
В IX веке в жизни восточных славян 
произошли серьёзные изменения, 
которые привели к появлению 
государства.



Развитие земледелия, 
совершенствование орудий труда, 
развитие ремёсел, становление 
городов, возникновение 
имущественного неравенства и 
частной собственности — всё это 
было экономическими 
предпосылками создания 
древнерусского государства.



Тенденция к объединению 
усиливалась воздействием 
внешнеполитических факторов: 
борьба с кочевниками, совместные 
походы против Византии, защита 
торговых путей.



К социально-политическим 
предпосылкам можно отнести 
межплеменные столкновения, 
которые ускоряли становление 
княжеской власти.





В итоге власть князя, которую 
он стремился превратить 
в наследственную, всё менее 
зависела от воли вечевых 
собраний, она укреплялась, а его 
интересы всё более отчуждались 
от интересов соплеменников.



Новгород Киев



В «Повести временных лет» под 
862 годом значится, что для 

устранения усобиц среди 
местных племён потребовалась 
организованная военная сила. 



Решено было призвать варяжского 
князя Рюрика, «чтобы он владел и 
судил по праву, т.е. с учётом местных 
обычаев». Первой его резиденцией 
стала Ладога, затем он перешёл 
в Новгород, где основал крепость. 

Князь Рюрик

Дар 
Ветер



Герхард Фридрих Миллер
1705–1783 гг. 

Готлиб Зигфрид Байер
1694–1738 гг. 



Михаил Васильевич 
Ломоносов
1711–1765 гг. 

Михаил Васильевич Ломоносов 
отрицал роль варягов в образовании 
государства, говорил о том, что 
государственность на землях славян 
появилась до Рюрика и была 
собственного происхождения. 



Большинство современных историков 
считают, что Древнерусское государство 

возникло как результат внутреннего 
общественного развития славян, но и при 

участии варягов.



Князь Рюрик

Дар 
Ветер

Воевода 
Олег



В 882 году он собрал 
большую рать и предпринял 
поход на юг. Олег овладел 
Смоленском, Любечем, 
настала очередь Киева. 



«…В год 6391 (883). Начал Олег воевать 
против древлян и, покорив их, брал дань 
с них по чёрной кунице. В год 6392 (884). 

Пошёл Олег на северян, и победил северян, 
и возложил на них лёгкую дань, и не велел 

им платить дань хазарам, сказав: «Я враг их» 
и вам (им платить) незачем».



«В год 6393 (885). Послал (Олег) к 
радимичам, спрашивая: «Кому даёте дань?». 

Они же ответили: «Хазарам». И сказал им 
Олег: «Не давайте хазарам, но платите мне». 

И дали Олегу по щелягу, как и хазарам 
давали. И властвовал Олег над полянами, и 

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



В результате победоносного похода
на Византию были заключены первые 
письменные договоры в 907 и 911, 
предусматривавшие льготные условия 
торговли для русских купцов.



Игорь Рюрикович
878–945 гг. 

Родной сын Рюрика Игорь занял 
престол после смерти Олега около 
912 года и правил до 945 года.

Преемник Олега Игорь начал свою 
деятельность с возвращения под 
власть Киева древлян, которые 
отделились, воспользовавшись 
смертью Олега. 



Игорь Рюрикович
878–945 гг. 



При Игоре произошло дальнейшее 
объединение восточнославянских племён: 

были присоединены уличи и тиверцы. 
К этому времени относится и появление 
официального названия государства — 

Русская земля.



В 945 году после полюдья в земле древлян Игорь 
неожиданно вернулся к ним с малой частью своей 
дружины и потребовал новой дани. 



Княгиня Ольга
890–969 гг. 

После смерти Игоря стала править его 
жена — княгиня Ольга. Она отомстила 
за смерть мужа. 



В «Повести временных лет» говорится, 
что хитрая Ольга заманила послов, 
которых древляне прислали к ней 
в качестве сватов, в яму и приказала 
засыпать их живьём. 



Безжалостной оказалась княгиня и к следующим 
древлянским визитёрам. Ольга пригласила их в баню, 
приказала слугам поджечь её и сжечь гостей заживо. Такой 
страшной была месть княгини древлянам за смерть супруга.



Ольга отправилась на древлянские земли справить тризну 
на могиле Игоря. С собой княгиня взяла небольшую 
дружину. Пригласив на тризну древлян, она напоила их, а 
затем приказала порубить их мечами. 



Нестор-литописец в «Повести 
временных лет» указывал, что 
дружинники Ольги уничтожили 
тогда около 5 тысяч человек.

Нестор
1056–1114 гг. 

Sergey Nikitin



Княгиня Ольга
890–969 гг. 

Однако даже убийство такого 
количества древлян показалось 
киевской княгине недостаточной 
местью, и она задумала уничтожить 
их столицу — Искоростень. 



В 946 году Ольга вместе с малолетним 
сыном Святославом и дружиной 

начала военный поход на земли врага. 
Обступив стены Искоростеня, княгиня 
велела с каждого двора принести ей 

по 3 воробья и по 3 голубя. 



Жители выполнили её приказ, надеясь, 
что после этого она 

с войском уйдёт от их города. Ольга 
приказала привязать к лапам птиц 

тлеющую сухую траву и отпустить их 
обратно в Искоростень. 



Княгиня Ольга
890–969 гг. 

Только после того, как столица 
древлянского княжества была 
уничтожена, а его жители убиты или 
отданы в рабство, княгиня Ольга 
успокоилась. Месть её оказалась 
жестокой, однако в те времена это 
считалось нормой.



Ориентировочно в 957 г. Ольга посетила Константинополь, 
где приняла православную веру, что значительно повысило 

авторитет Руси.

Sergei Kirillov



 Urban~commonswiki

Могущественными соседями 
Древнерусского государства были 
Византийская империя на юго-западе 
и Хазарский каганат на юго-востоке. 



Святослав Игоревич
942–972 гг. 

Всё изменилось при новом князе 
Святославе — сыне Игоря и Ольги. Он 
прославился как неутомимый и отважный 
воин. Всю жизнь князь провёл в походах. 
Со своей дружиной  он делил все тяготы. 



«Князь спал у костра под открытым 
небом, завернувшись в конскую 
попону, одевался как рядовой 

дружинник, ел простую пищу — 
поджаренное на углях мясо».



Святослав презирал страх и, отправляясь 
в поход, посылал к неприятелю гонца 

с предупреждением «иду на вы!». В час битвы 
князь обращался к воинам со словами 

«не посрамим земли Русской!», умело руководил 
дружиной и сам в первых рядах шёл в бой. 



Святослав Игоревич
942–972 гг. 

В 964–967 годах Святослав вёл войну 
против Хазарского каганата. В результате 
многие племена были освобождены 
от уплаты дани хазарам. 



Уходя в длительные походы Святослав не думал об обороне 
Киева, который подвергся нападению печенегов в 968 году. 



«Ты, князь, чужой земли ищешь и 
блюдёшь её, от своей же земли отрекся, 
чуть-чуть нас не взяли печенеги с твоей 
матерью и детьми». 

«Хочу жити в Переяславце на Дунае… яко 
тут все блага сходятся: от Греции злато, 
вина и овощи различные, от Чехии 
серебро и кони, из Руси же меха и воск, 
медь и челядь».



Весной 970 года Святослав двинулся 
на Византию, взял несколько городов и 

подошёл к Константинополю. Византийский 
император был вынужден выплатить дань, и 

Святослав ушёл в Переяславец. 



Новый поход 971 г. был менее удачен. В сражении под 
Доростолом князь был ранен, чуть было не попал в плен. 
С византийским императором был заключён договор, 
по которому русичи беспрепятственно могли вернуться 
на родину. 





Князь Владимир
960–1015 гг. 

После смерти Святослава разгорелась 
междоусобица за право на престол, 
в ходе которой свои права на престол 
отстоял сын Святослава Владимир 
Святославич.


