
КНЯЗЬ ИГОРЬ



• Великий князь Игорь — противоречивый персонаж нашей истории. 
Исторические летописи дают разные о нём сведения, начиная от даты 
рождения и заканчивая причиной его смерти. Общепринято считать, что 
Игорь-сын Рюрика, князя новгородского, хотя есть несостыковки по 
возрасту князя в разных источниках. В первой новгородской летописи 
указано, что в 882 году, во время захвата Киева, Игорь был уже взрослым 
правителем. В другом авторитетном источнике, летописном своде 
называемом «Повесть временных лет», составленном киевскими 
монахами, говорится, что умирающий князь Рюрик оставляет малолетнего 
Игоря в 879 году на попечении своего родственника Олега, которого все 
мы знаем, как «вещего». Промежуток расхождения в предполагаемых 
датах рождения князя, составляет целых 14 лет: от 861 до 875 года.



Кто же такой князь Игорь? Это 
— великий князь, вершивший 
историю Киевской Руси. 



• Так же подвергается сомнению и дата женитьбы в 903 году 
Игоря на будущей княгине Ольге. Да и сама Ольга вызывает 
множество сомнений в своём происхождении: одни источники 
говорят, что она из деревушки на псковщине, другие, что она 
дочь князя Олега, третьи, что из рода болгарского.



КАК КНЯЗЬ ИГОРЬ ПОЗНАКОМИЛСЯ С БУДУЩЕЙ 
ЖЕНОЙ

• Есть несколько теорий знакомства князя Игоря с Ольгой. Первая гласит, 
что княгиня Ольга была родной дочерью Вещего Олега. Они росли вместе. 
Игорь, заметив ум, смекалистость и красоту Ольги не смог устоять. Дядя 
сыграл свадьбу племяннику с родной дочерью. Во второй легенде 
говорится, что при пребывании князя Игоря на охоте ему захотелось 
переплыть реку с одного берега на другой. Он подозвал человека, 
управляющего лодкой к себе, и попросил о переправе. Тот не смог 
отказать. Сидя на лодке, Игорь заметил, что с ним плыла девушка, одетая 
в мужскую одежду. Он начал приставать к ней,и  она сказала, что ее честь 
превыше жизни.



• Когда князь решил жениться, он решил взять в жены именно ее — 
красавицу с Пскова с Выборгской веси незнатного рода. Третий вариант 
легенды гласит о том, что князь Олег привез Ольгу рода Гостомыслова с 
Изборска.



• В 912 году князь Игорь начал своё самостоятельное 
правление на Киевском престоле после смерти князя Олега. 
Древляне (племя, жившее в украинском Полесье) ранее были 
подчинены князем Олегом и обязаны платить дань Киеву. Со 
смертью Олега, они попытались освободиться и отказаться 
платить. Игорь победил их и наложил большую дань, чем 
прежде. Воевода Игоря Свенельд покорил столицу ещё 
одного восточнославянского племени, называвшегося уличи, 
после трёх лет осады, за что получил дань древлян в награду.





• В 915 году на русскую землю пришли впервые печенеги. 
Дипломатия Игоря повернула столкновение в сторону мирного 
договора, но в 920 году войско русское идёт в поход на 
печенегов, что говорит о воинственной политике Игоря. 
Результат этого похода неизвестен, но можно предположить о 
благополучном его завершении, так как нигде в летописях не 
говориться о потерях и князь Игорь вернулся домой живым, 
печенеги ещё долго не беспокоили русскую землю и даже 
были наняты для нападения на Византию в 944 году.



• Времена правления князя 
Игоря характеризуются, как 
жестокая, кровавая эпоха: 
постоянные стычки, войны, 
междоусобные неурядицы. 
Игорь, с малолетства 
привык к окружающей 
военной картине, и нет 
ничего удивительного в 
том, что, ставши 
правителем Руси, он 
возжаждал славы и 
богатых трофеев.



• В 941 году Игорь предпринимает первый поход на Византию, 
суливший богатый выигрыш, в случае победы. Но casino spiele 
вмешались болгары, пославшие весть о нападении, князю 
Роману. Пока войско игорево грабило побережье, Роман 
подтянул с востока свежие силы: завязалась битва, в которой 
русичи еле спаслись. Войска срочно погрузились на свои 
корабли, но попали под ужасающий «греческий огонь» 
византийского флота. Так бесславно закончился первый поход 
в Византию.





• Но Игорю, не терпелось показать 
свою мощь, и в 944 году он 
собрал огромное войско, призвав 
варягов, наняв печенегов, и 
снова пошёл на греков морским 
флотом и конницей. И снова 
болгары донесли Роману о 
нападении. На этот раз греческий 
правитель, опасаясь встречи со 
столь отчаянным врагом, 
отправил навстречу Игорю 
послов. В результате был 
заключён мир и установлены 
наилучшие условия для торговли 
с греками. Так же получил князь 
Игорь и подать с Византии, 
большую, чем собирал князь 
Олег.

Сбор дани на Руси - полюдье



СМЕРТЬ ИГОРЯ

• Осенью 945 года Игорь по требованию дружины, недовольной своим содержанием, 
отправился за данью к древлянам. Древляне не числились в составе войска, 
потерпевшего разгром в Византии. Возможно поэтому Игорь решил поправить 
положение за их счёт. Игорь произвольно увеличил величину дани прежних лет, при 
её сборе дружинники творили насилие над жителями. На пути домой Игорь принял 
неожиданное решение:

• «Поразмыслив, сказал своей дружине: "Идите с данью домой, а я возвращусь и 
похожу еще". 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. И погребен был Игорь, и есть могила 
его у Искоростеня в Деревской земле и до сего времени.»





• Великий князь Игорь не имел таких военных успехов, как его 
наставник Олег, но сумел сохранить целостность Руси, 
продолжил и сделал более выгодными торговые отношения с 
Византией. Так же похвально, что отличался терпимостью и не 
устраивал Игорь гонений новой вере — христианской, хотя и 
был сам язычником.
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