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• 1. Приёмы боя.

• 2. Тактика и стратегия 
древних руссов.

• 3. Русско-византийские 
войны.



1.Приёмы боя
Процент воинов в древнерусском 
войске, которые имели шлемы, не 
говоря уж о кольчугах и 
пластинчатых доспехах, был 
небольшой. Голову защищала 
обычная шапка. Вой из сельской 
местности шел сражаться в 
обычной одежде. В более древние 
времена славяне могли биться и 
обнаженными. Единственным 
массовым защитным вооружением 
был щит. 
Воинам же без доспехов угрожали 
настоящие враги и острые копья, 
сабли и топоры. 

Где учился русский воин? Нож, топор, лук, 
охотничье копье и кистень были 
повседневными предметами быта, 
защитой от зверя и лихого человека. То или 
иное оружие было в каждой семье, и 
нередко его приходилось пускать в ход. 
Дети приучались к оружию с помощью 
детских луков, копий и т. д. Высокий 
уровень общей физической подготовки 
русского человека поддерживался самой 
жизнью и культурой. 



1.Приёмы боя

     Помогали поддерживать высокую 
физическую готовность и такие 
элементы народной культуры, как 
праздничные пляски, кулачные бои. 

   В княжеских и боярских дружинах 
воинские умения целенаправленно 
развивали. Профессиональные воины 
были освобождены от необходимости 
заниматься производственной и торговой 
деятельностью. Наличие свободного 
времени позволяло целенаправленно 
развивать силу, выносливость, ловкость, 
вырабатывать боевые навыки. При 
дружине готовили и смену, отроков. Тот, с 
кем с детства системно работали, 
становился профессиональным воином, 
чьи умения резко выделяли его среди 
окружающих.



1.Приёмы боя
   Древний воин мог проявить свои 
навыки в двух случаях – в 
индивидуальном поединке и, что 
происходило значительно чаще, в 
строю. По письменным источникам 
мы знаем, что индивидуальные 
поединки были обычным делом на 
Руси. Так, в Русском государстве 
существовала практика судебных 
поединков, когда отстаивая свою 
честь и достоинство можно было 
выступить самому, или выставить 
специально подготовленного бойца. 
Справедливость Божьего суда, «поля» 
(судебного поединка) признавалась на 
Руси вплоть до 16 столетия. Обычно 
такой поединок происходил, когда обе 
стороны имели равные 
доказательства, и правду обычным 
путем определить было нельзя. «Бой 
правды» существовал с древнейших 
времен и был наследием 
первобытной эпохи. 

В индивидуальных поединках, чаще 
всего соотношение оружия было 

примерно равным – оба воина имели 
щит и меч, или топор. Иногда одна из 
сторон могла использовать копье. 

Обычно воин держал оружие в правой 
руке, щит в левой руке перед собой. 
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Главной же областью применения 
боевых навыков был строевой бой. 
Не зря бой «стенка на стенку» 
массово бытовал в России вплоть 
до начала 20 столетия. Именно такой 
бой учил строевому бою. Он учил 
держать удар противника, не 
разрывать строй, вырабатывал 
чувство локтя, товарищества. 
Основа древнерусской «стены» - 
пехотинец, вооруженный мечом, 
топором, копьем и защищенный 
щитом. Строй мог быть плотным, 
чтобы не дать возможность 
прорваться сквозь него вражеской 
коннице. В этом случае в передних 
рядах были воины вооруженные 
копьями, в том числе рогатинами. С 
помощью рогатин останавливали 
боевых коней, справлялись с 
ратниками в доспехах всех степеней 
защиты. Строй пехоты мог быть и не 
слишком плотным. Чтобы иметь 
возможность для маневренного боя 
со щитом. 
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Битвы начинались с применения метательного оружия. По примерам битв англичан с 
французами известно, что луки могли сыграть и решающую роль в схватке. В большой битве 
попасть в противника было не так сложно, как в одиночную цель. Поэтому если концентрация 
лучников на одной стороне была значительной, другая сторона могла понести большие потери 
ещё до начала рукопашной. Спасение в такой ситуации было одно. Прикрыться щитами и 
быстро атаковать, стремительным броском сокращая расстояние с врагом. А эффективно 
воевать с конными отрядами лучников было вообще невозможно, не имея таких же отрядов. 
Надо сказать, что лучников могли применять не только на начальной стадии боя. Уже в ходе 
сражения, лучники из задних рядов могли обстреливать противника.



1.Приёмы боя
По мере сближения боевых порядков в ход шли 

сулицы – дротики, метательные копья. Технически 
бросок легкого копья выглядел следующим 
образом. Боец удерживал сулицу примерно в 

области центра тяжести и посылал её в цель. Копьё 
направляли не прямо вперед, а немного вверх, 
чтобы задать оптимальную траекторию полета, 
которая обеспечивала наибольшую дальность 

полета. Сулицы метались воином с расстояния 10-30 
метров. 



1.Приёмы бояВ ближнем бою главный удар 
принимает на себя первый ряд. 
В него старались ставить 
тяжеловооруженных воинов, 
воинов в кольчугах и 
пластинчатых доспехах. 
Обычно первый ряд, как и 
второй, был насыщен 
копейщиками. Воины 
прикрывались щитами и 
наносили удары копьями, 
мечами и щитами. Нельзя 
забывать, что воины обычно 
имели не один тип основного и 
вспомогательного оружия. К 
примеру, копье и топор, меч и 
топор (чекан, булаву и т. д.). 
Оружием старались поразить 
того, кто откроется. Старались 
удерживать в поле зрения сразу 
несколько противников и 
следить за соседями справа и 
слева, чтобы прийти им на 
помощь в случае 
необходимости. 

. 



2.Тактика и стратегия древних руссов.

«Славяне VI века были мастерами 
«партизанской», диверсионной войны» 
                                                                                     Прокопий 
Кесарийский 

Такая тактика была 
обусловлена теми 

задачами, которые решали 
славянские дружины. 

Дружине надо было 
внезапно вторгнуться на 
вражескую территорию, 
разорить определённые 
области и быстро уйти, не 

вступая в бой с 
высланными против них 

войсками. 

Русь и славяне были 
постоянными супротивниками 

Византийской империи.



2.Тактика и стратегия древних руссов
Русы умело применяли суда в 

войне

Важную роль в боевых 
действиях славян играли 
легкие речные суда – 

однодревки

У славян были корабли класса «река – 
море» - лодьи (ладьи)

Ладья могла перевезти 40 – 60 человек. Численность флотилий достигала нескольких 
сотен судов, а иногда и 2 тысяч. Применение таких флотилий резко повышало 

мобильность русского войска, особенно в условиях насыщенности региона реками и 
озерами. Черное море было настолько освоено русами, что его называли Русским. 
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Необходимость противостоять конным отрядам степняков довольно 
быстро сделал конные дружины важной частью русского войска.

Примерно с XI века основой войска на Южной Руси была конная дружина

Конные воины в основном 
были тяжело-вооруженными 
дружинниками, которые 
имели несколько типов 
оружия (копье, меч, сабля, 
топор, булава, кистень и др., 
в зависимости от 
предпочтений воина). Но 
были и легковооруженные 
лучники.



2.Тактика и стратегия древних руссов
При Святославе основой армии ещё была 

пехота
Князь предпочитал сам биться в пешем строю. 

Русы в это период бились тесным пешим строем – 
«стеной» По фронту «стена» 

составляла около 300 м и в 
глубину достигала 10-12 
шеренг. В первых рядах 
стояли хорошо 
вооруженные воины. 
Фланги могла прикрывать 
конница. Атакуя «стена» 
могла выстраиваться 
таранящим клином, где на 
острие наступали самые 
опытные и хорошо 
вооруженные воины. 
Такую «стену» было 
весьма непросто 
опрокинуть даже тяжелой 

византийской коннице. 



2.Тактика и стратегия древних руссов
В XI—XII столетиях русское войско будет разделено на полки

городские и 
сельские 
ополченцы

конные дружины 
князей и бояр

конные дружины 
князей и бояр

Пехотный полкПолк левой руки
Полк правой 

руки



2.Тактика и стратегия древних руссов

К концу XII века к делению на три полка по фронту 
добавилось деление на четыре полка в глубину

городские и 
сельские 
ополченцы

конные дружины 
князей и бояр

конные дружины 
князей и бояр

Пехотные полкиПолк левой руки
Полк правой 

руки

сторожевой полк 

засадный полк



3.Русско-византийские войны
Русско-византийские войны – это серия военных конфликтов между 
Древнерусским государством и Византией в период со второй половины IX 
века до первой половины XI века. По своей сути, эти войны не были войнами 
в полном понимании этого термина, а скорее – походами и набегами.

Первым из византийских 
городов подверглась 
нападению крымская 

Сугдея (Сурож). Сведения 
об этом походе русов во 
многом легендарны. В 

Житии Стефана 
Сурожского 

рассказывается, что в кон. 
8 или в самом нач. 9 в. на 
Сугдею напало войско 
новгородского князя 

Бравлина. Русы 10 дней 
осаждали город, а затем 
штурмом взяли его, 
«изломав железные 

врата».



3.Русско-византийские войны

В 860 г. 200 русских кораблей подошли к Константинополю . После 
переговоров 

русские князья согласились взять богатые дары и отступили от стен 
города.



3.Русско-византийские войныВ 866 г. поход на 
Византию, 
согласно 
летописям, 
возглави-ли 
киевские князья 
Аскольд и Дир. 
Впрочем, ученые 
установили, что 
име-на Аскольда и 
Дира в летописный 
рассказ были 
вставлены позд-
нее. Близ 
Константи-нополя 
русские ладьи 
попали в бурю, 
получили сильные 
повреждения и 
повернули 
обратно.



3.Русско-византийские войны

В 907 г. в поход против греков выступил князь Олег. Он собрал огромное 
войско, состояв-шее из воинов всех подвластных ему племен и народов. К 
далекому Константинополю войско двигалось конными полками по суше и на 
больших ладьях по морю. Общее число ладей, если верить летописцу, 
достигало 2000. Под стенами Царьграда Олег повелел поставить ладьи на 
колеса и приблизился к городу. Напуганные видом «переплывающих сушу» 
кораблей, греки поспешили заключить мир с Олегом. Согласно легенде, Олег 
повесил на вратах Царьграда свой щит.



3.Русско-византийские войны

В 941 г. в поход на Византию отправился князь Игорь. Собранный им 
ладейный флот достиг Босфора. Но византийцы с помощью «греческого 
огня» уничтожили многие ладьи Игоря, вынудив его отступить. В 944 г. князь 
Игорь собрал еще более многочи-сленное войско, призвал варяжские 
дружины, нанял печенежское конное войско. Византийский император Роман 
I Лакапин поспешил направить навстречу Игорю посольство для переговоров 
о мире. Послы встретили русское войско уже на Дунае. После совета со своей 
дружиной князь, взяв с греков богатые дары, согласился прекратить поход и 
возвратился в Киев.



3.Русско-византийские войны

В 968 г. князь Святослав Игоревич, разгромив болгарское войско, стал готовить 
поход против Византии. Весной 970 г. он перешел через Балканские горы, штурмом 
взял Филиппополь
(Пловдив) и дошел до Аркадиополя. Дружинам его оставалось всего 4 дня пути до 
Царьграда. В битве с наспех собранной армией византийцев Святослав одержал 
победу, но, потеряв много воинов, не пошел дальше, а, взяв с греков «дары 
многие», вернулся назад в Болгарию.



3.Русско-византийские войны

В 988 г. в поход на византийскую колонию в Крыму Херсонес (на Руси 
называвшийся Корсунем) выступил киевский князь Владимир Святославич. 
Подойдя к городу на ладьях, его войско встало лагерем на расстоянии полета 

стрелы от крепостных стен. Город был хорошо укреплен и взять его удалось лишь 

после предательства Анастаса Корсунянина.



3.Русско-византийские войны
Последний крупный поход против 
Византии совершил внук Владимира 
Святославича – Владимир Ярославич. В 
1043 г. он был послан против греков 
Ярославом Мудрым в ответ на 
вероломное убийство в Царьграде 
знатного русича. Однако на этот раз 
поход закончился поражением. У маяка 
Искресть при входе в Босфор русские 
ладьи были атакованы византийскими 
кораблями, метавшими в них 
«греческий огонь». Многие 
поврежденные ладьи были выброшены 
на берег. Находившиеся на них воины, 
во главе с воеводой Вышатой, начали 
отступление по берегу. Владимиру 
удалось спасти часть судов, уничтожив 
высланные вдогонку за ним 24 корабля 
византийцев. Но отступавший по берегу 
Черного моря отряд Вышаты (ок. 6 тыс. 
воинов) у г. Варны был окружен 
византийской армией и сложил оружие. 
По обычаю греки ослепили всех 
попавших к ним в плен русичей. Лишь 
через несколько лет после примирения 
киевского князя с византийским 
императором пленные были отпущены 
на родину. 



Домашнее задание 

•   конспект


