
Складывание государства у восточных славян
Государство – власть, защищающая 

общественные интересы и регулирующая 
отношения между людьми, опираясь на 

вооруженную силу.

Признаки государства:
✔ Территория

✔ Суверенитет  (самостоятельное осуществление 
власти)

✔ Публичная власть (власть, отделенная от 
народа)

✔ Налогообложение

Предпосылки возникновения государства, которые 
существовали у восточных славян к концу IX в.: 
Дружина – простейший аппарат государственной 

власти (дружинники – и советники, и воины).
Дань – примитивное налогообложение

Территория, обложенная данью – территория 
государства, на которую распространяется его 

суверенитет.
В середине IX в. у восточных славян возникают 

племенные княжения – «протогосударства».

Знакомство с Византией благодаря 
торговому пути из Варяг в Греки

Стремление завладеть благами 
цивилизации

Грабительские походы на Византию по 
пути из Варяг в Греки

Усиление неравенства в 
обществе

Выделение князей 
(вождей) и 

формирование дружин

Славянское общество к IX веку



Возникновение 
частной 

собственности

Возможность 
эксплуатации

Складывание государства у восточных славян
Совершенствование орудий труда и 

производственных навыков, переход к 
производящему хозяйству

Переход к 
индивидуальному 

труду

Появление 
излишков

Переход от 
родовой 

общины к 
соседской

Возникновение
неравенства

Появление 
в обществе 
конфликта 
интересов

Необходимость 
поддержания 

порядка

Грабительские 
походы в чужие 

земли

Необходимость 
защиты от набегов 

врагов

Появление вождей и дружин

Появление людей, способных 
поддерживать свою власть силой

Образование государства



Варяги на Руси
Варяги – древнерусское название викингов, 

норманнов, скандинавов. 

VIII-XI вв. – «Век» (эпоха) викингов. Пользуясь 
слабостью ранних варварских государств 

Европы, викинги совершали походы на 
территории от п-ва Малая Азия до Британии. 
В 1000-м г. они даже добрались до берегов 

Америки, но не сумели там закрепиться.

Походы викингов в VIII-XI вв. Карта. Варяжская ладья



Викинги в Америке.
Карта.



В 862 г. (согласно самой ранней 
русской летописи «Повести 
временных лет») произошло 

призвание варягов. 

Князья, призванные на Русь 
согласно автору «Повести 
временных лет» Нестору:

Рюрик – в Новгород
Синеус – в Белоозеро
Трувор – в Изборск.

Первые русские князья носили 
скандинавские имена. 

Скандинавские имена русских 
князей:

Рюрик (Рёрик)
Олег (Хельг)

Ольга (Хельга)
Игорь (Ингварь, Ингевар)

Призвание варягов в 862 г.

Призвание варягов. Художник Виктор Васнецов.



Синеус

Трувор

Рюрик

Аскольд и Дир

Щецин

Колобжег
Волин

Гнезно

Висбю

Хельгё
Бирка

Упсала

Ладога Белоозеро

Новгород

Псков
Изборск

Полоцк

Смоленск

Любеч

Киев

Муром

Ростов

Восточные славяне

Финно-угры

Балты

Варяги

Западные славяне Хазарский 
каганат

Финно-угры

Финно-угры

Из «Повести временных 
лет»: 

«В год 6370 (862). 
…И пошли за море к варягам, к 

руси. Те варяги назывались 
русью, как другие называются 

шведы, а иные норманны и 
англы, а еще иные готландцы, — 
вот так и эти. Сказали руси чудь, 
словене, кривичи и весь: „Земля 

наша велика и обильна, а 
порядка в ней нет. Приходите 

княжить и владеть нами“. И 
избрались трое братьев со 

своими родами, и взяли с собой 
всю русь, и пришли, и сел 

старший, Рюрик, в Новгороде, 
а другой, Синеус, — на 

Белоозере, а третий, Трувор, — 
в Изборске. И от тех варягов 
прозвалась Русская земля»

862
Призвание 

варягов

Перевод скандинавских 
слов

«Sine hus» = свой двор
«thru varing» = дружина

Исходя из этого, современная 
наука не верит в историчность 

Синеуса и Трувора.
Скорее всего, Рюрик пришел «со 

своим двором и дружиной».



Рюрик 
(?-879)

Новгородский князь 
в 862-879 гг. Олег (?-912)

Новгородский князь 
в 879-882 гг. 

Великий князь киевский в 
882-912 гг.Игорь 

(878-945)
Великий князь киевский в 

912-945 гг.

Ольга 
(?-969)

Великая княгиня 
киевская в 945-962 гг.

Святослав 
(942-972)

Великий князь киевский в 
962-972 гг.

Ярополк 
(?-980)

Великий князь киевский в 
972-980 гг.

Олег 
(?-972)

Владимир 
(960-1015)

Великий князь киевский в 
980-1015 гг.

Святополк 
(980-1019)

Великий князь киевский 
в 1015-1019 гг.

Ярослав 
(978-1054)

Великий князь киевский
в 1016, 1019-1054 гг.

Мстислав 
(?-1036) 

Борис 
(986-1015) 

Глеб 
(987-1015) 

Игорь 
(?-1060)

Вячеслав 
(1036-1057)

Изяслав 
(1024-1078) 

Великий князь киевский 
в 1054-1073 гг.

Святослав 
(1024-1076) 

Великий князь Киевский 
в 1073-1076 гг.

Всеволод 
(1030-1093)

Великий князь Киевский 
в 1078-1093 гг.

Святополк 
(1050-1113) 

Великий князь киевский 
в 1093-1113 гг.

Олег 
(1053-1115) 

Владимир 
Мономах 

(1053-1125) 
Великий князь киевский 

в 1113-1125 гг.

Первые Рюриковичи. 
От Рюрика до Владимира Мономаха. 

Династическая схема.



Хазарский 
каганат

Волга

Итиль

Эгейское 
море

Припять

Саркел

Булгар

Волжская 
Булгария

Финно-угры

Муром
Ока

Ростов

Искоростень

Дон

Полоцк

Южный Буг

Днестр
Прут

Дунай

Финно-угры

Белоозеро
Волхов

Неман

Финно-угры

Псков

Балты

Финно-угры

Варяги

Западные 
славяне

Висла

Болгарское царство

Десна

Балтийское 
море

Азовское 
море

Изборск

Южные 
славяне

Черное море

Мраморное 
мореЭгейское 

море Византийская империя

Ловать

Зап. 
Двина

Столицы государств

Города

Район расселения восточных 
славян в IX веке

Условные обозначения

Азовское 
море

Вятичи

Древляне

Словене 
ильменские

Кривичи

Волыняне

Дреговичи

Северяне

Чернигов

Смоленск

Новгород

Ладога
Нева

Киев

Радимичи

Поляне

Днепр

Дунай
Тмутаракань

Путь из варяг в греки

Константинополь

Корсунь

Туров

Тиверцы
Уличи

В 864 г. дружинники (мужи) Рюрика Аскольд и Дир  
отправляются «на греки», но остаются княжить

в Киеве. В 882 г. Олег захватывает Киев, убивает 
Аскольда и Дира и также остается княжить там.

Киев находится ниже основных притоков Днепра. 
Поэтому через него проходят все товары, которые везут 
вниз по этим рекам на путь «из Варяг в Греки». Тот, кто 
контролирует Киев, может брать немалые пошлины за 

проезд.

Новгород и Киев – ключевые города на пути «из Варяг в 
Греки». 

Поход Олега на Киев 882 г.
Формирование Киевской Руси.

Из «Повести временных лет»:
«Когда же Аскольд и Дир пришли, выскочили все 

остальное [воины] из ладей, и сказал Олег Аскольду и 
Диру: «Не князья вы и не княжеского рода, но я 

княжеского рода», и показал Игоря: «А это сын Рюрика».
И убили Аскольда и Дира, отнесли на гору и погребли 

Аскольда на горе, которая называется ныне Угорской...»



СугдеяКорсунь

Западные 
славяне

Хазарский 
каганат

Киевская Русь

Болгары

Воинь

Переяславль
Витичев

Киев

Вышгород
Владимир

Червень

Люблин
Чернигов

Туров

Овруч
Любеч

Искоростень

Саркел

Итиль

Семендер

Тмутаракань

Олег освободил северян и полян (см. карту) от 
уплаты дани Хазарскому каганату.

Из «Повести временных лет»: 
«Не дайте хазарам, но мне дайте».

«Повесть временных лет» упоминает радимичей 
среди данников Киева. Однако византийский 

император Константин Багрянородный не 
называет радимичей среди тех племен, кто 

платит полюдье.

Попытки Олега подчинить славян, живших к юго-
западу от Киева (уличей и тиверцев, см. карту), 

по-видимому, не увенчались успехом. 

Из «Повести временных лет»: 
«Властвовал Олег над полянами, древлянами, 

северянами и радимичами, а с уличами и 
тиверцами воевал».

Формирование 
Киевской Руси



Полюдье – 
демонстрация 
данникам силы 

княжеской 
дружины.

Сбор дани – 
наиболее 

откровенное 
выражение 
господства 

киевских князей 
над подвластными 

племенами.

Первоначально князья собирали дань, объезжая с дружиной подвластные 
земли. Отсюда название «полюдье» (ходить «по людям»).

Полюдье – поездка князя за данью в земли подвластных племен с ноября 
по март. Полюдье – натуральный налог, платится зерном, мехами, мёдом, 

воском.

Полюдье

Маршрут полюдья киевских князей. Карта.



Соседями Киевской Руси были: 

▪ С северо-запада – варяги и балтские племена 
(ятвяги, жемайты и аукштайты).

▪ С запада – Польша (ляхи).

▪ С юго-востока – Хазарский каганат и кочевники 
(печенеги).

▪ С юга – Византийская империя.

Наиболее важными в IX – начале X вв. были отношения  
с хазарами, степными кочевниками и особенно Византией.

Основные направления 
внешней политики 

Киевской Руси
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Ока
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Дон

Полоцк

Южный Буг

Днестр
Прут

Дунай

Финно-угры

Белоозеро
Волхов

Неман

Финно-угры

Псков

Балты

Финно-угры

Варяги

Западные 
славяне

Висла

Болгарское царство

Десна

Балтийское 
море

Азовское 
море

Изборск

Южные 
славяне

Черное море

Мраморное 
мореЭгейское 

море Византийская империя

Ловать

Зап. 
Двина

Столицы государств

Города

Район расселения восточных 
славян в IX веке

Условные обозначения

Азовское 
море

Вятичи

Древляне

Словене 
ильменские

Кривичи

Волыняне

Дреговичи

Северяне

Чернигов

Смоленск

Новгород

Ладога
Нева

Киев

Радимичи

Поляне

Днепр

Дунай
Тмутаракань

Путь из варяг в греки

Константинополь

Корсунь

Туров

Тиверцы
Уличи

волоком

Польша

Печенеги



Хазарский 
каганат и 

Русь

Хазары брали дань со 
славян, живших к востоку 

от Днепра: вятичей, 
радимичей, северян.

В конце IX в. Олег 
покорил северян и 

радимичей, и они стали 
данниками киевских 
князей («Не дайте 

хазарам, но мне дайте!»).

Вятичи по-прежнему 
оставались данниками 

хазар.

Восточная Европа в IX в. Карта.

Саркел

Тмутаракань

Корсунь (Херсонес)
Сугдея

Любеч

Киев

Смоленск

Полоцк

Муром
Булгар

Сувар

Итиль

Семендер

Хазарский 
каганат

Болгария

Волжская 
Булгария

Балты
Киевская Русь



СугдеяКорсунь

Западные 
славяне

Хазарский каганат

Киевская Русь

Болгары

Киев

Владимир
Червень

Люблин
Чернигов

Туров

Овруч
Любеч

Искоростень

Саркел

Итиль

Семендер

Тмутаракань

Хазарский каганат и Киевская Русь в IX-X вв. Карта.

Венгры

Венгры

898

Венгрия

С востока и юго-востока Руси постоянно 
угрожали набеги кочевников. 

В 898 г. окрестности Киева разграбили 
шедшие с востока племена угров (венгров). 

Взяв с киевлян дань, они ушли на запад и 
осели на территории современной Венгрии. В 

низовьях Днепра купеческим караванам 
угрожали печенеги, кочевавшие в одном дне 

конного пути от Киева.

Русь и кочевники

Печенеги



Стремление захватить 
эти богатства побуждало 
их совершать набеги на 
Византию так же, как в 

III–V вв. германцы 
совершали набеги на 

Римскую империю.

Византийские 
ювелирные  изделия

Русь и Византия
Европа в конце IX в. Карта.

Киевская Русь

Византийская империя

Варяги и славяне были варварами, их поражали невиданные богатства Византии.



Киевские князья собирали дань с населения восточно-
славянских племен. Собранные товары было необходимо 

сбыть в Константинополе – основном центре 
международной торговли. Такая экономическая система 

(см. схему) побуждала киевских князей стремиться к 
получению права беспошлинной торговли.

Русь и Византия
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славяне

Висла

Болгарское царство

Десна

Балтийское 
море

Азовское 
море

Изборск

Южные 
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Условные обозначения
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Смоленск

Киев

Радимичи

Ловать

Сбор полюдья с 
восточнославянских племен 

в обмен на безопасность.

Сбыт товаров в 
Константинополе, обмен их 
на серебро оружие и прочие 

эксклюзивные товары.

Обогащение и дальнейшее 
обособление правящей 

верхушки в Киеве.

Киев

Восточные славяне

Константинополь

Полюдье

Путь из варяг в греки

Киевская Русь



На таких ладьях (см. иллюстрацию) варяги и славяне 
спускались по пути «Из варяг в греки» и грабили 

черноморское побережье Византии.

В 860 г., по свидетельству византийских хронистов, русы 
осадили Константинополь. 

Осада продолжалась неделю, после чего русы, взяв 
богатые дары, отступили от стен города и уплыли на 
север. Русы – скорее всего, не славяне, а норманны.

Русь и Византия
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Киевская Русь
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В 907 г. Олег совершил поход на Царьград 
(Константинополь).

Летопись говорит, что в походе участвовали все 
славянские племена, включая уличей, тиверцев и 

вятичей,  а флотилия Олега насчитывала 2 тысячи 
кораблей.

Поход Олега на 
Царьград 907 г.
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Киевская Русь

Из «Повести временных лет»: 
«В год 6415 (907). Пошел Олег на греков, оставив Игоря в 
Киеве; взял же с собою множество варягов, и славян, и 

чуди, и кривичей, и мерю, и древлян, и радимичей, и 
полян, и северян, и вятичей, и хорватов, и дулебов, и 
тиверцев, известных как толмачи: этих всех называли 

греки "Великая Скифь". И с этими всеми пошел Олег на 
конях и в кораблях; и было кораблей числом 2000 <…> а 

было в каждом корабле по 40 мужей» 



Олег выбрал удачное время для набега: 
византийский флот сражался с арабами вдали 

от Константинополя.

При приближении русских греки замкнули вход 
в залив Золотой Рог массивной цепью,  
сделав его недоступным для вражеских 

кораблей.

Летопись рассказывает, что по приказу Олега  
его воины вытащили ладьи на берег, 

поставили их на колеса и, подняв паруса, 
двинулись к стенам Царьграда.

По-видимому, русские применили технику 
волока: поставили ладьи на катки и подкатили 
их к стенам, поразив и напугав непривычных  к 

такому зрелищу греков.

Поход Олега на 
Царьград 907 г.

План Константинополя



Русские послы получили право 
жить в Византии за счет 
императорской казны 

неограниченное время.

Русские купцы могли жить  в 
Византии за счет казны полгода. 
Империя обязывалась снабжать 

русских  на обратный путь, пищей, 
парусами, якорями и канатами.

Русские купцы получили право 
торговать в Византии, «не платяче 

мыта ни в чем».

Византийцы, видя, что они не в силах выстоять  против войска Олега, согласились уплатить ему дань: по 12 
гривен на весло на 2000 кораблей.

После этого между русскими и Византией был заключен мир. Империя обязалась посылать дань в крупнейшие 
русские города: Киев, Чернигов, Переяславль, Любек, Ростов.

Договор Олега с Византией

Ладьи князя Олега у стен Константинополя. Миниатюра из Радзивилловской летописи XIII в.



При заключении договора византийцы 
целовали крест, а Олег и его дружинники 
клялись Перуном, Велесом и оружием.

 Покидая Константинополь, Олег прибил 
свой щит на ворота византийской столицы 

в знак примирения и дружбы.

В 911 г. в Константинополь прибыло 
посольство Олега, подписавшее новый 

договор, дополнивший соглашение 907 г.

Стороны провозгласили: «да любим друг 
друга от всеа души и изволениа».

Договор предусматривал наказания за 
преступления греков против русских и русских 

против греков, помощь при 
кораблекрушениях, взаимный выкуп 

пленников, обоюдное возвращение  беглых 
рабов. 

Договоры Олега с Византией

Олег прибивает щит к вратам Царьграда. Современный рисунок.



Византийцы нанимали 
русских (варягов) для 

службы в 
императорских войсках. 

Такие союзы с 
окружающими 

варварскими народами 
широко практиковались 

империей.

Это позволяет 
предполагать, что 

Византия впоследствии 
использовала договор 
для получения от Руси 
платных военных услуг.

В договор 911 г. была включена статья о союзной помощи Византии со стороны Руси и о службе русских в 
византийских войсках.

Договоры Олега с Византией

Византийцы подносят дары Олегу. Миниатюра из Радзивилловской летописи XIII в.



Русские вышли в Черное море, с 
согласия хазарского кагана 

поднялись по Дону,  перетащили 
ладьи в Волгу  и, выйдя в Каспийское 
море, разгромили южное и западное 

побережье Каспия.
На обратном пути из Закавказья 

русское войско подверглось 
нападению мусульманской гвардии 

хазарского кагана, решившей 
отомстить за кровь единоверцев.

Несмотря на то, что каган 
предупредил руссов о возможном 

нападении, хазарские мусульмане и 
вассалы каганата буртасы перебили 
большинство  русских дружинников. 
Лишь немногие вернулись из похода.

Союз Руси с Византией

Европа в конце IX в. Карта.

Киевская Русь

Византийская империя

В 909–910 гг. русская рать оправилась в поход против врагов Византии: вассалов Аббасидского халифата в 
Закавказье и юго-восточном Прикаспии. 

В 912–913 гг. последовал  новый поход на Восток.



В 941 г., спустя 30 лет после договора Олега с Византией,  
киевский князь Игорь двинулся в поход на 

Константинополь.

Поход не удался: близ столицы византийский флот сжег 
русские ладьи «греческим огнем». 

«Греческий огонь» – горючая смесь на основе нефти, 
серы, селитры, смолы и, возможно, масла, которая не 

гасилась водой. Бочки и сосуды с подожженной смесью 
забрасывались на вражеские корабли или в крепости с 

помощью метательных орудий. 

Походы Игоря на 
Константинополь 941, 944 гг.
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941, 944

Киевская Русь

Битва Игоря с 
византийцами. 

Художник В. Иванов.



Греческий огонь. Миниатюра из Радзивилловской летописи.



Император прислал к Игорю 
послов со словами: «Не ходи к 
граду, но возьми дань, юже 
имал Олег, придам и еще к 
той дани». Князь обратился к 

дружине за советом.

Дружина ответила: «Чего боле 
хотеть – не бившись, взять 
злато, и серебро, и паволоки? 
Кто знает, кто одолеет, мы 
ли, оне ли? Се бо не по земли 

ходим, но по глубине 
морской». 

Взяв дань, Игорь вернулся в 
Киев.

Пламя, охватившее ладьи и бросавшихся в море людей, внушило русским воинам такой ужас, что, вернувшись 
домой, они рассказывали, будто греки обрушили на них молнии небесные. 

Через три года, в 944 г., наняв дополнительную варяжскую рать и печенежское войско, Игорь вновь предпринял 
поход на Царьград. 

Договор Игоря с Византией

Византийские послы просят мира. Миниатюра из Радзивилловской летописи.



Однако русские послы и купцы не могли 
теперь зимовать в Византии, а должны 
были возвращаться домой в течение 

одной навигации.

 Было ограничено количество покупаемых 
русскими купцами тканей.

Русские купцы потеряли право  
беспошлинной торговли в Византии.

Русь обязалась не нападать на Херсонес, 
не захватывать земли в устье Днепра, 

оборонять Херсонес от нападения 
кочевников – «черных болгар». Русь 

обязалась помогать Византии войсками.

В 944 г. византийские послы прибыли в Киев для заключения нового мирного договора. После этого русские 
послы отправились в Константинополь, где договор утвердил император, а затем в Киев прибыло второе 

византийское посольство, и договор был утвержден киевским князем.

В договоре Игоря с Византией подтверждались многие условия договора Олега 907–911 гг. 

Договор Игоря с Византией

Византийские послы просят мира. Миниатюра из Радзивилловской летописи.



Согласно «Повести временных лет», 
князь Игорь был убит во время 

взимания дани с древлян в 945 г.

Игорь попытался взять дань вторично, 
«желая большего богатства». Смерть 

Игоря показала несовершенство 
полюдья и необходимость его 

реформировать.

Восстание древлян 945 г.

Маршрут полюдья киевских князей. Карта.

Из «Повести временных лет»: 
«Поразмыслив, Игорь 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».

Казнь князя Игоря древлянами. Художник Ф. Бруни.



Четко зафиксированных норм при сборе полюдья не существовало, размеры его закреплял лишь неписаный 
обычай, что и позволяло князю увеличивать поборы до тех пор, пока данники не возмутились. Ввиду этого Ольга 

установила «уроки», «становища» и «погосты». Уроки – это твердые, фиксированные размеры дани

Налоговая реформа Ольги

Становищем, по-
видимому, называлось 

место, где 
останавливались князья 

при поездках на полюдье. 

Под погостами следует 
понимать скорее 

укрепленные дворы 
княжеских приказчиков-

тиунов, куда свозило 
дань окрестное 

население. Постепенно 
они превращались в 

опорные пункты 
княжеской власти в 

удаленных местностях.
Сожжение Ольгой древлянских послов в бане. Миниатюра из Радзивилловской летописи.



Новый этап отношений между Русью и Византией наступил при княгине 
Ольге. В 957 г. (по другим сведениям в 955 г.) Ольга сама отправилась в 

Константинополь с визитом.

Там она приняла крещение, причем крестил ее патриарх, а крестным отцом 
выступил сам император. Княгиню принимали в Константинополе с 
большим почетом, что свидетельствовало  о росте престижа Руси.

 Установленный в 944 г. русско-византийский союз укрепился.

Дипломатия княгини Ольги

Святая равноапостольная княгиня Ольга 
(крещение). Художник С.А. Кириллов.

Крещение Ольги в 
Константинополе.

Миниатюра из 
Радзивилловской 

летописи.



Рюрик 
(?-879)

Новгородский князь 
в 862-879 гг. Олег (?-912)

Новгородский князь 
в 879-882 гг. 

Великий князь киевский в 
882-912 гг.Игорь 

(878-945)
Великий князь киевский в 

912-945 гг.

Ольга 
(?-969)

Великая княгиня 
киевская в 945-962 гг.

Святослав 
(942-972)

Великий князь киевский в 
962-972 гг.

Ярополк 
(?-980)

Великий князь киевский в 
972-980 гг.

Олег 
(?-972)

Владимир 
(960-1015)

Великий князь киевский в 
980-1015 гг.

Святополк 
(980-1019)

Великий князь киевский 
в 1015-1019 гг.

Ярослав 
(978-1054)

Великий князь киевский
в 1016, 1019-1054 гг.

Мстислав 
(?-1036) 

Борис 
(986-1015) 

Глеб 
(987-1015) 

Игорь 
(?-1060)

Вячеслав 
(1036-1057)

Изяслав 
(1024-1078) 

Великий князь киевский 
в 1054-1073 гг.

Святослав 
(1024-1076) 

Великий князь Киевский 
в 1073-1076 гг.

Всеволод 
(1030-1093)

Великий князь Киевский 
в 1078-1093 гг.

Святополк 
(1050-1113) 

Великий князь киевский 
в 1093-1113 гг.

Олег 
(1053-1115) 

Владимир 
Мономах 

(1053-1125) 
Великий князь киевский 

в 1113-1125 гг.

Первые Рюриковичи. 
От Рюрика до Владимира Мономаха. 

Династическая схема.



Крестить сына Святослава Ольге не удалось, тот оставался 
язычником, не желая идти против верований своей дружины.

Князь-язычник Святослав вошел в историю прежде всего как 
воитель, полководец.

Правление князя Святослава

Встреча Святослава с византийским императором 
Иоанном Цимисхием. Художник Клавдий Лебедев.

Византийский хронист Лев Диакон о внешнем облике князя 
Святослава:

«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»



Хазарские походы 
Святослава

Наиболее успешной военной акцией Святослава стали 
походы на Хазарский каганат.

Хазарские походы князя Святослава. 
Хронология:

964 Первый поход на вятичей
Вятичи – последнее восточнославянское племя, до сих 

пор платившего дань Хазарскому каганату
.

965 Поход на Саркел
Из «Повести временных лет»: «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 столицу 
их и Белую Вежу взял. И победил ясов и касогов».

966-968 Подчинение вятичей и разгром Хазарского 
каганата



В 966-м г. Святослав принудил вятичей платить 
дань Киеву.

Из «Повести временных лет»: «..вятичей победил 
Святослав и дань на них возложил».

В ходе второго Хазарского похода были взяты города 
Итиль, Семендер, Тмутаракань. 

Хазарский каганат фактически прекратил 
существования, Киевская Русь установила некое 

подобие контроля над Волжским путем.

Также в ходе походов 966-969 гг. были разбиты 
волжские булгары (в «Повести временных лет» этого 

нет, но восточные авторы упоминают).

Хазарские походы 
Святослава

Походы князя Святослава. Карта.

Тмутаракань



Византийская империя хотела использовать военную 
силу Киевской Руси для подавления болгарского 
восстания. Однако, разбив болгар, Святослав не 

торопился уходить из дунайских земель, а затем и вовсе 
сел там княжить.

Из «Повести временных лет»: «Пошел Святослав на 
Дунай на болгар. И бились обе стороны, и одолел 

Святослав болгар, и взял городов их 80 по Дунаю, и сел 
княжить там в Переяславце, беря дань с греков».

В 969-м году, оказавшись в Киеве после снятия осады 
печенегов, Святослав объяснял матери (княгине Ольге) 
причины о фактическом переносе столицы на Дунай в 

город Переяславец (см. карту).

Из «Повести временных лет»: «Не любо мне сидеть в 
Киеве, хочу жить в Переяславце на Дунае — ибо там 
середина земли моей, туда стекаются все блага: из 
Греческой земли — золото, паволоки, вина, различные 
плоды, из Чехии и из Венгрии серебро и кони, из Руси же 

меха и воск, мед и рабы».

Война в Болгарии



Уходя за Дунай, Святослав оставил без защиты родной 
Киев. 

В 968 г., воспользовавшись этим, город осаждали 
печенеги. Святослав с серьезным запозданием снял 

осаду, затем вернулся в Болгарию, там пришлось 
воевать снова (за те же земли). Святослав повторно 

взял Переяславец.

На Болгарию Святослава в 967-968 гг. толкнули именно 
из Византии. Это было еще при предыдущем императоре 

Никифоре Фоке. Святослава хотели использовать как 
наемника. 

Новый император Иоанн Цимисхий попросил 
Святослава покинуть Болгарию в обмен на дань. 

Святослав запросил дополнительную дань, это вызвало 
русско-византийскую войну за Болгарию

Решающее поражение Святослав потерпел в битве при 
Доростоле 971 года. Греки не смогли взять крепость, но 

Святослав был вынужден просить о мире.

Война в Болгарии



Битва при Доростоле 971 г. Карта-схема.
Тризна русских дружинников после битвы под 

Доростолом в 971 году. Картина Г. 
Семирадского.



По условиям мира русские оставляли Болгарию, 
обязывались впредь не вторгаться в нее, а также 

оказывать империи помощь против любого нападения 
извне. Болгария превратилась в византийскую 

провинцию.

Война в Болгарии

Святослав.
Скульптор 
Евгений 
Лансере.



Смерть Святослава
Византийские послы предупредили кочевников, что 

Святослав возвращается с малочисленной дружиной, и те 
устроили засаду в днепровских порогах. В 972 г. Святослав 

был убит печенегами.

Из «Повести временных лет»:
«Заключив мир с греками, Святослав в ладьях отправился к 
порогам. И сказал ему воевода отца его Свенельд: "Обойди, 
князь, пороги на конях, ибо стоят у порогов печенеги". И не 
послушал его, и пошел в ладьях. А переяславцы послали к 
печенегам сказать: "Вот идет мимо вас на Русь Святослав с 

небольшой дружиной, забрав у греков много богатства и 
пленных без числа". Услышав об этом, печенеги заступили 
пороги. И пришел Святослав к порогам, и нельзя было их 

пройти. И остановился зимовать в Белобережье, и не стало у 
них еды, и был у них великий голод, так что по полугривне 
платили за конскую голову, и тут перезимовал Святослав.

В год 6480 (972). 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. 

Свенельд же пришел в Киев к Ярополку. А всех лет княжения 
Святослава было 28»

Кончина Святослава. 
Художник Борис Чориков.



Тема «Восточные славяне в эпоху раннего средневековья. Образование 
государства у восточных славян. 

Период V-X вв.»
Вопросы:

1. Какие народы были соседями восточных славян?
2. Где расселялись племена восточных славян?

3. Как верования славян связаны с их повседневными занятиями?
4. Проследите по схеме путь «из варяг в греки». Почему он так 

назывался?
5. Как реформы княгини Ольги способствовали укреплению государства?
6. Какие крупнейшие военные победы были одержаны первыми князьями 

государства Русь? В чём значение этих побед для Руси?



Тема «Восточные славяне в эпоху раннего средневековья. Образование государства у 
восточных славян. Период V-X вв.»

Имена:
Кирилл и Мефодий * Кий * Аскольд и Дир * Рюрик * Трувор * Синеус * Олег * Игорь * Ольга * 

Константин Багрянородный * Святослав * Свенельд * Иоанн Цимисхий * 
Термины:

Языковая семья * Языковая группа * Индоевропейцы * Тюрки * Славяне * Родовая община * 
Соседская община * Племя * Великое переселение народов * Князь * Дружина * Бояре * Вервь * 

Смерды * Холопы * Вече * Государство * Полюдье * Подсечно-огневая система * Переложная система 
* Язычество * Погосты * Уроки * Тиуны * Повоз 

Практические задания:
№ 24 (задание на аргументацию). «Древнерусское государство сложилось прежде всего за счет 

внешнего, варяжского влияния»
№ 24 (задание на аргументацию). «Политика князя Святослава способствовала укреплению 

Древнерусского государства»
№ 25 (сочинение по периоду) Период 862-912 годов. * Период 912-972 годов * Период 862-972 годов



Рюрик 
(?-879)

Новгородский князь 
в 862-879 гг. Олег (?-912)

Новгородский князь 
в 879-882 гг. 

Великий князь киевский в 
882-912 гг.Игорь 

(878-945)
Великий князь киевский в 

912-945 гг.

Ольга 
(?-969)

Великая княгиня 
киевская в 945-962 гг.

Святослав 
(942-972)

Великий князь киевский в 
962-972 гг.

Ярополк 
(?-980)

Великий князь киевский в 
972-980 гг.

Олег 
(?-972)

Владимир 
(960-1015)

Великий князь киевский в 
980-1015 гг.

Святополк 
(980-1019)

Великий князь киевский 
в 1015-1019 гг.

Ярослав 
(978-1054)

Великий князь киевский
в 1016, 1019-1054 гг.

Мстислав 
(?-1036) 

Борис 
(986-1015) 

Глеб 
(987-1015) 

Игорь 
(?-1060)

Вячеслав 
(1036-1057)

Изяслав 
(1024-1078) 

Великий князь киевский 
в 1054-1073 гг.

Святослав 
(1024-1076) 

Великий князь Киевский 
в 1073-1076 гг.

Всеволод 
(1030-1093)

Великий князь Киевский 
в 1078-1093 гг.

Святополк 
(1050-1113) 

Великий князь киевский 
в 1093-1113 гг.

Олег 
(1053-1115) 

Владимир 
Мономах 

(1053-1125) 
Великий князь киевский 

в 1113-1125 гг.

Первые Рюриковичи. 
От Рюрика до Владимира Мономаха. 

Династическая схема.
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862-879 (Н) 
Рюрик

879-882 (Н)-912 (К) 
Олег

912-945 
Игорь

945-962 
Ольга

962-972 
Святослав

972-980 
Ярополк

970-971
Война 

Святослава с 
Византийской 

империей

965-968
Хазарские 

походы 
Святослава

863
Изобретение 
славянской 

письменности 
Кириллом и 
Мефодием

883-885
Обложение 

Олегом данью 
древлян, 
северян и 

радимичей.
Появление 
полюдья

957
Крещение 

Ольги в 
Византии

941-944
Походы Игоря 
на Византию

Киевская Русь в 882-980 гг.



Хазарский 
каганат

Волга

Итиль

Эгейское 
море

Припять

Саркел

Булгар

Волжская 
Булгария

Финно-угры

Муром
Ока

Ростов

Искоростень

Дон

Полоцк

Южный Буг

Днестр
Прут

Дунай

Финно-угры

Белоозеро
Волхов

Неман

Финно-угры

Псков

Балты

Финно-угры

Варяги

Западные 
славяне

Висла

Болгарское царство

Десна

Балтийское 
море

Азовское 
море

Изборск

Южные 
славяне

Черное море

Мраморное 
мореЭгейское 

море Византийская империя

Зап. 
Двина

Столицы государств

Города

Район расселения восточных 
славян в IX веке

Условные обозначения

Азовское 
море

Вятичи

Древляне

Словене 
ильменские

Кривичи

Волыняне

Дреговичи

Северяне

Чернигов

Новгород

Ладога
Нева

Поляне

Днепр

Дунай
Тмутаракань

Путь из варяг в греки

Константинополь

Корсунь

Туров

Тиверцы
Уличи

Смоленск

Киев

Радимичи

Ловать

Карта расселения восточных 
славян в IX в.

Киевская Русь



Карта военных походов князя 
Святослава.


