
1 

Материалы для подготовки к экзамену по истории России: 

1. Хронология основных событий в истории России 

2. Историческая терминология 

 

I. Хронология основных событий в истории России 

До IX в. 

IV-VI вв.: Первые политические объединения славян. Антский союз. 

IV в.: Образование первого племенного союза восточных славян (волыняне и 

бужане). 

V в.: Образование второго племенного союза восточных славян (полян) в 

бассейне среднего Днепра. 

VI-VII вв: Заселение славянскими племенами района Приильменья. 

VII в.: Расселение славянских племен в бассейнах верхнего Днепра, Западной 

Двины, Волхова, Верхней Волги и т. д. 

Около 750: Ранние постройки Старой Ладоги. 

 

IX в. 

859: Первое летописное упоминание Новгорода. Сообщение «Повести 

временных лет» о варяжской и хазарской данях, взимавшихся с 

восточнославянских и финно-угорских племён. 

860: Неудачный поход на Константинополь, после которого «стала 

прозываться Русская земля». 

862: Начало правления князя Рюрика (в Новгороде). 

862: Первой столицей Киевской Руси становится Ладога. 

864: Начало княжения Аскольда и Дира в Киеве. 

879: Умирает Рюрик. Новгородским князем становится воевода Рюрика 

(Вещий) Олег. 

882: Поход князя Олега из Новгорода на Киев. Киев становится столицей. 

882-912: Правление князя Олега. 

 

X в. 

907: Поход Олега на Константинополь. Первый договор с Византией. 

912: Киевским князем становится Игорь Рюрикович. 

915: Первое нападение печенегов на Русь. 

920: Поход князя Игоря на печенегов. 

941-944: Русско-византийская война. 

945: Князь Игорь убит древлянами. 

945-964: Княжение княгини Ольги. 

964-972: Княжение Святослава. 

965: Разгром Хазарского каганата князем Святославом. 

970-971: Война Святослава с Византией. 

975-978: Междоусобица сыновей Святослава. 

978: Владимир убивает своего брата Ярополка и захватывает власть в Киеве. 

988: Крещение Руси. 
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XI в. 

1019: Вокняжение Ярослава Мудрого в Киеве. 

Составлена «Правда Ярослава» – древнейшая часть «Русской Правды». 

1054: Смерть Ярослава Мудрого и разделение Руси между его сыновьями. 

Триумвират Ярославичей. 

1097: Съезд князей в Любече. Принято правило «Каждый держит отчину 

свою», закрепившее тенденцию к политической раздробленности 

Древнерусского государства. 

 

XII в. 

1113: Вокняжение Владимира Мономаха в Киеве. 

1132: Начало распада Киевской Руси. 

1136: Восстание в Новгороде. Изгнание князя Всеволода Мстиславича. 

Утверждение республики в Новгороде. 

Юрий Долгорукий. Андрей Боголюбский. 

 

XIII в. 

1223: Битва на реке Калке. Монголы наносят поражение объединённому 

русско-половецкому войску. 

1237: Вторжение монгольских войск во главе с Батыем на Русь. Разорение 

Рязани. 

Разорение монголами городов Северо-Восточной Руси. Вторжение войск 

Батыя в южнорусские земли. 

1240: Взятие Киева войсками Батыя. 

1240: Невская битва. Победа новгородского князя Александра над шведами. 

1242: Ледовое побоище. Войско Александра Невского наносит поражение 

немецким рыцарям. 

1263: Александр Невский умирает, возвращаясь из Золотой Орды. Ярлык на 

владимирское великое княжение получает его брат Ярослав. 

1276: Вокняжение Даниила Александровича в Москве. 

 

XIV в. 

Ок. 1340: Основание прп. Сергием Радонежским Троице-Сергиева монастыря. 

1359: Начало княжения в Москве Дмитрия Ивановича (в будущем Донского). 

1380: Куликовская битва. Победа объединённого русского войска над 

ордынскими войсками Мамая. 

1382: Осада и разорение Москвы и других городов Северо-Восточной Руси 

ханом Тохтамышем. 

 

XVI в. 

1533: Начало великого княжения Ивана IV Грозного. 

1547: Венчание Ивана IV на царство. 

1552: Присоединение Казанского ханства. 

1556: Присоединение Астраханского ханства. 

1558-1583: Ливонская война. 
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1565: Учреждение опричнины. 

1570: Новгородский погром и массовые казни в Москве. Пик террора. 

1572: Отмена опричнины. 

1582-1583: Поход Ермака в Сибирь. 

1598: Смерть царя Фёдора Ивановича. Прекращение династии Рюриковичей. 

Избрание на царствование Бориса Годунова. Начало Смутного времени (до 

1613). 

 

XV в. 

1462: Начало великого княжения Ивана III Васильевича. 

1466: Путешествие тверского купца Афанасия Никитина в Индию («Хождение 

за три моря»). 

1478: Падение независимости Великого Новгорода, присоединение его к 

Москве. 

1480: «Стояние» на реке Угре, освобождение русских земель от ордынского 

ига. 

1483: Русские впервые перешли за Уральский хребет и дошли до Оби. 

1485: Присоединение к Москве Твери. 

 

XVII в. 

1606: Убийство Лжедмитрия I и воцарение Василия Шуйского. 

1610: Семибоярщина. Гибель Лжедмитрия II. 

1612: Освобождение Москвы от интервентов народным ополчением Минина 

и Пожарского. 

1613: Земский собор. Избрание на царство Михаила Романова. Начало 

династии Романовых. 

1648: Восстание на Украине (Богдан Хмельницкий). 

1649: Соборное уложение (завершено закрепощение). 

1670-1671: Восстание Степана Разина. 

1676: Присоединение правобережной Украины. 

1689: Начало самостоятельного правления Петра I. 

1698: Стрелецкий бунт в Москве. 

 

XVIII в. 

1700-1721: Северная война. 

1703: Основание Санкт-Петербурга. 

1709: Победа русских войск в Полтавской битве. 

1711: Учреждён Сенат. 

1712: Перенесение столицы в Санкт-Петербург. 

1721: Провозглашение России Империей. 

1721/23: Основание Екатеринбурга. 

1722: Принят Табель о рангах. 

1724: Указ об учреждении Академии наук в Санкт-Петербурге. 

1725-1762: Эпоха дворцовых переворотов. 

1725-1727: Правление Екатерины I. 
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1727-1730: Правление Петра II. 

1730-1740: Правление Анны Иоанновны. 

1731: Начало присоединение Казахстана к России. 

1736: Азов окончательно присоединен к России. 

1741-1761: Царствование Елизаветы Петровны. 

1755: Основание Московского университета (по инициативе Ломоносова). 

1762-1796: Царствование Екатерины II. 

1773-1775: Крестьянская война (восстание) Емельяна Пугачёва. 

1783: Манифест о присоединении Крыма к России. 

1783: «Георгиевский трактат» о добровольном принятии Восточной Грузии 

под покровительство России. 

1790: Победа русского флота под командованием Фёдора Ушакова над 

Турцией. 

Три раздела Речи Посполитой. 1) Присоединение Восточной Беларуси и части 

Латвии. 2) Присоединение Центральной Беларуси и части Правобережной 

Украины. 3) Присоединение Западной Беларуси, Литвы и Волыни. 

1796-1801: Правление Павла I. 

1799: Итальянский и швейцарский походы Александра Суворова. 

 

XIX в. 

1801-1825: Правление Александра I. 

1801: Присоединение Грузии к России. 

1803-1806: Первое русское кругосветное плавание Крузенштерна.  

1805: Битва при Аустерлице. 

1809: Проект реформ Сперанского. Присоединение Финляндии к России. 

1812: Присоединение Бессарабии к России. 

1812: Отечественная война 1812 года. Бородинское сражение. 

1814: Взятие Парижа. 

1819-1821: Экспедиция Беллинсгаузена и Лазарева. Открытие Антарктиды. 

1825-1855: Правление Николая I. 

1825: Восстание декабристов. 

1837: Открытие первой в России железной дороги. 

1853-1856: Крымская война. 

1853: Разгром русским флотом под командованием Нахимова турецкого 

флота. 

1854-1855: Оборона Севастополя. 

1855: Симодский трактат: установление границы с Японией, раздел Сахалина 

и Курильских островов. 

1855-1881: Правление Александра II. 

1858: Присоединение Амурского региона. Договор с Китаем. 

1860: Основание Владивостока. Пекинский трактат. 

1861: Манифест об отмене крепостного права. 

1862: Начало великих реформ. 

1864: Земская реформа. 

1864: Окончание Кавказской войны. 
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1865-1873: Присоединение центральноазиатских государств. 

1867: Россия продаёт Аляску и Алеутские острова США. 

1891: Строительство Транссибирской железнодорожной магистрали. 

1894-1917: Правление Николая II. 

1895-1897: Денежная реформа Витте. 

1897: Первая всеобщая перепись населения. 

 

XX в. 

1904-1905: Русско-японская война. 

1905: Кровавое воскресенье. Первая российская революция. 

1906: Деятельность Государственной думы. Начало аграрной реформы 

Столыпина. 

1912-1913: Соглашение и договоры о независимости Монголии. 

1914: Вступление России в Первую мировую войну. 

1916: «Бруссиловский прорыв». 

1917: Февральская революция. Отречение Николая II от престола. Временное 

правительство. Октябрьская революция. Начало Гражданской войны (до 1922-

1923). 

1918: Открытие и разгон Учредительного собрания. Переход на новый стиль. 

Брестский мир. Интервенция. Перенесение столицы в Москву. Убийство 

царской семьи. 

1919-1921: Советско-польская война. 

1922: Образование СССР. 

1928: Первая пятилетка. Индустриализация. 

1929: Начало сплошной коллективизации. 

1939-1940: Советско-финляндская война. 

1940: Присоединение Прибалтики и Молдавии. 

1941: Начало Великой Отечественной войны. Битва за Москву. 

1941-1944: Блокада Ленинграда. 

1942: Сталинградская битва. 

1943: Курская битва. Тегеранская конференция. 

1944: Операция «Багратион»: освобождение Белоруссии. 

1945: Ялтинская конференция. Победа в Великой Отечественной войне. 

Советско-японская война. 

1946: Начало холодной войны. 

1953: Смерть И. В. Сталина. 

1954: Начало освоения целинных земель. 

1955: Смещение Г. М. Маленкова, власть переходит Н. С. Хрущёву. 

Подписание Варшавского договора. 

1961: Первый космический полёт человека (Ю. А. Гагарин). 

1962: Карибский кризис. 

1964: Отстранение Н. С. Хрущёва. Руководителем страны становится Л. И. 

Брежнев. 

1979-1989: Афганская война. 
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1985: Генеральным секретарём ЦК КПСС избран М. С. Горбачёв. Начало 

перестройки. 

1991: Б. Н. Ельцин избран Президентом РСФСР. Роспуск Организации 

Варшавского договора (ОВД). Образование ГКЧП. Провал попытки путча. 

Распад СССР. Возвращение российским городам исторических названий. 

1992: Конец холодной войны. 

1993: Штурм здания Верховного Совета сторонниками Б. Н. Ельцина. 

1994: Начало работы Госдумы и Совета Федерации. Вступление в действие 

новой Конституции РФ. Начало первой чеченской войны. 

1996: Б. Н. Ельцин избран Президентом на второй срок. Завершение первой 

чеченской войны. Вступление России в Совет Европы. 

1997: Договор о Союзе России и Белоруссии. Договор России и НАТО. 

Соглашение с Украиной о Черноморском флоте. 

1998: Деноминация рубля. Дефолт. Бомбардировки Югославии войсками 

НАТО. Начало строительство Международной космической станции. 

1999: Начало второй чеченской войны. В. В. Путин назначен Председателем 

Правительства РФ. Договор о союзном государстве России и Белоруссии. 

2000: Первое богослужение в восстановленном Храме Христа-Спасителя. 

В. В. Путин избран Президентом. Создание федеральных округов. 

Канонизация Николая II и царской семьи в лике святых. Утверждение флага, 

герба и гимна России. 

 

XXI в. 

2001: Основана ШОС. Образована партия «Единая Россия». 

2002: Теракт на Дубровке в Москве («Норд-Ост»). Подписан договор ОДКБ. 

2004: В. В. Путин избран Президентом на второй срок. Теракт в Беслане. 

2007: Мюнхенская речь В. В. Путина. Воссоединение Русской Православной 

Церкви с Русской Православной Церковью Заграницей. 

2008: Д. А. Медведев избран Президентом. Война Грузии с Южной Осетией. 

Признание Россией независимости Абхазии и Южной Осетии. 

2009: Интронизация Патриарха Кирилла. Введение обязательного ЕГЭ. 

Первый саммит БРИКС. Окончание второй чеченской войны. Подписан 

договор о Таможенном союзе. 

2012: В. В. Путин избран Президентом на третий срок. Россия вступает в ВТО. 

2014: Олимпийские игры в Сочи. Воссоединение Крыма с Россией. 

Провозглашение независимости ДНР и ЛНР. 

2015: Военная операция в Сирии. 

2018: В. В. Путин избран Президентом на четвертый срок. Чемпионат мира по 

футболу в России. Разрыв евхаристического общения между Русской 

Православной Церковью с Константинопольским Патриархатом из-за 

«украинской автокефалии». 

2019: Открытие газопровода «Сила Сибири» в Китай. 

2020: Начало пандемии COVID-19. Внесение поправок в Конституцию. 
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2022: Начало СВО. Введение санкций против России. Выход России из Совета 

Европы. Операция ОДКБ в Казахстане. Вхождение в Россию новых 

территорий. 

2024: Президентские выборы. 

 

II. Историческая терминология 

народное собрание в Древней Руси вече 

община в Древней Руси вервь 

профессиональные военные, подчинявшиеся князю (княжеская) 

дружина 

первоначально центр сельской общины на северо-западе 

Древней Руси. Позднее место сбора дани 

погосты 

в Киевской Руси объезд князем и дружиной подвластных 

земель для сбора дани. Позднее сама дань 

полюдье 

размер дани. Введены княгиней Ольгой уроки 

рента, которую крестьянин платил за полученный от 

землевладельца в пользование участок земли 

оброк 

порядок престолонаследия, согласно которому власть 

передаётся старшему в роду 

лествичный 

первый письменный свод законов Древней Руси Русская Правда 

высший слой земельной аристократии в X–XVIII вв., 

потомки родоплеменной знати, крупные 

землевладельцы. Имели иммунитет и право отъезда к 

другим князьям 

бояре 

земельное владение, передаваемое по наследству в 

боярских родах и существовавшее с XI до начала XVIII в. 

вотчина 

земельное пожалование за военную / государственную 

службу, которое получивший не мог продать, поменять, 

заложить и передать по наследству 

поместье 

люди, попавшие в долговую кабалу, отрабатывающие 

ссуду. После выплаты долга могли стать свободными 

закупы 

люди, заключившие договор с феодалом и попавшие в 

положение, близкое к рабскому 

рядовичи 

домашние рабы челядь 

рабы, которые были посажены на землю или входили в 

состав челяди или дружины 

холопы 

глава Новгорода, ведавший управлением и судом, 

контролировавший деятельность князя. Или наместник 

князя 

посадник 

начальник городского ополчения тысяцкий 

военная охрана сборщиков дани баскаки 

грамота на княжение ярлык 

глава волости, исполняющий административные, 

финансовые и судебные функции 

волостель 
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система местного управления, когда управители уезда и 

волостей, имевшие штат чиновников, содержались за 

счёт населения 

кормление 

в XIV–XVII вв. лично свободное сельское население. 

Владело общинными землями и несло государственные 

повинности. В XVIII в. стало называться 

государственными крестьянами 

черносошные 

крестьяне 

высший совет при князе (с 1547 г. – при царе) в X – 

начале XVIII в. 

Боярская дума 

система распределения служебных мест в XIV–XV вв. с 

учётом происхождения, служебного положения предков 

человека и его личных заслуг. Отменено в 1682 г. 

местничество 

в XV–XVIII вв. крестьяне, обязанные платить налоги и 

выполнять повинности. В них входили 

частновладельческие и черносошные крестьяне, затем 

бобыли и холопы 

тяглые крестьяне 

(тяглое 

население) 

пошлина конца XV–XVII в., которую уплачивал 

крестьянин при уходе от владельца за неделю до и после 

Юрьева дня 

пожилое 

центральные правительственные учреждения, ведающие 

отдельными отраслями великокняжеского управления 

приказы 

член правительственной администрации, руководил 

работой местных учреждений (съезжей избы) и 

приказов. С XVI в. – землевладелец 

дьяк 

часть крестьянского жилища восточных славян, 

парадная комната, предназначенная для рукоделия и 

других чистых домашних работ 

светлица 

собрание представителей различных сословий для 

решения важнейших государственных дел. Первое было 

созвано в 1549 г., последнее – в 1698 г. 

Земский собор 

неофициальное правительство в конце 40–50-х гг. XVI в. 

(Адашев, Сильвестр, митр. Макарий, Висковатый, 

Курбский и др.). Провели реформы центрального и 

местного государственного аппарата 

Избранная рада 

одна из повинностей крепостных крестьян – даровой 

принудительный труд на помещичьей земле. Широкое 

распространение имела с середины XVI до середины 

XIX в. 

барщина 

(отработочная 

рента) 

царский свод законов, утверждён первым Земским 

собором в 1550 г. Стал важным шагом на пути 

централизации государства 

судебник Ивана 

IV 

линия крепостей, острогов, лесных завалов из 

срубленных деревьев к югу от Оки 

засечная черта 
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годы, в которые запрещался переход крестьян от одного 

феодала к другому в Юрьев день 

заповедные лета 

срок сыска беглых крестьян урочные лета 

меры Ивана IV Грозного для борьбы с предполагаемой 

изменой в среде знати 

опричнина 

памятник русской литературы XVI в., свод житейских 

правил и наставлений 

Домострой 

религиозно-политическое течение в конце XV – начале 

XVI в. Защищало церковно-монастырское 

землевладение 

иосифляне 

религиозно-политическое течение в конце XV – начале 

XVI в. Требовало отказ Церкви от земельной 

собственности 

нестяжатели 

(заволжские 

старцы) 

наёмные работники в XVI–XIX вв. из оброчных 

крестьян, передвигавшие речные суда волоком вручную 

бурлаки 

поселения, население которых временно освобождалось 

от государственных податей и повинностей 

белые земли 

(белые слободы) 

боярское правительство в 1610 г. Передало власть 

польским интервентам 

Семибоярщина 

система зависимости, при которой человек лишён права 

свободно распоряжаться собою, избирать место 

жительства, перемещаться, определять род занятий, 

переходить из одного состояния в другое и т. д. 

крепостничество 

крайняя форма зависимости, для которой характерно 

превращение человека в собственность 

крепостное право 

свод законов. Принят Земским собором. Впервые 

выделены государственные преступления, окончательно 

оформлено крепостное право. Закон до 1-й пол. XIX в. 

Соборное 

уложение 1649 г. 

в XVII – 1-й пол. XIX в. государственные, дворцовые и 

экономические крестьяне, вместо уплаты подушной 

подати работавшие на казённых и частных заводах 

приписные 

крестьяне 

восстание в Москве в 1648 г. Вызвано недовольством 

населения налоговой политикой правительства, которое 

заменило налоги единым прямым налогом на соль, что 

вызвало её подорожание 

Соляной бунт 

восстание в Москве в 1662 г. Выпуск с 1654 г. большого 

количества медных денег, приравненных по стоимости к 

серебряным, привёл к их обесцениванию 

Медный бунт 

дипломатическая миссия 1697–1698 гг. в Западную 

Европу для создания антитурецкого военного союза, 

приглашения специалистов на русскую службу и закупки 

вооружения. Руководитель – Пётр I 

Великое 

посольство 
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в XVI–XVIII вв. служилые люди, составлявшие 

постоянное войско. Набирались из свободного сельского 

и городского населения 

стрельцы 

система комплектования регулярной армии в XVIII–

XIX вв. Состояла в обязанности населения податных 

сословий ежегодно поставлять в армию и флот 

определённое число мужчин 

рекрутская 

повинность 

в XVIII–ХIХ вв. основной прямой налог. Заменил в 

1724 г. подворное обложение. Облагались все мужчины 

податных сословий. Отменён в 80–90-х гг. XIX в. 

подушная подать 

законодательный акт в XVIII–XX вв., определявший 

порядок прохождения службы чиновниками. Издан в 

1722 г. 

Табель о рангах 

документ, выдававшийся высшей властью о 

предоставлении прав или льгот отдельным лицам и 

монастырям (с XII в.) или группам населения (с XVII в.) 

жалованная 

грамота 

законодательный акт Петра I (1721 г.), согласно 

которому Церковь подчинялась государству, вместо 

патриаршества учреждался Синод 

Духовный 

регламент 

центральные государственные учреждения, 

образованные Петром I вместо приказов в ходе реформ в 

1717–1721 гг. и существовавшие до начала XIX в. 

коллегии 

расположение нескольких земельных участков одного 

хозяйства вразброс, вперемежку с чужими земельными 

участками 

чересполосица 

режим, установившийся в правление Анны Иоанновны 

(1730–1740 гг.). Отличительные черты : политический 

террор, всесилие Тайной канцелярии, засилье 

иностранцев, разграбление богатств страны, жёсткое 

взимание налогов, муштра в армии 

бироновщина 

бумажные деньги, выпускавшиеся с 1769 г. В связи с 

резким обесценением и введением серебряного 

монометаллизма аннулированы 1 января 1849 г. 

ассигнации 

в 1775–1917 гг. податное сословие из бывших посадских 

людей – ремесленники, мелкие торговцы и 

домовладельцы 

мещанство 

стиль и направление в литературе и искусстве XVII – 

начала XIX в., обратившиеся к античному наследию как 

к норме и идеалу 

классицизм 

крестьяне, освобожденные от крепостнической 

зависимости с землей по указу 1803 г., на основании 

добровольного соглашения с помещиками 

вольные 

хлебопашцы 
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политика крайней реакции, полицейского деспотизма и 

грубой военщины, которая характеризовалась палочной 

дисциплиной и бессмысленной муштрой в армии 

аракчеевщина 

направление общественной мысли, главные 

представители которого – Анненков, Боткин, 

Грановский, Кавелин, Катков, Тургенев, Чаадаев, 

Чичерин 

западничество 

направление общественной мысли, главные 

представители которого – Аксаковы, Киреевские, 

Кошелев, Самарин, Хомяков, Черкасский 

славянофильство 

революционеры-дворяне, первые в России поднявшие в 

1825 г. восстание против самодержавия и 

крепостничества, выступали за демократические 

преобразования 

декабристы 

государственная доктрина, выдвинутая в правление 

Николая I. Принципы сформулировал министр граф 

Уваров в 1832 г.: «православие, самодержавие, 

народность» 

теория 

официальной 

народности 

первая русская революционная газета, издававшаяся c 

1857 г. за рубежом Герценом и Огарёвым 

«Колокол» 

выборный орган местного самоуправления. Введён в 

1864 г. Состоял из уездных и губернских собраний и 

управ, находился под губернаторским контролем, решал 

местные вопросы, не имел прав 

земство 

низшее звено судебной системы. Рассматривал в 

упрощённом порядке мелкие уголовные и гражданские 

дела. Появилось после судебной реформы 1864 г. 

мировой суд 

судьи-непрофессионалы, участвующие в уголовном 

процессе 

присяжные 

заседатели 

идеология и общественно-политическое движение 

разночинной интеллигенции во 2-й пол. XIX в., 

отражавшее чаяния социального равенства и 

народовластия 

народничество 

прекращение работы лицами наёмного труда с 

предъявлением администрации требований, касающихся 

условий труда 

стачка 

(забастовка) 

обособленный участок земли, выделяемый крестьянину 

при выходе его из общины с переселением из деревни 

хутор 

первоначально: богатый крестьянин, занимавшийся 

торгово-ростовщической деятельностью; в советское 

время: зажиточный крестьянин, связанный с любыми 

видами предпринимательской деятельности 

кулак 

обязательная сдача крестьянами государству по твёрдым 

ценам всех излишков хлеба и других продуктов 

продразвёрстка 



12 

составная часть политики большевистской партии в 

конце 1920-х – начале 1930-х гг.: преобразование мелких 

единоличных крестьянских хозяйств в крупные 

общественные хозяйства (колхозы) 

коллективизация 

государственное сельскохозяйственное предприятие в 

СССР, работники которого трудились по найму и 

получали фиксированную заработную плату 

совхоз 

в 1920–1930-е гг. выходцы из рабочих или крестьян, 

прошедшие ускоренную подготовку, поставленные на 

руководящие посты в управленческом аппарате из-за 

преданности и верности советскому режиму 

«выдвиженцы» 

в СССР – господствующая элита, полностью 

контролировавшая все сферы жизни общества («новый 

класс») 

номенклатура 

 


