы. ●

1248
Михаил Ярославич Хоробрит 

(1229—1248), князь Московский 
(с 1246), в отсутствие братьев — 
новгородского князя (1228—
1259, с перерывами) Александра 

Невского (1220/1221—1263) и Ан-

дрея Суздальского, находившихся 
в это время в Монголии, отнял 
у дяди, Святослава Всеволодови-

ча, Владимирское великое кня-
жение. В этом же году Михаил 

Ярославич Хоробрит погиб в по-
ходе на Литву. ●

Тверской князь Ярослав Ярос-

лавич (1230—1272) снова отраз-
ил нападение литовцев (первый 
раз — в 1245). ●

1249
Новгородский князь (1228—

1259, с перерывами) Александр 

Невский (1220/1221—1263) и его 
брат Андрей Суздальский прибы-
ли в Каракорум, столицу мон-
гольского государства. За то вре-
мя, что они находились в пути, 
великий хан Гуйюк умер; новая 
хозяйка Каракорума ханша Огул-

Гаймыш решила назначить вели-
ким князем младшего брата Ан-
дрея, а Александр получил ярлык 
на княжение в разоренном Киеве 
и в Новгороде. ●

Древнерусский писатель 
и проповедник Серапион Влади-

мирский (?—1275) становится (до 
1274) архимандритом Киево-Пе-
черского монастыря. Серапио-
ну принадлежат пять поучений. 
Первые три посвящены изобра-
жению татарского нашествия, 
которое представляется ему 
страшным, но необходимым бед-
ствием, посланным Богом в на-
казание за грехи людские и для 
исправления народа. Четвертое 
и пятое поучения посвящены 
изображению двух явлений рус-
ской жизни, порожденных суе-
верием: испытанию ведьм при 
помощи воды и выкапыванию 
из могил похороненных само-
убийц, так как они, по мнению 
народа, портили погоду и, сле-
довательно, вредили урожаю. 
Серапион допускает возмож-
ность влияния чародеев через 
бесов на людей, но только в том 
случае, если люди в них верят; 
поэтому он прежде всего упре-
кает слушателей в том, что они 

В. С. Смирнов. Князь Михаил Черниговский перед ставкой Батыя. 
1883 г.
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еще до сих пор верят в волхвова-
ние. Далее проповедник обвиня-
ет людей и в том, что в вопросе 
о жизни и смерти они хотят по-
ставить свидетелем бездушную 
стихию — воду. В пятом поуче-
нии Серапион старается разные 
народные бедствия, которым су-
еверные люди подыскивали при-
чину в погребении самоубийц, 
поставить в связь с человече-
скими пороками, за которые Бог 
и карает народ. Поучения Сера-
пиона отличаются простотой из-
ложения; они гораздо доступнее 
витиеватых слов Илариона и Ки-
рилла Туровского. ●

1251
Князь Александр Ярославич 

Невский (1220/1221—1263) при-
нял посольство от папы Иннокен-

тия IV, однако отказался подчи-
ниться римскому престолу. ●

В Новгородской земле насту-
пает голод, связанный с павод-
ком и ранними морозами. ●

Норвежский король (с 1217) 
Хакон IV (1204—1263) заключил 

договор с Новгородом об урегу-
лировании пограничных отно-
шений. ●

1252
Поездка новгородского кня-

зя (1228—1259, с перерывами) 
Александра Невского (1220/1221—
1263) к Батыю в Золотую Орду. ●

Монгольский хан Батый ото-
брал ярлык на великое княжение 
во Владимире у Андрея Яросла-

вича и вручил его князю Новго-
родскому Александру Невскому 

(1220/1221—1263), старшему 
брату Андрея Ярославича. ●

Андрей Ярославич, младший 
брат Александра Невского, отка-
зался подчиниться воле Батыя, 
который направил против него 
войска. Андрею Ярославичу 
оказали помощь брат Ярослав, 
тверской князь, и галицкий 
князь Даниил Романович. В во-
енном столкновении победили 
татары; князья Андрей и Ярослав 
были вынуждены бежать в чужие 
земли. Это была первая попытка 
открытого противодействия та-
тарам в Северной Руси. ●

Татары захватили город Пе-
реяславль-Залесский. При взя-
тии города погибла жена Ярос-

лава Ярославича Тверского, а его 
сыновья были взяты в плен. ●

1255
Новгородцы изгнали сына 

великого князя Владимирско-
го (с 1252) Александра Невского 

(1220/1221—1263) Василия и при-
звали на княжение Ярослава Ярос-

лавовича Тверского. Александр 
Невский, не желая терять Нов-
город, двинулся к нему с ратью 
и заставил новгородцев без битвы 
принять княжение Василия. ●

1255 или 1256 — умер Батый 

(Бату-хан, Саин-хан; род. ок. 

1209), хан Золотой Орды, вто-
рой сын Джучи, старшего сына 
Чингисхана. Ему наследовал его 
старший сын Сартак, чьи права 
утвердил в Каракоруме великий 
монгольский хан Мунке. Одна-
ко по возвращении в свою Орду 
Сартак умер (или был убит), 
и его наследство принял дядя, 
брат Батыя Берке,— первый 
мусульманин на ханском троне 
в Золотой Орде. Берке, однако, 
не принуждал к принятию исла-
ма своих подданных; он оконча-
тельно завершил порабощение 
Руси поголовной переписью, 
от которой не могли освобо-
диться даже новгородцы. От 
«числа» были избавлены только 
духовенство и церковный причт. 
Для более исправного сбора дани 
и содержания народа в повино-
вении Берке наводнил всю Русь 
своими чиновниками и слугами: 
десятниками, тысяцкими, тем-
никами, дорогами и др., во гла-
ве которых стояли баскаки. При 
нем русским князьям пришлось 
чаще ездить на поклон в Золотую 
Орду и одаривать близких слуг 
хана. ●

1256
Шведы, стремясь отобрать 

у Новгорода Финское прибре-
жье, стали строить крепость 
на реке Нарова, однако, при 
одном слухе о приближении 
великого князя Владимирско-
го (с 1252) Александра Невского 

(1220/1221—1263) с суздальски-
ми и новгородскими полками, 
удалились. Чтобы устрашить 
шведов, Александр совершил 
поход в шведские владения, 
в страну Еми (ныне Финляндия), 
подвергнув ее опустошению. ●

1257
Монгольский хан Берке про-

водит на Руси подушную пере-

Гуюк 3-й великий хан (каан) 
Монгольской империи.

XIII в.
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пись населения с целью обло-
жения данью и повинностями. 
Перепись стала важным актом 
юридического закрепления мон-
голо-татарского ига. ●

В Новгороде начинается 
антитатарское восстание, вы-
званное проведением переписи. 
Новгородцев поддержал князь 
Василий, сын великого князя 
Владимирского (с 1252) Алексан-

дра Невского (1220/1221—1263). 
Александр Невский жестоко 
подавил восстание новгород-
цев, казнив и изувечив наиболее 
активных участников мятежа, 
и посадил князем в Новгороде 
своего второго сына, Дмитрия. 

Новгород подчинился Золотой 
Орде. ●

1258
На территории Русских зе-

мель произошло сильное земле-
трясение. ●

1259
Монголо-татары совершили 

поход в Юго-Западную Русь. ●

1261
Родился сын Александра Не-

вского Даниил Александрович 

(ум. 1303), князь Московский 
(с 1277). ●

1262
В русских городах Владими-

ре, Суздале, Ростове, Переяс-
лавле, Ярославле и др. начались 
народные выступления против 
власти монголо-татар: ханские 
баскаки были убиты, а татарские 
купцы изгнаны. ●

Осень — декабрь — великий 
князь Владимирский (с 1252) 
Александр Невский (1220/1221—
1263) отправился с дарами в Зо-
лотую Орду (до осени 1263). ●

1263
14 ноября — в Городце 

умер Александр Невский (род. 

Г. И. Семирадский. Князь Александр Невский принимает папских легатов. 
1876 г.

Святой Александр Невский. 
Фреска Архангельского собора 

московского Кремля. 1666 г.
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1220/1221), князь Новгородский 
(1228—1259, с перерывами), ве-
ликий князь Владимирский 
(с 1252), приняв перед смертью 
схиму под именем Алексия. Впо-
следствии Александр Невский 
был причислен Русской право-
славной церковью к лику свя-
тых. Дни памяти — 12 сентября 
и 6 декабря. ●

Брат Александра Невского 

Ярослав получил в Орде ярлык 
на великое княжение Владимир-
ское (до 1272). ●

1264
В южнорусских землях рас-

пространяется эпизоотия — эпи-
демия животных. ●

Умер Даниил Романович 

(род. 1201/1204), князь Галиц-
кий (1205—1264, с перерыва-
ми) и Волынский (1215—1238, 
с перерывами), великий князь 
Киевский (1240), король Руси 
(с 1253); летописец, оплакивая 
его смерть, назвал его «вторым 
по Соломоне». ●

Умер Андрей Ярославич, ве-
ликий князь Владимирский 
(1248—1252), князь Суздальский 
(1256—1264), брат Александра 

Невского. ●

1266
Новгородцы пригласили 

на княжение брата Александра 

Невского Ярослава Ярославича 

Тверского. ●

Выходец из Литвы Довмонт 

(Даумантас) (1240—1299) стано-
вится князем Псковским. ●

1267
23 мая — в Новгороде произо-

шел большой пожар. ●

1269
Во Владимире, Суздале, Ро-

стове, Ярославле, Устюге и др. 
городах Северо-Восточной Руси 
начинаются восстания против 
монгольских сборщиков дани. ●

1271
1271 или 1272 — родился 

тверской князь (с 1282 или 1286), 
великий князь Владимирский 
(с 1305) Михаил Ярославич (ум. 
1318). ●

1272
Умер первый тверской князь 

Ярослав, сын великого князя 
Ярослава Всеволодовича, брат 
Александра Невского. В Твери 
начинает княжить сын Ярослава 
Святослав (до 1282 или 1285), су-
мевший прекратить княжеские 
междоусобицы. ●

1274
Архимандрит Киево-Пе-

черского монастыря Серапион 

Владимирский (?—1275), древ-
нерусский проповедник и пи-
сатель, становится епископом 
Владимира, Суздаля и Нижнего 
Новгорода. К владимирскому 
периоду относятся четыре сло-
ва-поучения Серапиона. ●

Созванный во Владимире 
церковный собор принял пере-
веденную на славянский язык 
Саввой Сербским (ок. 1169—1236) 
«Кормчую книгу». ●

Б. А. Чориков. Ярослав в Новгороде
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(1274—1275). ●

1277
Даниил Александрович (1261—

1303), сын Александра Невского, 
становится князем Московским. 
В его правление к Московскому 
княжеству была присоединена 
Коломна. ●

1282
В Русских землях — засуха 

и голод. ●

1282 или 1286 — Михаил Ярос-

лавич (1271—1318) становится 
князем Тверским. ●

1283
Максим становится митро-

политом Киево-Владимирским 
и всея Руси (до 1305). Он перенес 
митрополичью кафедру из Ки-
ева во Владимир (1299), ездил 
в Орду, присутствовал на Патри-
аршем соборе в Константинопо-
ле (1301), примирял воевавших 
князей и составил известное 
«Правило Максима, митропо-
лита Русского», направленное 
на преодоление различных не-
устройств в русской светской 
и церковной жизни. ●

1284
1284 или 1288 — родился 

Иван I Калита (ум. 1340), сын 
Даниила Александровича, князь 
Московский (с 1322/1325), ве-

Б. А. Чориков. Церковный собор во Владимире

Б. А. Чориков. Клятва псковского 
князя Довмонта
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ликий князь Владимирский 
(с 1328), князь Новгородский 
(1328—1337). ●

1285
Угличское княжество присо-

единено к Ростовскому. ●

1286
Тверской князь Михаил Ярос-

лавич отбил нападение литовцев 
на Тверское княжество. ●

1293
Монгольский хан Дюдень 

разрушил 14 городов Северо-
Восточной Руси («Дюденева 
рать»). ●

1295
Тверь и Новгород заключи-

ли оборонительный союз «или 
от татарина, или от кого-нибудь 
другого». ●

1299
Митрополит Киево-Влади-

мирский и всея Руси (с 1283) 
Максим переехал из Киева во 
Владимир, который становится 
(до сер. XIV в.) резиденцией рус-
ских митрополитов. ●

1301
Московский князь Даниил 

Александрович (сын Александра 
Невского) присоединил к своему 

княжеству город Коломну. На-
чало возвышения Московского 
княжества и возвышения вокруг 
него земель Северо-Восточной 
Руси. ●

Родился Александр Михай-

лович (ум. 1339), великий князь 
Тверской (с 1326). ●

1302
Переяславль-Залесское кня-

жество перешло (по завещанию) 
во владение московского князя 
Даниила, младшего сына Алек-

сандра Невского. ●
Город Дмитров вместе с Дми-

тровским княжеством по заве-
щанию князя Ивана Дмитриеви-

ча отошел к Москве. ●

1303
Умер князь Московский 

(с 1277) Даниил Александрович 

(род. 1261). ●
Московским князем стано-

вится Юрий Данилович (1281—
1325). ●

Б. А. Чориков. Распря князей

Даниил Александрович, 
князь московский. 

Миниатюра из «Царского 

титулярника». 1672 г.



761304 год

1304
Умер великий князь Вла-

димирский Андрей Александро-

вич (род. ок. 1255). Начинается 
борьба Тверского княжества 
с Московским из-за великого 
княжения (до 1328). ●

Тверской князь (с 1282/1286) 
Михаил Ярославич (1271—1318), 
племянник Александра Невско-

го, получил в Орде ярлык на ве-
ликое Владимирское княжение 
(до 1318). В борьбу за велико-
княжеский престол вступает его 
племянник Юрий III Данилович 

(1281—1325), князь Московский 
(с 1303). ●

В Костроме и Нижнем Нов-
городе начинается антифеодаль-
ное и антиордынское восстание 
(до 1305). ●

1305
Князь Тверской (с 1282/1286) 

Михаил Ярославич (1271—1318) 
становится великим князем 
Владимирским (до 1318) и пер-
вым из русских князей прини-
мает титул «великого князя всея 
Руси». ●

На Руси составляется Влади-
мирский летописный свод. ●

Умер митрополит Киево-
Владимирский и всея Руси Мак-

сим (род. 1283). ●

1308
Князь Тверской (с 1282/1286), 

великий князь Владимирский 
(с 1305) Михаил Ярославич со-
вершил поход на Москву. ●

Русским митрополитом стал 
Петр (?—1326); он переводит 
митрополичью кафедру из Вла-
димира в Москву. ●

1309
В Суздале начал княжить 

Александр Васильевич (?—
1331/1332), сын прежнего суз-
дальского князя Василия Андре-

евича. ●

1311
Собор Русской церкви в Пе-

реяславле-Залесском, созванный 
в связи с жалобой владимирско-
го князя Михаила Ярославича 

(1271—1318) и тверского еписко-
па Андрея (1308) на митрополита 
Петра (?—1326) заканчивается 
оправданием митрополита. ●

1313
В Золотой Орде началось 

правление хана Узбека (ок. 
1283—1341). Укрепляя ханскую 
власть, он ввел ислам в качестве 
государственной религии; это 
вызвало отток на русские земли 
татарского христианского насе-
ления. На время царствования 
Узбека приходятся наиболее 
кровавые эпизоды борьбы твер-
ских князей с московскими. ●

Князь Михаил Ярославич 

(1271—1318) и митрополит 
Петр (?—1326) совершили по-
ездку в Золотую Орду. Митро-
полит Петр получил от хана Уз-
бека подтверждение привилегий 
церкви. ●

1314
Князь Тверской (с 1282/1286), 

великий князь Владимирский (c 
1305) Михаил Ярославич (1271—
1318) отправился в Золотую Орду 
получить ярлык на княжение 
от нового хана Узбека. За время 
его отсутствия новгородцы при-
звали было к себе московского 
князя Юрия Даниловича, однако 
Михаил Ярославич по возвра-
щении разбил их войско под 
Торжком и сурово расправился 
с мятежниками. ●

1314 или 1322 — в селении 
Варницы, близ Ростова, в се-
мье боярина Кирилла родился 
Сергий Радонежский (в миру 
Варфоломей; ум. 1392), игумен 
Троицкого монастыря (впослед-
ствии Троице-Сергиева лавра), 
преобразователь русского мона-
шества. ●

1317
7 сентября — родился Симеон 

(Семен) Гордый (ум. 1353), стар-
ший сын князя Ивана I Кали-

ты, великий князь Московский 

Максимовская икона 
Божией Матери.

1299—1305 гг.
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и Владимирский (с 1340). Свое 
прозвище князь получил за су-
ровый, высокомерный нрав. ●

Московский князь Юрий III 

Данилович получил в Орде ярлык 
на великое княжение во Влади-
мире и женился на сестре хана 
Узбека — Кончаке. Кроме ярлы-
ка, он получил отряд татар под 
начальством Кавгадыя, который 
должен был помочь Юрию Да-
ниловичу утвердиться на вели-
кокняжеском престоле. ●

В сражении при селе Бортене-
ве тверской князь (с 1282/1286) 
Михаил Ярославич (1271—1318) 
одержал победу над русско-та-
тарским войском московского 
князя Юрия Даниловича, велико-
го князя Владимирского (с 1317), 
взяв в плен жену Юрия, татарку 
Кончаку, сестру хана Узбека. ●

Между московским и твер-
ским князьями заключен мир. ●

Тверской князь Михаил Ярос-

лавич вызван в Золотую Орду 
и казнен (1318) по приказанию 
хана Узбека, обвиненный в утай-
ке дани и отравлении пленной 
Кончаки. ●

1318
В Твери началось княжение 

Дмитрия Михайловича Грозные 

Очи (1298—1326). ●

1320
Тверской князь Дмитрий 

Грозные Очи женился на Марии, 
дочери великого князя Литов-
ского (с 1316) Гедимина. ●

1322
Родился Дмитрий Констан-

тинович (ум. 1383), князь Суз-
дальский (с 1356), великий князь 
Суздальско-Нижегородский 
(с 1365), великий князь Влади-
мирский (1360—1363). ●

1323
12 августа — подписан Оре-

ховский мир (Ореховецкий, 
Нотебергский), первый мир-
ный договор между Новгородом 
и Швецией, заключенный после 
30-летней войны. Новгородцы 
уступили шведам Западную Ка-
релию, провинции Саволакс, 
Яскис и Аурепе, обязались вы-
дать пленных и не строить кре-

Б. А. Чориков. Победа Михаила Тверского в 1317 г.

П. Н. Орлов. Напутствие великого князя 
Михаила Тверского в 1317 г. 

1847 г.
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постей в Карелии; шведы, в свою 
очередь, обязались не покупать 
земель и вод ни у новгородцев, 
ни у корелы, оставшейся за Нов-
городом. Ореховский договор 
был вскоре нарушен шведами, 
и в 1337 г. между новгородца-
ми и шведами началась новая 
продолжительная война. Тем 
не менее этот договор служил 
основанием для всех последую-
щих договоров между Россией 
и Швецией до XVII в. ●

На озере Ореховом (Ладож-
ское озеро, у истока реки Невы) 
новгородцы заложили крепость 
Орешек (с 1611 — Нотебург, 
с 1702 — Шлиссельбург). ●

1325
В Золотой Орде тверской 

князь (с 1318) Дмитрий Михай-

лович Грозные Очи убил своего 
соперника в борьбе за великое 
княжение московского князя 

(с 1303) Юрия III Даниловича (род. 
1281). За этот поступок Дмитрий 
Михайлович будет казнен (1326) 
по приказу хана Узбека. ●

Московский князь Иван I 

Калита заложил в Москве ка-
менную соборную церковь Успе-
ния Богородицы, одноименную 

Новгородцы под руководством 
Юрия Даниловича ставят крепость 

на Ореховом острове. 

Миниатюра из «Царственного 

летописца». XVI в.

В 1322 или 1325 г. Иван I Калита 
(1284/1288—1340), 

сын ДАНИИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА, 
брат убитого ЮРИЯ III ДАНИЛОВИЧА,
становится князем Московским (до 1340). 

При нем были заложены основы политического 
и экономического могущества Москвы.
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с главной святыней Русской 
церкви — Успенским собором 
во Владимире. Этот храм стал 
местом проведения важнейших 
государственных церемоний. ●

До 1326 — митрополит 
(с 1308) Петр (?—1326) перено-
сит в Москву из Владимира рези-
денцию митрополитов Русской 
православной церкви. Москва 
становится общерусским цер-
ковным центром. ●

1326
Александр Михайлович (1301—

1339), брат казненного в Золо-
той Орде (1326) Дмитрия Грозные 

Очи, получает Тверское княже-
ство и титул великого князя (до 
1327). ●

В Москве, на вершине Бо-
ровицкого холма, начато стро-
ительство каменных храмов 
Кремля — Успенского и Архан-
гельского соборов. ●

Родился Иван II Красный (ум. 
1359), сын Ивана I Калиты, вели-
кий князь Владимирский и Мо-
сковский (с 1353). ●

Умер русский митрополит 
(с 1308) Петр (род. ?). Его преем-
ником становится Феогност. ●

1327
В Твери произошло восста-

ние против посла и близкого 
родственника хана (с 1313) Уз-

бека (ок. 1283—1341) Чолхана 

(Щелкана), который был со-
жжен в великокняжеском двор-
це, где попытался укрыться. ●

Татарскую карательную экс-
педицию в составе 50 тыс. войска 
против тверичей, направленную 
после убийства Чолхана (Щел-
кана), возглавил князь Москов-
ский (с 1322/1325) Иван I Калита 

(1284/1288—1340). Он захватил 
Тверь и подверг опустошению 

все княжество. Тверской князь 
(с 1326) Александр Михайлович 

(1301—1339) бежал в Псков; его 
титул по решению хана Узбека 

перешел к брату Константину 

Михайловичу (до 1338). ●

1328
Московский князь (с 1322/ 

1325)  Иван I Калита (1284/1288—
1340) становится великим кня-
зем Владимирским. Он заложил 
основы политического и эконо-
мического господства Москвы, 
добился у Золотой Орды права 
сбора дани на Руси. ● 

В Москву прибыл новый ми-
трополит Русской церкви грек 
Феогност. ●

В Московском Кремле нача-
то строительство церкви Спаса 
на Бору (до 1330). ●

1329
Иван Калита (1284/1288—

1340), князь Московский 
(с 1322/1325), великий князь 
Владимирский (с 1328), совер-
шил поход против тверского 
князя (с 1326) Александра Ми-

хайловича (1301—1339), укрыв-
шегося в Пскове после убийства 
Чолхана (1327). Под угрозой от-
лучения за сопротивление Ива-
ну Калите от церкви, исходив-
шей от митрополита Феогноста, 
князь Александр Михайлович 
бежал в Литву. ●

Б. А. Чориков. Истребление монголов в Твери в 1327 г.
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1330
В Костроме основан Ипа-

тьевский (Троицкий) мужской 
монастырь. Историческую из-
вестность монастырь приобрел 
после пребывания в нем Михаила 

Феодоровича Романова, именно 
здесь 14 марта 1613 г. согласив-
шегося принять царскую коро-
ну. ●

Ок. 1330 — в Москве постро-
ен первый водопровод для снаб-
жения водой из реки Неглинки 
на случай осады города. ●

1331
1331 или 1332 — умер Алек-

сандр Васильевич (род. ?), 
князь Суздальский (с 1309), 
великий князь Владимирский 
(с 1328). ●

1332
Князь Московский (с 1322/ 

1325), великий князь Влади-
мирский (с 1328) Иван I Калита 

(1284/1288—1340) начал войну 
с Новгородом, отказавшимся 
уплатить спорную дань («закам-
ское серебро»), однако вскоре 
заключил мир. ●

1333
В Москве строится белока-

менная церковь Михаила Ар-
хангела; впоследствии (1555) 
на этом месте будет возведен 
Архангельский собор. ●

Родился Михаил Алексан-

дрович (ум. 1399), князь Ми-
кулинский и Тверской (1368—
1382), великий князь Тверской 
(с 1382). ●

1335
Сергий Радонежский (в миру 

Варфоломей; 1314/1322—1392) 
с братом Стефаном на берегу 
реки Кончура, посреди глухого 
Радонежского бора строят не-
большую деревянную церковь 
во имя Святой Троицы. ●

1336
В Новгороде созданы Васи-

льевские врата — медные двери 
Новгородского Софийского со-
бора, выполненные в технике 
огневого золочения. ●

1337
11 августа — Сергий Радо-

нежский (1314/1322—1392) ос-
новывает обитель в честь Свя-
той и Живоначальной Троицы 
на горе Маковец, недалеко 
от Радонежа и Хотькова, в 70 км 
от Москвы (с 1744 г. Троице-
Сергиева лавра). ●

1338
Тверской князь Александр 

Михайлович, бежавший в Литву 
(1329), возвращает себе Тверское 
княжество (до 1339), получив 
прощение у хана Золотой Орды 
Узбека. ●

1339
29 октября — в Золотой Орде 

по доносу князя Московского 
(с 1322/1325), великого князя 
Владимирского (с 1328) Ива-

на I Калиты (1284/1288—1340) 
были казнены тверской князь 
(с 1326), великий князь Влади-
мирский (1326—1327) Александр 

Михайлович (род. 1301) и его сын 
Федор. ●

Иван Калита приказал снять 
большой колокол Тверского 

М. В. Нестеров. Преподобный Сергий Радонежский. 
1899 г.
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Спасского собора и перевезти 
в Москву. ●

Тверским князем вторично 
становится (впервые в 1327—
1338) брат казненного татарами 
Александра Константин Михай-

лович. ●
Зима 1339/40 — по приказу 

Ивана Калиты в Москве были 
выстроены новые крепостные 
стены (Кремль) из дубовых 
бревен (просуществовали до 
1367). ●

1340
Князь Московский (с 1322/ 

1325) и великий князь Влади-
мирский (с 1328) Иван I Калита 

(1284/1288—1340) по приказу 
хана Золотой Орды снарядил ка-
рательную экспедицию против 

смоленского князя Ивана Алек-

сандровича и вместе с татарами 
подверг разорению Смоленскую 
землю. ●

31 марта — умер Иван I Ка-

лита (род. 1284/1288). Он был 
дважды женат: на Елене (ум. 
1331) и Ульяне. Двое старших 
сыновей от первого брака, Си-

меон Гордый и Иван II Красный, 
стали великими князьями. Тре-
тий сын, Андрей, получил Сер-
пуховское княжество. Перед 
смертью Иван принял постриг 
и схиму. Все свое имущество он 
разделил между тремя сыновья-
ми и женой: Москву он оставил 
в общее владение наследникам; 
сыну Симеону дал города Мо-
жайск, Коломну и 16 волостей; 
Ивану — Звенигород, Кремичну, 
Рузу и еще 10 волостей; Андрею — 

Лопасню, Серпухов и еще 9 во-
лостей; жене Ульяне с дочерь-
ми — 14 волостей. ●

Старший сын Ивана I Кали-

ты Симеон Гордый (1317—1353) 
становится великим князем 
Московским (до 1353). После 
смерти отца Симеон отправил-
ся в Золотую Орду и без осо-
бенных затруднений получил 
ярлык, по которому «вси князи 
Русскии под руце его даны». Он 
заключил с братьями договор 
«бысть им за один до живота 
и безобидно владеть каждому 
своим», но в действительности 
обращался с ними очень суро-
во, за что и получил прозвание 
«Гордый». ●

Великий князь Московский 
(с 1340) Симеон Гордый (1317—
1353) получает ярлык на великое 

А. М. Васнецов. Московский Кремль при Иване Калите. 
1921 г.
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княжение и становится великим 
князем Владимирским. ●

1341
Умер хан Золотой Орды 

(с 1313) Узбек (род. ок. 1283). 
На протяжении своего царство-
вания Узбек, сам того не за-
мечая, содействовал усилению 
Москвы и, таким образом, по-
могал становлению сильного 
врага Золотой Орды. По при-
меру своих предшественников 
Узбек не только не преследовал 
православное духовенство, но 
и сохранил за ним все льготы, 
данные первыми ханами и под-
твержденные известным ярлы-
ком Менгу-Тимура. ●

В результате слияния Ниже-
городского и Суздальского кня-
жеств возникло Нижегородско-
Суздальское великое княжество 
со столицей в Нижнем Новго-
роде. ●

1342
Новым ханом Золотой Орды 

(с 1342) становится сын Узбека 

Джанибек (?—1357), убивший 
двух своих братьев, чтобы завла-
деть престолом. Русские князья 
и митрополит Феогност, сразу же 
после его воцарения, явились 
в Орду. Джанибек с честью от-
пустил великого князя Москов-
ского и Владимирского (с 1340) 
Симеона Гордого (1317—1353), 
однако долго держал у себя ми-
трополита, требуя, чтобы Рус-
ская церковь ежегодно платила 
татарам церковную дань; в конце 
концов хан удовлетворился еди-
новременным даром в 600 ру-
блей. ●

Новгород юридически при-
знал политическую независи-
мость Пскова. ●

1345
Умер тверской князь (1327—

1338, 1339—1345) Константин 

Михайлович (род. 1306). Ярлык 
на княжение в Твери получил 
его племянник князь Холмский 
Всеволод (до 1349). ●

Между 1345 и 1360 — в состав 
Великого княжества Литовского 

вошли города Чернигов, Брянск, 
Мстиславль, а также земли Нов-
город-Северского княжества. ●

1346
Ярлык на княжение в Тве-

ри (до 1349) получил племян-
ник Константина Михайловича 

(1306—1345) князь Холмский 
Всеволод Александрович (ок. 

1328—1364). ●

После 1347
Умер Андрей Иванович Кобы-

ла, первый известный предок 
династии Романовых. ●

1348
Новгородская и Псковская 

республики заключили Болотов-
ский договор, согласно которому 
Псковская республика получила 
самостоятельность. ●

1349
Тверской князь (c 1346) 

Всеволод Александрович, по на-
стоянию духовенства, уступил 
княжеский стол своему дяде ка-
шинскому князю Василию Ми-

хайловичу (правил до 1368). ●

1350
Эпидемия чумы опустошает 

Псков, Новгород, Смоленск, 
Чернигов, Киев, Москву, Суз-
даль, Владимир (до 1351). ●

В новгородско-псковских 
землях распространяется ересь 
стригольников, отвергавших 
церковные чины и таинства,— 
первая из известных русских 
«открытых ересей», с широко 
пропагандируемым и письменно 
зафиксированным учением. ●

Новгородским посадником 
(до 1354) избран боярин Онцифор 

Лукинич (?—1367). ●

В. П. Верещагин. Великий князь Симеон Гордый
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Родился Дмитрий Иванович 

Донской (ум. 1389), сын Ивана II 

Красного, великий князь Мо-
сковский (с 1359) и Владимир-
ский (с 1363). ●

После 1350 — основано по-
селение, впоследствии город 
Казань. ●

1351
Олег Иванович (?—1402) ста-

новится великим князем Рязан-
ским (до 1402). ●

1352
В селе Волотово близ Нов-

города ведется строительство 

церкви Успения, выдающего-
ся памятника русского искус-
ства. ●

1353
Умер русский митрополит 

Феогност (род. ?). ●
Эпидемия чумы («Великий 

мор») свирепствует в Русских 
землях. ●

27 апреля — от чумы умер 
великий князь Владимирский 
и Московский (с 1340) Симеон 

(Семен) Гордый (род. 1317), сын 
Ивана I Калиты. Иван II Красный 

(1326—1359), брат Симеона, ста-
новится великим князем Влади-
мирским и Московским и про-

должает политику объединения 
русских земель. ●

Родился Владимир Андреевич 

Храбрый (ум. 1410), внук Ивана I 

Калиты, удельный князь Серпу-
ховский (с 1358), Дмитровский, 
Галицкий, Боровский (с 1378) 
и Углицкий (с 1405). ●

1354
Епископ Владимирский 

(с 1352) Алексий (между 1292 
и 1305 — 1378) посвящен в рус-
ские митрополиты; тем самым 
он одержал окончательную по-
беду над другим претендентом, 
Романом. Алексий был фактиче-
ским главой московского прави-
тельства при малолетнем князе 
Дмитрии Донском. ●

1356
Дмитрий Константинович 

(1322—1383) становится князем 
Суздальским. ●

Древнерусское Брянское 
княжество входит в состав Вели-
кого княжества Литовского. ●

1359
Дмитрий Иванович (1350—

1389) после смерти своего отца 
Ивана II Ивановича становится 
великим князем Московским. ●

1360
Князь Суздальский (с 1356) 

Дмитрий Константинович 

(1322—1383) получает от хана 
Золотой Орды Науруза ярлык 
на Владимирское великое кня-
жение (до 1363). ●

Ок. 1360 — в Москве основан 
Андроников мужской монастырь 
(Андроников Спаса Нерукот-
ворного). В XIV—XVI вв. один 
из центров переписи книг. ●

Б. А. Чориков. Черная смерть (эпидемия чумы) в 1350 г.
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1362
На Руси начинается эпиде-

мия чумы (до 1366). ●
Великий князь Литовский 

(с 1345) Ольгерд (ок. 1296—1377) 
занял Киев, в котором посадил 
на княжеский стол своего сына 
Владимира. Киевская земля пере-
ходит под власть Великого кня-
жества Литовского (до 1654). ●

1363
Родился Дионисий Глушицкий 

(ум. 1437), русский иконописец 
северной школы. ●

Великий князь Московский 
(с 1359) Дмитрий Донской (1350—

1389) получает ярлык на Влади-
мирское великое княжение. ●

1364
Великий князь Суздальско-

Нижегородский (с 1355) Ан-

дрей Константинович (между 

1320 и 1323 —1365) основал По-
кровский женский монастырь 
в Суздале, ставший впослед-
ствии местом заточения русских 
цариц. ●

1365
Князь Суздальский (с 1356) 

Дмитрий Константинович (1322—
1383) становится великим князем 
Суздальско-Нижегородским. ●

Митрополит Алексий осно-
вал Чудов мужской монастырь 
(Алексеевский Архангело-Ми-
хайловский) в Московском 
Кремле, названный так по цен-
тральной церкви Чуда архистра-
тига Михаила. ●

В Пскове мастер Кирилл начал 
строительство Троицкого собора 
(до 1367), крупнейшего памят-
ника псковской школы древне-
русского зодчества. ●

1367
В Москве великий князь Мо-

сковский (с 1359) и Владимир-
ский (с 1363) Дмитрий Иванович 

(1350—1389) начинает строи-
тельство стен и башен белока-
менного Кремля. ●

1368
Великий князь Литовский 

(с 1345) Ольгерд (ок. 1296—1377), 
поддержавший тверского князя 
Михаила Александровича в борьбе 
против великого князя Москов-
ского и Владимирского Дмитрия 

Ивановича, совершил первый по-
ход на Москву. ●

Умер тверской князь (с 1349) 
Василий Михайлович (род. ок. 
1304). ●

Великий князь Московский 
(с 1359) и Владимирский (с 1363) 
Дмитрий Иванович (1350—1389) 
заманил тверского князя (с 1368) 
Михаила Александровича (1333—
1399) в Москву и посадил его 
там в тюрьму вместе со всеми 
боярами. Тверичей освободил 
татарский посол. После этого ве-
ликий князь Литовский (с 1345) 
Ольгерд (ок. 1296—1377) нанес 
поражение московским войскам 
при Тростенском озере, и между 
Москвой и Тверью был заключен 
мирный договор. ●

Б. А. Чориков. Димитрий приветствует Алексия в 1357 г.
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1371
Золотая Орда передала ярлык 

на великое княжение тверскому 
князю Михаилу Александрови-

чу. Великий князь Московский 
(с 1359) и Владимирский (с 1363) 
Дмитрий Иванович (1350—1389) 
отказался признать ярлык твер-
ского князя. ●

В битве при Переяславле-
Рязанском войско великого мо-
сковского и владимирского князя 
Дмитрия Ивановича под командо-
ванием князя Дмитрия Михайло-

вича Боброк-Волынского одержало 
победу над армией рязанского 
князя Олега Ивановича. ●

Родился Василий (ум. 1425), 
сын великого князя Московско-
го и Владимирского Дмитрия 

Ивановича, впоследствии — Ва-

силий I, великий князь Москов-
ский и Владимирский (с 1389). ●

1372
Великий князь Литовский 

(с 1345) Ольгерд (ок. 1296—1377) 
по просьбе тверского князя Ми-

хаила Александровича совершил 
новый поход на Московские 
земли и потерпел поражение 
в битве под Любутском (возле 
Калуги) от войск великого князя 
Московского (с 1359) и Влади-
мирского (с 1363) Дмитрия Ива-

новича (1350—1389). ●

1374
Проходит Переяславский 

княжеский съезд, сформировав-
ший первую общерусскую анти-
ордынскую коалицию. ●

В Нижнем Новгороде про-
изошло антиордынское восста-
ние. ●

В Пскове начато возведе-
ние (до 1375) новых каменных 
стен. ●

Родился Юрий Дмитриевич 

(ум. 1434), сын великого князя 
Московского (с 1359) и Вла-
димирского (с 1363) Дмитрия 

Ивановича (1350—1389), князь 
Звенигородский и Галицкий 
(с 1389). ●

1375
Тверской князь Михаил Алек-

сандрович вторично получил 
в Золотой Орде ярлык на вели-
кое княжение. ●

Великий князь Московский 
(с 1359) и Владимирский (с 1363) 
Дмитрий Иванович (1350—1389) 
осадил Тверь. После этого князь 
Тверской Михаил Александрович 

признал Владимирское великое 
княжение «отчиной» московско-
го князя. ●

Киприан (ок. 1330—1406) ста-
новится митрополитом Киев-
ским, Русским и Литовским (до 
1380). ●

Казнены (утоплены в реке 
Волхов) лидеры секты стри-

гольников. Секта продолжала 
активную деятельность до 1-й 
четверти XV в. ●

1376
Дмитрий Михайлович Бо-

брок-Волынский, воевода вели-
кого князя Московского (с 1359) 
и Владимирского (с 1363) Дми-

трия Ивановича (1350—1389), во 
главе московского войска со-
вершил поход против волжских 
булгар, которые становятся дан-
никами Москвы. ●

Монах Лаврентий записы-
вает Лаврентьевскую летопись, 
включающую древнейший из из-
вестных списков «Повести вре-
менных лет». ●

1377
Арабшах (Арапша), царевич 

Синей Орды, напал на суздаль-
ские земли и разгромил опол-
чение русских князей в битве 

Воображаемый портрет Ольгерда. 
Гравюра из «Описания Европейской Сарматии». 1578 г.
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на реке Пьяне (ныне Нижего-
родская область). Арабшах про-
возгласил себя ханом Золотой 
Орды. ●

1378
12 февраля — умер Алексий 

(род. между 1292 и 1305), русский 
митрополит (с 1354). ●

11 августа — в битве на реке 
Вожа монголо-татарское войско 
мурзы Бегича потерпело пора-
жение от московско-рязанской 
армии во главе с великим кня-

зем Московским (с 1359) и Вла-
димирским (с 1363) Дмитрием 

Ивановичем (1350—1389). ●
Русский живописец Феофан 

Грек (ок. 1340 — ок. 1410) пишет 
фрески церкви Спаса Преобра-
жения на Ильине улице в Новго-
роде — памятник новгородской 
школы древнерусского искус-
ства. ●

1379
В Москве совершена первая 

публичная казнь: за содействие 

Михаилу Тверскому казнен сын 
последнего московского тысяц-
кого И. В. Вельяминов. ●

Войска золотоордынского 
темника Мамая разорили Рязан-
ское княжество. ●

В Коломне началось строи-
тельство Успенского собора (до 
1382). ●

Стефан Пермский (1340-е — 
1396) начал просветительскую 
и миссионерскую деятельность 
в землях коми. ●

До 1380 — родился Епифа-

ний Премудрый (ум. ок. 1420), 
русский писатель, монах, соста-
витель житий, ученик препо-
добного Сергия Радонежского. 
Характерная особенность его 
произведений — эмоционально-
экспрессивный стиль («плетение 
словес»). ●

1380
Великий князь Литовский 

Ягайло (ок. 1350-е/1362—1434) 
заключил антимосковский союз 
с Золотой Ордой. ●

Великий князь Дмитрий Иванович Донской.
Миниатюра из «Царского титулярника». 1672 г.

Марчелло Бачиарелли. 

Портрет Великого князя 
Литовского Ягайло
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Июль — ордынский темник 
Мамай начинает поход на Русь. 
Причиной его выступления, 
среди прочего, стало поражение 
татарских войск на реке Вожа 
(1378). Мамай собрал войско 
численностью в 100—150 тыс. 
человек, в которое вошли от-
ряды татар, черкесов, осетин, 
некоторых степных народов, ге-
нуэзских наемников. ●

Конец июля — великий князь 
Московский (с 1359) и Вла-
димирский (с 1363) Дмитрий 

Иванович (1350—1389) обра-
тился с призывом к объедине-
нию военных дружин русских 
княжеств. Ему удалось собрать 
100—150 тыс. воинов из различ-
ных земель. ●

Согласно преданию великий 
московский и владимирский 
князь Дмитрий Иванович, пре-
жде чем отправиться в поход, 
побывал в Троице-Сергиевом 
монастыре, где получил благо-
словение на битву от игумена 
Сергия Радонежского. ●

24 августа — в Коломне со-
стоялся смотр объединенного 
русского войска. В походе офи-
циально не принимали участия 
войска Новгородской, Тверской, 
Нижегородской, Рязанской, 
Смоленской земель. ●

26 августа — русское войско 
выступило из Коломны. ●

Ночь с 7 на 8 сентября — пере-
права русского войска через Дон 
у впадения в него реки Непряд-
ва. К тому времени армия Ма-
мая уже более трех недель стояла 
вблизи Непрядвы, ожидая во-
йска литовского князя Ягайла. 
Не желая позволить им соеди-
ниться, русские князья решили 
дать битву. ●

8 сентября — в битве на Кули-
ковом поле (ныне Тульская обл.) 
объединенное русское войско 

во главе с великим князем Мо-
сковским и Владимирским Дми-

трием Ивановичем (1350—1389) 

одержало победу над татарским 
войском под командованием 
темника Мамая. Утром 8 сентя-
бря по правому берегу реки Не-
прядва были выстроены в боевом 
порядке все 6 полков русского 
войска. В полдень показались 
на Куликовом поле и татары. 
Почти тотчас, после поединка 
богатырей — татарина Челубея 

(или Телебея) с иноком Пере-

светом, началась битва. Спустя 
три часа татары начали одоле-
вать, но сначала был введен в бой 
резервный полк, а затем ударили 
из засады серпуховско-боров-

ский князь Владимир Андреевич 

(1353—1410) и московский во-
евода князь Дмитрий Михайлович 

Боброк-Волынский. Татары сме-
шались и обратились в бегство; 
бежал и Мамай, наблюдавший 
издали за ходом сражения. За-
садный полк преследовал татар 
еще ок. 50 км, до реки Красивая 
Меча. Возвратившись после по-
гони, князь Владимир Андреевич 

стал собирать войско, больше 
половины которого было убито 
и ранено. Сам великий князь 
Московский и Владимирский 
Дмитрий Иванович был найден 
раненым. Русские летописцы 
впоследствии сильно преуве-
личили число павших воинов, 

 А. Д. Кившенко. Дмитрий Донской и Сергий Радонежский. 1880 г.
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в особенности со стороны татар, 
доводя их почти до 1,5 млн чело-
век; вполне достоверной мож-
но считать цифру погибших ок. 
200 тыс. человек с обеих сторон. 
С 9 по 16 сентября хоронили уби-
тых; Церковь узаконила совер-
шать по убиенным поминовение 
в Дмитриеву родительскую суб-
боту, «пока стоит Россия». Воз-

вращение великого московского 
и владимирского князя Дмитрия 
Ивановича стало настоящим 
триумфом; князь Олег Рязанский 

признал его старшим и заключил 
союз; московский народ радо-
вался победе и прозвал Дмитрия 
Донским, а Владимира Храбрым. 
Многие считали эту победу избав-
лением от татарского ига, однако 

вскоре убедились, что татары еще 
сильны и до желанного освобож-
дения еще далеко. Тем не менее 
победа в Куликовской битве мно-
гократно увеличила в глазах наро-
да могущество московского князя 
и таким образом способствовала 
дальнейшему государственному 
объединению русских земель во-
круг Москвы. ●

28 сентября — русское войско 
торжественно вступает в Мо-
скву. ●

Осень — потеряв власть после 
поражения в Куликовской битве, 
фактический правитель Золотой 
Орды татарский темник Мамай 

(ок. 1335—1380) бежал в Крым, 
однако в Кафе (ныне Феодосия) 

был убит людьми Тохтамыша 

(?—1406), потомка хана Джучи, 
который тем временем становит-
ся ханом Золотой Орды. ●

Ок. 1380 — начинается соз-
дание древнерусской воинской 
повести о Куликовской битве, 
«Задонщины». Вероятный ав-
тор — Софоний Рязанец. ●

Ок. 1380 — в Москве путем 
перечеканки ордынских монет 
начато изготовление собствен-
ных денег. ●

Киприан (ок. 1330—1406) ста-
новится митрополитом Малой 
Руси и Литвы (до 1389). ●

8 сентября 1380 г. 
произошла 
Куликовская битва 
(Мамаево или Донское 
побоище) — сражение 
войск русских княжеств 
против ордынцев.

Сам термин 
«Куликовская битва» 
был введен 
в историческую науку 
знаменитым русским 
историком 
Н. М. Карамзиным 
в его «Истории 
государства 
Российского».
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1382
Князь Микулинский и Твер-

ской (1368—1382) Михаил Алек-

сандрович (1333—1399) становит-
ся великим князем Тверским. Он 
вел долгую борьбу с великим 
князем Московским (с 1359) 
и Владимирским (с 1363) Дми-

трием Ивановичем (1350—1389) 
за Владимирское великое кня-
жение, однако так и не добился 
успеха, несмотря на поддержку 
Золотой Орды и полученные там 
ярлыки на княжение. ●

26 августа — хан Золотой 
Орды (с 1380) Тохтамыш (?—
1406) после 3-дневной осады 
захватил и сжег Москву при 
поддержке суздальского князя 
(с 1356) Дмитрия Константино-

вича (1322—1383). При обороне 
Москвы от войск хана впервые 
в Московском государстве была 

применена артиллерия. В пожа-
ре сгорели все московские книж-
ные собрания того времени. ●

Умер князь Кашинский Васи-

лий Михайлович, в 1349—1368 гг. 
князь Тверской. Кашин снова 
присоединен к Твери. Михаил 

Александрович, правивший Тве-
рью с 1368 г., получил от хана 
Тохтамыша ярлык на великое 
княжество Тверское. ●

Ок. 1382 — в Москве начата 
чеканка монеты. ●

1383
Дионисий (ок. 1300—1385) ста-

новится (до 1385) митрополитом 
Киевским и всея Руси. ●

Зима 1383/84 — Стефан 

Пермский (1340-е — 1396) стано-
вится первым епископом новой 
Пермской епархии. ●

1386
В битве под Мстиславлем 

смоленское войско потерпело 
поражение от войска литовско-
го князя Витовта; смоленский 
князь Святослав Иванович погиб 
в сражении. ●

1386—1398 — генуэзские куп-
цы впервые завозят в Россию 
виноградный спирт (аквавит). 
Новый продукт был представ-
лен при великокняжеском дво-
ре, однако был воспринят без 
малейшего интереса. Впослед-
ствии виноград заменили хлеб-
ным вином — так было положе-
но начало созданию технологий 
производства водки. ●

1389
19 мая — умер Дмитрий Ива-

нович Донской (род. 1350), вели-

В. М. Васнецов. Поединок Пересвета с Челубеем.
1914 г.
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кий князь Московский (с 1359) 
и Владимирский (с 1363), впер-
вые передавший великое княже-
ние сыну Василию I без санкции 
Золотой Орды. Так было по-
ложено начало формированию 
в стране системы единодержа-
вия, поскольку Дмитрий Донской 

передал престол сыну, а не млад-
шему брату, как повелось на Руси 
еще со времен великого князя 
Киевского Ярослава Мудрого (ок. 
978—1054). ●

Василий I (1371—1425), стар-
ший сын Дмитрия Донского, 
становится великим князем 
Московским и принимает, с со-
гласия Орды, великое Владимир-
ское княжение. В его правление 
к Московскому великому княже-
ству были присоединены Ниж-
ний Новгород, Муром, Вологда 
и земли коми. ●

Юрий Дмитриевич (1374—
1434), сын Дмитрия Донского, 
становится князем Звенигород-
ским и Галич-Костромским. ●

Петр Дмитриевич (1385—
1428), сын Дмитрия Донского, 
получил в удел город Дмитров. ●

Киприан (ок. 1330—1406) 
становится митрополитом Ки-
евским и всея Руси. ●

Белозерское княжество ста-
новится уделом Московского 
великого княжества. ●

1390
Великий князь Московский 

(с 1389) Василий I (1371—1425) 
заключает договор с Новгоро-
дом, обеспечив мир на западных 
границах государства. ●

1392
Московский и владимирский 

великий князь (с 1389) Василий I 

(1371—1425) получил в Золотой 
Орде ярлык на Нижегородское 
великое княжество, Городец, 
Мещеру, Муром и Тарусу. ●

Московские войска захвати-
ли Нижний Новгород и взяли 

в плен нижегородского князя 
Бориса Константиновича. ●

Суздальско-Нижегородское 
княжество входит в состав Вели-
кого княжества Московского. ●

1392 или 1393 — в Пскове 
устроена вечевая площадь. ●

1393
В Москве начинается строи-

тельство каменной церкви Рож-
дества Богородицы. ●

1394
В заключении у московского 

князя умер нижегородский князь 
Борис Константинович. ●

1396
В состав Великого княжества 

Литовского вошли города Вели-
кие Луки, Болхов, Ржев, Мценск 
и др. ●

Русский писатель, монах Епи-

фаний Премудрый (до 1380 — ок. 
1420) начинает работу (до 1398) 
над «Житием Стефана Пермско-
го», классическим образцом сти-
ля «плетение словес». ●

Умер Стефан Пермский (род. 
1340-е), русский миссионер-
просветитель, епископ Перм-
ской епархии. ●

1397
Двинская земля (территории 

в бассейне Северной Двины, 
часть совр. Архангельской обла-
сти) присоединяется к Москов-
скому княжеству (до 1398). ●

1398
Новгородцы возвращают от-

нятые у них Двинские земли. 

А. М. Васнецов. Оборона Москвы от хана Тохтамыша.
1918 г.
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В 1337  г. Сергий Радонежский 

принял иночество и основал оби-

тель в честь Святой и Живоначаль-

ной Троицы на горе Маковец, не-

далеко от  Радонежа и  Хотькова, 

в 70 км от Москвы. Года через два 

или три к  нему стали стекаться 

иноки; образовалась обитель. По-

степенно слава Сергия росла, и пу-

стынь, первоначально терпевшая 

нужду, превратилась в  богатый 

монастырь. Патриарх Константи-

нопольский Филофей прислал ему 

с особым посольством крест, пара-

манд, схиму и грамоту, в которой 

восхвалял его за добродетельное 

житие и давал совет ввести в мо-

настыре строгое общинножитие. 

По этому совету и с благословения 

митрополита Алексия Сергий ввел 

у себя в обители устав, принятый 

впоследствии во многих русских 

монастырях. По словам современ-

ника, Сергий «тихими и кроткими 

словами» мог действовать на самые 

загрубелые и ожесточенные сердца: 

он часто мирил враждующих между 

собой князей, уговаривая их подчи-

няться великому князю Московско-

му (например, ростовского князя 

(1356), нижегородского (1365), Оле-

га Рязанского). Отправляясь на Ку-

ликовскую битву (1380), великий 

московский и владимирский князь 

Дмитрий Иванович в сопровожде-

нии князей, бояр и воевод поехал 

к Сергию, чтобы помолиться с ним 

и получить от него благословение. 

Благословляя его, Сергий предрек 

ему победу и спасение от смерти 

и отпустил в поход двух своих ино-

ков-богатырей, Пересвета и Осля-

бю. В 1452 г. Сергий Радонежский 

был причислен Русской православ-

ной церковью к лику святых. Кроме 

Троице-Сергиева монастыря, Сер-

гий основал еще несколько обите-

лей (Благовещенскую на Киржаче, 

Борисоглебскую близ Ростова, Геор-

гиевскую, Высотскую, Галутвинскую 

и др.), а его ученики учредили ок. 

40 монастырей, преимущественно 

в Северной Руси.

Великий князь Московский 
и Владимирский (с 1389) Васи-

лий I (1371—1425) вынужден за-
ключить с Новгородом договор, 
подтверждающий новгородские 
права на эти территории. ●

1399
Умер Михаил Александро-

вич (род. 1333), тверской князь 
(с 1368). Тверской престол за-
нимает (до 1425) его сын Иван 

Михайлович. ●

Конец XIV — 
начало XV в.

К владениям московских 
князей присоединены земли 
коми. ●

М. В. Нестеров. Труды Сергия Радонежского. 
1896—1897 гг. Триптих. Центральная часть.

25 сентября 1392 г.— 
умер 

СЕРГИЙ 
РАДОНЕЖСКИЙ 

(род. 1314 или 1322), 

преобразователь 
русского монашества, 

основатель и игумен 
Троицкого монастыря 

в Радонеже.
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XV век

1402 
Великий князь Московский 

и Владимирский (с 1389) Васи-

лий I (1371—1425) заключил мир 
с Новгородом. ●

Умер великий князь Рязан-
ский (с 1351) Олег Иванович 

(род. ?). ●

1405 
Русские художники Феофан 

Грек и Андрей Рублев закончили 

роспись иконостаса Благове-
щенского собора в Москве. ●

1408 
Лето — великий князь Мо-

сковский и Владимирский 
(с 1389) Василий I (1371—1425) 
и великий князь Литовский 
(с 1392) Витовт (ок. 1350—1430) 
подписали «вечный мир». ●

Ноябрь — темник Золотой 
Орды Едигей (1352—1419) вторг-
ся в Московское княжество, опу-

стошил Серпухов, Верею, Дми-
тров, Клин и Нижний Новгород, 
но из-за новых смут в Орде вер-
нулся назад, разорив на обрат-
ном пути Рязань. ●

Киевским митрополитом 
(до 1431) становится Фотий (?—

1431). ●
Художники Даниил Черный 

(ок. 1350-х — 1428) и Андрей Ру-

блев (ок. 1360 — 1428 или 1430) 
занимаются росписью Успен-
ского собора во Владимире. ●

Киприан был посвящен в  сан 

митрополита в  Константинополе 

в 1375 г. патриархом Филофеем еще 

до смерти Алексия. По прибытии 

в Россию он, однако, не получил ми-

трополичьей кафедры в Москве, по-

скольку против этого был великий 

князь Московский и Владимирский 

Дмитрий Иванович Донской; посе-

лившись в Киеве, Киприан управлял 

литовским духовенством. В 1380 г., 

после смерти выбранного великим 

князем кандидата Митяя, Киприан 

был признан митрополитом Мо-

сковским, но ненадолго. В 1382 г., 

заподозрив Киприана в  сговоре 

с великим князем Литовским Оль-

гердом, Дмитрий Донской вер-

нул митрополита обратно в Киев, 

а на его место призвал Пимена. 

Киприан отправился в  Кон-

стантинополь на патриарший суд, 

но при жизни великого князя Дми-

трия Донского не смог добиться Мо-

сковской митрополии и получил ее 

только в 1390 г. Управляя иерархией 

в двух различных державах, он су-

мел сохранить единство церквей 

и  строго преследовал злоупотре-

бления епископов. Он дважды по-

сетил Киев, ездил в другие южные 

епархии для «утверждения право-

славных в благочестии». Участвовал 

на  соборе, осудившем патриарха 

Макария; обратил в  православие 

трех ханских вельмож. В  истории 

Русской церкви митрополит Кипри-

ан занимает важное место благода-

ря своим заслугам в деле исправле-

ния церковно-богослужебных книг 

и церковных обрядов.

16 (29) сентября 1406 г. умер 
МИТРОПОЛИТ КИПРИАН 
(род. ок. 1330) 

Митрополит Киевский, Русский 
и Литовский (1375—1380), 
митрополит Малой Руси и Литвы (1380—1389), 
митрополит Киевский и всея Руси (1389—1406). 

Единственный из митрополитов Владимиро-Московской Руси XIV в. 

христианский политический деятель, не подчинившийся власти Золотой 

Орды, писатель, редактор, переводчик и книгописец.
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1410 
Умер Владимир Андреевич Хра-

брый (род. 1353), удельный князь 
Серпуховский (с 1358), Дми-
тровский, Галицкий, Боровский 
(с 1378) и Углицкий (с 1405). ●

1411 
Великий князь Московский 

и Владимирский (с 1389) Васи-
лий I (1371—1425) выдал замуж 
дочь Анну за Иоанна, сына ви-
зантийского императора Ману-
ила Палеолога. ●

Нижегородско-Cуздальское 
великое княжество получило 
самостоятельность (до 1414) 
от Московского великого кня-
жества. ●

1415 
Родился Василий II Темный 

(ум. 1462), сын Василия I (1371—
1425), великий князь Москов-
ский (с 1425). ●

1416 
Русский писатель, монах Епи-

фаний Премудрый (до 1380 — ок. 
1420) приступил к написанию 
(до 1418) жития Сергия Радо-
нежского. ●

1419 
Великий князь Московский 

и Владимирский (с 1389) Васи-

лий I (1371—1425) назначил сво-
им преемником сына Василия. 
Это вызвало недовольство у его 
младшего брата Константина, 
который также претендовал 
на великокняжеский престол. ●

Ок. 1420 
Умер Епифаний Премудрый 

(род. до 1380), русский писа-
Б. Чориков. Великий князь Василий Дмитриевич 
отправляет дочь свою Анну в Константинополь

Писцы книг. Слева —Епифаний Премудрый. 
Миниатюра из лицевого «Жития преподобного Сергия Радонежского». XVI в. 
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тель, монах, ученик преподобно-
го Сергия Радонежского, автор 
жития этого святого. ●

1423 
Русские художники Андрей 

Рублев и Даниил Черный присту-
пили к росписи церкви Св. Тро-
ицы, выстроенной над могилой 
Сергия Радонежского. ●

1425 
27 февраля — умер Василий I 

Дмитриевич (род. 1371), великий 
князь Московский и Владимир-
ский (с 1389). Начинается война 
за Московское великое княже-
ние (до 1453) между Василием II 

(1415—1462), сыном Василия I, 
и звенигородским и галицким 
князем (с 1389) Юрием Дми-

триевичем (1374— 1434) и его 
сыновьями — Василием Косым, 
Дмитрием Шемякой и Дмитрием 

Красным. ●

Умер великий князь Тверской 
(c 1399) Иван Михайлович (род. 
1357). После того как от «мора» 
умерли его сын Александр Ива-
нович и внук Юрий, тверской 
великокняжеский престол занял 
(с 1426) Борис Александрович 
(после 1398—1461), брат Юрия, 
сын Александра Ивановича. ●

Русский живописец Андрей 

Рублев приступает к написанию 
впоследствии знаменитой иконы 
Троицы (до 1426/1427) для ико-
ностаса Троицкого собора. ●

1426 или 1427 
Андрей Рублев возвратился 

в Москву в Андроников мона-
стырь, где занялся росписью 
церкви Спаса (до 1428). ●

1428 
Умер Петр (род. 1385), сын 

Дмитрия Донского, княживший 
в Дмитрове. ●

1429 
Отшельник на реке Выг Гер-

ман Соловецкий (ум. 1479) вме-
сте с преподобным Савватием 

основали на Соловецком о-ве 
в Белом море Соловецкий Пре-
ображенский монастырь. ●

1431 
Начало года — великий князь 

Московский (с 1425) Василий II 

Темный (1415—1462) отправля-
ется в Орду, где хан утвердил его 
на великокняжеский стол, а его 
сопернику звенигородскому 
и галицкому князю Юрию Дми-

триевичу (1374—1434) дал город 
Дмитров. ●

Московское войско захвати-
ло южные земли Волжской Бул-
гарии. ●

Умер Фотий (род. ?), русский 
митрополит (с 1408). ●

А. Рублев. Троица

АНДРЕЙ РУБЛЕВ 
(ок. 1360 — 1428 или 1430)

Наиболее известный и почитаемый мастер 

московской школы иконописи, книжного искусства 

и монументальной живописи XV в. 

Поместным собором Русской православной 

церкви в 1988 г. канонизирован 

в лике преподобного.
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1432 
Великий князь Москов-

ский (с 1425) Василий II Темный 

(1415—1462) отнял у князя Юрия 

Дмитриевича (1374—1434) город 
Дмитров. ●

1433 
Апрель — в сражении непода-

леку от Москвы великий князь 
Московский (с 1425) Василий II 

Темный (1415—1462) потерпел 
поражение от князя Звенигород-
ского и Галицкого (с 1389) Юрия 

Дмитриевича (1374—1434); Ва-
силий II бежал в Тверь, а потом 
в Кострому. ●

В Москве начинается великое 
княжение (до 1434, с перерыва-
ми) Юрия Дмитриевича. ●

Митрополитом Русским 
и Литовско-Русским становится 
(до 1435) Герасим. ●

Ок. 1433 — родился Нил 

Сорский (Николай Майков; ум. 
1508), известный деятель Рус-
ской церкви, основатель и глава 
движения нестяжательства в Мо-
сковском государстве. Главным 
сочинением Нила Сорского был 
монастырский устав в 11 главах; 

все остальные служат как бы 
дополнением к нему. Общее 
направление его мыслей было 
строго аскетическим, но в более 
внутреннем, духовном смысле, 
чем понимался аскетизм боль-
шинством тогдашнего русского 
монашества. Иночество, по мне-
нию Нила Сорского, должно 
быть не телесным, а духовным 
и требует не внешнего умерщ-
вления плоти, а внутреннего, 
духовного самосовершенствова-
ния. Личная воля инока (а рав-
но и каждого человека) должна 
была подчиняться, по Нилу Сор-
скому, только одному авторите-
ту — «божественных писаний». 

При изучении божественных 
писаний необходимо было, одна-
ко, критически относиться к об-
щей массе письменного матери-
ала: «Писания многа, но не вся 
божественна». Из общего взгляда 
на сущность и цели иноческого 
обета непосредственно вытекал 
энергичный протест Нила Сор-
ского против монастырских иму-
ществ. Во всей древнерусской 
литературе лишь за Нилом Сор-
ским в заглавиях его немногочис-
ленных сочинений осталось имя 
«великого старца». Преподобный Нил Сорский

ВАСИЛИЙ II ВАСИЛЬЕВИЧ ТЕМНЫЙ 
(10 марта 1415 — 27 марта 1462)

Великий князь Московский (с 1425), сын 
Василия I Дмитриевича и Софьи Витовтовны.

Василий  II ликвидировал мелкие уделы внутри Московского 

княжества, укрепил великокняжескую власть. Усилил зависимость 

от Москвы Суздальско-Нижегородского княжества, Новгородской 

земли, Пскова и Вятской земли.
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Литературное наследие Нила 
Сорского включает ряд посланий 
к ученикам и вообще близким 
людям, небольшое «Предание 
ученикам», краткие отрывоч-
ные «Заметки», более обширный 
«Устав» и предсмертное «Заве-
щание». ●

1434 
Великий князь Москов-

ский (с 1425) Василий II Темный 

(1415—1462) бежал в Новгород, 
а Москву вновь занял князь 
Звенигородский и Галицкий 
(с 1389) Юрий Дмитриевич 

(1374—1434). После внезапной 
смерти Юрия Дмитриевича Ва-

силий II, воспользовавшись раз-
ногласиями среди сыновей по-
койного князя, вновь завладел 
московским великокняжеским 
престолом. ●

1435 
Январь — в сражении на реке 

Которосль великий князь Мо-
сковский (с 1425) Василий II Тем-

ный (1415—1462) разбил Василия 

Косого (ок. 1403—1448). ●

1436 
Ок. 1436 — русским митро-

политом (до 1458) становится 
византиец Исидор (1380/1390—
1463), сторонник унии с Римско-
католической церковью. ●

14 мая — в битве под Росто-
вом великий князь Москов-
ский (с 1425) Василий II Темный 

(1415— 1462) одержал победу над 
Василием Косым. Василий Косой 
попал в плен, был ослеплен и за-
точен в темницу. Его брат Дми-

трий Шемяка получил свободу 
и был наделен вотчиной. ●

1437 
Умер Дионисий Глушицкий 

(род. 1363), русский иконопи-
сец. ●

1439 
Казанский хан Улу-Мухаммед 

совершил новый опустошитель-
ный набег на Москву и Нижний 
Новгород. ●

Юрий Дмитриевич
(Юрий Галицкий) 

Ослепление Василия Васильевича. 
Миниатюра из летописного свода XVI в.
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1439 или 1440 — родился Ио-

сиф Волоцкий (Иван Санин; ум. 
1515), основатель и игумен Ио-
сифо-Волоколамского монасты-
ря, глава иосифлян, писатель. ●

1440 
22 января — родился Иван III 

(ум. 1505), сын Василия II Темно-

го и Марии Ярославны, великий 
князь Московский (с 1462). ●

Великое княжество Литов-
ское признало самостоятель-
ность Пскова. ●

В Смоленске началось вос-
стание (до 1441) против литов-
ских феодалов. ●

Ок. 1440 — родился Диони-

сий (ум. 1503/1508), русский ху-
дожник, автор многочисленных 
икон, фресок и миниатюр. ●

1441 
Март — русский митропо-

лит (с 1436) Исидор (1380/1390—
1463), сторонник унии с Рим-
ско-католической церковью, 
возвратился с Ферраро-Фло-

рентийского собора (1438—1445) 
в Москву и был заточен в Чудо-
вом монастыре. ●

Лето — митрополит Исидор 

бежал из Москвы в Италию, где 
был принят при папском дворе 
и вскоре стал кардиналом. ●

Московское войско соверши-
ло удачный поход против Нов-
города. ●

1443 
В Иерусалиме прошел право-

славный церковный собор, кото-
рый отказался признать Флорен-
тийскую унию. ●

1444 
Зима 1443/44 — в битве 

на реке Листань объединенные 
дружины Рязанского княжества 
и мордвы одержали победу над 
войсками татарского царевича 
Мустафы. ●

В русских летописях впервые 
упомянуты служилые казаки. ●

Началась война Новгоро-
да и Пскова с Ливонией (до 
1448). ●

1445 
Июль — великий князь Мо-

сковский (с 1425) Василий II 

(1415—1462) выступил в поход 
на Казань. ●

Июль — в сражении под Суз-
далем войско сыновей хана Улу-

Мухаммеда разгромило дружи-
ну великого князя Московско-
го Василия II и захватило его 
в плен. ●

Октябрь — великий князь 
Московский Василий II осво-
божден за громадный выкуп 
в 5 тыс. рублей и обещание вы-
плачивать по два рубля в год 
с каждых ста человек. ●

1446 
Февраль — великий князь 

Московский (с 1425) Василий II 

(1415—1462) захвачен в Троиц-
ком монастыре людьми галиц-
кого и углицкого князя Дмитрия 

Шемяки (между 1400 и 1422 — 
1453). Он был ослеплен (отсюда 
прозвище Темный) и заточен 
вместе с детьми в Угличе. ●

Тайницкая башня с воротами в XIX веке

Страница Ватиканский служебника 
митрополита Исидора
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Началась война великого 
князя Тверского (с 1426) Бориса 

Александровича (после 1398 — 
1461) с Новгородом. ●

Конец года — Дмитрий Ше-

мяка освободил ослепленного 
им великого московского князя 
Василия II. ●

1447 
Василий II Темный (1415—

1462), освобожденный Дмитрием 

Шемякой (между 1400 и 1422 — 
1453) из заточения, в отсутствие 
Шемяки тайно проник в Москву 
и привел к присяге горожан. ●

1448 
Дмитрий Шемяка (между 

1400 и 1422 — 1453) вынужден 
формально отказаться от мо-
сковского престола. ●

Русская православная цер-
ковь получила автокефалию 
и стала независимой от Констан-
тинопольского патриарха. ●

Церковный собор в Москве 
впервые официально посвятил 
Иону (1390-е — 1461) в митропо-
литы по распоряжению великого 
князя, без санкции константи-
нопольского патриарха. ●

Умер Василий Косой (род. ок. 
1403), удельный князь звениго-
родский, внук Дмитрия Донско-
го. ●

1450 
В сражении под Гали-

чем Дмитрий Шемяка (между 
1400 и 1422 — 1453) потерпел 
поражение и бежал в Великий 
Новгород. ●

1453 
Родился Михаил Борисович 

(ум. 1505), последний великий 
князь Тверской (1461—1485). ●

В Новгороде умер князь 
Дмитрий Шемяка (род. между 
1400 и 1422). ●

1454 
Можайский князь бежал 

в Литву; Можайское княжество 
(существовало с 1231) было при-
соединено к московским землям 
великим князем Московским 
(с 1425) Василием II Темным 

(1415—1462). ●

1461 
Умер Борис Александрович 

(род. после 1398), великий князь 

Тверской (с 1426); ему наследо-
вал (до 1485) восьмилетний Ми-

хаил Борисович (1453—1505). ●
Умер Иона (род. 1390-е), рус-

ский митрополит (с 1448). ●

1462 
27 марта — от «сухотной бо-

лезни» умер великий князь Мо-
сковский (с 1425) Василий II Тем-

ный (род. 1415). Новым великим 
князем Московским стал его сын 
Иван III (1440—1505). ●

1463 
Великий князь Московский 

Иван III (1440—1505) присоедил 
к своим владениям Ярославль. ●

1467 
Умерла Мария (Елена) Бо-

рисовна Тверская (род. 1442), 
первая жена великого князя 
Московского (с 1462) Ивана III 

(1440—1505). ●

1468 
Весна — началось путеше-

ствие (до 1474) тверского куп-
ца Афанасия Никитина (? — ок. 
1475) в Персию и Индию. ●

1469 
Февраль — папа римский 

(с 1464) Павел II предложил 
великому князю Московскому 
(с 1462) Ивану III (1440—1505) 
жениться на Зое Палеолог 

(на Руси называли Софья Фоми-
нишна; ок. 1455—1503), дочери 
Фомы, родного брата последнего 
византийского императора Кон-

стантина XI Палеолога. ●
Март — великий князь Мо-

сковский Иван III отправил 
в Рим посольство во главе с ита-
льянцем Иваном Фрязиным (наст. 

Иван III. 
Роспись Грановитой палаты 

Московского Кремля


