
СТАНОВЛЕНИЕ 
ДРЕВНЕРУССКОГО 
ГОСУДАРСТВА
Уроки 8-9 (§ 5)



Основные вопросы
1) Образование государства.
2) Захват Киева и путь «из варяг в 
греки».

3) Олег и Игорь — первые князья 
Древнерусского государства.

4) Борьба с древлянами и реформы 
Ольги.

5) Походы Святослава



Формулируем цель урока:

    Сформировать представление о 
деятельности первых киевских 
правителей: Олега, Игоря, Ольги, 
Святослава, об их внутренней и 
внешней политике.



Основные знания:

•даты правления первых киевских князей,
•реформы княгини Ольги, 
•основные походы князя Святослава, 
•эволюция системы управления в 
Древнерусском государстве.



Основные понятия и термины

Государство;  князь; дружина; дань; 
полюдье; волоки; гости; талмач; 
реформа; уроки; погосты.



Основные даты
�860 г. — первый большой поход русов на Константинополь. 
�882 г. — объединение Новгорода и Киева князем Олегом. 
Образование Древнерусского государства. 
�907 г. — поход князя Олега на Константинополь. 
�911 г. — договор Руси с Византией. 
�912—945 гг. — правление князя Игоря в Киеве. 
�941 г. — поход князя Игоря на Константинополь. 
�944 г. — договор Руси с Византией. 
�945—964 гг. — правление княгини Ольги в Киеве. 
�964—972 гг. — правление князя Святослава в Киеве



Персоналии

Рюриковичи: Олег, Игорь, Ольга, 
Святослав



Работа с картой

1) Последовательно перечислите 
названия рек, по которым проходил 
путь при движении «из варяг в греки»

2) Покажите на карте территорию 
Древнерусского государства в сер. Х-
го века

3) Покажите направления походов Олега, 
Игоря, Святослава.

4) Какие государства расположены сейчас 
на территориях, куда совершал походы 
Святослав?



Работа с историческими источниками:

Чтение и комментирование 
«Повести временных лет».



Домашнее задание
§ 5 учебника+Р/тетрадь (6,9-по желанию). Задания к контурным 
картам. Посмотреть видео (Олег, Игорь, Ольга, Святослав) ― 
использовать информацию в рассказе о деятельности первых князей 
Руси.

*Используя дополнительные источники информации 
(энциклопедии, видеофильмы, ресурсы Интернета), вспомните, 
какие из правителей европейских государств являлись 
современниками первых древнерусских князей. Результаты 
оформите в виде синхронистической таблицы «История в 
лицах: современники» или (Р/т - №6)



Образование государства.

Вспомните, что такое 
государство?

Государство – объединение людей, 
проживающих на определенной 
территории, и признающие высший 
авторитет центральной власти.



Можно ли утверждать, что у восточно-
славянских племён в VI—VIII вв. уже 
существовало государство? 

Какие условия должны были быть в нали- чии 
для формирования у них собственного 
государства?

Образование государства.



Предпосылки складывания государства 
у древних славян

Совершенствование орудий труда и способов обработки земли

Появление излишков продуктов

Формирование имущественного неравенства у славян

Создание аппарата 
управления на 

территории союзов 
племен

Земледелие Ремесло и торговля 
в городах



Признаки государства

•Единая территория
•Единый правитель
•Аппарат власти
•Законы
•Налоги
•Войско 



Образование государства.

Какие государства уже 
существовали в Европе, Азии, в том 
числе на территории современной 
России (см. карту)? 



Средние века          Западная Европа
высшая государственная власть 
Монархия (греч. «единая власть») 

Народ Русь           правитель – князь (глава монархического 
государства у славян, первоначально – племенной вождь, 
предводитель племени)

Образование государства.



Функции  князя

Прочитайте п.1 «Образование 
государства» на с. 40 и выпишите в 
тетрадь функции князя

1. Сбор дани (полюдье)
2. Защита от нападения врагов
3. Судебные функции
4. Сохранение мира с соседями
5. Защита купцов (гостей)



Захват Киева 
и путь «из варяг в греки».

Уплата дани князю
Миниатюра из летописи



Какие продукты, 
изделия забирал 
князь?

Полюдье.
Художник К.В. Лебедев



ежегодный объезд 
подвластного 
населения ("людей") 
др.-рус. князьями, 
боярами-воеводами и 
их дружинниками в 
10-13 вв. с целью 
кормления и сбора 
податей. По словам 
Константина 
Багрянородного, 
объезд людей 
производился в ноябре 
- апреле. Князья во 
время полюдья 
останавливались 
административно-
хозяйственных 
центрах земель, где 
они кормились, а 
также производили 
суд над подданными. 

пок
аз



Князь и его дружина



Князь и его дружина



Торг у древних славян. Неизвестный художник XIX в.



Дань – натуральный или денежный побор с покоренных племен 
или стран.

Полюдье – объезд князя с дружиной подвластных ему земель с 
целью сбора дани. (с ноября по апрель)

 Купцы (гости) – люди, занимавшиеся торговлей.
Дружина – княжеское войско, в мирное время осуществлявшее 
государственной управление.

Образование государства.



Путь «из варяг в греки».

Это название водного торгового пути, 
проходившего по территории Киевской 
Руси и связывавшего Северную Русь с 
Южной.

Возник в конце IX – начале X-го вв.



Путь «из варяг в греки».



Путь «из варяг в греки».

Работаем с картой!

Последовательно перечислите названия рек, по 
которым проходил  путь при движении «из варяг в 
греки».

Определите роль Киева на этом пути.

Покажите на карте территорию 
Древнерусского государства в Х в.





Князь Олег (879 – 912) – 
приемник Рюрика

     В год 6387 (879). Умер 
Рюрик и передал княжение  свое  
Олегу  - родичу своему, отдав 
ему на руки сына Игоря, ибо 
был тот еще очень мал.

«Повесть временных лет»



Князь Олег (879 – 912) – 
приемник Рюрика

И увидел Олег, что Аскольд и Дир княжат, и 
отправил посла к ним со словами: «Купцы мы, 
едем в греки от Олега и от Игоря княжича, да 
приходите к роду своему и к нам». 
Аскольд и Дир пришли… Олег, спрятал одних 
воинов в ладьях, а других за собой оставил, а 
сам пошёл вперёд, и нёс на руках юного 
княжича Игоря, и объявил им: «Не князья вы и 
не княжеского рода, но я княжеского рода». 
Предъявив им наследника Рюрика, малолетнего 
Игоря, Олег сказал: «А он — сын Рюрика». И 
убили Аскольда и Дира.



Князь Олег (879 – 912) – 
приемник Рюрика

882 г. — объединение Новгорода и Киева 
князем  Олегом. Образование Древнерусского 
государства.



Князь Олег (879 – 912) – 
приемник Рюрика

     И сел Олег, княжа, в Киеве, и 
сказал Олег: "Да будет это мать 
городам русским". И были у 
него варяги, и славяне, и 
прочие, прозвавшиеся русью. 
Тот Олег  начал ставить города 
и  установил дани словенам, и 
кривичам, и  мери… 

«Повесть временных лет»



Князь Олег (879 – 912) – 
приемник Рюрика

Следующие 25 лет Олег был занят 
расширением своей державы. 
Он подчинил Киеву древлян (883), северян 
(884), радимичей (885). Два последних 
племенных союза были данниками хазар. 
Повесть Временных Лет оставила текст 
обращения Олега к северянам:



Князь Олег (879 – 912) – 
приемник Рюрика

     «Я враг хазарам, поэтому и 
вам незачем платить им дань.» К 
радимичам: «Кому дань даете?». 
     Те ответили «Козарам». И 
говорит Олег: «Не давайте 
Козаромъ, но мне давайте». И 
владел Олег деревлянами, 
полянами, радимичами, а с — 
уличями и тиверцами имъяше 
рать.

«Повесть временных лет»



Князь Олег (879 – 912) – 
приемник Рюрика

Прочитав  п. 3 параграфа (с. 42), назовите 
главные причины походов князей на Византию.



Поход на Византию 

В 907 году, снарядив 2000 ладей по 40 воинов в каждой, Олег 
выступил в поход на Царьград. Византийский император Лев 
VI Философ приказал закрыть ворота города и загородить 
цепями гавань, предоставив таким образом варягам 
возможность грабить и разорять пригороды Константинополя. 

Однако Олег пошёл на необычный штурм: «И повелел Олег 
своим воинам сделать колёса и поставить на колёса корабли. И 
когда подул попутный ветер, подняли они в поле паруса и 
пошли к городу». 

Испуганные греки предложили Олегу мир и дань. Согласно 
договору, Олег получил по 12 гривен за каждую уключину, и 
Византия обещала платить дань на русские города. 
В знак победы Олег прибил свой щит на вратах Царьграда. 
Главным результатом похода стал торговый договор о 
беспошлинной торговле Руси в Византии.



Поход на Византию 

В 911 году Олег отправил в 
Константинополь посольство, 
которое подтвердило 
«многолетний» мир и заключило 
новый договор. По сравнению с 
договором 907 года из него 
исчезает упоминание о 
беспошлинной торговле. Олег 
именуется в договоре «великим 
князем русским». В подлинности 
соглашения 911 года сомнений не 
возникает.Заключение договора с Византией



Князь Олег (879 – 912) – 
приемник Рюрика

907, 911 гг. ― походы Олега на Византию.



Обстоятельства смерти Вещего 
Олега противоречивы. ПВЛ 
сообщает, что смерти Олега 
предшествовало небесное 
знамение — появление «звезды 
великой на западе копейным 
образом». По киевской версии 
(ПВЛ), его могила находится в 
Киеве на горе Щековице. 
Новгородская первая летопись 
помещает его могилу в Ладоге, но в 
то же время говорит, что он ушёл 
«за море». Примерная дата смерти 
Олега – 912 год

Князь Олег (879 – 912) – 
конец правления 



В обоих вариантах присутствует легенда о смерти от 
змеиного укуса. По преданию, волхвы предсказали князю, 
что он умрёт от своего любимого коня. 

Олег приказал увести коня и вспомнил о предсказании только 
через четыре года, когда конь уже давно умер. 
Олег посмеялся над волхвами и захотел посмотреть на кости 
коня, встал ногой на череп и сказал: «Его ли мне бояться?»Однако в черепе коня жила ядовитая змея, смертельно 
ужалившая князя.

Князь Олег (879 – 912) – 
конец правления 



Князь Олег (879 – 912) 

В каком  произведении русской 
литературы описана смерть князя 
Олега?





В 914 году Игорь завоевал 
древлян и возложил на них 
дань больше Олеговой. 
В 915, проходя походом на 
Византию, на Руси впервые 
появились печенеги.
Игорь заключил с ними мир, 
оказавшийся непрочным. 
В 920 Игорь воевал с 
печенегами.

Русь во времена Игоря

Князь Игорь (879, 912 – 945 гг.) 



Печенеги ― союз кочевых племён, 
сложившийся предположительно в VIII—
IX вв.

Князь Игорь (879, 912 – 945 гг.) 



Следующее летописное 
известие об Игоре — его 
поход на Царьград 
941—944 годов. 
С этого времени 
свидетельства об Игоре 
впервые появляются в 
византийских и 
западноевропейских 
источниках. 
Таким образом, он стал 
первым русским князем, 
названным по имени в 
нерусских источниках.

Игорь

Князь Игорь (879, 912 – 945 гг.) 



Поход князя Игоря  
на Царьград 941—944 

Древнерусские летописи в 
рассказе о походе 941 года 
восходят к переводам 
Продолжателя Амартола, но 
также содержат следы народного 
предания, едва сохранившегося 
ко времени написания 
летописей.
Продолжатель Феофана так 
начинает рассказ о походе:
«11 июня четырнадцатого 
индикта [ 941 года ] на десяти 
тысячах судов приплыли к 
Константинополю росы…».

Поход Игоря на Царьград



Поход князя Игоря  
на Царьград 941—944 

В морском бою огромный 
русский флот был частично 
уничтожен греческим огнём. 
После набегов на византийские 
земли и ряда поражений Игорь в 
сентябре 941 вернулся домой. О 
впечатлении, произведённом 
этим набегом на византийцев, 
свидетельствует следующий 
факт: имя Игоря стало 
единственным из русских имён, 
попавшим в византийский 
энциклопедический словарь X 
века, известный как Суда.Греческий огонь



По летописи в 944 году  
Игорь собрал новое войско из 
варягов, руси (соплеменники 
Игоря), славян (поляне, 
ильменские словене, кривичи 
и тиверцы) и печенегов и 
двинулся на Византию 
конницей по суше, а 
большую часть войска 
отправил по морю. 

Игорь

Поход князя Игоря  
на Царьград 941—944 



Предупреждённый заранее 
византийский император 
Роман I Лакапин выслал 
послов с богатыми дарами 
навстречу Игорю, уже 
достигшему Дуная. 
Одновременно Роман выслал 
дары печенегам. После 
совета с дружиной Игорь, 
удовлетворённый данью, 
повернул назад. Дружина Игоря

Поход князя Игоря  
на Царьград 941—944 



В следующем 944 году, Игорь 
заключил военно-торговый 
договор с Византией. В 
договоре упоминаются имена 
племянников Игоря, его жены 
княгини Ольги и сына 
Святослава. Летописец, 
описывая утверждение 
договора в Киеве, сообщил о 
церкви, в которой приносили 
клятву варяги-христиане.

Игорь заключает мир с греками

Поход князя Игоря  
на Царьград 941—944 



Смерть Игоря 
Осенью 945 года Игорь 
отправился собирать ежегодную 
дань. Древляне, к которым 
прибыл Игорь с дружиной, не 
числились в составе войска, 
потерпевшего разгром в 
Византии. Возможно поэтому 
Игорь решил поправить 
положение за их счёт. 
Игорь произвольно увеличил 
величину дани прежних лет, при 
её сборе дружинники творили 
насилие над жителями. 
На пути домой Игорь 
принял неожиданное решение:

Полюдье



«… 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.
         «Повесть временных лет»



Смерть Игоря – 945 г.

По преданию, изложенному в летописи, вдова Игоря, княгиня 
Ольга, жестоко отомстила древлянам. 

Ольга и Святослав у тела Игоря



Смерть Игоря ― 945 г.
Ольга хитростью уничтожила 
их старейшин, перебила 
много простого народа, 
сожгла Искоростень и 
возложила на них тяжёлую 
дань. Княгиня Ольга при 
поддержке дружины и бояр 
Игоря стала править Русью, 
пока подрастал маленький 
Святослав, сын Игоря.

Ольга. Мщение





Княгиня Ольга (945– 969 гг.) 

    Была она предвозвестницей 
христианской земле, как денница 
перед солнцем, как заря перед 
рассветом. Она ведь сияла, как 
луна в ночи; так и она светилась 
среди язычников, как жемчуг в 
грязи

Из летописи



Княгиня Ольга (945– 969 гг.) 

Святая Ольга.
Эскиз росписи собора Св. Владимира в Киеве.

Художник М. В. Нестеров. 1892

Фактическим правителем Киевской Руси 
в 945 году стала Ольга. Дружина Игоря 
подчинилась ей, признав Ольгу 
представителем законного наследника 
престола. 



Месть древлянам за смерть Игоря 

Месть первая. Сватов от князя Мала закопали живьем вместе с 
ладьёй, на которой они прибыли. 

Месть Ольги



И, склонившись к яме, спросила 
их Ольга: „Хороша ли вам честь?». 
Они же ответили: „Горше нам 
Игоревой смерти». И повелела 
засыпать их живыми; и засыпали их..

Из летописи



Месть древлянам за смерть Игоря 

Месть вторая. Ольга попросила для уважения прислать к ней 
новых послов из лучших мужей, что и было с охотой 
исполнено древлянами. Посольство из знатных древлян 
сожгли в бане, пока те мылись, готовясь к встрече с княгиней. 

Месть Ольги



Месть древлянам за смерть Игоря 
Месть четвертая. В 946 году 
Ольга вышла с войском в поход 
на древлян. Княгиня прошлась 
по Древлянской земле, 
установила дани и налоги. Но 
после безуспешной осады 
столицы древлян Ольга сожгла 
город с помощью птиц, к 
которым велела привязать 
зажигательные средства. Часть 
защитников Искоростеня были 
перебиты, остальные 
покорились.

Ольга-мстительница



После расправы с 
древлянами Ольга стала 
править Киевской Русью до 
совершеннолетия 
Святослава, но и после этого 
она оставалась фактическим 
правителем, так как её сын 
большую часть времени 
отсутствовал в военных 
походах. 

Ольга

Княгиня Ольга (945– 969 гг.) 



В 945-947 годах Ольга установила 
размеры «полюдья» — податей в пользу 
Киева, сроки и периодичность их 
уплаты — «оброки» и «уставы». 
Подвластные Киеву земли оказались 
поделены на административные 
единицы, в каждой из которых был 
поставлен княжеский администратор 
— «тиун». В псковских и новгородских 
землях Ольга установила систему 
«погостов» - центров торговли и 
обмена, в которых происходил сбор 
податей, затем на этих местах стали 
строить храмы. Территория Руси в период правления 

Ольги

Княгиня Ольга (945– 969 гг.) 



Реформа – изменение, преобразование в лучшую сторону.

Урок – точный размер дани

Погосты – места сбора дани

Княгиня Ольга (945– 969 гг.) 



Княгиня Ольга положила начало 
каменному градостроительству на 
Руси (первые каменные здания 
Киева — городской дворец и 
загородный терем Ольги), со 
вниманием относилась к 
благоустройству подвластных Киеву 
земель — новгородских, псковских, 
расположенных вдоль реки Десна и 
др.

Княгиня Ольга (945– 969 гг.) 

Княгиня Ольга на Памятнике «1000-летие России» 
в Великом Новгороде



Княгиня Ольга (945– 969 гг.) 
Отношения с Византией 

Следующим деянием Ольги 
является её крещение в 955 году 
в Константинополе. При 
крещении Великая княгиня 
приняла имя Елена. В 957 году 
Ольга с большим посольством 
нанесла официальный визит в 
Константинополь. Император 
Константин VII Багрянородный 
в своём описании посольства 
именует Ольгу правителем Руси, 
а имя Святослава упоминается 
без титула. 

Крещение Ольги 



Княгиня Ольга (945– 969 гг.) 
Отношения с Византией 

Видимо, визит в 
Византию не принёс 
желаемых результатов, 
так как в последствии 
Ольга холодно 
относилась к 
византийским послам. С 
другой стороны, в составе 
армии Романа II 
Младшего появляются 
русские, которые 
отвоёвывают Крит у 
турок-сельджуков. 

Ольга и византийский император



Ольга пробовала приобщить к 
христианству Святослава. Он 
гневался на мать, опасаясь потерять 
уважение дружины. 
 

Святослав-язычник

Княгиня Ольга (945– 969 гг.) 



Летописи считают Святослава 
преемником на русском престоле 
сразу же после смерти Игоря, 
поэтому дата начала 
самостоятельного его правления 
достаточно условна. Внутреннее 
управление государством он 
передоверял матери, находясь 
все время в военных походах на 
соседей Киевской Руси. 

Святослав

Княгиня Ольга (945– 969 гг.) 



В 968 году печенеги впервые 
совершили набег на Русскую 
землю. Вместе с детьми 
Святослава Ольга заперлась в 
Киеве. Вернувшись с 
Болгарии, Святослав снял 
осаду и не пожелал оставаться 
надолго в Киеве. Уже в 
следующем году собрался 
уйти в Переяславец, но Ольга 
удержала его.   

Ольга. Икона

Княгиня Ольга (945– 969 гг.) 



   Объясните, почему княгиню Ольгу 
один из историков назвал подлинной 
устроительницей государства на 
Руси. 
Что вы понимаете под этим 
определением?





Святослав рос среди 
дружинников. Однажды, Ольга, 
решив отомстить за смерть мужа, 
взяла ребенка с собой и посадив 
его на коня, вручила копье. Он 
начал битву, символически бросив 
копье, которое упало к ногам 
вражеского коня. 
Поступок Святослава вдохновил 
дружинников и киевляне выиграли 
битву. Таков был древний обычай 
русов – только князь мог начать 
битву. И неважно, в каком 
возрасте он пребывал. 

Ольга с дружиной

Князь Святослав (969 – 972 гг.) 



В 964 году Святослав «пошёл на Оку реку и на Волгу, и 
встретил вятичей». В это время главной целью Святослава 
было нанесение удара по хазарам и он не подчинил вятичей, 
то есть ещё не обложил их данью. 

Святослав в бою

Князь Святослав (969 – 972 гг.) 



Князь Святослав (969 – 972 гг.) 

      В год 6472 (964). Когда 
Святослав вырос и возмужал,  
стал  он  собирать много воинов 
храбрых, и быстрым  был,  
словно  пардус,  и  много  воевал.  
В походах...  не имел он шатра, 
но спал, постилая потник с 
седлом в головах, - такими же 
были и все остальные его воины, 
И посылал в иные земли со  
словами: "Хочу  на  вас идти".

«Повесть временных лет»



 Князь Святослав 
Хазарский поход (964-966) 

В 965 году Святослав 
атаковал Хазарский 
каганат и Волжскую 
Булгарию. В битве с 
каганом, Святослав 
захватил столицу 
Хазарии. Разгромив 
армии обоих государств 
и разорив их города, 
Святослав разбил ясов и 
касогов. 



 Князь Святослав 
Хазарский поход (964-966) 

Позже великий князь взял 
Саркел на Дону, а затем 
двинулся на восток, и в 966 году 
покорил Итиль и Семендер. По 
возвращении из похода 
Святослав обложил данью 
племена вятичей. Святослав не 
только сокрушил Хазарский 
каганат, но и пытался закрепить 
завоёванные территории за 
собой. На месте Саркела 
появилось русское поселение 
Белая Вежа, Тмутаракань 
перешла под власть Киева.

Развалины Саркела



Князь Святослав 
Завоевание Болгарского царства 
(967-969) 

В 967 году Византийская 
империя заключила 
антиболгарский договор с 
Киевской Русью. Святославу 
пообещали «великие, 
бесчисленные сокровища из 
казны государственной» и 
право на все завоёванные 
болгарские земли. 

Святослав



Князь Святослав 
Завоевание Болгарского царства 
(967-969) 

В 967 году Святослав вторгся 
в Болгарию и после войны с 
болгарами обосновался в 
устье Дуная, в Переяславце, 
куда к нему была выслана 
«дань с греков». Из-за 
нападений печенегов, князь 
вернулся на Русь. Дружина, 
оставленная князем, было 
вынужден выдержать осаду со 
стороны болгар. Святослав в Болгарии



Князь Святослав 
Завоевание Болгарского царства 
(967-969) 

Однако уже осенью 969 
года Святослав на ладьях 
подошёл к болгарскому 
Доростолу на Дунае и 
после сражения захватил 
его. Позднее была 
захвачена и столица 
Болгарского царства, 
Преслав Великий, после 
чего болгарский царь 
заключил вынужденный 
союз со Святославом. 

Территории вошедшие в состав Руси при 
Святославе



В 968 году Святослав, 
вынужденный 
покинуть армию в 
Болгарии, отразил удар 
печенегов по Киеву. 
По ПВЛ известно, что 
киевляне в своем 
послании требуя 
возвращения 
Святослава из похода 
упрекали его:

Воины степи

Князь Святослав (969 – 972 гг.) 



      «Ты, князь, ищешь чужой земли 
и о ней заботишься, а свою покинул, 
а нас чуть было не взяли печенеги, и 
мать твою, и детей твоих. Если не 
придешь и не защитишь нас, то 
возьмут-таки нас. Неужели не жаль 
тебе своей отчины, старой матери, 
детей своих?»

«Повесть временных лет»



Узнав, что печенегов 
подговорил Хазарский 
каган, князь немедля 
пошёл на него походом. В 
ходе Второго Хазарского 
похода, Святослав занял 
хазарский Итиль и 
полностью разгромил 
каганат. 

Сражение с печенегами

Князь Святослав (969 – 972 гг.) 



Во время пребывания князя в 
Киеве скончалась его мать, 
княгиня Ольга, фактически 
правившая Русью в отсутствие 
сына. Святослав по-новому 
устроил управление 
государством: посадил сына 
Ярополка на киевское княжение, 
Олега — на древлянское, 
Владимира — на новгородское. 
После этого, осенью 969 года 
великий князь снова пошёл на 
Болгарию с войском. «Повесть 
временных лет» передаёт его 
слова: Ольга

Князь Святослав (969 – 972 гг.) 



     «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, мёд и рабы» 

«Повесть временных лет»



Князь Святослав 
Русско-византийская война 970—971 гг.

Византия, опасаясь 
вторжения Святослава в их 
государство, заключают 
договор, который было 
решено скрепить 
династическим браком. 
Однако из-за переворота в 
Византии оказался свергнут 
император и брак не 
состоялся. 

Святослав



Князь Святослав 
Русско-византийская война 970—971 гг.

Пока Византия была занята 
внутренними делами, 
Болгария объединилась с 
Киевской Русью против 
Византийской империи. 
Греческий монарх пытался 
убедить Святослава, что 
заплатит ему дань, если тот 
уйдёт из Болгарии, однако 
русский князь там уже 
прочно обосновался.

Святослав



Князь Святослав 
Русско-византийская война 970—971 гг.

Таким образом, весной 970 года 
Святослав в союзе с болгарами, 
печенегами и венграми напал на 
владения Византии во Фракии. 
Войско Святослава дошло до 
Аркадиополя, где и произошло 
генеральное сражение. В битве 
Святослав потерял основные силы 
своей армии, но вплотную подошёл 
к Константинополю, и отступил, 
взяв большую дань. Летом 970 года 
крупные боевые действия на 
территории Византии 
прекратились, однако небольшие 
набеги русов удавалось сдержать 
пограничными войсками. 

Сражение с греческой армией



В апреле 971 года император 
Иоанн I Цимисхий лично 
выступил против Святослава во 
главе сухопутной армии, 
отправив на Дунай флот из 300 
кораблей, чтобы отрезать путь 
отступления русам.  
13 апреля 971 года была 
захвачена болгарская столица 
Преслав, где в плен попал 
болгарский царь Борис II. Части 
русских воинов удалось 
прорваться на север в Доростол, 
где находился Святослав с 
основными силами. 

Византийцы преследуют воинов 
Святослава

Князь Святослав 
Русско-византийская война 970—971 гг.



23 апреля 971 года Цимисхий 
подошёл к Доростолу. В 
сражении русы были отброшены 
в крепость, началась 
трёхмесячная осада. Стороны 
несли потери в непрерывных 
стычках. 21 июля произошло 
ещё одно генеральное сражение, 
в котором Святослав получил 
ранение. Сражение окончилось 
безрезультатно для обеих сторон, 
однако после него русский князь 
вступил в мирные переговоры. 

Князь Святослав 
Русско-византийская война 970—971 гг.



Условия Святослава Иоанн 
Цимисхий безоговорочно принял. 
Святослав с войском должен был 
покинуть Болгарию, византийцы 
обеспечивали его воинов запасом 
хлеба на два месяца. Болгарский 
царь Борис II складывает с себя 
знаки царской власти. Вся 
восточная Болгария 
присоединяется к Византии. 
Святослав также вступает в 
военный союз с Византией, 
восстанавливая торговые 
отношения. На этих условиях 
Святослав уходит из Болгарии, 
сильно ослабленной войнами на 
её территории.

Святослав и Цимисхий

Князь Святослав 
Русско-византийская война 970—971 гг.



Гибель по пути домой 

По заключении мира Святослав 
благополучно достиг устья 
Днепра и на ладьях отправился к 
порогам. Воевода Свенельд 
остерегал его: 
«Обойди, князь, пороги на конях, 
ибо стоят у порогов печенеги». 
Попытка Святослава в 971 году 
подняться по Днепру не удалась, 
пришлось ему зимовать в устье 
Днепра, а весной 972 года 
повторить попытку. Однако 
печенеги сумели напасть на 
лагерь. 
В ходе битвы был убит 
Святослав. 

Гибель Святослава



«Когда наступила весна, 
отправился Святослав к порогам. 
И напал на него Куря, князь 
печенежский, и убили 
Святослава, и взяли голову его,  
сделали чашу из черепа, оковав 
его, и пили из него. Свенельд же 
пришел в Киев к Ярополку» 

«Повесть временных лет»



Опираясь на рассказ учителя, определите, 
в чём основные различия политики, 
проводившейся княгиней Ольгой и князем 
Святославом

СТАНОВЛЕНИЕ ДРЕВНЕРУССКОГО 
ГОСУДАРСТВА



Соответствовали ли цели походов 
русских князей государственным 
интересам Руси?

СТАНОВЛЕНИЕ ДРЕВНЕРУССКОГО 
ГОСУДАРСТВА



• Древнерусское государство объединило под своей 
властью большинство племён восточных славян
• Нередко подчинение этих племён сопровождалось 
ожесточённой борьбой
• Важнейшую роль в укреплении государства имели и 
преобразования, проведенные княгиней Ольгой
• Войны, которые вели первые русские князья, 
способствовали повышению престижа Руси среди 
других стран.

СТАНОВЛЕНИЕ ДРЕВНЕРУССКОГО 
ГОСУДАРСТВА



Домашнее задание
§ 5 учебника
Задания к контурным картам. 
Используя дополнительные источники информации (энциклопедии, 
видеофильмы, ресурсы Интернета), вспомните, какие из правителей 
европейских государств являлись современниками первых 
древнерусских князей.

Результаты оформите в виде синхронистической таблицы 
«История в лицах: современники» или (Р/т - №6)


