
Памятник Тысячелетию России в Новгороде



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
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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
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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.
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«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.



11 Между 920 и 942 годами

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.



181015 год

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



281060 год

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.
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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.


