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ПРедиСЛоВие

В этой книге читатель найдет более 
1500 дат отечественной истории, рас-
положенных в хронологической пос-
ледовательности. Здесь вся история 
государства Российского, включая и до-
государственную эпоху, и века расселе-
ния предков славян и других народов 
на территории нашей страны. Компакт-
ное изложение и описание богатейше-
го исторического наследия России. Са-
мое главное и существенное — но и не 
только, ведь главное не существует без 
второстепенного. Наш Хронологический 
атлас — это большое мозаичное панно 
российской истории. Детали мозаики — 
это важнейшие события, определяв-
шие жизнь страны, ее успехи, неудачи 
и поражения, военные хроники (а вой-
ны в истории России занимают едва ли 
не большую часть), культурные сверше-
ния и научно-технические достижения 
(от первой подводной лодки, постро-
енной во времена Петра I, до полетов 
в космос в XX в.), духовно-идейная со-
ставляющая бытия государства — ве-
ра и идеология, а также лаконичные 
портреты главнейших исторических фи-
гур — правителей, полководцев, госу-
дарственных мужей, святых подвижни-
ков и др. 

Каждый знает, что история — это не 
только даты, ведь за этими сухими циф-
рами стоит столько всего… Но даты — 
это каркас истории как изучаемого 
предмета. Без этого каркаса все огром-
ное здание наших исторических знаний 
просто развалилось бы, как дом без не-
сущих опор. И тем не менее в этой книге 
представлены не просто даты, не просто 
хронология событий — но вкратце опре-
деляется и их значение. Не просто вой-
ны — но их причины, ход боевых дейс-
твий и условия мирных договоров. Не 
просто правление великого князя, мо-
нарха или советского руководителя — 
но и обстоятельства его прихода к влас-
ти, и путь, которым он вел страну, и итоги 
правления — вехи на этом пути, которых 

страна достигла. Не просто реформы 
внутренней жизни государства — но их 
смысл, польза или вред. Не просто тор-
говые или военные договоры с другими 
странами — но и роль России в между-
народном «политическом концерте» со-
ответствующей эпохи: с кем, против кого 
и почему она дружила и враждовала, ее 
неприятели и временные союзники. 

Хронология истории дана в книге на-
глядно. Даже если все даты не умеща-
ются в памяти (это и не нужно), линей-
ная подача материала помогает 
увязывать конкретные события с той или 
иной эпохой, прочно встраивает их в ис-
торический контекст как части большой 
мозаики с запечатленными на них фраг-
ментами целого. 

Хронологический атлас пригодится 
всем, кому небезразличны судьбы стра-
ны в ее прошлом и настоящем. Ведь ос-
новная цель этой книги — помочь чита-
телю охватить историю России единым, 
целостным взглядом и увидеть в ней 
главное — ее величие. У нашей страны 
великая история. Этого никогда не сле-
дует забывать.

В. Маторин. 
Святой благоверный 
князь Дмитрий 
Иванович Донской. 
2002 г.
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• II–I ǮȲǭ. ǠǪ ǩ. ȴ. Выделение пред-
ков славян из индоевропейского 
племенного единства и расселение 
их в лесах и лесостепях Восточной и 
Центральной Европы — на террито-
рии современных Южной Белорус-
сии, Украины, Юга России. 
• Iю–юII ǞǞ. Возникновение племен-
ных союзов антов (восток современ-
ной Украины, Молдавия) и дулебов 
(северо-запад Украины и юг Бело-
руссии) — древнейших групп восточ-
ных славян. Во второй половине VI — 
начале VII в. анты и дулебы 
попадают в подчинение Аварскому 
каганату, распавшемуся в 630 г.  
• юII–юIII ǞǞ. Складывание на Вос-
точно-Европейской равнине славян-
ских племенных союзов кривичей, 
ильменских словен, вятичей, севе-
рян, радимичей, дреговичей, древ-
лян, полян, уличей, тиверцев, волы-
нян, бужан.  
• ǍǡǬǡǠǤǩǜ юIII Ǟ. Северокавказ-
ское кочевое племя хазар создало 
в низовьях Волги государство Хазар-
ский каганат.
• ǌǯǝǡǢ юIII–IX ǞǞ. Возникновение 
государственного образования Русь 
на торговом пути от Балтийского 
до Черного моря (путь «из варяг 
в греки», т. е. из Скандинавии 
в Византию по рекам).  
• 838 Посольство «народа Рос» при-
было ко двору императора Феофила 
и заключило мирный договор 
с Византией. Вождь русов принял 
по образцу Хазарии титул кагана. 
• НǜȮǜǧǪ 860-Ǳ ǟǟ. Правление 
в Киеве варяжских князей Аскольда 
и Дира. 
• 882 Условная дата захвата Киева 
родственником Рюрика Олегом 
Вещим. Олег предательски убивает 
Аскольда и Дира. Киев становится 
столицей Руси («матерью городов 
русских»). В последующие годы Олег 
подчиняет своей власти славянские 
племена древлян, северян и радими-
чей. Последние два племени до этого 
платили дань хазарам.

II–I тыс. 
до н. э. — X в.

В III тысячелетии до нашей эры на 
территории современной России 
начался переход к бронзовому веку, 
о чем свидетельствуют сохранивши-
еся до наших дней памятники много-
численных археологических куль-
тур — обособленных общностей со 
своим укладом жизни, хозяйства, 
культурными особенностями. Напри-
мер, в раннем бронзовом веке в сте-
пях Восточной Европы вплоть до 
Предуралья жили скотоводческие 
племена так называемой ямной 
культуры. В Сибири, в верхо-
вьях Енисея и степях 
Алтая в это же время 
складывалась афанась-
евская культура, в При-
байкалье во II тыс. 
до н. э. — глазковская.

В VIII–III вв. до н. э. в сте-
пях Северного Причерномо-
рья господствуют племена скифов, 
земледельцев и кочевников. Это 
западная ветвь большой группы 
скотоводческих племен Евразии — 
так называемой скифо-сибирской 
культуры. Им был присущ высокий 
уровень обработки железа и кузнеч-
ного дела. В это же время железо 
вошло в быт савроматов, живших на 
территории от Дона до Приуралья 
и Западного Казахстана. В Волго-Ок-
ском междуречье оби-
тали угро-финские пле-

Бронзовый идол из Га-
личского клада, обнару-
женного у села Туров-
ского. Вторая половина 
II тыс. до н. э.

Мужчина из племени кри-
вичей. Реконструкция 
М. М. Герасимова.
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мена дьяковской и поздняковской 
культур, с VI в. до н. э. научившиеся 
обрабатывать железо.

Изборск, основанный на рубеже 
VIII–IX вв. Название древнего центра 
ильменских словен — Новгород.

Славянский боевой 
топор. X в.

В VIII–IX вв. Хазарский каганат был 
обширным, самым могущественным 
государством Восточной Европы. 
В середине VII в. и в середине VIII в. 
хазары были вынуждены воевать 
с Арабским халифатом, то побеждая, 
то терпя поражения. Благодаря 
Хазарскому каганату было останов-
лено захватническое арабо-мусуль-
манское продвижение в Юго-Восточ-
ную Европу. К 670 г. хазары 
разгромили ханство Великая Болга-
рия на берегу Азовского моря. Часть 
булгар ушли на север, где у слияния 
Волги и Камы к началу VIII в. появи-
лось государство Волжская Булга-
рия. В начале VIII в. Хазарский кага-
нат продолжал захватывать новые 
земли: в его состав вошли также сред-
нее Поволжье, закаспийские степи, 
Придонье, часть Крыма. Хазарскую 
империю населяло множество наро-
дов, исповедовавших разные религии: 
язычество, ислам, огромную роль 
играла иудейская община. В начале 
IX в. в каганате произошла граждан-
ская война, в результате которой гос-
подствующей религией был объяв-
лен иудаизм. Принимала его 
в основном хазарская знать. К сере-
дине IX в. в зависимость от каганата 
попали славянские племена вяти-
чей, радимичей и северян.

Главным городом племенного союза 
полян становится основанный на 
рубеже VII–VIII вв. Киев. Племенным 
центром кривичей чуть позже станет 

Основание Киева братьями Кием, 
Щеком и Хоривом и их сестрой Лыбе-
дью. Миниатюра из Радзивилловской 
летописи. Конец XV в. 

В середине IX в. угрозой для всей Север-
ной Европы стали викинги — сканди-
навские морские разбойники, разоряв-
шие прибрежные земли. Их набегам 
подвергались и словене, кривичи, фин-
ские племена северо-востока Руси. 
Однако, объединившись в союз, эти 
племена дали отпор варягам. А вслед 
за тем «встали сами на себя воевать», 
развязав усобицы. В 862 г., согласно 
«Повести временных лет», в Новгород 
был призван варяжский князь Рюрик. 
Скорее всего, он правил в Рюриковом 
городище (на территории современ-
ного Великого Новгорода).

Во второй половине IX–Х вв. восточ-
нославянские племена окончательно 
объединились в государство Русь. 
Однако еще не было ни твердых гра-
ниц, ни общих законов, ни единой 
системы управления. Власть киев-
ского князя обеспечивалась исклю-
чительно военной силой его дру-
жины и сбором дани с подвластных 
племен, которые нередко выходили 
из подчинения. Северные земли 
(центром их вскоре станет Новгород) 
оставались почти независимы от 
Киева. По сути, Русь представляла 
собой политический союз племен 
и отдельных княжеств, возглавляв-
шихся либо местными князьями, либо 
родственниками киевского князя.
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• 941 Русский князь Игорь высту-
пает в поход против Византии. Во 
время боя под Иероном неподалеку 
от пролива Босфор значительная 
часть флота Игоря была уничтожена 
«греческим огнем». 
• 944 Князь Игорь заключил новый 
мирный и союзнический договор с 
Византией, однако не столь выгод-
ный, как договор 911 г. 
• 945 Во время сбора дани (полю-
дья) в земле древлян Игорь собрал  
с них двойную дань, а потом, вернув-
шись, попытался взять ее в третий 
раз. Произошло это из-за недоволь- 
ства его дружины, не сумевшей обо-
гатиться в неудачном походе 941 г. 
Древляне во главе со своим князем 
Малом подняли мятеж против киев- 
ского князя, захватили его и убили — 
за то, что он, «как волк, расхищал и 
грабил». Вдова Игоря, княгиня Ольга 
начала править в Киеве в качестве 
регента при малолетнем сыне Свя-
тославе. Она подавила мятеж древ-
лян, истребила два древлянских 
посольства, посланных в Киев про-
сить ее выйти замуж за их князя 
Мала. Затем Ольга расправилась  
с древлянской знатью на поминаль-
ном пиру по Игорю возле древлян- 
ской столицы Искоростеня. После 
этого княгиня снарядила киевскую 
дружину в военный поход на Иско-
ростень — «четвертая месть Ольги». 
Древляне были разгромлены, а их 
земля — полностью подчинена Киеву.
• 968 Святослав по просьбе визан-
тийского императора разгромил 
Болгарское царство на Дунае. После 
этого он решил остаться на Балканах 
и даже перенести в город Преясла-
вец столицу Руси. В его планы вхо-
дило покорение всего Балканского 
полуострова и Центральной Европы.
• 969 Нападение на Киев степняков-
печенегов. Они осадили город, но 
сквозь оцепление прорвался гонец, 
отправленный с вестью к Свято- 
славу. Князь бросился на помощь, 
прогнал печенегов и позже заклю-

В 906/907 г. Олег совершает успеш-
ный поход на Константинополь 
и заключает мирное соглашение 
с Византией. В 911 г. оно было под-
тверждено договором, по которому 
русские купцы получали привилегии 
на территории Византийской импе-
рии, а в составе имперских войск 
появляется наемный русский корпус. 

К середине IX в. в Киеве было уже 
немало христиан. Они имели как 
минимум два храма — церковь Свя-
того Ильи и церковь Святого Нико-
лая на могиле Аскольда. При заклю-
чении мира с греками именно 
в Ильинском храме дружинники-
христиане приносили присягу 
и давали слово соблюдать договор, 
тогда как язычники клялись на 
капище Перуна или Велеса. Христи-
анство начинало привлекать верой 
в Единого Бога многих — славян 
и варягов, воинов и купцов.

Русские летописи говорят о смерти 
Олега Вещего вскоре после заключе-
ния договора с Византией в 911 г. 
Легенда гласит, что его гибель от 
укуса змеи была предсказана волх-
вами-чародеями. Но едва ли стоит 
ей верить. По одной из версий, Олег 

н. X в. — 969

В. М. Васнецов. Прощание Вещего Олега 
с конем. 1899 г. 
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в течение нескольких лет оставался 
соправителем Игоря и скончался 
гораздо позже.

В 945–946 гг. Ольга проводит 
реформу управления на Руси: уста-
навливает границы полюдья (объ-
езда земель для сбора дани), единые 
правила сбора и твердые размеры 
дани, места сбора — погосты. Впер-
вые в полюдье включены Новгород 
и Псков. Таким образом Ольга зало-
жила прочную основу единого Древ-
нерусского государства.

В 957 г. Ольга отправляется с посоль-
ством в Византию, ко двору импера-
тора Константина VII Багрянород-

род, которым Святослав пренебрегал, 
отправился княжить Владимир, его 
сын от рабыни. Сам Святослав не 
хотел заниматься управлением рус-
скими землями и вновь отправился 
воевать на Балканы.

В 970–971 гг. Святослав воюет на 
Балканах против Византии. В войне 
против Византии русское войско 
действовало успешно, и новый импе-
ратор Иоанн Цимисхий вывел про-
тив русов тяжеловооруженную 
византийскую конницу. Святослав 
призвал своих воинов «не посрамить 
земли Русской, но лечь костьми». 
Византийцы проиграли битву, и Свя-
тослав двинулся на Константино-
поль. Греки откупились данью. 
В 971 г. боевые действия продолжи-
лись в Болгарии. Император понял, 
что в открытом бою русов не побе-
дить, и предложил мир. Войско Свя-
тослава было ослаблено, и князь 
принял условия мира. Он взял с гре-
ков дары, заключил с ними договор 
и отправился на Русь. В 972 г. Свято-
слав был убит на Днепре печенегами. 
Устроить засаду на князя их угово-
рил византийский император. По 
легенде, печенежский хан Куря сде-
лал из черепа князя-воителя кубок.

Путешествие Ольги. Фреска восточно-
го свода Царицыной палаты в Кремле. 
XVII в.

ного. Она желала утвердить Русь как 
могущественную державу и упро-
чить отношения с Византией. В Кон-
стантинополе она приняла креще-
ние, получив имя Елена. Ольга не 
требовала от подданных принимать 
новую веру, однако призывала сына 
Святослава стать христианином, но 
он остался убежденным язычником.

После смерти матери в 969 г. Свято-
слав поделил власть на Руси между 
тремя сыновьями. В Киеве он оста-
вил старшего, Ярополка, Олегу доста-
лась Древлянская земля. В Новго-

Е. А. Лансере. Князь Святослав 
на пути в Царьград. Бронза. 1886 г.
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чил с ними союзнический договор 
против Византии. 11 июля сконча-
лась княгиня Ольга. Вскоре среди 
киевлян ее стали почитать как хрис-
тианскую святую. 
• 980 Религиозная реформа князя 
Владимира. Языческий культ был 
упорядочен — по всей Руси Влади-
мир ввел почитание главных 
богов — Перуна, Хорса, Дажьбога, 
Стрибога, Семаргла, Мокоши. Покло-
нение другим, местным божествам 
было ликвидировано. Сохранились 
только капища «скотьего бога» 
Велеса.
• КǪǩ. X–ǩǜȮ. XI Ǟ. Экономический 
расцвет Руси. Растут города, стро-
ятся новые. На южных границах Руси 
Владимир строит укрепленные 
городки и заградительные линии-
валы, перекрывавшие пути воин-
ственным кочевникам. Развиваются 
торговля, ремесло.
• 1015 Смерть князя Владимира 
и начало междоусобных войн его 
сыновей. Старший, Святополк, не 
хотел делить власть над Русью 
с остальными сыновьями Владимира 
и послал убийц к младшим — рос-
товскому князю Борису и муром-
скому Глебу. 
• 1021–1026 Борьба Ярослава с 
соперниками на Руси. В 1021 г. князь 
заключил договор с независимым 
полоцким князем Брячиславом. 
В 1024 г. на Русь из причерноморской 
Тьмутаракани пришел князь Мсти-
слав Владимирович и разгромил вой-
ско Ярослава. Мстислав взял себе 
Чернигов, и в 1026 г. оба брата дого-
ворились о разделе Руси по Днепру. 
• 1054 Смерть великого князя Киев-
ского Ярослава Мудрого. Киевским 
князем стал Изяслав Ярославич. 
Остальным сыновьям Ярослав также 
назначил уделы. 
• ǍǡǬǡǠǤǩǜ 1060-Ǳ Полоцкий князь 
Всеслав Чародей начал войну 
с Псковом и Новгородом. Братья 
Ярославичи — Изяслав Киевский, 
Святослав Черниговский и Всеволод 

В 985 г. Владимир отправился 
в поход на Волжскую Булгарию, где 
пытались воссоздать каганат 
хазары. Он разгромил булгар, но 
отказался брать с них дань. Это озна-
чало поворот во внешней политике 
Руси от войн с развитыми странами 
к мирному взаимодействию с ними.

В 981 г. Владимир отвоевал у Польши 
земли за Западным Бугом, ставшие 
Червонной Русью. В 981–982 гг. вновь 
приведены к покорности вятичи. 

Крестив Русь в 988 г., князь Влади-
мир повысил ее статус на междуна-
родной арене, ввел ее в круг стран 
с высокоразвитой культурой. Выбор 
христианства определил будущее 
формирование русской православ-
ной цивилизации. Самого Влади-

В. М. Васнецов. Крещение Руси. Подгото-
вительная работа для росписи Влади-
мирского собора в Киеве. 1885–1896 гг.

980–1070-е



9

мира Церковь почитает как святого 
равноапостольного князя, просвети-
теля Руси. Однако и после 988 г. 
многие города и земли, особенно на 
северо-востоке Руси, еще долгое 
время оставались языческими.

В 1019 г. Святополк Окаянный был 
окончательно разбит Ярославом, 
бежал и погиб. Ярослав Владимиро-
вич стал великим князем Киевским. 
Он повелел разыскать останки уби-
тых Святополком  братьев и похоро-
нить их. Через несколько лет Борис и 
Глеб были причислены к лику святых 
как мученики за христианские нравс-
твенные идеалы.

При Ярославе было положено начало 
Русской Правде — первому своду зако-
нов Руси. В 1051 г. киевским митропо-
литом впервые стал не грек, а русский 
просветитель Иларион, создавший 
шедевр древнерусской литературы — 
«Слово о Законе и Благодати». Тогда 
же под Киевом отшельник Антоний 
основал Киево-Печерский монастырь, 
принеся на Русь традиции афонского 
монашества. Вскоре эта обитель сдела-
ется крупнейшим духовно-культур-
ным центром страны. 

В 1036 г. умирает Мстислав Черни-
говский, и князь Ярослав становится 
правителем всей Киевской Руси. 

В том же году под Киевом появи-
лись печенеги. Ярослав разбил их, и 
с тех пор печенежская орда больше 
не нападала на Русь. В честь победы 
над степняками в 1037 г. князь зало-
жил на месте битвы величествен-
ный собор Св. Софии. Возводился он 
несколько лет по образцу Софий-
ского собора в Константинополе. 

Макет собора Святой Софии в Киеве.

Ярослав Муд-
рый. Рекон-
струкция 
М. М. Герасимо-
ва. 1939 г.

Князь Ярослав основал на севере Руси 
город Ярославль, а в Прибалтике как 
центр русского влияния там — Юрьев 
(ныне Тарту в Эстонии). В правление 
Ярослава Мудрого Русь превратилась 
в процветающую и могучую державу, 
породнившуюся через браки детей 
князя с несколькими правящими 
династиями Запада.

Около 1071 г. в Ростово-Суздальской 
земле из-за неурожая и голода вспых-
нул мятеж, возглавленный волхвами. 
Было убито много женщин, обвинен-
ных волхвами в колдовстве. Мятеж 
был подавлен княжеским сборщиком 
дани Яном Вышатичем. Он поступил 
с волхвами-убийцами по языческому 
закону — выдал их для кровной мести 
родственникам погибших женщин.

Около 1072 г. братья Ярославичи 
значительно расширили письмен-
ный свод законов Руси — Русскую 
Правду. В числе прочего они отме-
нили на Руси кровную месть.
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1070-е–1135Переяславский дали ему отпор. 
Всеслав вскоре был схвачен и бро-
шен в киевскую темницу. 
• 1068 Первое крупное нашествие 
на Русь новой орды кочевников — 
половцев. Трое Ярославичей в битве 
с ними на реке Альте потерпели 
поражение. Киевляне подняли мятеж 
против своего князя. Они освобо-
дили Всеслава Чародея и объявили 
его киевским князем. Изяслав бежал 
в Польшу. Через семь месяцев он 
вернулся с войском поляков и вновь 
сел на киевский престол. 
• 1078 Сражение на Нежатиной 
Ниве. Изяслав и Всеволод Яросла-
вичи бились против племянников, 
безземельных князей Олега и Бориса. 
Изяслав погиб. Киевским князем стал 
последний Ярославич — Всеволод.
• 1097 Русские князья собрались 
в городке Любеч, чтобы положить 
конец междоусобицам. Было 
решено, что отныне «каждый держит 
свою отчину» и не вмешивается 
в чужие. Князья также договорились 
о совместном отпоре половцам. 
• 1125 Умирает Владимир Мономах, 
последний великий правитель еди-
ной Киевской Руси. Князем Киевским 
становится Мстислав Владимирович. 
• 1128 Мстислав, продолжая поли-
тику отца по укреплению единства 
Руси, в военном походе взял Полоцк 
и лишил его независимости. Князья 
Полоцкой земли, потомки Всеслава 
Брячиславича, известного современ-
никам как Чародей, были высланы 
в Византию. 
• 1132 Смерть Мстислава стала нача-
лом раздробления Киевской Руси на 
отдельные земли — княжеские уделы. 
• 1135 Сражение у Жданой горы. 
Сыновья Мстислава, Всеволод 
и Изяслав, боролись с младшими 
Владимировичами за волости своего 
отца, но были разбиты суздальцами 
Юрия Долгорукого. Юрий активно 
привлекал жителей Юго-Западной 
Руси на поселение в своих владениях 
и укреплял Ополье.

Ко времени «триумвирата Ярослави-
чей» относятся первые дошедшие до 
нас книги Киевской Руси — Остроми-
рово Евангелие (1056–1057 гг.) и два 
Изборника Святослава (1073 и 1076 гг.). 
В начале 1070-х гг. монах Киево-Пе-
черской обители Никон (позже — 
настоятель монастыря) составляет 
летопись, известную как «Начальный 
свод». В ее основу легли записи, кото-
рые велись раньше при княжеском 
и митрополичьем дворах. В те же годы 
в монастыре появляется инок Нестор, 
будущий летописец. В 1080-х гг. он 
написал повесть о Борисе и Глебе 
и житие Феодосия Печерского. 

Сразу же после съезда князей 
в Любече Давыд Волынский и Свято-
полк Изяславич, занявший Киевский 
престол после смерти своего дяди 
Всеволода, нарушили договор, схва-
тив теребовльского князя Василька 
и ослепив его. Остальные князья во 
главе с Мономахом осадили в ответ 
Киев. Святополку едва удалось сохра-
нить киевский стол ценой предатель-
ства своего сообщника. Но на Волыни 
разразилась трехлетняя война.

Двор ремесленника Старой Рязани. 
Начало XIII в. Реконструкция.

Около 1110 г. монах Нестор начинает 
писать в Киево-Печерском монастыре 
«Повесть временных лет». Эта лето-
пись будет составлять основу всех 
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последующих летописных сводов 
Руси, ее будут переписывать во всех 
центрах летописания распавшейся на 
уделы страны. А для позднейших 
историков она станет важнейшим 
письменным источником знаний по 
истории первоначальной Руси.

отправил войско в низовья Дуная, 
стремясь компенсировать потерю 
Русью Тмутаракани. Война окончи-
лась мирным договором и браком 
внучки Мономаха с сыном импера-
тора. С войной связано рождение через 
несколько веков легенды о «шапке 
Мономаха», которой венчались на 
великое княжение, а затем и на царс-
тво уже московские правители. Визан-

В. М. Васнецов. Витязь на распутье. 1882 г.

В 1100 и 1103 гг. происходят повтор-
ные съезды князей, в Уветичах и у 
Долобского озера. В 1103 г. на реке 
Сутене половцы были разбиты, 
в битве погибли 20 половецких ханов. 
Князь Владимир Мономах, правив-
ший 20 лет в Переяславле, почти 
у границ со степью, стал главным 
защитником Руси от половецкой 
опасности. Вдохновителем всех воен-
ных походов против степняков, совер-

К. Мирош-
ник. Князь 
Владимир 
Мономах.

шенных русскими в годы правления 
неумелого и неудачливого Свято-
полка Киевского, был именно он.

В 1116 г. происходит последняя война 
Руси с Византией. Владимир Мономах 

Половецкий идол. 
Женское изваяние 
из песчаника. 
Вторая половина 
XII — начало XIII в. 
Донецкая область. 
Станица Ступка. 

тийский император, 
якобы устрашась рус-
ского князя, который мог отнять у него 
Царьград (Константинополь), прислал 
в Киев великие дары, и среди них — 
шапку-венец. Но на самом деле 
«шапка Мономаха» была изготовлена 
значительно позднее.

В 1113 г., после смерти Святополка 
Изяславича, киевляне подняли 
мятеж — громили ростовщиков, кото-
рые наживались на киевлянах при Свя-
тополке. Киевские бояре приглашают 
княжить в Киеве Владимира Моно-
маха, которому удалось своим автори-
тетом успокоить волнения. После этого 
он дополнил Русскую Правду пунк-
тами, ограничившими размер взимае-
мых ростовщиками процентов и запре-
тившими долговое рабство.

Народная память о князе Владимире 
Мономахе осталась в былинном 
образе Владимира Красное Сол-
нышко, соединившем двух Владими-
ров — Крестителя Руси и Мономаха.
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1136–1223• 1136 Рождение Новгородской 
боярской «республики». Во время вос-
стания новгородцев был изгнан князь 
Всеволод Мстиславич. С этого вре-
мени новгородская знать сама стала 
выбирать и приглашать князя из 
дома Рюриковичей. Но власть князя 
была ограничена лишь военными 
и чрезвычайными судебными делами. 
• 1147 Впервые в летописях упомина-
ется Москва. Однако поселение на 
этом месте — вотчина боярина Сте-
пана Кучки — существовало и раньше. 
Князь Юрий Долгорукий лишь укрепил 
его строительством городских стен. 
• 1155–1157 Юрий Долгорукий кня-
жит в Киеве, за который боролся 
много лет. Однако среди киевского 
боярства он считался незваным при-
шельцем с севера и, возможно, был 
ими отравлен. 
• 1157 Владимир-на-Клязьме, осно-
ванный в 1108 г. Владимиром Моно-
махом, становится столицей княже-
ства Андрея Боголюбского, сына 
Юрия Долгорукого. 
• 1170 Андрей Боголюбский стре-
мится подчинить новгородцев и сна-
ряжает военный поход. Владимиро-
суздальская рать осадила Новгород. 
По преданию, новгородцев спасла 
чудотворная икона Богоматери Зна-
мение. Осаждающие потерпели сокру-
шительное, позорное поражение. 
• 1174–1176 Смута во Владимиро-Суз-
дальском княжестве. В 1176 г. к власти 
приходит брат Андрея Боголюбского 
Всеволод Большое Гнездо (это прозва-
ние князь получил за многодетность). 
• 1185 Поход новгород-северского 
князя Игоря Святославича против 
половцев, окончившийся трагиче-
ской неудачей и пленом князя. Этот 
эпизод стал основой уникального 
памятника древнерусской литера-
туры — «Слова о полку Игореве».
• 1212 Смерть Всеволода Большое 
Гнездо. Разделенное им между мно-
гочисленными сыновьями княжество 
сразу же погрузилось в пучину кро-
вавых раздоров. 

Князь Андрей Боголюбский не захо-
тел бороться, как его отец, за Киев 
и стал укреплять независимость Вла-
димиро-Суздальской земли. С собой 
из-под Киева во Владимир он привез 
икону Богоматери, присланную на 
Русь из Византии во времена Моно-
маха. Этот образ на века стал главной 
святыней Владимиро-Суздальской 
земли. Владимирская икона Божьей 
Матери прославилась в истории Руси 
и России многими совершавшимися 
чудесами. К 1160 г. во Владимире 
было закончено строительство Успен-
ского собора, и икону поместили туда. 
Вблизи города князь Андрей постро-
ил свою резиденцию — Боголюбово. 
Это был белокаменный архитектур-
ный комплекс, включавший замок 
и церковь (почти полностью разру-
шен во время монголо-татарского 
нашествия). Неподалеку, 
у речки Нерль, в 1165–
1167 гг. выросла цер-
ковь Покрова на 
Нерли — шедевр вла-
димиро-суздальской 
архитектуры.

и церковь (почти полностью разру-
шен во время монголо-татарского 
нашествия). Неподалеку, 
у речки Нерль, в 1165–
1167 гг. выросла цер-
ковь Покрова на 
Нерли — шедевр вла-

Андрей Боголюб-
ский. Реконструк-
ция М. М. Герасимова 
по останкам из Успенс-
кого собора города 
Владимира. 1939 г.

В 1169 г. Киев был захвачен и раз-
граблен коалицией князей. Конф-
ликт возник из-за борьбы князей раз-
личных ветвей Рюриковичей за 
Новгород. В это соперничество неос-
торожно вмешался киевский князь 
Мстислав II, чем вызвал гнев других 
князей. Против Киева объединились 
князья Суздальский, Смоленский 
и Чернигово-Северский, а возглавил 
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этот союз Андрей Боголюбский. 
«Матери городов русских» было 
нанесено такое поражение, что Киев 
перестал быть даже формальной 
столицей Руси. Все правители — 
участники этого похода отныне 
стали также называться великими 
князьями. Никто из них не захотел 
править в разоренном Киеве, и на 
киевский стол теперь сажали по 
договоренности компромиссную 
фигуру из числа младших князей. 

В 1223 г. произошла битва на реке 
Калке. Впервые появившиеся возле 
русских границ монголо-татары раз-
громили в сражении соединенное 
войско русских князей и половцев. 
В битве погиб киевский князь Мсти-
слав. Полководцы Субэдэй и Джэбэ 
не воспользовались своей победой 
на Калке и не стали вторгаться на 
Русь из-за недостатка сил. Они разо-
рили окраину Черниговской земли 
и ушли обратно в степи. Руси было 
дано еще немного времени. 

Панорама Новгорода. Вторая половина 
XI в. Реконструкция Г. В. Борисевича.

При князе Всеволоде Большое 
Гнездо Владимир окончательно ста-
новится столицей Залесской Руси. 
Владимиро-Суздальское княжество 
приобретает значительный полити-
ческий вес среди прочих русских 
земель. В его столице после пожара 
был перестроен Успенский собор 
(1186–1189 гг.). Он сильно увели-
чился в размерах и из одноглавого 
сделался пятиглавым. На несколько 
веков этот собор станет главным 
храмом Залесской Руси, в нем будут 
венчаться на великое княжение 
и московские князья вплоть до 
конца первой трети XV в.

Волынский князь Роман Мстисла-
вич объединил Галицкое и Волын-
ское княжества в одно, Галицко-Во-
лынское, ставшее одним из 
сильнейших на Руси. Могуществен-
ного Романа Мстиславича на Западе 
называли «королем русским».

Повесть о походе князя Игоря. Битва на 
реке Каяле. Миниатюра из Радзивиллов-
ской летописи. Конец XV в.

Древнерусские писатели и авторы 
эпических сказаний, как и автор 
«Слова о полку Игореве», укоряли рус-
ских князей в братоубийственных рас-
прях, призывали к единению перед 
лицом внешней опасности, угрозой 
иноплеменных нашествий. Одним из 
таких произведений является сказа-
ние о ростовском храбре (воине) Алек-
сандре Поповиче, участвовавшем 
в Липицком сражении. Этот герой-бо-
гатырь, ставший одним из прототипов 
былинного Алеши Поповича, согласно 
сказанию, погиб в 1223 г. в битве 
с татарами на Калке. Уже тогда рус-
ским князьям следовало задуматься 
о прекращении междоусобиц ради 
общего дела — обороны своей земли 
от нового грозного врага. Но гордыня 
и честолюбие помешали им внять 
этому уроку — первому поражению от 
монголо-татар на Калке. 
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1238–1240• 1238, ȶǩǞǜǬȳ Монголо-татары 
прошли вдоль Оки, громя города.  
20 января взята и разрушена Мос-
ква. После этого орда двинулась  
на восток, к Владимиру.
• 1240–1241 По пути к Киеву с юга 
монголо-татары разрушили многие 
города и крепости Поднепровья. 
Вскоре был захвачен Киев, и захват-
чики двинулись на запад. Зимой 
1241 г. разгрому подвергся Влади-
мир-Волынский. По свидетельству 
летописи, в городе не осталось 
никого живого. Далее орда опусто-
шила Галич и продолжила поход 
в Польшу и Венгрию.
• 1241, 9 ǜǫǬǡǧȶ монгольское вой-
ско разбивает польско-немецкое 
войско князя Генриха Благочести-
вого в битве при Легнице 
• 1241, 11 ǜǫǬǡǧȶ войска короля 
Венгрии Белы IV и его брата, хорватс-
кого герцога Коломана разбиты мон-
голами в битве при Шайо. Монголы 
дошли до Адриатического моря.
• 1241 Жители Полоцка, действуя 
совместно с литовскими племенами, 
отразили атаки степняков на свое 
княжество.
• 1242 Орда возвращается в степи, 
завершив «Батыево нашествие». 
В низовьях Волги Батый основал город 
Сарай-Бату — столицу Золотой Орды. 
• 1252 Братья Александра Невского 
Андрей и Ярослав подняли восста-
ние против монголов. В ответ Батый 
отправил на Русь карательный 
отряд, «Неврюеву рать». Она раз-
била войско братьев. Великим кня-
зем Владимирским вместо Андрея 
хан назначил Александра Невского.
• 1257 Монголы провели на Руси 
налоговую перепись населения для 
расчета взимаемой дани. Переписи 
воспротивились новгородцы, но их 
мятеж был подавлен Александром 
(он оставался новгородским князем). 
Новородцам пришлось платить 
«ордынский выход». Русь была слиш-
ком слаба, чтобы сопротивляться 
монголам. 

В начале XIII в. Владимиро-Суздаль-
ское княжество — одно из обширней-
ших и главенствующих на Руси. 
Кроме Суздаля и Владимира его глав-
ные города — Ростов Великий, Пере-
славль-Залесский, Юрьев-Польский.

В начале зимы 1238 года войско хана 
Батыя вторглось в пределы Рязан- 
ского княжества, разбило рязанское 
войско и двинулось к Рязани. После 
недельной осады 21 декабря Рязань 
была взята штурмом. Захватчики 
выжгли Рязань дотла. Позднее город 
так и не возродился — столица 
Рязанского княжества была перене-
сена на новое место.

В феврале–марте 1238 г. монголо-та-
тары, разгромив Суздаль,  приступили 
к штурму Владимира. 7 февраля город 
пал, последние его защитники, укрыв-
шиеся в Успенском соборе, погибли 
в пожаре. 4 марта в битве на реке Сить 
владимиро-суздальское войско было 
разгромлено, а великий князь Юрий 
Всеволодич погиб. После захвата Вла-

Набег 
монголов.  
Лито- 
графия. 
XIX в. 
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димира степняки, разделив войско, 
двинулись в трех направлениях на 
север и северо-запад. По пути они раз-
рушили 14 крупнейших городов 
Северной и Северо-Восточной Руси.

Летописи и предания сохранили 
имена некоторых героев — защит-
ников своей земли. Рязанский вое-
вода Евпатий Коловрат, мстя врагам 
за гибель Рязанщины, напал на них 
с малыми силами. Все его воины 
и сам воевода сложили головы в бою 
с многочисленной татарской ратью. 
А спасение Смоленска от захватчи-
ков предание связывает с именем 
воина Меркурия Смоленского, 
вставшего на защиту своего города. 
Внезапность, с которой он атаковал 
врага, отпугнула степняков, и они 
ушли из-под Смоленска. Но сам 
Меркурий погиб. Позднее он был 
причислен к лику святых.

В ожесточенной битве владимирс-
кого войска с монголами у Коломны 
погиб единственный за все время 
Батыева нашествия чингизид (пото-
мок Чингисхана), военачальник 
Кюльхан.

Обескровленная Русь невольно 
спасла Европу от кровавого нашест-
вия кочевников. Монголо-татары 
были ослаблены ее завоеванием. 
Для покорения Запада им уже не 
хватало сил. Планы Батыя покорить 
все земли «до моря франков» прова-
лились.

В состав Золотой Орды входили 
земли от Иртыша до Дуная. Однако 
Русь не стала ее частью, хотя попала 
в жестокую зависимость от монго-
лов. В 1240-х гг. все русские князья, 
чьи земли были покорены, посе-
тили Сарай-Бату и признали над 
собой власть монгольского великого 
хана Золотой Орды. Отныне они 
должны были получать ханский 
ярлык на княжение.

Монгольское завоевание отбросило 
Русь в ее экономическом и культур-
ном развитии далеко назад. Многие 
города после погрома так и не вос-
становились, а другие чрезвычайно 
обеднели. Одним из показателей 
этого стало прекращение на долгое 
время каменного строительства. 
Русь обезлюдела, лишившись сотен 
тысяч убитыми и уведенными 
в плен, ее земли были обложены 
данью. За любую непокорность она 
расплачивалась новыми, пусть не 
столь грандиозными, нашествиями 
(«ратями») татар. 

С. В. Иванов. Баскаки. Сбор дани на Руси.

Памятник 
Чингисхану 
у мавзолея 
Чингисхана 
в Ордосе. 
Китай.
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1240–1282• 1268, 18 ǰǡǞǬǜǧȶ Битва под 
Раковором (крепость Раквере, или 
Раковор, находилась на земле дат-
чан, союзников Тевтонского ордена, 
ныне это территория Эстонии). 
Немецко-датское войско потерпело 
сокрушительное поражение. Соеди-
ненное русское войско возглавляли 
Довмонт Псковский и сын Алексан-
дра Невского Дмитрий.
• 1280–1290-ǡ При князе Михаиле 
Ярославиче усиливается влияние 
Тверского княжества в Северо-Вос-
точной Руси. В Твери был построен 
белокаменный Спасо-Преображен-
ский собор, что свидетельствовало 
о ее претензиях на равноправие со 
стольным Владимиром, знаменитым 
своими храмами. 
• 1293  Усобицы наследников Алек-
сандра Невского привели к очеред-
ной карательной экспедиции ордын-
цев на Русь, «Дюденевой рати». 
Татары разграбили и сожгли до 
полутора десятков городов Северо-
Восточной Руси, в том числе Москву.
• 1299 После опустошения Киева 
ханом Золотой орды Тохтой митро-
полит Киевский и всея Руси Максим 
переносит свою кафедру сначала 
в Брянск, а потом во Владимир-на-
Клязьме. В борьбе между москов-
скими и тверскими князьями за 
великокняжеский ярлык митрополит 
поддерживал последних.
• 1304 Тверской князь Михаил Яро-
славич получает ярлык на великое 
Владимирское княжение. Его сопер-
ник Юрий Данилович Московский 
стремится отобрать у Михаила 
ярлык на великое княжение. 
• 1317 Юрий Данилович возвраща-
ется из Орды с татарским войском 
под командованием Кавгадыя, 
которое должно было поддержать 
его притязания. В сражении у Бор-
тенева между ратями Москвы 
и Твери москвичи потерпели пора-
жение. В плен к Михаилу Тверскому 
попала жена Юрия — Кончака, сес-
тра хана Узбека, и вскоре умерла.

Воспользовавшись ослаблением 
Руси, в новгородские пределы вторг-
лись шведы. Их целью было устье 
Невы, главный выход Новгорода 
в Балтику. Новгородский князь 
20-летний Александр Ярославич, со 
своей дружиной совершил стреми-
тельный бросок к Неве и 15 июня 
1240 года наголову разгромил шве-
дов. Эта победа сни-
скала ему яркую славу 
и прозвище «Невский».

В 1240–1241 гг. ры-
цари немецкого Тев-
тонского ордена 
захватили Изборск, 
Псков и часть Новго-
родской земли. Алек-
сандр Невский вновь 
действовал реши-
тельно. Отвоевав 
часть Новгородчины, 
он напал на земли тевтонцев, 
а затем отошел к пограничному 
Чудскому озеру. Здесь, на льду озера 
5 апреля 1242 г. войско рыцарей 
потерпело сокрушительное пораже-
ние. Немцы, отправив послов 
к Александру, вернули Руси все 
захваченные ими земли.

П. П. Попов. Ледовое побоище.

В. М. Васнецов. Алек-
сандр Невский. Эскиз 
росписи Владимирско-
го собора в Киеве.


