
Князь Олег
879 — 912



Домашнее задание

Параграф – пересказ+заполнить контурную карту 
(«восточные славяне и их соседи»), на карту кроме 
указанных заданий нанести все военные походы 
начиная от Рюрика заканчивая Святославом 
включительно)



Происхождение Олега

• В летописях излагаются две версии биографии Олега: традиционная в 
«Повести временных лет», и по Новгородской Первой летописи. 
Новгородская летопись сохранила фрагменты более раннего летописного 
свода (на котором основывается и «ПВЛ»), однако содержит неточности в 
хронологии по событиям X века.

• Согласно «ПВЛ», Олег был родичем (соплеменником) Рюрика. В. Н. Татищев 
со ссылкой на Иоакимовскую летопись считает его шурином — братом жены 
Рюрика, которую называет Ефандой. Точное происхождение Олега в ПВЛ 
не указывается. Существует гипотеза о том, что Олег — это Одд Орвар 
(Стрела), герой нескольких норвежско-исландских саг.



• Рюрик умер в 879 г., оставив малолетнего сына Игоря. Все дела в Новгороде взял в 
свои руки то ли воевода, то ли родственник Рюрика Олег. Именно он и предпринял 
поход на Киев, тщательно подготовив его. Он собрал большую рать, куда вошли 
представители всех подвластных Новгороду народов. Здесь были ильменские сло-вени, 
кривичи, чудь, меря, весь. Ударную силу Олегова войска составила варяжская дружина.

• Олег захватил главный город кривичей Смоленск, затем Любеч. Приплыв к Киевским 
горам и не рассчитывая взять сильную крепость штурмом, Олег пошел на военную 
хитрость. Спрятав воинов в ладьях, он послал княжившим в Киеве Аскольду и Диру 
весть о том, что с севера приплыл купеческий караван, и он просит князей выйти на 
берег. Ничего не подозревавшие киевские правители пришли на встречу. Воины Олега 
выскочили из засады и окружили киевлян. Олег поднял на руки маленького Игоря и 
заявил киевским правителям, что они не принадлежат к княжескому роду, но он сам 
«есть роду княжа», а Игорь является сыном князя Рюрика. Ас-кольд и Дир были убиты, 
а Олег утвердился в Киеве. Войдя в город, он заявил: «Да будет Киев матерью городам 
русским».



Внешняя политика
• Свои военные успехи Олег на этом не завершил. Обосновавшись в Киеве, он обложил данью подвластные ему 

территории — «уставил дань» новгородским словенам, кривичам, другим племенам и народам. Олег заключил с 
варягами соглашение и обязался уплачивать им ежегодно по 300 серебряных гривен за то, чтобы на северо-
западных границах Руси был мир. Он предпринял походы на древлян, северян, радимичей и обложил их данью. 
Но здесь он столкнулся с Хазарией, которая считала северян и радимичей своими данниками. Военный успех вновь 
сопутствовал Олегу. Отныне эти восточно-славянские племена прекратили свою зависимость от Хазарского 
каганата и вошли в состав Руси. Данниками хазар оставались вятичи.

• На рубеже IX—X вв. Олег потерпел чувствительное поражение от венгров. В это время их орда передвигалась по 
Причерноморью на запад. По пути венгры обрушились на русские земли. Олег был разбит и заперся в Киеве. 
Венгры предприняли осаду города, но безуспешно, и тогда между противниками был заключен мирный договор. С 
тех пор стал действовать венгеро-русский союз, который просуществовал около двух веков.

• Объединив восточно-славянские земли, отстояв их от натиска чужеземцев, Олег придал княжеской власти 
невиданный доселе авторитет и международный престиж. Теперь он принимает на себя титул князя всех князей, 
или великого князя. Остальные же властители отдельных русских княжений становятся его данниками, вассалами, 
хотя и сохраняют еще права по управлению в своих княжествах.



Походы на Византию

• В 907 г. огромная русская рать во главе с Олегом сушей и морем 
двинулась на Константинополь. Греки замкнули гавань цепью, 
перекинув ее с одного берега на другой, и заперлись за могучими 
константинопольскими стенами. Тогда русы «повоевали» всю округу, 
захватили огромную добычу, пленных, ограбили и пожгли церкви. А 
потом Олег приказал своим воинам поставить ладьи на колеса и двинуть 
их в обход установленного над водой препятствия. При попутном ветре 
русы развернули паруса, и ладьи пошли к стенам города. Греки 
ужаснулись при виде этого необычного зрелища и запросили мира.



• По мирному договору византийцы обязались выплатить Руси денежную 
контрибуцию, а затем ежегодно уплачивать еще и дань, предоставлять 
приходящим в Византию русским послам и купцам, как и 
представителям других государств, определенное продовольственное 
содержание. Олег добился для русских купцов права беспошлинной 
торговли на византийских рынках. Русы даже получили право мыться в 
константинопольских банях столько, сколько они захотят.

• Договор был закреплен во время личной встречи Олега с императором 
Львом VI. В знак окончания военных действий и заключения мира русский 
великий князь повесил свой щит на воротах города. Таков был обычай 
многих народов Восточной Европы.



Олег Вещий Лев VI



• В 911 г. Олег подтвердил свой мирный договор с Византией. В ходе длительных посольских 
переговоров был заключен первый в истории Восточной Европы развернутый 
письменный договор между Византией и Русью. Этот договор открывается 
многозначительной фразой: «Мы от рода русского... посланные от Олега, великого 
князя русского, и от всех, кто под рукою его — светлых и великих князей, и его 
великих бояр...»

• В договоре подтверждены «мир и любовь» между двумя государствами. В 13 статьях 
соглашения стороны договорились по всем интересующим их экономическим, 
политическим, юридическим вопросам, определили ответственность своих подданных в 
случае совершения ими каких-либо преступлений в чужой земле. В одной из статей речь 
шла о заключении между Русью и Византией военного союза. Отныне русские отряды 
регулярно появляются в составе византийского войска во время его походов на врагов.



Итоги правления

• Русь возникла как объединенное восточно-славянское государство. По 
своим масштабам оно не уступало империи Карла Великого или 
территории Византийской империи. 

• Однако многие его районы были мало заселены и плохо пригодны для 
жизни. Слишком велика была и разница в уровне развития различных 
частей государства. Появившись сразу как многоэтническое 
образование, это государство не отличалось поэтому той прочностью, 
которая характеризовала государства, где население было в основном 
мононациональным.



Игорь
912 год — 945 год





Внешняя и внутренняя политика

• После смерти могучего воителя Олега созданное им государство стало 
распадаться: восстали древляне, к границам Руси подошли печенеги. Но 
Игорю и русской верхушке удалось предотвратить распад. Древляне 
были вновь завоеваны и обложены тяжелой данью. С печенегами Игорь 
заключил мир. Одновременно русские поселенцы, поддержанные 
военной силой, начали продвижение к устью Днепра, появились на 
Таманском полуострове, близ Керченского пролива, где была основана 
русская колония. Русские владения подступали вплотную к хазарским 
границам, к византийским колониям в Крыму и Причерноморье.



Походы на Византию



• Успешная внешняя политика  вызвала недовольство Византии. К тому же местное 
купечество требовало от императора отменить льготы для русских торговцев. 
Обострение отношений между двумя странами привело к новой кровопролитной войне, 
которая продолжалась с 941 по 944 г.

• Летом 941 г. огромное русское войско морем и сушей двинулось на Константинополь. 
Русы учинили разгром пригородов и направились к столице, но на подступах к ней 
были встречены флотом противника, вооруженным «греческим огнем». Под стенами 
Константинополя весь день и вечер шел бой. Греки направляли через специальные 
медные трубы на русские корабли горящую смесь. Это «страшное чудо», как сообщает 
летопись, поразило русских воинов. Пламя металось по воде, в непроглядной тьме 
горели русские ладьи. Поражение было полным. Но значительная часть войска уцелела. 
Русы продолжали поход, двинувшись вдоль побережья Малой Азии. Было захвачено 
много городов, монастырей, взято в плен изрядное количество греков.

• Однако Византия успела и здесь мобилизовать силы. Произошли ожесточенные 
сражения на суше и на море. В сухопутной битве греки сумели окружить русов и, 
несмотря на яростное сопротивление, одолели их. Потерпел поражение уже 
потрепанный русский флот. Несколько месяцев продолжалась эта война, и лишь осенью 
русское войско возвратилось на родину.



Греческий огонь



• В 944 г. Игорь собрал новую рать и вновь выступил в поход. В это же время союзники Руси венгры 
совершили рейд по византийской территории и подошли к стенам Константинополя. Греки не стали 
искушать судьбу и выслали навстречу Игорю посольство с просьбой о мире. Новый мирный договор 
был заключен в 944 г. Между странами восстанавливались мирные отношения. Византия обязалась по-
прежнему выплачивать Руси ежегодную денежную дань и предоставить военную контрибуцию. Были 
подтверждены многие статьи старого договора 911 г. Но появились и новые, соответствовавшие 
отношениям Руси и Византии уже в середине X в., одинаково выгодные обеим странам. Право 
беспошлинной русской торговли в Византии было отменено.

• Византийцы признали владение Русью рядом новых территорий в устье Днепра, на Таманском 
полуострове. Был усовершенствован и русско-византийский военный союз: на этот раз он оказался 
направленным против Хазарии, что было выгодно Руси, стремящейся освободить от хазарской 
блокады свои пути на Восток. Русские военные отряды, как и прежде, должны были приходить на 
помощь Византии.



Формирование налоговой системы на Руси
• Как же собиралась дань с подвластных великому киевскому князю княжений?

• Глубокой осенью князь вместе с дружиной объезжал свои владения с целью сбора с них 
положенной дани. Этот объезд назывался полюдьем. Таким же образом поначалу собирали дань 
князья и короли в некоторых соседних странах, где был еще невысок уровень государственного 
развития, например в Швеции. Название «полюдье» происходит от слов «ходить по людям».

• Из чего состояла дань? Конечно, на первом месте стояли меха, мед, воск, лен. Еще со времен 
Олега основной мерой дани с подвластных племен являлись меха куницы, горностая, белки. 
Причем брались они «с дыма», т. е. от каждого жилого дома. Кроме этого, в состав дани входили 
продукты питания, даже одежда. Короче говоря, брали все, что можно было взять, примеряясь к 
той или иной местности, к виду хозяйства.

• Была ли дань фиксированной? Судя по тому, что частью полюдья было и кормление князя и его 
сопровождения, запросы нередко определялись потребностями, а они, как правило, не 
поддавались учету. Вот почему во время полюдья нередкими были насилия над жителями, их 
выступления против княжеских людей. Примером этого может служить трагическая смерть князя 
Игоря..



Смерть Игоря

• Во время сбора дани в 945 г. воины Игоря творили над древлянами 
насилия. Собрав дань, Игорь отправил основную часть дружины и 
обоза восвояси, а сам, оставшись с «малой» дружиной, решил еще 
побродить по древлянским землям в поисках добычи. Древляне во главе 
со своим князем Малом восстали и перебили дружину Игоря. Сам князь 
был схвачен и казнен лютой смертью: его привязали к двум 
склоненным деревьям, а затем отпустили их.


