


















«Начал Олег города 
строить, и заставил 
платить дань словен, 
кривичей и мерю, а 
варягам сам платил 
дань за счет Новгорода 
по 300 гривен в год, эта 
дань собиралась со всех 
новгородцев и 
выплачивалась до 
смерти Ярослава».

 В 883 году Олег 
«примучил» древлян и 
возложил на них дань по 
«черной куне», т. е. 
кунице с дыма. Год 
спустя он подчинил 
северян, потом 
радимичей, воевал 
уличей и тиверцев. 
 В это же время Олег 
разбил кочевников-
хазаров. Ранее они 
брали дань с полян, 
северян, вятичей. 











«…Князь Игорь и Ольга на холме сидят;
Дружина пирует у брега;
Бойцы поминают минувшие дни
И битвы, где вместе рубились они…»









В 914 году Игорь завоевал древлян и возложил на 
них дань больше Олеговой. В 915 году, двигаясь на 
помощь Византии против болгар, на Руси впервые 
появились печенеги. Игорь предпочёл не 
препятствовать им, но в 920 году сам провёл против 
них военный поход. Следующее летописное известие 
об Игоре — его поход на Царьград 941—944 годов. С 
этого времени свидетельства об Игоре впервые 
появляются в византийских и западноевропейских 
источниках. Таким образом, он стал первым русским 
князем, названным по имени в нерусских источниках.





Русско-византийская война 941—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. 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. «… Игорь же собрал воинов 
многих: варягов, русь, и полян, и словен, и кривичей, 
и тиверцев, — и нанял печенегов, и заложников у них 
взял, — и пошел на греков в ладьях и на конях, 
стремясь отомстить за себя. »До военных 
столкновений дело на этот раз не дошло, Византия 
заключила мирный договор с Игорем, выплатив 
дань.









«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 вынесет 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…»





«Когда Игорь возмужал, оженил его Олег, 
выдал за него жену от Изборска, рода 
Гостомыслова, которая Прекраса звалась, а 
Олег переименовал её и нарек в своё имя 
Ольга. Были у Игоря потом другие жены, но 
Ольгу из-за мудрости её более других чтил».





1-я месть княгини Ольги: сваты, 20 древлян, 
прибыли в ладье, которую киевляне отнесли и 
бросили в глубокую яму на дворе терема Ольги. 
Сватов-послов закопали живьем вместе с 
ладьёй.И, склонившись к яме, спросила их 
Ольга: „Хороша ли вам честь?». Они же 
ответили: „Горше нам Игоревой смерти». И 
повелела засыпать их живыми; и засыпали их..



• 2-я месть: 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.



• 3-я месть: 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            5 
тысячах перебитых древлян.



• 4-я месть: В 946 году Ольга вышла 
с войском в поход на древлян. 
Ольга прошлась по Древлянской 
земле, установила дани и налоги, 
после чего вернулась в Киев. После 
безуспешной осады Искоростеня в 
течение лета Ольга сожгла город с 
помощью птиц, к ногам которых 
велела привязать зажжённую паклю 
с серой. Часть защитников 
Искоростеня были перебиты, 
остальные покорились.











• «…Была она 
предвозвестницей 
христианской земле, как 
денница перед солнцем, 
как заря перед рассветом. 
Она ведь сияла, как луна в 
ночи; так и она светилась 
среди язычников, как 
жемчуг в грязи…»







• «Когда Святослав вырос и 
возмужал, стал он собирать 
много воинов храбрых, и 
быстрым был, …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!“»













«Показался и Сфендослав, 
приплывший по реке на скифской 
ладье; он сидел на веслах и греб 
вместе с его приближенными, ничем 
не отличаясь от них. Вот какова была 
его наружность: умеренного роста, не 
слишком высокого и не очень 
низкого, с густыми бровями и светло-
синими глазами, курносый, 
безбородый, с густыми, чрезмерно 
длинными волосами над верхней 
губой. Голова у него была 
совершенно голая, но с одной 
стороны её свисал клок волос — 
признак знатности рода; крепкий 
затылок, широкая грудь и все другие 
части тела вполне соразмерные, но 
выглядел он хмурым и суровым. В 
одно ухо у него была вдета золотая 
серьга; она была украшена 
карбункулом, обрамленным двумя 
жемчужинами. Одеяние его было 
белым и отличалось от одежды его 
приближённых только заметной 
чистотой»





По заключении мира Святослав 
благополучно достиг устья 
Днепра и на ладьях отправился к 
порогам. Воевода Свенельд 
говорил ему: «Обойди, князь, 
пороги на конях, ибо стоят у 
порогов печенеги». Попытка 
Святослава в 971 году подняться 
по Днепру не удалась, пришлось 
ему зимовать в устье Днепра, а 
весной 972 года повторить 
попытку. Однако печенеги по-
прежнему сторожили русов. В 
схватке Святослав погиб:«Когда 
наступила весна, отправился 
Святослав к порогам. И напал на 
него Куря, князь печенежский, и 
убили Святослава, и взяли 
голову его, и сделали чашу из 
черепа, оковав его, и пили из 
него.» 








