
882 – 972
Обозначенный временной промежуток 
относится к периоду формирования и 
развития Древнерусского государства. 
Среди важнейших процессов, 
происходивших в это время, можно 
выделить следующие: 
1)формирование раннефеодального государства  
2)отношения с Византией.



Яркими историческими личностями данного периода 
являются Олег Вещий(сподвижник или дальний 
родственник легендарного Рюрика), фактически 
правивший в 882-912 гг. и 
князь Святослав (942-972 гг.) – сын князя Игоря и 
княгини Ольги, вошедший в историю как 
князь-воитель. 
Являясь правителем после смерти Рюрика на 
восточнославянском севере (у кривичей, ильменских 
словен, финно-угорских племен: мери, веси, чуди), 
князь Олег в 882 г. совершает поход на Киев. 



В результате этого похода правившие в Киеве Аскольд 
и Дир были убиты, и два главных центра 
складывания государственности у 
восточнославянских племен Новгород («Славия» – в 
зарубежных источниках) и Киев («Куяба») были 
объединены под властью одного правителя. 
Неслучайно многие современные историки 
принимают дату 882 г. за условную дату рождения 
Древнерусского государства. Усилиями князя Олега 
было заложено территориальное ядро 
формировавшегося государства. 



Князя Олега признали верховным 
правителем племена полян, северян, 
древлян, ильменских словен, кривичей, 
радимичей, уличей и тиверцев. 
Таким образом, Олегу удалось взять под 
контроль путь «из варяг в греки», что 
способствовало экономическому 
развитию молодого государства.



На вновь присоединенных территориях по приказу 
Олега возводились деревянные крепости, которые 
позволяли господствовать над местностью и 
отбиваться от кочевников (хазар).
 Освобождение от дани Хазарскому каганату 
восточнославянских племен (данниками оставались 
только вятичи), объединение земель повысили 
авторитет княжеской власти. Олег становится 
великим князем, а местные князья – его данниками, 
вассалами. Ежегодные объезды населения (полюдье) 
князем с целью сбора дани в натуральном виде 
заложили основу налоговой и судебной систем.



Логика развития раннефеодального 
государства требовала расширения 
территории и активной внешней политики. 
Русь ставила задачи: овладение устьями 
Дуная и Днепра, закрепление на территории 
Северного Причерноморья и Балканах, 
установить контроль над Таманским 
полуостровом и Керченским проливом – и это 
неизбежно должно было привести к военному 
конфликту с Византией.



Поход Олега в 907 г. на столицу Византийской 
империи – Константинополь (он же Царьград) 
принес Руси исключительно удачный торговый 
договор: русские купцы получали право 
беспошлинной торговли в Константинополе, 
могли жить полгода в столичном предместье, 
получать продовольствие и производить ремонт 
своих ладей за счет византийской стороны.
Договора 907 и 911 годов - первые дипломатические и правовые акты 
Древнерусского государства - отражали реальность исторического и 
политического существования нового восточноевропейского государства, 
способного отстаивать свои интересы в международных отношениях.



Расширение территории Древнерусского государства, 
совершенствование системы управления, обеспечение 
безопасности продолжились при Святославе Игоревиче. 
В 964 г. он направился со своей дружиной к Волге, в землю 
вятичей, которых, скорее всего, сделал своими союзниками, 
освободив от необходимости платить дань хазарам.
 В 965-966 гг. русские войска уже воевали в районе Средней и 
Нижней Волги. В результате с исторической карты исчезло 
такое могущественное государство, контролирующее 
транзитные торговые пути, как Хазарский каганат, а 
Волжская Булгария была вынуждена выплатить дань 
киевскому князю и согласиться пропускать русских купцов 
через свою территорию..



Рост территории государства при Святославе обострял 
отношения с Византией. Князь уже не столько заинтересован 
в обеспечении и развитии торговых отношений, как это было
раньше, а начинает прямо претендовать на византийские 
земли. В ходе двух дунайских походов (967-971 гг.) Святослав 
включился в болгаро-византийский конфликт, а затем повѐл
упорную борьбу с константинопольским императором за 
Балканский полуостров. В ходе этих военных действий 
Святослав пытался создать огромное русско-болгарское 
царство с центром в Переяславце на Дунае, которое в 
геополитическом плане могло стать серьезным
противовесом Византийской империи на Юго-Востоке 
Европы.



Однако борьба с Византией окончилась неудачно, Святослав был 
окружѐн стотысячным греческим войском. С большим трудом ему 
удалось уйти на Русь. Был заключѐн договор с Византией о ненападении, 
но дунайские земли пришлось вернуть.
Все историки признают Святослава Игоревича великим полководцем 
эпохи раннего русского Средневековья, однако при оценке его как 
государственного деятеля мнения специалистов расходятся. Одни видят в 
князе великого политика, пытавшегося создать уже в Х в. обширную 
Русскую империю, контролирующую земли от Балкан, Поволжских и 
Причерноморских степей до Северного Кавказа. Для других - Святослав 
талантливый военный вождь, которых немало знала эпоха Великого 
переселения народов и эпоха «варварских королевств». Для этих вождей 
война, военная добыча и военная слава были образом жизни и пределом 
их помыслов.



Оба этих подхода к анализу свершений князя Святослава не 
отрицают, что его военные достижения значительно 
расширили известность Древнерусского государства и 
укрепили его авторитет, как на Востоке, так и на Западе.
Период становления Древнерусского государства является 
важным с точки зрения понимания особенностей 
исторического пути развития нашей страны, формирования ее 
как полиэтнической общности. В это время произошло 
объединение восточнославянских племен в единое 
государство, формировалась политика сосуществования с 
различными народами, являющимися соседями Руси, 
обеспечивалась защита от набегов кочевников, выстраивались 
отношения с Византией.


