
Восточные славяне в V-IX веках.

Возникновение государства у 
восточных славян.



Расселение славян
● V в. – возвратное движение 

славян на Балканский 
полуостров (Византия или 
Восточная Римская 
империя).

● Эпоха военной демократии 
(период, предшествующий 
образованию государства).

● VI в. – расселение славян 
на Дунае



Анты, венеды, склавины…
● Славянские племена впервые появляются в 

византийских письменных источниках 
середины VI века под именем склавинов и 
антов. 

● Ретроспективно в этих источниках анты 
упомянуты при описании событий IV века. 

● Предположительно к славянам (или предкам 
славян) относятся венеды, о которых, как 
народе между сарматами и германцами, 
сообщали авторы позднеримского времени 
(I—II вв.)



● Готский историк Иордан  отмечает, что 
венеды, анты и склавины родственны и 
произошли от одного корня. 

● Из его сообщений видно, что склавины 
представляли собой западную группу 
южной ветви славян, анты — восточную 
группу, а венеды — северную ветвь.



Легенда о князе Кие

● В VI в. на месте 
Киева уже 
существовали 
поселения древних 
славян.

● Нестор , автор 
летописи «Повесть 
временных лет» 
считал Кия 
основателем города 
Киева.



Славяне и авары.
● В VI в. авары (обры) 

создали на территории 
современной Венгрии 
государство Аварский 
каганат.

● Славянское племя 
дулебов  подчинялось 
аварам.

● Карл Великий – 
создатель Франкской 
империи- разгромил 
Аварский каганат.

● Карл Великий



Славяне и хазары.

● В VIII- IX вв. в 
устье реки Итиль 
(Волга) возникает 
Хазарский каганат, 
под власть 
которого попали 
восточные 
славяне.

● Легенда о 
славянском мече и 
хазарской сабле.



Исторические источники об образовании 
Древнерусского государства.

● Около 1073 г. Нестор, 
монах Киево - 
Печерского монастыря, 
создает древнейшую 
русскую летопись 
(запись событий по 
годам) «Повесть 
временных лет».



Повесть временных лет

● Написана на древнерусском языке ( летописи 
Европы – на латыни)

● Впервые Нестор поставил вопрос, как 
возникло Русское государство.

● «Откуда есть пошла Русская земля? Кто 
первый стал в Киеве княжити? Как русская 
земля стала есть?

● Нестор рассказал о расселении славянских 
племен в Восточной Европе.

● «Во мнозии времена сели суть словене по 
Дунаю…»



Константи́н VII Багряноро́дный

● Константи́н VII 
Багряноро́дный 
(Порфироро́дный, 
Порфирогенет) (905) (905- 959) 
(905- 959) — византийский 
император) (905- 959) — 
византийский император из 
Македонской династии) (905- 
959) — византийский император 
из Македонской династии, 
номинально царствовал с 913) 
(905- 959) — византийский 
император из Македонской 
династии, номинально 
царствовал с 913, фактически — 
с 945 года. 

● Константин VII известен как 
один из образованнейших 
людей эпохи, покровитель и 
издатель компилятивных 
сборников, автор сочинений «О 
фемахКонстантин VII известен 
как один из образованнейших 
людей эпохи, покровитель и 
издатель компилятивных 
сборников, автор сочинений «О 
фемах», «О 
церемонияхКонстантин VII 
известен как один из 
образованнейших людей эпохи, 
покровитель и издатель 
компилятивных сборников, 
автор сочинений «О фемах», «О 
церемониях», «Об управлении 
империейКонстантин VII 
известен как один из 
образованнейших людей эпохи, 
покровитель и издатель 
компилятивных сборников, 
автор сочинений «О фемах», «О 
церемониях», «Об управлении 
империей», являющихся 
важнейшими источниками для 
изучения истории 
ВизантииКонстантин VII 
известен как один из 
образованнейших людей эпохи, 
покровитель и издатель 
компилятивных сборников, 
автор сочинений «О фемах», «О 
церемониях», «Об управлении 
империей», являющихся 
важнейшими источниками для 
изучения истории Византии, 
Киевской Руси и других стран.

● Он, в частности, описывает («О 
церемониях»), визит княгини 
ОльгиОн, в частности, 
описывает («О церемониях»), 
визит княгини Ольги в 
Константинополь (957Он, в 
частности, описывает («О 
церемониях»), визит княгини 
Ольги в Константинополь (957) 
и её крещение. Девятая глава 
«Об управлении империей» 
(около 950Он, в частности, 
описывает («О церемониях»), 
визит княгини Ольги в 
Константинополь (957) и её 
крещение. Девятая глава «Об 
управлении империей» (около 
950) содержит краткое описание 
экономического и политического 
устройства Руси.





Расселение славян в Восточной Европе.

● Ильменские словене
● Кривичи
● Вятичи
● Полочане
● Поляне
● Древляне
● Дреговичи
● Бужане

● Тиверцы
● Уличи
● Дулебы
● Белые хорваты
● Радимичи
● Северяне
● Волыняне



Жилище славян

● Славяне жили в 
землянках и 
полуземлянках.

● Позднее 
появляется 
деревянная изба 
и терем.



Реконструкция княжеского замка в 
Любече



Занятие славян: земледелие

● В лесной зоне – 
подсечно - огневая 
система 
земледелия.

● На юге – залежная 
система 
земледелия.



Занятия славян
● Скотоводство
● Охота
● Бортничество 

(сбор дикого 
меда)

● Рыболовство
● Ремесло
● Торговля 
● Путь из «варяг в 

греки»

Н. Рерих «Заморские 
гости»



Родовая община

● Родовая община – коллектив 
родственников, которые вместе живут, 
вместе трудятся и всё у них общее.

● Характерна для первобытного 
общества.

● Соседская община - вервь



Соседская община (вервь) у славян. 
● IX в. - расслоение славянского общества.
  Свободное население:     Зависимое 

население:
  - князья                     - холопы (челядь) - рабы   
  - бояре                       - закупы - должники
  - дружинники              - рядовичи – 
                                    слуги по договору
  - смерды – свободные земледельцы
● Нарушителей порядка изгоняли из общины и 

они становились изгоями.



Предпосылки возникновения государства

● Развитие земледелия, ремесла, 
появление городов

● Гардарики
● Переход от родовой общины к 

соседской
● Выделение вождей, племенной знати
● Эпоха военной демократии
● Появление частной собственности
● Усложнение социальной структуры



Возникновение государства у 
восточных славян

● Откуда есть пошла Русская земля ?
● Кто в Киеве начал первый княжити ?



Теории, легенды, концепции



Государство Русь. Славянская 
теория.

● В IX в. относятся нападения русской рати на 
крымские владения Византии. Именно от тех времен 
доходят первые известия византийских и восточных 
авторов о наименовании восточных славян, жителей 
Поднепровья «росами», «Русью». 

● А в 838 — 839 гг. в Константинополе, а потом во 
Франкской империи появляется посольство от 
государства Русь.





Государство Русь

● 18 июня 860 г. произошло событие, которое 
буквально потрясло тогдашний мир. 

● Константинополь неожиданно подвергся яростной 
атаке русского войска. 

● Руссы подошли с моря на 200 ладьях. Неделю они 
осаждали город, но тот выстоял. Взяв огромную дань 
и заключив почетный мир с Византией, руссы ушли 
восвояси. 

● Сохранились имена русских князей, возглавлявших 
поход. Ими были Аскольд и Дир. С этого 
времени Русь была официально признана



Норманнская теория. 

● Гостомысл (ум. ок. 860 (ум. ок. 860) — легендарный 
старейшина или князь (ум. ок. 860) — легендарный 
старейшина или князь ильменских словен (ум. 
ок. 860) — легендарный старейшина 
или князь ильменских словен, с именем которого в 
некоторых поздних списках (ум. ок. 860) — 
легендарный старейшина или князь ильменских 
словен, с именем которого в некоторых 
поздних списках летописей (ум. ок. 860) — 
легендарный старейшина или князь ильменских 
словен, с именем которого в некоторых 
поздних списках летописей связывается 
легендарное призвание (ум. ок. 860) — легендарный 
старейшина или князь ильменских словен, с именем 
которого в некоторых 
поздних списках летописей связывается 
легендарное призвание Рюрика. 

● В ранних древнерусских летописях имя Гостомысла 
не встречается. Его имя как 
первого новгородского старейшины появляется в XV 
веке в перечнях «А се посадници новгородьстии».

● Наиболее подробно историю Гостомысла излагает 
так называемая Иоакимовская летопись.





● «Буривой, имея тяжкую войну с варягами, неоднократно 
побеждал их и стал обладать всею Бярмиею до Кумени. 
Наконец при оной реке побеждён был, всех своих воинов 
погубил, едва сам спасся, пошёл во град Бярмы, что на 
острове стоял, крепко устроенный, где князи подвластные 
пребывали, и, там пребывая, умер. Варяги же, тотчас 
пришедшие, град Великий и прочие захватили и дань 
тяжёлую возложили на славян, русь и чудь.
Люди же, терпевшие тяготу великую от варяг, послали к 
Буривою, испросить у него сына Гостомысла, чтобы 
княжил в Великом граде. И когда Гостомысл принял 
власть, тотчас варягов что были каких избили, каких 
изгнали, и дань варягам отказался платить, и, пойдя на 
них, победили, и град во имя старшего сына своего 
Выбора при море построил, заключил с варягами мир, и 
стала тишина по всей земле».



● Перед смертью Гостомысл, собрав «старейшин 
земли от славян, руси, чуди, веси, меров, кривичей и 
дряговичей», рассказал им о сне, и послали они к 
варягам просить в князья сына Умилы. 
Согласно матрилатеральной традиции», рассказал им 
о сне, и послали они к варягам просить в князья сына 
Умилы. Согласно матрилатеральной 
традиции (наследование по материнской линии), на 
зов явились, после смерти Гостомысла, Рюрик», 
рассказал им о сне, и послали они к варягам просить 
в князья сына Умилы. Согласно матрилатеральной 
традиции (наследование по материнской линии), на 
зов явились, после смерти Гостомысла, Рюрик с 
двумя братьями — Синеусом и Трувором.

● Татищев со ссылкой на Иоакимовскую летопись и, 
возможно, используя какие-то несохранившиеся 
источники (хотя, вероятно, далеко не ранние), 
рассказывает о женитьбе Рюрика на Ефанде, дочери 
новгородского посадника Гостомысла, инициатора 
приглашения Рюрика.



Норманнская теория.

   859 г. – восстание в 
Новгороде против 
князя Вадима

   862 г. – призвание 
новгородцами варягов 
(норманнов) Рюрика, 
Синеуса и Трувора с их 
дружиной и родом 
(русью).

   862-879 гг.- правление 
Рюрика в Новгороде.

   

● Рюрик



● Рю́рик  — по древнерусской летописной традиции 
варяг, новгородский князь и родоначальник 
княжеской, ставшей впоследствии 
царской, династии  — по древнерусской летописной 
традиции варяг, новгородский князь и 
родоначальник княжеской, ставшей впоследствии 
царской, династии Рюриковичей на Руси.

● Существуют разные версии происхождения Рюрика. 
Некоторые исследователи отождествляют его 
с конунгомСуществуют разные версии 
происхождения Рюрика. Некоторые исследователи 
отождествляют его с конунгом РёрикомСуществуют 
разные версии происхождения Рюрика. Некоторые 
исследователи отождествляют его 
с конунгом Рёриком (Hrørek, ум. до 882Существуют 
разные версии происхождения Рюрика. Некоторые 
исследователи отождествляют его 
с конунгом Рёриком (Hrørek, ум. до 882) 
из ютландскогоСуществуют разные версии 
происхождения Рюрика. Некоторые исследователи 
отождествляют его с конунгом Рёриком (Hrørek, ум. 
до 882) из ютландского ХедебюСуществуют разные 
версии происхождения Рюрика. Некоторые 
исследователи отождествляют его 
с конунгом Рёриком (Hrørek, ум. до 882) 
из ютландского Хедебю (Дания)[

● Приверженцы антинорманской 
теорииПриверженцы антинорманской 
теории полагают, что Рюрик — представитель 
княжеского рода славянского племени ободритов.

● Также существует теория о том, что летописный 
Рюрик — вымышленная фигура и искать его 
этническое происхождение бессмысленно



● Рюрик на 
памятнике 
«Тысячелетие 
Руси»



Монета 
Банка России 
50 рублей, 
золото, реверс 
(2011 г.)



Миллер, Байер, Шлецер

● Миллер, Байер, Шлёцер в XVIII – 
создали норманнскую теорию: славяне 
не способны к созданию 
государства.

● Противник норманнской теории – М.В. 
Ломоносов. Государство возникает в 
Киеве, русские – от р.Рось



Позднее
● Синеус и Трувор – это неправильный перевод «сине 

хус трувор» - то есть Рюрик пришел «с домом и 
дружиной».

● Персидские источники упоминают славянские 
государства Куйябу (Киев), Артанию и Славию.

● А был ли Рюрик?
● Был. В IX в. в Дании жил вождь по имени Рорик 

Фрисландский, который куда-то исчез во второй 
половине века.

● От Рюрика – династия Рюриковичей.
● Первые князья – носят скандинавские имена (Олег, 

Ольга, Игорь)
● В греческих документах Х века славяне и русь 

упоминаются как отдельные народы.



Олег Вещий

● Оле́г (Ве́щий Оле́г, др.-рус. Ольгъ, Ѡльгъ, ум. 912, 
ум. 912) — князь Новгородский, ум. 912) — князь 
Новгородский с 879 года, ум. 912) — князь 
Новгородский с 879 года и великий князь, 
ум. 912) — князь Новгородский с 879 года и великий 
князь Киевский с 882 года.

● Получив власть над новгородскими землямиПолучив 
власть над новгородскими землями после 
смерти РюрикаПолучив власть над новгородскими 
землями после смерти Рюрика, как регентПолучив 
власть над новгородскими землями после 
смерти Рюрика, как регент его малолетнего 
сына ИгоряПолучив власть над новгородскими 
землями после смерти Рюрика, как регент его 
малолетнего сына Игоря, Олег захватил КиевПолучив 
власть над новгородскими землями после 
смерти Рюрика, как регент его малолетнего 
сына Игоря, Олег захватил Киев и перенёс туда 
столицу, объединив тем самым два главных 
центра восточных славян. 

● Поэтому нередко именно он, а не Рюрик, 
объявляется основателем Древнерусского 
государства.



879-912 гг. – правление Олега Вещего.

● 882 г. Олег совершат 
поход в Киев и убивает 
киевских князей 
Аскольда и Дира.

● 882 г. – образование 
Древнерусского 
государства.

● Аскольдова могила в Киеве



● Согласно Повести временных летСогласно Повести 
временных лет, в 882 годуСогласно Повести 
временных лет, в 882 году Олег, взяв с собой много 
воинов: варяговСогласно Повести временных лет, 
в 882 году Олег, взяв с собой много 
воинов: варягов, чудьСогласно Повести временных 
лет, в 882 году Олег, взяв с собой много 
воинов: варягов, чудь, словенСогласно Повести 
временных лет, в 882 году Олег, взяв с собой много 
воинов: варягов, чудь, словен, мерюСогласно Повести 
временных лет, в 882 году Олег, взяв с собой много 
воинов: варягов, чудь, словен, мерю, весьСогласно По
вести временных лет, в 882 году Олег, взяв с собой 
много 
воинов: варягов, чудь, словен, мерю, весь, кривичейС
огласно Повести временных лет, в 882 году Олег, взяв 
с собой много 
воинов: варягов, чудь, словен, мерю, весь, кривичей 
— взял города СмоленскСогласно Повести временных 
лет, в 882 году Олег, взяв с собой много 
воинов: варягов, чудь, словен, мерю, весь, кривичей 
— взял города Смоленск и ЛюбечСогласно Повести 
временных лет, в 882 году Олег, взяв с собой много 
воинов: варягов, чудь, словен, мерю, весь, кривичей 
— взял города Смоленск и Любеч и посадил там 
мужей своих. Далее по ДнепруСогласно Повести 
временных лет, в 882 году Олег, взяв с собой много 
воинов: варягов, чудь, словен, мерю, весь, кривичей 
— взял города Смоленск и Любеч и посадил там 
мужей своих. Далее по Днепру спустился 
к КиевуСогласно Повести временных лет, в 882 
году Олег, взяв с собой много 
воинов: варягов, чудь, словен, мерю, весь, кривичей 
— взял города Смоленск и Любеч и посадил там 
мужей своих. Далее по Днепру спустился к Киеву, где 
княжили соплеменники Рюрика, 
варяги АскольдСогласно Повести временных лет, 
в 882 году Олег, взяв с собой много 
воинов: варягов, чудь, словен, мерю, весь, кривичей 
— взял города Смоленск и Любеч и посадил там 
мужей своих. Далее по Днепру спустился к Киеву, где 
княжили соплеменники Рюрика, варяги Аскольд и Дир. 
Олег отправил к ним посла со словами:

● Купцы мы, едем в греки от Олега и от Игоря княжича, 
да приходите к роду своему и к нам.

● Расположение Киева показалось Олегу достаточно 
удобным, и он перебрался туда с дружиной, объявив: 
«Да будет это мать городов русских». Тем самым он 
объединил северный и южный центры восточных 
славян.



● Следующие 25 лет Олег был занят расширением 
подвластной территории. 

● Он подчинил КиевуОн подчинил Киеву древлянОн 
подчинил Киеву древлян (883), северянОн 
подчинил Киеву древлян (883), северян (884), радим
ичей (885). 

● Два последних племенных союза были 
данниками хазар. 

● Повесть временных лет оставила текст обращения 
Олега к северянам: «Я враг хазарам, поэтому и вам 
незачем платить им дань». 

● К радимичам: «Кому дань даёте?». Те ответили: 
«хазарам». И говорит Олег: «Не давайте хазарам, 
но мне давайте». «И владел Олег деревлянами, 
полянами, радимичами, а 
с — уличами — уличами и тиверцами имъяше 
рать».



Русско-византийская война 907 года

● В 907 годуВ 907 году, снарядив 2000 ладей по 40 
воинов в каждой (ПВЛВ 907 году, снарядив 2000 
ладей по 40 воинов в каждой (ПВЛ), Олег выступил в 
поход на ЦарьградВ 907 году, снарядив 2000 ладей 
по 40 воинов в каждой (ПВЛ), Олег выступил в поход 
на Царьград. Византийский император Лев VI 
ФилософВ 907 году, снарядив 2000 ладей по 40 
воинов в каждой (ПВЛ), Олег выступил в поход 
на Царьград. Византийский император Лев VI 
Философ приказал закрыть ворота города и 
загородить цепями гавань, предоставив таким 
образом варягам возможность грабить и разорять 
пригороды Константинополя. Однако Олег пошёл на 
необычный штурм:

● «И повелел Олег своим воинам сделать колёса и 
поставить на колёса корабли. И когда подул 
попутный ветер, подняли они в поле паруса и пошли 
к городу».



● Испуганные греки предложили Олегу мир и дань. 
Согласно договору, он получил по 12 гривен за 
каждую уключинуИспуганные греки предложили 
Олегу мир и дань. Согласно договору, он получил 
по 12 гривен за каждую уключину, 
и ВизантияИспуганные греки предложили Олегу 
мир и дань. Согласно договору, он получил по 12 
гривен за каждую уключину, и Византия обещала 
платить дань на русские города. 

● В знак победы Олег прибил свой щит к вратам 
Царьграда. 

● Главным результатом похода стал торговый 
договор о беспошлинной торговле Руси в Византии.

● Многие историки считают этот поход легендой. О 
нём нет упоминаний у византийских авторов, 
достаточно подробно описавших подобные походы 
в 860 и 941



● В 911 году Олег отправил в Константинополь 
посольство, которое подтвердило «многолетний» 
мир и заключило новый договор. 

● По сравнению с договором 907 года из него 
исчезает упоминание о беспошлинной торговле. 
Олег именуется в договоре «великим князем 
русским». 

● В подлинности соглашения 911 года сомнений не 
возникает: она подкрепляется как лингвистическим 
анализом, так и упоминанием в византийских 
источниках.

● Осенью 912 года, как сообщает Повесть временных 
лет, князь Олег погиб от укуса змеи.



Тризна на могиле Вещего Олега 
(Васнецов)



Игорь Старый
● Игорь (летописная хронология — 

ок. 878 (летописная хронология — 
ок. 878—945 (летописная хронология — 
ок. 878—945) — киевский князь (летописная 
хронология — ок. 878—945) — киевский 
князь (по летописи 912 (летописная 
хронология — ок. 878—945) — киевский 
князь (по летописи 912—945 
годы (летописная хронология — 
ок. 878—945) — киевский князь (по 
летописи 912—945 годы), муж 
княгини Ольги (летописная хронология — 
ок. 878—945) — киевский князь (по 
летописи 912—945 годы), муж 
княгини Ольги и отец Святослава 
Игоревича (летописная хронология — 
ок. 878—945) — киевский князь (по 
летописи 912—945 годы), муж 
княгини Ольги и отец Святослава Игоревича, 
согласно летописной традиции начиная с 
«Повести временных лет (летописная 
хронология — ок. 878—945) — киевский 
князь (по летописи 912—945 годы), муж 
княгини Ольги и отец Святослава Игоревича, 
согласно летописной традиции начиная с 
«Повести временных лет» — сын Рюрика.

● Первый древнерусский князь, известный по 
современным ему византийским 
(греч. 'Ιγγωρ) и западным 
(лат. Inger) источника



● Отправившись в поход 
на Византию 
(907Отправившись в 
поход на Византию 
(907), ОлегОтправивши
сь в поход на Византию 
(907), Олег оставил 
Игоря наместником в 
Киеве. 

● После смерти Олега 
в 912После смерти 
Олега в 912 Игорь стал 
правителем Киевской 
Руси. 



Русско-византийская война 941—944

● Неудачный поход князя Игоря на Византию 
в 941 и повторный поход в 943, 
закончившийся мирным договором в 944.

● 11 июня 941 флот Игоря был рассеян у 
входа в Босфор византийской эскадрой, 
применившей греческий огонь, после чего 
боевые действия продолжались ещё 3 
месяца на черноморском побережье Малой 
Азии. 



Греческий огонь
● Гре́ческий ого́нь 

(или жидкий огонь, 
греч. ὑγρός πῦρ) — 
горючая смесь, 
применявшаяся в 
военных целях во 
времена 
Средневековья. 
Впервые была 
использована 
византийцами в 
морских битвах.



● 15 сентября 941 русский флот был 
окончательно разгромлен у берегов Фракии 
при попытке прорваться на Русь. 

● В 943 князь Игорь собрал новое войско с 
участием печенегов и повёл в поход на 
Дунай к северным границам Византийской 
империи. 

● До военных столкновений дело на этот раз 
не дошло, Византия заключила мирный 
договор с Игорем, выплатив дань.



Полюдье
● Осенью 945 года Игорь 

по требованию 
дружины, недовольной 
своим содержанием, 
отправился за данью к 
древлянам. 

● Игорь произвольно 
увеличил величину дани 
прежних лет, при её 
сборе дружинники 
творили насилие над 
жителями. 



● «Поразмыслив, сказал своей дружине: „Идите с 
данью домой, а я возвращусь и похожу ещё“. 

● И отпустил дружину свою домой, а сам с малой 
частью дружины вернулся, желая большего 
богатства. 

● Древляне же, услышав, что идет снова, держали 
совет с князем своим Малом: „Если повадится волк к 
овцам, то вынесёт все стадо, пока не убьют его; так 
и этот: если не убьем его, то всех нас погубит“  и 
древляне, выйдя из города Искоростеня, убили 
Игоря и дружинников его, так как было их мало. 

● И погребен был Игорь, и есть могила его у 
Искоростеня в Деревской земле и до сего времени.»



Казнь Игоря



Ольга
● Княги́ня О́льга (др.-рус. Вольга, 

др.-сканд. ᛅᛅᛅᛅᛅ, Helga), в 
крещении — Елена (около 920 — 
969) — княгиня, правившая 
Киевской Русью с 945 до 960 года в 
качестве регентши при малолетнем 
сыне Святославе, после гибели её 
мужа, киевского князя Игоря 
Рюриковича. 

● Первая из правителей Руси 
приняла христианство, святая 
равноапостольная Русской 
православной церкви.



Первая встреча Игоря и Ольги



● Древляне после убийства Игоря прислали 
к его вдове Ольге сватов звать её замуж 
за своего князя Мала. Княгиня 
последовательно расправилась со 
старейшинами древлян, а затем привела 
к покорности их народ. Древнерусский 
летописец подробно излагает месть Ольги 
за смерть мужа:

● Сваты, 20 древлян, прибыли в ладье, 
которую киевляне отнесли и бросили в 
глубокую яму на дворе терема Ольги. 
Сватов-послов закопали живьём вместе с 
ладьёй.



● Ольга попросила для уважения прислать к 
ней новых послов из лучших мужей, что и 
было с охотой исполнено древлянами. 
Посольство из знатных древлян сожгли в 
бане, пока те мылись, готовясь к встрече с 
княгиней.

● Княгиня с небольшой дружиной приехала в 
земли древлян, чтобы по обычаю справить 
тризну на могиле мужа. Опоив во время 
тризны древлян, Ольга велела рубить их. 
Летопись сообщает о пяти тысячах 
перебитых древлян.



Месть княгини Ольги
● 946 г. – поход Ольги с 

дружиной на столицу 
древлян г. Искоростень.

● По ПВЛ после 
безуспешной осады в 
течение лета Ольга 
сожгла город с 
помощью птиц, к ногам 
которых велела 
привязать зажжённую 
паклю с серой.



Правление (регентство)  Ольги 
(945 – 962 )

● 947 г. Ольга установила уроки – нормы 
сбора дани, погосты ( места сбора дани) 
и повоз – местные жители сами везут 
дань князю.

● 957 г. – крещение Ольги в 
Константинополе (после крещения – 
Елена).

● Регентство – временное правление



Святослав Воитель
● Святосла́в И́горевич 

(Свѧтославъ Игоревичь; 942 
— март 972) — князь 
новгородский, князь 
киевский с 945 по 972 год, 
прославился как полководец.

● Формально Святослав стал 
правителем в 3-летнем 
возрасте после  князя Игоря, 
но самостоятельное 
правление началось, как 
можно судить по косвенным 
данным, около 961 года (по 
летописи в 964 году).



● Когда Святослав вырос и возмужал, стал он собирать 
много воинов храбрых, и быстрым был, словно 
пардус, и много воевал. 

● В походах же не возил за собою ни возов, ни котлов, 
не варил мяса, но, тонко нарезав конину, или 
зверину, или говядину и зажарив на углях, так ел; не 
имел он шатра, но спал, постилая потник с седлом в 
головах, — такими же были и все остальные его 
воины. 

● И посылал в иные земли [посланников, как правило, 
перед объявлением войны] со словами: «Иду на вы!»



● В лето 6473 (965) пошёл Святослав на 
хазар. Услышав же, хазары вышли 
навстречу ему со своим князем каганом 
и сошлись биться, и в битве одолел 
Святослав хазар, и град их и Саркел 
(Белую Вежу) взял. И победил ясов и 
касогов.

● 6473-5508=965
    Повесть временных лет



● По одной версии, Святослав вначале взял Саркел на Дону (в 965 
году), затем вторым походом в 968/969 году покорил Итиль — 
хазарскую столицу в устье Волги, и Семендер — второй крупный 
хазарский город, находившийся на побережье Каспийского 
моря. 

● По другой версии, имел место один большой поход 965 года, 
русское войско двигалось вниз по Волге и взятие Итиля 
предшествовало взятию Саркела.

● Святослав не только сокрушил Хазарский каганат, но и пытался 
закрепить завоёванные территории за собой. 

● На месте Саркела появилось славянское поселение Белая Вежа. 
Возможно, тогда же под власть Киева перешла Тмутаракань. 

● Под 966 годом, уже после разгрома хазар, в «Повести 
временных лет» сообщается о повторной победе над вятичами и 
наложении на них дани.



Святослав и Иоанн Цимисхий
«Нам некуда уже деться, 
хотим мы или не 
хотим — должны 
сражаться. Так не 
посрамим земли 
Русской, но ляжем здесь 
костьми, ибо мертвые 
сраму не имут. 
Если же побежим — 
позор нам будет. Так не 
побежим же, но станем 
крепко, а я пойду 
впереди вас: если моя 
голова ляжет, то о своих 
сами позаботьтесь.»



Правление Святослава (сын Ольги и Игоря) 
( 945 - 962-972)

● 964 г. – поход Святослава на вятичей.
● 965 г – поход на хазар, ясов и косогов.
● 967 г. – поход на болгар. Победа Святослава. 

Получил нижнее течение Дуная и крепость 
Переяславец . 

● С разгромом Хазарского каганата на юго-востоке Руси 
появляются кочевники – печенеги.

● 968 г. – нападение печенегов на Русь.



● 969-971 гг. – поход на болгар  и Византию.
● После смерти матери, княгини Ольги, Святослав в 969 году снова 

напал на Болгарию и подчинил себе восточную часть Болгарского 
царства, ослабленного внутренним расколом, а затем в 970 напал 
на владения Византийской империи во Фракии. 

● 970 г. – Святослав разгромил византийцев , но  они смогли 
подтянуть резервы и воины Святослава были остановлены. Был 
заключен мир.

● 971 г.- возобновление византийцами военных действий. Победа 
греков. 

● Святослав укрылся в крепости Доростол на Дунае. Осада греками 
Доростола.

● Попытка прорыва из крепости была неудачной- Святослав был 
ранен.

● Итог – мирные переговоры с Цимисхием. Святослав обязан уйти с 
берегов Дуная.

● Но…византийский император Иоанн Цимисхий подговорил 
печенегов убить Святослава.

● 972 г. – убийство Святослава печенежским ханом Крумом ( Куря).
● Святослав – русский Александр Македонский.
● «Иду на вы»





● Н. М. Карамзин назвал Святослава  Александром 
(Македонским) нашей древней истории. П

● Б. А. Рыбаков считал, что походы Святослава 
965—968 годов «представляют собой как бы единый 
сабельный удар, прочертивший на карте Европы 
широкий полукруг от Среднего Поволжья до Каспия и 
далее по Северному Кавказу и Причерноморью до 
балканских земель Византии».

● С. М. Соловьёв: «Святослав представлен образцом 
князя-воина, который с своею отборною дружиною 
покинул Русскую землю для подвигов отдаленных, 
славных для него и бесполезных для родной земли».

● Говоря о походах Святослава, историк А. А. 
Шахматов отмечал, что их «двигателями 
оказываются не государственные интересы, а 
хищнические инстинкты»


