
СОДЕРЖАНИЕ

ВОСТОЧНЫЕ СЛАВЯНЕ В ДРЕВНОСТИ .............................................. 5
РАССЕЛЕНИЕ ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН .......................................................................... 6
ХОЗЯЙСТВО И СОЦИАЛЬНЫЙ СТРОЙ ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН .............................. 8
СОСЕДИ ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН. ОСНОВАНИЕ КИЕВА ......................................... 10

ОБРАЗОВАНИЕ  ДРЕВНЕРУССКОГО  ГОСУДАРСТВА .............12
РЮРИК. ОЛЕГ .............................................................................................................. 12
ПЕРВЫЕ КНЯЗЬЯ ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА. ОЛЕГ. ИГОРЬ ..................... 14
ПЕРВЫЕ КНЯЗЬЯ ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА. ОЛЕГ. ИГОРЬ ..................... 16
ПЕРВЫЕ КНЯЗЬЯ ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА. 

ГИБЕЛЬ ИГОРЯ. ПРАВЛЕНИЕ ОЛЬГИ ............................................................... 18
ПЕРВЫЕ КНЯЗЬЯ ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА. СВЯТОСЛАВ ...................... 20
ВЛАДИМИР I СВЯТОСЛАВИЧ ..................................................................................... 22
ЯЗЫЧЕСКИЕ ВЕРОВАНИЯ ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН ................................................... 24

РАСЦВЕТ ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА ..............................26
КРЕЩЕНИЕ РУСИ  ....................................................................................................... 26
КНЯЖЕСКАЯ УСОБИЦА .............................................................................................. 28
ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ ...................................................................................................... 30
РУСЬ ПРИ ЯРОСЛАВИЧАХ ......................................................................................... 32
ВЛАДИМИР МОНОМАХ ............................................................................................. 34
КУЛЬТУРА ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА .......................................................... 36

УДЕЛЬНАЯ РУСЬ ................................................................................................38
СМУТА МОНОМАШИЧЕЙ. ЮРИЙ ДОЛГОРУКИЙ. 

ОСНОВАНИЕ МОСКВЫ ..................................................................................... 38
РУСЬ XII—XIII ВЕКОВ. ГАЛИЦКО-ВОЛЫНСКОЕ  КНЯЖЕСТВО ................................ 40
КИЕВСКОЕ КНЯЖЕСТВО. ЧЕРНИГОВСКОЕ И СЕВЕРСКОЕ КНЯЖЕСТВА. 

НОВГОРОДСКИЕ ЗЕМЛИ .................................................................................. 42
НОВГОРОДСКИЕ ЗЕМЛИ — НЕЗАВИСИМАЯ РЕСПУБЛИКА .................................. 44
ВЛАДИМИРО-СУЗДАЛЬСКОЕ КНЯЖЕСТВО. АНДРЕЙ БОГОЛЮБСКИЙ ............. 46
КУЛЬТУРА УДЕЛЬНЫХ КНЯЖЕСТВ XII—XIII ВЕКОВ .................................................... 48

МОНГОЛО-ТАТАРСКОЕ ИГО НА РУСИ ..............................................50
ОБРАЗОВАНИЕ МОНГОЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВА ................................................. 50
ЗАВОЕВАНИЯ МОНГОЛОВ ....................................................................................... 52
МОНГОЛО-ТАТАРСКОЕ НАШЕСТВИЕ НА РУСЬ ...................................................... 54
МОНГОЛО-ТАТАРСКОЕ НАШЕСТВИЕ. 

УСТАНОВЛЕНИЕ МОНГОЛО-ТАТАРСКОГО ИГА НА РУСИ   ......................... 56
АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ. НЕВСКАЯ БИТВА. КРЕСТОНОСЦЫ .................................. 58
ЛЕДОВОЕ ПОБОИЩЕ. НАЧАЛО ВЕЛИКОГО КНЯЖЕНИЯ 

АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО ................................................................................. 60
ВЕЛИКОЕ КНЯЖЕНИЕ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО .................................................. 62
ПРОТИВОСТОЯНИЕ МОСКВЫ И ТВЕРИ: БОРЬБА ЗА ХАНСКИЙ ЯРЛЫК ............. 64
ВОЗВЫШЕНИЕ МОСКВЫ. ИВАН I КАЛИТА ............................................................. 66
ВОЗВЫШЕНИЕ МОСКВЫ ........................................................................................... 68
ВОЗВЫШЕНИЕ МОСКВЫ. ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ ................................................... 70
СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ. КУЛИКОВСКАЯ БИТВА ................................................... 72
РУСЬ ПОСЛЕ КУЛИКОВСКОЙ БИТВЫ ....................................................................... 74
ВАСИЛИЙ I — ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ МОСКОВСКИЙ  .................................................... 76
КНЯЖЕНИЕ ВАСИЛИЯ I. ВАСИЛИЙ II ТЁМНЫЙ....................................................... 78

СТАНОВЛЕНИЕ РОССИЙСКОГО 
НЕЗАВИСИМОГО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО 
ГОСУДАРСТВА.......................................................................................................80

НАЧАЛО ПРАВЛЕНИЯ ИВАНА III .............................................................................. 80
ИВАН III — САМОДЕРЖАВНЫЙ ГОСУДАРЬ ВСЕЯ РУСИ ......................................... 82
УКРЕПЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ ПРИ ИВАНЕ III ................. 84
ПРАВЛЕНИЕ ВАСИЛИЯ III ........................................................................................... 86
КУЛЬТУРА РУСИ XIII—XV ВВ. ........................................................................................ 88

РОССИЯ ПРИ ИВАНЕ ГРОЗНОМ .............................................................90
БОЯРСКОЕ ПРАВЛЕНИЕ ............................................................................................. 90
НАЧАЛО ЦАРСТВОВАНИЯ ИВАНА ГРОЗНОГО...................................................... 92
РЕФОРМЫ ИЗБРАННОЙ РАДЫ ................................................................................. 94
ПРИСОЕДИНЕНИЕ КАЗАНИ И АСТРАХАНИ ........................................................... 96
ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ПРАВЛЕНИЯ ИЗБРАННОЙ РАДЫ. 

ЗАПАДНАЯ ПОЛИТИКА ИВАНА IV .................................................................. 98
ПАДЕНИЕ ИЗБРАННОЙ РАДЫ. НАЧАЛО ОПРИЧНИНЫ ....................................100
ОПРИЧНИНА .............................................................................................................102
КОНЕЦ ОПРИЧНИНЫ И ЛИВОНСКАЯ ВОЙНА ....................................................106
ПОКОРЕНИЕ СИБИРИ. КОНЕЦ ЦАРСТВОВАНИЯ ИВАНА ГРОЗНОГО .............108
КУЛЬТУРА РОССИИ XVI ВЕКА ...................................................................................110

РОССИЯ НАКАНУНЕ СМУТЫ ..................................................................112
ЦАРСТВОВАНИЕ ФЁДОРА ИВАНОВИЧА. БОРИС ГОДУНОВ.............................112
ЦАРСТВОВАНИЕ БОРИСА ГОДУНОВА..................................................................116

СМУТНОЕ ВРЕМЯ .............................................................................................118
КОНЕЦ ДИНАСТИИ ГОДУНОВЫХ. ЛЖЕДМИТРИЙ I ............................................118
ВАСИЛИЙ ШУЙСКИЙ. ВОССТАНИЕ БОЛОТНИКОВА .........................................120

ЛЖЕДМИТРИЙ II. СВЕРЖЕНИЕ ВАСИЛИЯ ШУЙСКОГО .......................................122
СЕМИБОЯРЩИНА. ПЕРВОЕ И ВТОРОЕ ОПОЛЧЕНИЯ ........................................124

РОССИЯ ПРИ ПЕРВЫХ РОМАНОВЫХ .............................................126
ИЗБРАНИЕ ЦАРЁМ РОМАНОВА. ОКОНЧАНИЕ СМУТЫ ......................................126
ЦАРСТВОВАНИЕ АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧА ........................................................128
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧА ..............................................130
НАРОДНЫЕ ВОССТАНИЯ В РОССИИ СЕРЕДИНЫ XVII ВЕКА ..............................132
ЦЕРКОВНАЯ РЕФОРМА 1654 ГОДА ......................................................................134
ЦАРСТВОВАНИЕ ФЁДОРА АЛЕКСЕЕВИЧА ...........................................................136
СОФЬЯ И ПЁТР ...........................................................................................................138

РОССИЯ ПРИ ПЕТРЕ I ..................................................................................140
НАЧАЛО САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ПРАВЛЕНИЯ ПЕТРА I .......................................140
ПОДАВЛЕНИЕ СТРЕЛЕЦКОГО БУНТА. НАЧАЛО СЕВЕРНОЙ ВОЙНЫ ..............142
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ПЕТРА I В НАЧАЛЕ XVIII ВЕКА .........................................144
ЭКОНОМИКА РОССИИ ПРИ ПЕТРЕ I ......................................................................146
ПЕТРОВСКИЕ РЕФОРМЫ. СТАНОВЛЕНИЕ 

АБСОЛЮТНОЙ МОНАРХИИ ..........................................................................148
ПЕТРОВСКИЕ РЕФОРМЫ. ОФОРМЛЕНИЕ АБСОЛЮТИЗМА  .............................150
БЫТ И КУЛЬТУРА ПЕТРОВСКОЙ РОССИИ ..............................................................152
НАСЛЕДНИКИ ПЕТРА ...............................................................................................154

ЭПОХА ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ ...............................................156
ЕКАТЕРИНА I. ПЁТР II ................................................................................................156
ПРАВЛЕНИЕ АННЫ ИОАННОВНЫ .........................................................................158
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА АННЫ ИОАННОВНЫ. 

БИРОН И АННА ЛЕОПОЛЬДОВНА ...............................................................160
ПРАВЛЕНИЕ ЕЛИЗАВЕТЫ ПЕТРОВНЫ ....................................................................162
СЕМИЛЕТНЯЯ ВОЙНА. ПЁТР III — НАСЛЕДНИК ПРЕСТОЛА ................................164
ПРАВЛЕНИЕ ПЕТРА III ...............................................................................................166

ПРАВЛЕНИЕ ЕКАТЕРИНЫ II  .............................................. 168
ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА ЕКАТЕРИНЫ II ...............................................................168
ВОССТАНИЕ ПУГАЧЁВА ............................................................................................170
РЕФОРМЫ ЕКАТЕРИНЫ II .........................................................................................172
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ЕКАТЕРИНЫ II ....................................................................174

ПРАВЛЕНИЕ ПАВЛА I ...................................................................................176
ЛИЧНОСТЬ ПАВЛА I .................................................................................................176
ЛИЧНОСТЬ ПАВЛА I. ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА ...................................................178
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ПАВЛА I. КОНЕЦ ПРАВЛЕНИЯ ПАВЛА I ........................180
КУЛЬТУРА РОССИИ СЕРЕДИНЫ И ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII ВЕКА .................182

РОССИЯ ПРИ АЛЕКСАНДРЕ I .................................................................186
ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА АЛЕКСАНДРА I .............................................................186
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА АЛЕКСАНДРА I ..................................................................188
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 ГОДА ..................................................................190
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 ГОДА. ЗАГРАНИЧНЫЙ ПОХОД ......................194
ПОЛИТИКА АЛЕКСАНДРА I ПОСЛЕ 1814 ГОДА ..................................................196
ПЕРВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ БУДУЩИХ ДЕКАБРИСТОВ............................................198
КОНЕЦ ПРАВЛЕНИЯ АЛЕКСАНДРА I. ВОССТАНИЕ ДЕКАБРИСТОВ ..................200

РОССИЯ ПРИ НИКОЛАЕ I ..........................................................................202
ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА НИКОЛАЯ I ...................................................................202
ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ ПРИ НИКОЛАЕ I ..................................................206
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА НИКОЛАЯ I ........................................................................208
КРЫМСКАЯ ВОЙНА ...................................................................................................210
КРЫМСКАЯ ВОЙНА. ОБОРОНА СЕВАСТОПОЛЯ .................................................212
КУЛЬТУРА РОССИИ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА ............................................214

РОССИЯ ПРИ АЛЕКСАНДРЕ II ...............................................................218
АЛЕКСАНДР II. ОТМЕНА КРЕПОСТНОГО ПРАВА .................................................218
РЕФОРМЫ АЛЕКСАНДРА II ......................................................................................220
ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ 60-Х ГОДОВ .........................................................222
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА АЛЕКСАНДРА II .................................................................224
ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ 70-Х ГОДОВ .........................................................226
КОНЕЦ ПРАВЛЕНИЯ АЛЕКСАНДРА II .....................................................................228

РОССИЯ В КОНЦЕ XIX ВЕКА ...................................................................230
ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА АЛЕКСАНДРА III ...........................................................230
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА АЛЕКСАНДРА III. 

РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ В КОНЦЕ XIX ВЕКА ...................................................232
РАСПРОСТРАНЕНИЕ МАРКСИЗМА В РОССИИ......................................................234
НАЧАЛО ПРАВЛЕНИЯ НИКОЛАЯ II ........................................................................236
РОССИЯ В КОНЦЕ XIX ВЕКА ....................................................................................238
КУЛЬТУРА РОССИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ  XIX ВЕКА ...........................................240

СХЕМЫ .....................................................................................................................246

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ ...............................................................................250



СЛАВЯНЕ. КТО ОНИ?
Праславяне, предки славян, со II тысячелетия до 
н.э. жили на территории Центральной и Восточной 
Европы, от реки Одер и до Карпатских гор. Пример-
но в VI в. н.э. славянские племена начали расселе-
ние по территории современной России.

На землях нашей страны, ещё до прихода сла-
вян, жили угро-финны, балты и другие племена, и 
на местах будущих славянских городов уже были 
развитые поселения. Так, на территории Моск-
вы, близ бывшего села Дьяково, обнаружено угро-
финн ское городище оседлых скотоводов и земледе-
льцев.  Дьяковская  культура  просуществовала с 
VIII—VII вв. до н.э. по VI—VII вв. н.э. 

Недалеко от Киева открыты поселения 
черняховской культуры  (начало III в. — начало 
V в. н.э.), названной так по поселению около села 

Черняхово. Эта культура создана племенами раз-
ного происхождения. Черняховцы возделывали 
землю и разводили скот, умели ковать орудия и 
украшения из железа, отливать изделия из брон-
зы, занимались резьбой по кости, камнесечным 
и гончарным ремёслами, торговали с античными 
городами.

Славяне, расселяясь, уживались с коренным 
населением, шло взаимопроникновение культур — 
племена перенимали опыт и умения друг у друга.  

Происхождение названия «славяне» 
не ясно. По одной из версий, сла-
вяне (или более древняя форма 

«словене») — те, кто «обладали словом», т.е. гово-
рили на понятном языке. Отсюда и самоназвание 
славянских племён. Другие народы, чей язык был 
непонятен, славяне считали бессловесными, «не-
мыми». Недаром на Руси «немцами» называли не 
только жителей Германии, но и всех иностранцев, 
язык которых не понимали. Точно так же греки и 
римляне называли «варварами» чуждые народы, 
непонятный язык которых казался им набором зву-
ков — что-то вроде «вар-вар-вар».

Название «славяне» стало распространяться в 
середине первого тысячелетия нашей эры. Снача-
ла так назывались только западные славяне. Вос-
точные славяне назывались «антами». Но вскоре 
название «славяне» закрепилось за всеми племена-
ми, говорившими на славянских языках.

Около VI века из единой славянской общнос-
ти выделилась восточно-славянская 

группа племенных союзов. 

ВОСТОЧНЫЕ СЛАВЯНЕ В ДРЕВНОСТИ 4—5

«ЧЕРНЯХОВЦЫ»

Предметы черняховской 
культуры IV в.

Бронзовая 
фибула (застёжка 

для одежды)

Ременная 
бляха

Ритуальный 
бронзовый 

колокольчик



РАССЕЛЕНИЕ ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН

Территория 
расселения восточных 
славян

Территории древних 
культурных и политических 
центров восточных 
славян

Граница 
Древнерусского 
государства

Названия племён 
и народов

Названия 
славянских племён

Столицы 
государств

Важнейшие 
города

Торговый путь 
«из варяг в греки»

Волжский 
торговый путь

Дания



РАССЕЛЕНИЕ 
ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИХ ПЛЕМЁН
Реки, особенно в лесистой местности, были един-
ственными доступными дорогами, по ним прохо-
дили и важнейшие торговые пути. Поэтому и рас-
селялись славяне в основном вдоль рек. Освоив 
области возле Днестра, Буга и Днепра, славяне 
пришли к верховьям Оки, Волги, Дона, Западной 
Двины, Волхова, к Ладожскому и Ильменскому озё-

рам, Белому морю. 
Дреговичи заняли наиболее западные земли на 

территории расселения восточных славян. Позже 
здесь появились кривичи, древляне и поляне. Ещё 
дальше на север продвинулись ильменские словене, 
которые, вероятно, были ответвлением кривичей. 
Другая ветвь кривичей — полочане — облюбовала 
для поселения берега реки Полота. Позже с севера, 
возможно от кривичей и ильменских словен, к Де-

сне пришли северяне и поселились севернее полян. 
Западнее полян поселились волыняне (бужане).

Легенда говорит о братьях Вятко и Радиме, 
пришедших с запада, от которых произошли ради-

мичи и вятичи. Эти племена, пройдя через земли 
занятые кривичами, древлянами и дреговичами, 
поселились за Днепром.  Уличи и тиверцы посели-
лись на юге, на границе с Византией.  

Одни славянские племена, осев на новых зем-
лях, сохранили свои старые племенные названия 
(кривичи). Другие назвались по рекам и озёрам, 
близ которых поселились (бужане — р. Буг, поло-
чане — р. Полота, ильменские словене — оз. Иль-
мень), или типу местности (древляне — «лесные 

люди», дреговичи — «болотные люди», от слова 
«дрягва» — «болото», поляне — люди, жившие в 
полях). 

ДВА ЦЕНТРА
Основа русских летописей — киевский летопис-
ный свод второго десятилетия XII в. «Повесть вре-

менных лет», написанный монахом Нестором, — 
описывает путь «из варяг в греки», который соеди-
нял варягов-скандинавов и страны Западной Евро-
пы с «греками» (Византией). Начинался этот путь 
от Балтийского моря, которое славяне называли 
Варяжским. От Балтики по Неве суда через Ла-
дожское озеро и по реке Волхов приходили в озеро 
Ильмень и шли по реке Ловать.  От Ловати  ладьи 
волоком переносились до Западной Двины. Пройдя 
Западную Двину, корабельщики вновь волокли су-
да до истоков Днепра и по этой реке приплывали в 
Чёрное море. 

На этой великой дороге возникло два славян-
ских центра. Север пути «из варяг в греки» засели-
ли племена кривичей, полочан и ильменских сло-
вен, основав на реке Волхов город Новгород — пер-
вую столицу древнерусского государства. Поляне 
заняли пересечение Десны с Днепром, на южном 
конце торгового пути, ближе к грекам. Здесь воз-
ник город Киев — другая столица Древней Руси.

VI—VII вв. — расселение славян 
в Восточной Европе

Современные славянские народы представле-

ны тремя группами. Русские, украинцы и бело-

русы составляют группу восточных славян. 

К южным славянам относятся болгары, сербы, 

хорваты, словенцы, македонцы, боснийцы, 

черногорцы. Группа западных славян включает 

поляков, чехов, словаков. 

6—7

Бронзовые фибулы 
VI—VII вв., найденные 
на территории расселения 
вятичей



КАК ЖИЛИ ВОСТОЧНЫЕ СЛАВЯНЕ 
Славяне жили в небольших посёлках, обнесённых 
высоким частоколом. За частоколом лежали земли 
общины. На защиту владений вставала вся община, 
женщины наравне с мужчинами отбивались от врагов 
кольями и рогатинами. Члены общины вместе возде-
лывали землю, пасли скот, охотились и рыбачили. 

Главным занятием славян было земледелие. 
На плодородном юге земля приносила богатый уро-
жай. На севере, где климат гораздо суровее, уро-
жайность земли поднимали так — деревья в лесу 
подрубали, а когда они засыхали, лес поджигали. 
Пни выкорчёвывали, золой удобряли землю, взрых-

ляли её и засеивали. Такой участок использова-
ли несколько лет подряд, пока почва 

не истощалась. Сюда возвраща-
лись через 20—30 лет, когда 

вырастет лес, который мож-
но опять сжечь и исполь-

зовать золу как удоб-
рение. Такой способ 

земледелия назы-
вается подсечно-

огневым. 
Славяне разводили скот и охотились — не 

только ради мяса, но и ради меха, который шёл на 
продажу. Скудость северных почв с лихвой искупа-
ло богатство северных лесов, где водилось немало 
пушного зверя, столь высоко ценимого в далёкой 
Византии. Немалый доход приносило и бортниче-
ство (сбор мёда диких пчёл). 

НА ПОРОГЕ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
Родственные славянские семьи объединялись в 
родовые общины, которые вместе вели хозяйство. 
Близкие родовые общины объединялись в племена.  
В VII—VIII вв. на смену родовой общине приходит 
соседская. В такой общине жили представители 
разных родов, и здесь были важны не столько родс-
твенные, сколько соседские связи. При этом у каж-
дой семьи внутри общины было личное хозяйство, 
свой дом, скот, орудия труда. А вот земля и водо-
ёмы считались общими. Каждый год земля заново 
разделялась между семьями, чтобы все по очереди 
могли воспользоваться наиболее плодородными 
участками. Тем не менее в общинах были семьи по-
богаче и победнее. 

ХОЗЯЙСТВО И СОЦИАЛЬНЫЙ СТРОЙ ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН

СЛАВЯНКА 
С РЕБЁНКОМ

Стеклянные бусины 
ильменских словен. IX в.

Височное кольцо из клада, 
найденного под Смоленском. 
950-е гг.

Височные кольца вятичей 
(вплетались в волосы 
на висках)

Костяной гребень 
ильменских 

словен. IX в.

Мужская 
шейная гривна 

(шейное украшение). 
Начало X в.

Ременная 
пряжка. X в.



Из основательных хозяев общинники выби-
рали себе старейшину, который решал все споры 
между членами общины. Желая его задобрить, не-
сли ему соседи подарки — опять выгода. Но глав-
ный источник обогащения — набеги на соседние 
племена, на богатеев хазар и даже на Византию. 
Старейшины и вожди племён окружали себя опыт-
ными воинами — дружиной, с которыми делились 
своими богатствами и военной добычей. Вождь 
племени назывался «кнез», отсюда и слово «князь». 
Опираясь на силу дружины, князь подчинял себе 
общинников. Князья, старейшины и дружина со-
ставляли племенную знать. Таким образом, неко-
торые славянские племена стояли уже на пороге 
возникновения государственности.

«СТРАНА ГОРОДОВ»
Славяне торговали с заморскими купцами, а наибо-
лее предприимчивые — сами везли товары к варя-
гам и в Византию. Более всего богатели племена, 
обитающие вблизи важных международных торго-
вых путей. Помимо дороги «из варяг в греки», Вос-
ток с Западом связывал торговый путь по Волге.  

На важнейших точках этих торговых дорог и воз-
никали первые славянские города. В IX—X вв. волж-
ские края захватило Хазарское царство. Славянским 
купцам стало выгоднее перевозить товары через 
Днепр. Однако на развитие восточнославян ских 
племён повлиял и Волжский путь — в большинстве 
случаев именно на этих торговых путях возникли 
первые русские города. Первоначально города были 
торговыми факториями — укреплёнными местами, 
где останавливались купцы, хранились товары и со-
вершались сделки. Позже на месте факторий обра-
зовывались поселения и строились города. 

Древнейшими русскими городами были Новго-

род, основанный в 859 г. на реке Волхов, близ Иль-

мень-озера, в начале пути «из варяг в греки», и Киев 
(860 г.), на Днепре, на другом конце великого пути.  
На Днепре  в 863 г. появился Смоленск, город криви-
чей, поляне в 911 г. построили на Днепре Переяславль, 
а на притоке Днепра — Десне — в IX в. вырос их же 
город Чернигов. Появились свои города на Волге и её 
притоках: Белоозеро (862 г.), Муром (862 г.), Ростов 
(862 г). Важнейшими городами славян были Полоцк 
(862 г.) у полочан,  Псков (IX в.) в землях кривичей, 
Ладога (862 г.) у ильменских словен, Искоростень у 
древлян,  Суздаль  (1024 г.) на землях вятичей и др. 
Недаром скандинавы называли Русь «Гардарикой» — 
«страной городов». К началу IX в. на Руси насчитыва-
лось не менее 24 крупных городов. 

Древнерусский «град» (город) пред-
ставлял собой огороженное поселе-
ние с крепостью в центре горо-
да — кремлём. Первые горо-
да просто обносились зем-
ляным валом. Позже по-
селения огораживали 
рядом заострённых 
брёвен (острогом), 
а впоследствии вок-
руг города возво-
дили  деревянные  
стены с башнями.

ОХОТНИК-
СЛАВЯНИН

8—9

Питьевой рог полян. 
960-е гг.

Железный 
топор. X в.

Наконечники 
стрел 

ильменских 
словен. IX в.

Наконечник копья. 
Начало X в.



СОСЕДИ СЛАВЯН
Юго-восточные соседи  славян — хазары — пришли 
на север Кавказа к IV в. Расширяя свои владения, 
хазары разгромили булгар, живших в степях нынеш-
него Краснодарского края. Часть булгар двинулась 
на Балканы. Покорив южных славян, булгары дали 
им свое название — болгары — и основали царство 
Великую Болгарию. Другая часть булгар ушла на 
среднюю Волгу, образовав там государство Волж-

скую Булгарию. Потомки волжских булгар смешива-
лись с чувашами и волжскими татарами.

К середине VII в. хазары создают своё 
государство — Хазарский каганат, прави-
тель которого назывался каганом.  Хазары 
воюют с арабами, нападают на Крым и За-
кавказье и распространяют своё влияние 
на Северный Кавказ, Приазовье и Ниж-
нее Поволжье. 

Через Хазарский каганат пролегала важней-
шая торговая дорога из Азии в Европу — Великий 

шёлковый путь. Хазарские города быстро богатели. 
Некогда Хазария приняла у себя бежавших из Ви-
зантии и Персии еврейских купцов. Образованные 
и искушённые в торговых делах евреи (рахдониты) 
стали вести все торговые дела каганата. Не смеши-
ваясь с местным населением, рахдониты сохрани-
ли свою религию (иудаизм) и культуру. В кагана-
те исповедовали христианство, мусульманство и 
язычество, но когда в VIII в. с помощью рахдони-
тов власть захватил командующий войском (бек), 
иудаизм стал государственной религией. 

Бек, приняв титул царя, стал единовластным 
правителем хазар, а каган — лишь номинальным 
правителем, полностью подчинённым царю. Иуда-
изм исповедовала только верхушка власти да рахдо-
ниты, остальные хазары так и остались поклонника-
ми разных религий, чуждыми своим правителям. 

СОСЕДИ ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН.
ОСНОВАНИЕ КИЕВА

ВИЗАНТИЙСКИЙ ВОИН. 
ВАРЯГ. ВОЛЖСКИЙ БУЛГАРИН. 
ХАЗАРСКИЙ КУПЕЦ



рам с каждого двора по мечу. Вернувшись домой, по-
казали хазарские послы своему владыке дань полян, 
и сказали тогда мудрецы хазарские: «Недоброе сулит 
нам эта дань. Мы воюем саблями, острыми лишь с од-
ной стороны, а эти мечи с двух сторон остры. Как бы 
не случилось так, что не мы с них дань брать будем, а 
они с нас, да и с других народов».

Богатство каганата позволяло содержать мощ-
ное наёмное войско и расширять сферу влияния. 
Хазарам платили дань многие народы, в том чис-
ле поляне, северяне, радимичи и вятичи.

В IV в. на карте появилась Византия — вос-
точный осколок Римской империи. Южный 
сосед славян, Византия была то их врагом, 
то союзником. Название «Византия», как ни 
странно, появилось уже после исчезновения 
этого государства, а в те времена Византия 
называлась Восточная Римская империя. Сто-
лицей Византии был Константинополь (славяне 
называли её Царьград, а сейчас это Стамбул). Госу-
дарственной религией Византии было православное 

христианство, а правил там император. Жили в Ви-
зантии греки и эллинизированные* племена. Мощное 
государство с сильной армией и богатой культурой, 
Византия сыграла огромную роль в истории Руси.

Древнерусские летописи упоминают о варя-

гах — выходцах из Скандинавии, которых в Визан-
тии называли варангами, а в Европе — викингами. 
Варяги были наёмными воинами на службе у рус-
ских князей и византийских императоров. 

Варягами на Руси когда-то называли вообще 
всех скандинавов, а Балтийское море до XVIII в. 
называлось Варяжским.

ЛЕГЕНДА ОБ ОСНОВАНИИ КИЕВА
Вторым после Новгорода важнейшим городом на 
пути «из варяг в греки» стал Киев.

Легенда, приведённая в древнейшем общерус-
ском летописном своде — «Повести временных 
лет», так говорит об основании Киева. 

Жили в племени полян три брата Кий, Щёк 
и Хорив со своей сестрой Лыбедью. Постро-
или братья на берегу Днепра город и назвали 
его Киевом, в честь старшего брата. Имена же 
младших остались в названиях киевских гор 
Щёковицы и Хоривицы, а имя сестры — в назва-
нии реки Лыбедь. От Кия и его братьев пошли 
первые князья полян. 

После смерти братьев пришли в Киев хазары и 
потребовали платить им дань. Поляне вынесли хаза-

ЛЕГЕНДАРНЫЕ КНЯЗЬЯ КИЙ, ЩЁК И ХОРИВ

Византийская 
чаша. X в.

Древнерусские мечи. 
X—XIII вв.

Варяжская 
серебряная 

фигурка 
всадника. X в.

Привеска-бубенчик 
из Волжской 

Булгарии. X в.

Варяжская 
серебряная 
подвеска 
с изображением 
бога

Хазарский 
керамический 

сосуд

Золотой перстень 
из Волжской 
Булгарии. X в.
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* Эллинизированные — т.е. воспринявшие греческий 
язык и культуру. 

VI в. — легенда о князе Кие, 
основателе города Киева



СКАЗАНИЕ О ПРИЗВАНИИ ВАРЯГОВ
Накануне образования древнерусского государ-
ства со столицей в Киеве поляне платили дань 
хазарам. Северные славянские племена, вклю-
чавшие ильменских словен, а также союзные им 
финно-угорские племена платили дань варягам. Се-
верные славяне прогнали варягов, и новгородцами 
стал править Гостомысл (то ли старейшина, то 
ли князь) —  «сей Гостомысл бе муж елико храбр, 
толико мудр, всем соседом своим страшный, а лю-
дем его любим». Со смертью Гостомысла начались 
междоусобицы, и новгородцы, дабы избежать даль-
нейшего кровопролития, обратились к варягам. 
Они просили прислать им на княже-
ние Рюрика, сына варяжского вождя 
и дочери Гостомысла. 

Легенда о призвании варягов, записанная ле-
тописцем XII в. с древних устных сказаний, гласит, 
что пришедшие к варягам послы обратились к Рю-
рику: «Земля наша богата и обильна, а порядка в 
ней нет. Да пойди же княжить и володеть нами». 
Рюрик пришёл в Новгород, положив начало рус-
ской княжеской династии. Случилось это в 862 г.

Варяжские воеводы Аскольд и Дир из «свиты» 
Рюрика отпросились у него идти походом на Царь-

град. Добравшись до Киева и узнав, что князей там 
нет, Аскольд и Дир стали княжить в Киеве. Аскольд 
и Дир, пополнив варяжскую дружину киевлянами, 
двинулись на 200 ладьях походом на Византию. Уз-
нав о приближении русских, византийский импера-
тор Михаил III всю ночь молился, и на следующий 
день страшный шторм потопил русские корабли. Так 
ни с чем вернулись Аскольд и Дир в Киев.

ОБРАЗОВАНИЕ  ДРЕВНЕРУССКОГО  ГОСУДАРСТВА
РЮРИК. ОЛЕГ

 Согласно летописи Нестора, Рюрик при-

был в Новгород с братьями Синеусом и 

Трувором. Но есть мнение, что имена 

Синеус и Трувор возникли в резуль-

тате неправильного перевода древне-

скандинавских слов «Рюрик сине хус 

Трувор», т.е. «Рюрик с домочадцами и 

дружиной».

ПРИБЫТИЕ РЮРИКА С ДРУЖИНОЙ 
В ЗЕМЛИ ИЛЬМЕНСКИХ СЛОВЕН



Тем временем в Новгороде, прокняжив около 
20 лет, скончался Рюрик. Княжение он завещал ма-
лолетнему сыну Игорю (Ингварю), поручив маль-
чика заботам своего родственника Олега (Хелги). 
Получив власть, Олег собрал войско и двинулся на 
Киев. По пути он захватил город кривичей Смоленск 
и Любеч, город северян. Подойдя к Киеву, он хитрос-
тью выманил из города Аскольда и Дира и пленил 
их. «Вы не княжеского роду, — сказал Олег варягам 
и показал им Игоря, — но вот сын Рюриков». 

Аскольда и Дира убили. Олег остался править 
в Киеве, сохранив за собой и власть над Новгоро-
дом. Так объединились славянские земли и стал 
Киев «матерью городов русских». Случилось это 
в 882 г., и эта дата считается временем основания 
Древнерусского государства.

«НОРМАННСКАЯ ТЕОРИЯ» 
И ЕЁ ОПРОВЕРЖЕНИЕ
В XVIII в. немецкие профессора Петербургской 
Академии наук, опираясь на легенду о призва-
нии Рюрика, выдвинули так называемую норман-

нскую теорию. Они утверждали, что иноземное 
происхождение династии русских князей говорит 
о неспособности славян самостоятельно создать 
государство. В XX в. «норманнской теорией» во-
оружились в гитлеровской Германии, «доказывая» 
неполноценность славян.

Несостоятельность «норманнской теории» до ка-
 зывали русские учёные: М.В. Ломоносов, Д.И. Ило-

вайский, С.А. Гедеонов и др., которые говорили, что 
государственность нельзя привнести извне. 

Впадая в другую крайность, некоторые отече-
ственные историки утверждали, что варяги вообще 
не участвовали в древнерусской истории, а Рюри-
ковичи не были скандинавами.

Современная наука считает, что варяги не ко-
лонизировали и не завоёвывали славян. Варяги 
приглашались как сильные союзники и правили, 
опираясь на уже сформированную славянскую 
знать, причём на юге славяне главенствовали над 
варягами. У славянских племён не позже VIII в.  
уже была своя знать и существовали свои княже-
ния. Древние русские и зарубежные источники го-
ворят, что свои княжения имели поляне (легенда о 

Кие), древляне, дреговичи, кривичи и ильменские 
словене.  Несомненно, что были княжения и в нов-
городских землях. Это подтверждается словами 
летописи: «…Да пойди же княжить…», то есть за-
нять место отсутствующего князя. 

Кстати, иноземное происхождение правящих 
династий наблюдалось в большинстве государств 
Европы, и другие европейские легенды о призва-
нии иностранцев на свои троны звучат схоже со 
славянской.

862 г. — призвание Рюрика новгородцами на княжение
879 г. — смерть Рюрика
882 г. — перенесение столицы княжества Рюриковичей 

из Новгорода в Киев. Завершение образования Древнерусского государства

12—13

Фрагмент кормы 
варяжской ладьи

Варяжский 
шлем 
VI—VII вв.

Навершие 
новгородской 

ладьи. X в.

Варяжский топор. 
X в. Инкрустация 

серебром. 

Головы мифических 
животных с носов 

варяжских 
ладей



«РУСЬ» И «РОСЬ»
Государство, возникшее на землях восточных славян, стало имено-
ваться Русь. Откуда же пошло это слово? «Русами» северные племе-
на называли союзных варягов, пришедших в их земли. Под понятие 
«русы», вероятно, подпадали Рюрик со всеми дружинниками и домо-
чадцами, а также Аскольд, Дир и Олег. 

Пришедшее с севера название «Русь» первоначально закрепи-
лось за киевскими, черниговскими и переяславскими землями, так как 
именно туда пришла бóльшая часть варяжской знати. «Русами» ста-
ли называть не только варягов, но и всё ближайшее окружение кня-
зя, куда входили и знатные славяне. Позже это понятие ещё больше 
расширилось. 

В языке восточных славян на юге есть схожее по звучанию сло-
во «рось», что означает «светлый». Росами называли светловолосых 
людей ещё персы. Это слово закреплено в названии притоков Днеп-
ра — Рось и Росава. Возможно, название «Русь» — своеобразный 
сплав северного «рус» и южного «рось».

Варяги не были отдельной частью славянского общества, тесно 
взаимодействуя с местной знатью и образовывая слитную правящую 
верхушку. Варяги охотно роднились со славянами, сливаясь в еди-
ный народ. Так рождалась новая древнерусская народность.

РУСЬ ПРИ ОЛЕГЕ И ИГОРЕ
Русь IX — первой половины X в. представляла собой союз полуне-
зависимых княжеств, в каждом из которых был свой князь. Сколько 
тогда было таких княжеств, точно неизвестно, но свои княжения со-
хранились у древлян, дреговичей, северян. 

Земли полян, кривичей и ильменских словен (т.е. большая часть зе-
мель вдоль торгового пути «из варяг в греки») оказались под прямым 
правлением киевского князя. 

Киевский князь был первым лицом русского государства. Он опи-
рался на свою дружину. Дружинники были не слугами, а товарища-
ми князя. Дружина, например, могла отказаться от предложенного 
князем похода, если считала его невыгодным. Дружина делилась на 
старшую (бояр) и младшую (детьцких). Бояре были в первую очередь 
советниками князя, а детьцкие — его воинами. 

С другими князьями славянских земель Киев подписывал союзни-
ческие соглашения —  ряды. По такому ряду князья должны были да-
вать киевскому князю право собирать в своих землях полюдье (своего 
рода дань) и предоставлять ему свою дружину и военное ополчение в 
случае больших походов или для отражения нападений извне. Опол-
чением всех русских земель командовал общерусский воевода, кото-
рый к X в. стал вторым лицом государства и имел огромную власть 
и влияние. Даже договоры с Византией подписывались и от имени 
князя, и от имени его воеводы. 

ПЕРВЫЕ КНЯЗЬЯ ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА.
ОЛЕГ. ИГОРЬ

Золотой 
скандинавский 

(варяжский) 
браслет

Золотая 
скандинавская гривна 
(шейное украшение)

Среднеазиатская 
серебряная монета, 
имевшая хождение 
в Хазарии

Викинг (варяг). 
Шахматная фигура 

из моржовой кости

Серьги. 
Византия VI в.

Золотые 
хазарские чаши



Местные князья были довольно независимы и 
старались полностью выйти из подчинения Киеву, 
и одной из важнейших задач киевского князя была 
ликвидация местных княжений и усиление соб-
ственной централизованной власти.  

Чтобы представить себе жизнь Руси того вре-
мени, нужно подробнее рассказать о полюдье. В но-
ябре, когда на Днепре появлялся первый лёд, князь 
с дружиною отправлялся в «кружение» по славян-
ским землям, собирая дань с общинников. Центра-
ми сбора этой дани часто становились славянские 
города, что способствовало их развитию. К апре-
лю, когда Днепр освобождался ото льда, киевляне 
снаряжали свои ладьи и отправлялись в Византию 
продавать то, что удалось собрать в ходе полюдья. 
К киевским ладьям присоединялись корабли новго-
родцев, черниговцев, смолян, также везущих свои 
товары в Константинополь. Но не только с Визан-
тией торговали русские — ходили они и по Волге 
в Волжскую Булгарию и в Хазарский каганат, где 
были большие колонии русов и славян, и даже в 
Чехию, и в германские земли.

Таким образом, организация полюдья и торгов-
ля, главным образом с Византией, были основными 
задачами русских князей IX — первой половины 
X в. Ославянившаяся киевская дружина, покло-
няющаяся уже славянским божествам, за-
ключая договора, клялась Перуном и Веле-

сом. Перун в верованиях славян был во-
енным богом, а Велес — «скотьим». 
Велес был не только покровите-
лем скота, но и богом богатства 
(слово «скот» у славян озна-
чало «деньги») и торговли. 
Эта клятва выражает суть 
княжеской политики — 
война и торговля. 

Иногда русские 
ходили на Визан-
тию войной «вы-
жимать» из неё 
выгодные тор-

говые соглашения. Неудачный византийский поход 
Аскольда и Дира имел политическую подоплёку — 
киевляне хотели показать и Византии, и северным 
княжествам свою силу, стремление объединить 
славянские земли под своей властью.

О развитии древнерусского государства гово-
рит появление веча — народного собрания, решаю-
щего вопросы созыва ополчений, заключения союз-
ных договоров (рядов), организации выплат дани, 
судебные вопросы и др. Народное вече было у древ-
лян, у ильменских словен и в других княжествах. 
В Киеве если и было вече, то роль его была крайне 
незначительной. Киевский князь в своих решениях 
опирался на дружину и, возможно, 
на некий «Закон русский», о кото-
ром упоминают некоторые доку-
менты тех времён. 
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ПОХОДЫ ОЛЕГА
Пока подрастал сын Рюрика Игорь, все государс-
твенные дела вёл его опекун и родственник Рюрика 
Олег. Первой задачей Олега как князя было подчи-
нение своей власти земель на важнейших торговых 
путях. В 883 г. Олегу покорились древляне. На сле-

дующий год Олег пришёл к днеп-
ровским северянам, предло-

жив им платить дань не ха-

зарам, а ему, Олегу, в об-
мен на защиту от хазар. 
В 885 г. Олегу подчини-
лись и  радимичи. 

Получая богатую дань мехами, мёдом и вос-
ком, Олег задумал обеспечить выгодный сбыт этих 
товаров в Византии. В 907 г., собрав 2000 судов и 
80 000 во инов, Олег двинулся на Царьград. Визан-
тийцы «замкнули» свою бухту цепями, чтоб не дать 
Олегу подойти к городу. Но хитрые русичи вытащи-
ли ладьи на берег и на катках подкатили их под самые 
стены столицы Византии. Царьград сдался, выплатил 
Олегу большой откуп и подписал крайне выгодный 
для русских торговый договор. По этому договору 
русские купцы могли по полгода жить в Византии за 
её счёт и беспошлинно торговать. В знак победы над 
Византией Олег прикрепил свой щит на ворота Царь-

ПЕРВЫЕ КНЯЗЬЯ ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА.
ОЛЕГ. ИГОРЬ

Варяжские 
мечи

Рукоятка 
варяжского 
меча

Русский 
меч X в.

Варяжский 
шлем VII—IX вв.



града и возвратился домой с драгоценностями, вина-
ми, тканями и оружием. В 911 г. после нового похода 
Олега на Царьград договор с Византией был дополнен 
статьями о выдаче обеими сторонами беглых рабов, 
о помощи при кораблекрушениях и о наказаниях за 
преступления против друг друга. Русские получили 
право наниматься на службу Византии.

«ВЕЩАЯ» ГИБЕЛЬ ОЛЕГА
Олега на Руси называли «Вещим». Происхождение 
этого прозвища связано, скорей всего, со сканди-
навским значением имени Олег («Хелги» — «ве-
щий», «святой»).

Олег принял смерть не в стольном Киеве и не 
на поле брани, поэтому неизвестны ни обстоятель-
ства его гибели, ни её место. Эта неизвестность по-
родила несколько легенд о смерти великого князя, 
одна из которых, самая поэтичная, легла в основу 
пушкинской «Песни о Вещем Олеге» и оправдыва-
ла его прозвище. 

Предсказали-де некогда Олегу, что примет он 
смерть от своего коня. Ис-
пугавшись предсказания, 
Олег отказался от свое-
го любимца-коня. Когда 
прошло много лет и узнал 
князь о смерти верного 
коня, то посмеялся над 
старым предсказанием и 
пожелал посмотреть на 
останки своего боевого 
друга. Когда поставил 
Олег ногу на конский че-
реп, из него вылезла змея 
и ужалила князя. Так ис-
полнилось предсказание 
и князь умер.

ИГОРЬ — ПОБЕДЫ 
И ПОРАЖЕНИЯ
В 912 г. киевский стол 
унаследовал возмужав-
ший Игорь. Ещё до триум-
фального похода в Царь-
град, примерно в 903 г., 

Олег женил Игоря, выбрав ему невесту из польских 
варяжек. Девушка в знак почтения приняла имя 
своего благодетеля Олега и стала именоваться Оль-
гой (Хельгой).

После вокняжения Игорь недолго задержался в 
столице и уже в 913 г. отправился усмирять древ-
лян, задумавших отложиться от Киева. Могучая 
дружина Игоря быстро заставила непокорных сми-
риться, и Игорь наложил на древлян ещё бóльшую 
дань. Примерно в это же время у Руси появился но-
вый могучий враг — печенеги. Печенеги — объеди-
нение тюркских и других кочевых племён  — ещё в 
VIII в. появились в заволжских степях. Набрав силу, 
они стали расширять свои владения  и вторгаться в 
степи южной Руси. Промышлявшие грабежом ко-
чевники задумали напасть на богатый Киев и опус-
тошить его. Но сильное киевское войско дало им до-
стойный отпор, и печенеги бежали в междуречье 
Прута и Дуная, в область, называемую Бессарабия. 

Возгордившись, Игорь решил повторить под-
виги Олега и в 941 г., снарядив 10 000 судов, вошёл 
в Чёрное море, опустошая византийские окраины. 
Но Константинополь выслал навстречу русским 
свои корабли и испепелил русский флот «греческим 

огнём» (зажигательной смесью из смолы, селит-
ры, серы и канифоли, которая не гасилась водой). 
Потерпев сокрушительное поражение, Игорь вер-
нулся в Киев. В 944 г. Игорь, решив взять реванш 
над Византией, собрал ещё более сильное войско, 
в состав которого входили и печенеги, и двинулся 
на Царьград. На этот раз византийцы решили от-
купиться, и дружина Игоря отказалась воевать, 
предпочтя взять откуп. Византийцы заключили с 
Русью новый торговый договор, менее выгодный 
для русских, чем договор с Олегом. Русские купцы 
потеряли право беспошлинной торговли, не могли 
оставаться на зиму в Византии, а русское войско 
обязали не нападать на владения Византии в Кры-

му и защищать её от болгар. 
В те же годы Игорь предпринял поход в За-

кавказье, о чём упоминают арабские авторы того 
времени. Победы над местными феодалами дались 
русским легко, но в лагере вспыхнула эпидемия. 
Не завершив похода, русские с добычей повернули 
домой. 
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882—912 гг. — правление Олега
883—885 гг. — подчинение Олегом древлян, 

днепровских северян, радимичей
907, 911 гг. — походы Олега на Византию. 

Первый торговый договор с Византией

912—945 гг. — княжение Игоря 
941 г., 944 г. — походы Игоря на Византию
944 г. — второй торговый договор 

с Византией

ВОЕННЫЕ ПОХОДЫ 
ОЛЕГА, ИГОРЯ 

И СВЯТОСЛАВА

Походы Олега 
(907 г., 911 г.) 
и Игоря (941 г., 
944 г.) 
на Византию

Поход Игоря 
в Закавказье

Поход печенегов 
на Киев при 
князе Игоре 
и их отступление 
в Бессарабию

Поход печенегов 
на Киев и осада 
Киева при 
Святославе в 969 г.

Походы 
Святослава

Действия 
византийцев 
во главе с Иоанном 
Цимисхием 
в 970–971 гг.

Битвы, выигранные 
Святославом

Битвы, выигранные 
Иоанном 
Цимисхием

Место гибели 
Святослава в 972 г.



РАСПЛАТА ЗА ЖАДНОСТЬ
Пока Игорь воевал, в Киеве за него правил воево-
да Свенельд — второе лицо в государстве. Перед 
возвращением Игоря Свенельд сходил в полюдье 
к древлянам и обогатил себя и своё войско. Поза-
видовали дружинники Игоря воинам Свенельда и 
захотели тоже пограбить древлян. Игорь уступил 
настояниям дружины и отправился к древлянам 
за данью. Смирившись, выдали древляне и Игорю 
дань, но она оказалась не так велика, как хотелось 
бы Игорю. Тогда, отпустив бóльшую часть воинов, 
с малой дружиною князь вернулся в древлянские 
земли. И тут уж терпение древлян кончилось. Пере-
били они дружину Игоря, а самого князя привязали 

меж двух согнутых стволов и, отпустив 
их, разорвали его на части. Так бес-

славно кончилась жизнь сына Рю-
рикова. Случилось это в 945 г.

МЕСТЬ ОЛЬГИ
Умная и волевая, вдова Игоря 
Ольга отстояла своё право на 

киевский стол и жестоко отом-
стила древлянам за смерть 

мужа. 
Древлянский князь 

Мал, решив, что после 
смерти Игоря Киеву нет 
защиты, предложил Оль-
ге выйти за него замуж, 
чтоб самому получить ки-

евское княжение. С этим 
предложением он отправил 

Ольге послов. Якобы в знак 
особой чести Ольга велела вне-
сти послов в Киев в ладье. Но за 
киевскими воротами была выры-
та огромная яма, куда сбросили 
бедных древлян и закопали их 
живыми. 

Ольга отрядила Малу гон-
ца, потребовав к себе более 

почтенное посольство. Мал снова послал Ольге 
своих бояр, которых коварная женщина пригласи-
ла искупаться в бане, да там и сожгла. Затем она 
отправилась к Малу. У столицы древлянской Ис-

коростеня её встретили древляне. На месте гибе-
ли супруга Ольга по традиции справила поминки 
(тризну). Древляне на этом траурном пиру упи-
лись, и их, пьяных, зарезали русские дружинники. 
5000 древлян уложила Ольга на могилу супруга.

Вернувшись в Киев, она собрала рать под пред-
водительством Свенельда и двинулась на древлян. 
Под натиском свенельдового войска древляне бе-
жали и укрылись за стенами Искоростеня. Ольга 
осадила город, и древляне предложили княгине вы-
куп. По три воробья с каждого двора потребовала 
в качестве выкупа Ольга. Удивившись странной 
дани, древляне выдали ей воробьёв. А Ольга веле-
ла привязать к птичьим лапкам зажжённые труты 
и выпустила птиц. Воробьи полетели в свои гнёз-
да, под соломенные крыши домов Искоростеня. 

ПЕРВЫЕ КНЯЗЬЯ ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА. 
ГИБЕЛЬ ИГОРЯ. ПРАВЛЕНИЕ ОЛЬГИ

Княгиня Ольга. 
Фреска московского 
Архангельского собора. Начало XVI в.

Древнерусские створчатые 
браслеты. VII—XIII вв.

Варяжские 
серьги

Скандинавская 
подвеска

Варяжская 
брошь


