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     Если до объединения Киева и Новгорода существовали 
отдельные племенные государства-княжения, то с этого 
момента возникло Древнерусское государство. Условной 
датой этого объединения считается вокняжение Олега - 
882 г.
        Правление Олега продолжалось с 882 по 912 гг. 
Олег подчинил большинство восточнославянских племен, 
начал укрепление границы с кочевниками.
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       Олег организовал поход в 907 г. Греки замкнули бухту 
цепью, но русские вытащили ладьи на берег и на катках 
подкатили к городским стенам. Греки капитулировали, 
уплатили дань и заключили с Олегом договор. По условиям 
договора русские купцы получили право жить в 
Константинополе по полгода, империя обязывалась 
содержать их в течение этого времени за счет казны. Им 
было предоставлено право беспошлинной торговли в 
Византии.
      В 911 г. условия договора были дополнены 
обязательством сторон наказывать за преступления, 
совершенные против другой стороны, помогать друг другу 
при кораблекрушениях, выдавать беглых рабов. 
Допускалась возможность найма русских на военную службу 
в Византии.
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         Игорь  (878—945) — киевский князь (912—945), 
согласно летописной традиции — сын Рюрика, муж 
княгини Ольги и отец Святослава Игоревича.

Согласно «Повести временных лет», основатель древнерусской 
княжеской династии Рюрик умер в 879 году, передав власть и 
попечение над малолетним Игорем своему родичу Олегу. Когда (882) 
Олег покинул Новгород и подошёл к Киеву, где 
правили варяги Аскольд и Дир, он хитростью выманил киевских 
князей из города и приказал убить их именем Игоря, которого 
летопись называет ещё младенцем: «Не князья вы и не 
княжеского рода, но я княжеского рода. А это сын 
Рюрика».
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     Игорь организовал поход в 941 г. Поход не удался, так 
как византийцы сожгли русские ладьи "греческим огнем".
     В 944 г. Игорь повторил поход, собрав большое войско, в 
которое входили не только славяне, но и печенеги. Однако 
греки предложили русским большую дань с тем, чтобы они не 
ходили к Константинополю. Дружинники предпочли взять 
дань и не биться.
      В 945 г. был заключен новый русско-византийский 
договор. Условия его оказались менее выгодны, чем в 907 г. 
Русь утратила право беспошлинной торговли, русские купцы 
не могли больше зимовать в Византии, зато Русь вынуждена 
была принять на себя односторонние обязательства: не 
нападать на Корсунь (греческая колония в Крыму) и не 
пускать туда болгар.
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     Главная функция киевских князе заключалась в сборе дани 
(полюдья) . Киевский князь выезжал на полюдье в ноябре, 
когда установливался зимний путь. Собранная дань в ладьях 
отправлялась по пути "из Варяг в Греки».
     Подчинение восточнославянских племен власти Киева 
оставалось еще непрочным. После смерти Олега некоторые 
племена (например, древлян) пришлось подчинять вторично. 
Подчинение вятичей произошло при Святославе, а 
окончательное подчинение радимичей - лишь при Владимире. 
     Дань вначале не была регламентирована. Это вело к 
злоупотреблениям. Так, Игорь был убит в 945 г. древлянами, 
которые восстали из-за попытки князя вторично собрать дань. 
(Руководил восстанием племенной древлянский князь Мал.    
      После подавления восстания Ольга регламентировала сбор 
дани, установив ее размеры - уроки, и места сбора - погосты. 
Так рядом с первой формой взимания дани - полюдьем, 
возникла вторая: повоз.
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Княгиня Ольга (др. рус. — Вольга, др. сканд. — Хельга), в 
крещении — Елена (около 920 — 969) — княгиня, 
правившая Киевской Русью с 945 до 960 года в качестве 
регентши при малолетнем сыне Святославе, после гибели её 
мужа, киевского князя Игоря Рюриковича.
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    При Ольге Русь и Византия сблизились. Ольга побывала 
в Константинополе, крестилась, но на Руси христианства 
не ввела. Набеги на Константинополь прекратились.

     Согласно ПВЛ крещение Ольги произошло в 955 г. в 
Константинополе, Ольгу лично крестили 
император Константин VII Багрянородный с патриархом 
Феофилактом
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      Святослав Игоревич  (942 — 972) — князь 
новгородский, князь киевский с 945 по 972 год, 
прославился как полководец.
Формально Святослав стал правителем в 3-летнем возрасте 
после гибели в 945 году отца, киевского князя Игоря, но 
самостоятельное правление началось по летописи в 964 году. 
При Святославе Киевской Русью в значительной мере 
правила его мать — княгиня Ольга, сначала из-за 
малолетства Святослава, затем из-за его постоянного 
пребывания в военных походах. 



     Святослав первоначально выступал союзником Византии. 
     В 967 г. он вторгся в Болгарию, воевавшую тогда с империей, и 
разбил болгар под Доростолом. 
Святослав хотел даже перенести свою столицу в г. Переяславец на 
Дунае, выгодно расположенный на пересечении торговых путей. 
      Набег печенегов на Киев вынудил Святослава возвратиться домой. 
Вскоре он вновь явился на Дунай. 
        Но обстановка изменилась. Наказав болгар, византийцы опасались 
теперь усиления Святослава.  Новый император Иоанн Цимисхий 
потребовал от Святослава покинуть Болгарию. Князь отказался и, по 
утверждению греческого хрониста  , сам предложил грекам уйти из 
Европы в Азию. 
      Русско-болгарская война перешла в русско-византийскую. Несмотря 
на значительное численное превосходство греков, русские сражались 
успешно. Во время одного сражения князь говорил дружине: "Не 
посрамим земли русской, но ляжем костьми, мертвые сраму не имут».
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     После ряда сражений Святослав был осажден 
в Доростоле и вынужден заключить мир. По условиям 
договора русские уходили из Болгарии и обязывались 
впредь оказывать империи помощь против любого 
вторжения. Греки беспрепятственно пропускали 
русских на Днепр.
      Греки не выполнили своих обязательств. Они 
сообщили печенегам о том, что Святослав идет "с малой 
дружиной". Печенеги устроили в днепровских порогах 
засаду и убили Святослава. Печенежский князь Куря 
сделал из его черепа чашу, чтобы пить из нее и тем 
приобрести доблесть погибшего врага.



          Крупнейшим восточным соседом Руси являлся 
Хазарский каганат. Это тюркоязычное полукочевое 
государство, в котором господствующей религией был 
иудаизм.
Длительное время хазары брали дань с ряда славянских 
племен (северян, радимичей). Олег заставил эти племена 
платить дань не хазарам, а Киеву.  
    Решающий удар каганату был нанесен Святославом в 
964-966 гг. Он захватил столицу каганата Итиль (в дельте 
Волги),   и Саркел (на Дону). Не выдержав этого удара, 
каганат вскоре распался. Господами в степях стали 
тюркоязычные кочевники-печенеги.
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