
Древнерусские князья и их политика
• Рюрик  - 862-879 ?

• Олег  - 879 (882) - 912

• Игорь - 912-945

• Ольга - 945-957

• Святослав - 957-972

• Владимир - 972-1015

• Ярослав Мудрый - 1019-1054

• Владимир Мономах – 1113-1125 

(внук Ярослава)

• Мстислав Великий (1125-1132 гг.)



Рюрик



• Первый реальный правитель Древней Руси, 
объединивший земли славянских племен вдоль 
пути «из варяг в греки».

• В 882 г. захватил Киев и сделал его столицей 
Древнерусского государства, убив княживших 
там раннее Аскольда и Дира.

• Подчинил себе племена древлян, северян, 
радимичей.

• Упрочил внешнеполитическое положение 
государства. Совершил успешные военные 
походы на Константинополь, итогом которых 
стали выгодные для Руси два мирных договора 
(907 и 911 гг.)

Олег

879-912



 Игорь Старый – 
сын Рюрика, первый 

из династии 
Рюриковичей,

    Великий Киевский 
князь 

  (912-945)



• Расширил границы 
Древнерусского государства: 
подчинил племя уличан и 
способствовал основанию 
русских поселений на Таманском 
полуострове.

• Отразил набеги кочевников-
печенегов.

• Организовал военные походы 
против Византии:

✔В 941 г. – закончился неудачей.

✔В 944 г. – был заключен 
взаимовыгодный договор.

Игорь

912-945

Убит древлянами 
при сборе дани в 945 

г.



Внутренняя политика
• Первое предание об Игоре в летописи говорит, что древляне, 

примученные Олегом, не хотели платить дани новому князю, 
затворились от него, т. е. не стали пускать к себе за данью. 

• Игорь пошел на древлян, победил и наложил на них дань больше 
той, что платили прежде.

    Продолжение системы полюдья

• Строительство церкви Ильи Пророка в Киеве – 
возможность распространения христианства



Внешняя политика
• Усмирил 

печенегов, 

заключил
 мирный договор.

• Помог основать 

русскую колонию 

на Таманском 

полуострове. 

• Русские владения 
подошли к хазарским 
границам и к византийским 
колониям в Крыму и 
Причерноморье.



• В 941 году Игорь пошёл
 морем к берегам Византии.
 Болгары дали весть 
в Царьград, что идет Русь; 
выслан был против нее 
  Феофан,
который пожег Игоревы 
лодки греческим огнем. 
Потерпев поражение на море, руссы высадились  
в  Малой Азии.
• В 944 пошёл на Византию вновь, но греки запросили 

мира.

944 – договор: Византия вновь выплачивает 
Руси дань и признаёт её продвижение на юг, 

    но русские купцы потеряли право    
         беспошлинной торговли. 



Последнее предание об Игоре.
• Осенью дружина стала говорить князю: "Отроки Свенельда богаты 

оружием и платьем, а мы наги; пойди, князь, с нами в дань: и ты добудешь, 
и мы!".  

•     Взявши дань, Игорь пошел в свой город; на дороге, подумав, 

сказал дружине: "Идите с данью домой, а я возвращусь, похожу еще".

Отпустив большую часть   дружины домой, Игорь с небольшим 

числом ратников возвратился, чтоб набрать еще больше дани. 

• Древляне, услыхав,

 что Игорь опять идет, начали 

думать с князем своим Малом: 

"Повадится волк к овцам, 

перетаскает все стадо, пока 

не убьют его, так и этот: 

если не убьем его, то всех 

нас разорит», вышли из города
 Искоростеня и убили Игоря и
 всех бывших с ним.



«Повесть временных лет» о мести княгини Ольги за убийство 
мужа»

• Убив Игоря, древляне стали думать, что могут взять жену его Ольгу за 
князя Мала 

• Послали двадцать лучших мужей. Ольга сказала им: « В самом деле, 
мужа  не воскресить! … Завтра утром я пришлю за вами. Когда 
древляне ушли, Ольга велела на дворе выкопать яму. 

• Утром носильщики принесли лодью с древлянами и бросили их в яму.  
Ольга нагнулась к ним и спросила: "Довольны ли вы честью?". 
Древляне отвечали: "Ох, хуже нам Игоревой смерти!". Княгиня велела 
засыпать их живых. 

•       Новых послов сожгли в бане 

• Жителям древлянской столицы Искоростеня  велели собрать дань -по 
три голубя и по три воробья со двора. 

•  Ратные люди, завернув в маленькие тряпочки серу с огнем, 
привязали к каждой птице и пустили их на волю. Птицы полетели 

домой и подожгли город.

• Старейшин городских Ольга взяла себе; из остальных некоторых 
отдала в рабы дружине, других оставила на месте платить дань. 

• Дань наложена была тяжкая: две части ее шли в Киев, 
а третья - в Вышгород к Ольге



• Жена князя Игоря, правила на Руси в 
период малолетства сына 
Святослава и во время его военных 
походов.

• Впервые установила четкий порядок 
сбора дани (полюдья) путем 
введения
Уроков – определения точных 
размеров дани.
 Погостов – установления мест сбора 
дани.

• В 957 г. совершила поездку в 
Византию и приняла там 
христианство под именем Елена.

• В 968 г. руководила защитой Киева от 
печенегов.

Ольга

945-969



Дань
До 945 г. дань с покоренных 
союзов племен собиралась 
посредством полюдья (с 
ноября по апрель).

В 945 г. после гибели князя 
Игоря (912-945) его вдова, 
княгиня Ольга (945-964) ввела 
уроки (размер дани) и 
установила погосты (места 
сбора дани).

К.В. Лебедев.
Полюдье

Полюдье Повоз



Святослав Игоревич 
(Воитель)

(945 – 972 г.)
964-966 г. – походы на 
хазар, взял Итиль и 
Саркел, Хазарский каганат 
после этого удара не смог 
оправиться

968 г. – вторжение в 
Дунайскую Болгарию, взял 
Переяславец и объявил его 
“серединой своей земли”

971 г. – мирный договор с 
Византией, русские ушли из 
Болгарии
972 г. – попал в печенежскую 
засаду, убит (Куря)

Скульптурное изображение работы Евгения 
Лансере

Бояре 
Святославу:

 “Ты, князь, 
ищешь чужой 
земли и о ней 
заботишься, а 
свою покинул”



ПВЛ о Святославе

• Первый раз имя Святослава упоминается в 
летописи под 945 г. Еще ребенком он принял 
участие в своем первом сражении. 

• «   Когда князь Святослав 
вырос и возмужал, то начал 
набирать воинов многих и 
храбрых, ходя легко, как 
барс, много воевал

•  Идя в поход, возов за собою 
не возил, ни котлов, что мяса 
не варил, но, изрезав тонкими 
ломтями конину или зверину, 
или говядину, пек на угольях; 
шатра у него не было, а спал 
он на конском потнике, 
положивши седло под 
голову; так вели себя и все 
его воины

•  Он посылал в разные 
стороны, к разным народам 
с объявлением: "Хочу на вас 
идти!» 

    («Иду на ВЫ!»)



Внутренняя политика
• Укрепление аппарата государства. 

    Отправка в наиболее важные земли 
сыновей в качестве наместников

• Уходя на войну, в Киеве оставил Ярополка, 
в древлянской земле Олега,  

    в Новгороде – Владимира.

• Перенос княжеской резиденции в 
Переяславец на Дунае

• Киевляне обвиняли Святослава в том, что 
он чужой земли ищёт, Киев не бережёт.



Внешняя 
политика

• 964/965 г. – разгром  
Хазарского каганата 

  и его союзников –Волжской 
Булгарии и  племён 
буртасов,  алан и касогов;    
захват столицы хазар 
города Итиль; продвижение 
на Северный Кавказ и Дон, 
разгром, взятие крепости 
Саркел.

   Хазария прекратила 
существование как 
сильное государство



Походы Святослава



Южное 
направление

• Дары греков Святославу 
(миниатюра Радзивилловской 
летописи). 

• 967 – план наступления на Крым, 
но Византия откупилась золотом 
и просила напасть на Болгарию

• Молниеносный разгром войск 
болгарского царя Петра, который 
вскоре умер. признание 
вассальной зависимости 
Болгарии от Руси

• Во владении Руси – 
побережье Чёрного моря 
от Дуная до Керченского 
пролива.

• Но византийцы помирились 
с болгарами и подкупили 
печенегов, чтобы те напали 
на Киев



Внешняя политика
• Первый известный 

подвиг русского воина.

• Когда печенеги осадили 
Киев, из него тайно вышел 
юноша с уздечкой в руках, 
затем прошёл по всему 
лагерю печенегов, 
спрашивая, не видел ли кто 
его коня. 

• Лишь когда он спустился к 
Днепру и поплыл на другую 
сторону к лагерю русского 
воеводы Претича, печенеги 
начали в него стрелять их 
лука, но он добрался до 
своих и поторопил их.

• 969 – повторная победа на 
Дунае (Болгарии).  Среди 
союзников – наёмники из 
печенегов, болгары – 
противники Византии.

970 - Создание византийским 
императором Иоанном 
Цимисхием специального 
отряда бессмертных и их 
разгром Святославом на 
полях Фракии.

• «Да не посрамим земли 
Русской, ляжем костьми, 
Мёртвые сраму не имут…

•  Я же перед вами пойду».



Последний год Святослава
• 971 – нарушение Византией 

договоров, нападение на 
русские гарнизоны в 
Болгарии.

• Кровопролитная битва 

• у крепости Доростал. 
Договор – Святослав 
покидает берега Дуная,

  но земли в Причерноморье 

и Поволжье остаются у Руси
• Весна 972 - гибель 

Святослава на пути домой 
от печенегов, ждавших в 
засаде у Днепра.. Чаша из черепа Святослава, 

окованного золотом, по повелению 
хана Кури



• Боролся в первой междоусобной 
войне за власть с братом Ярополком 
(972-980); одержав победу, утвердился 
на киевском престоле.

• В 980 г. осуществил языческую 
реформу. Был создан пантеон 
языческих богов во главе с Перуном.

• В 988 г. крестил Русь.

• Расширил и укрепил Древнерусское 
государство: окончательно покорил 
радимичей; совершил успешные 
походы против поляков, печенегов; 
основал новые крепости-города 
(Переяславль, Белгород и др.)

Владимир

980-1015









Принятие христианства на Руси
Причин

ы

Необходимость укрепления 
власти киевского князя и 

потребность 
государственного 

объединения на новой 
духовной основе

Целесообразность развития 
отношений с окружающими 
христианскими странами

Стремление приобщиться к 
византийской культуре 

Значение

Укрепление 
государства и власти 

князя

Ускорение 
консолидации 
древнерусской 

народности

Повышение 
международного 

статуса 

Развитие русской 
культуры



Значение принятия христианства
• Укрепление единства страны и 

центральной власти
• Изживание сепаратизма 

отдельных земель и сложение 
общерусского самосознания

• Развитие феодальных отношений
• Рост международного престижа
• Развитие культуры (письменность, 

иконопись, фрески, каменное 
зодчество, школы…) В. Васнецов

Крещение Владимира

Константинопольский патриарх

Митрополит киевский

Епископы

Церковная
иерархия

Десятина

Иларион – первый 
русский (1051)



Святополк Ярополчич – приемный сын (племянник) 
Владимира Святославича.

Захватил великокняжеский престол.

24 июля 1015 г. – вероломно убил брата Бориса 
(канонизирован православной церковью, храм Св. 
Василия в Вышгороде)

5 сентября 1015 г. – обманом убил Глеба 
(канонизирован православной церковью, храм Св. 

Василия в Вышгороде)

Святополк за свою подлость 

получил прозвище “Окаянный”



Против Святополка Ярополчича выступил 
новгородский князь Ярослав Владимирович 
(сын Владимира Святославича).

1016 г. – Святополк потерпел поражение при 
Любече, бежал в Польшу.

1018 г. – Святополк разбил Ярослава на р. Буг, 
княжил в Киеве

1019 г. – Ярослав разбил Святополка, на р. Альта 
Святополк был повторно разбит, бежал. 



Ярослав

1019-1054

Единовластный 
правитель 

Древней Руси

• Утверждение на 
киевском 
престоле после 
длительных 
усобиц со 
Святополком 
Окаянным и 
Мстиславом 
Тмутараканским

Возрастание 
международного 
авторитета Руси

• Установление 
широких 
династических 
связей с 
европейскими и 
византийским 
дворами путем 
заключения 
браков

Военные походы

• В Прибалтику
• В польско-

литовские земли
• В Византию
• Окончательный 

разгром 
печенегов

Основатель 
письменного 

законодательства

• «Русская 
Правда» - 
«Правда 
Ярослава»

Расцвет Древнерусского государства



Расцвет Киевской Руси
(конец Х – середина XII вв.)

• Составление первого сборника законов 
(Русская Правда)

• Межгосударственные династические 
браки

• Разгром печенегов (1037 г.)

• Расцвет культуры (Софийские соборы в 
Киеве и Новгороде, Спасский собор в 
Чернигове, «Золотые ворота» в Киеве…)

Ярослав Мудрый
(1019-1054)

Реконструкция 
М.М. Герасимова

В 1054 г. появились половцы



Русская Правда
Правда Ярослава

.г 1016
ст.1-18

Правда 
Ярославичей

1072 г.
ст.19-41

Устав
Владимира 
Мономаха
ст.53-121

Краткая
Правда

Пространная
Правда

нач. XII в.

Защита имущества жителей Руси, особенно собственности князей

Вира – штраф 
за преступление

Вервь – 
община

Изгои – выгнанные
из общины

Послухи – 
свидетели

Божий суд ?

замена кровной мести

Правда Ярослава и
Ярославичей

ст.1-52



• До 1068 г. Ярославичи правили Русской землей 
совместно.

• 1068 г. – половцы нанесли серьезное 
поражение русским князьям. 

• Изяслав отказался вооружить киевлян
 восстание в Киеве       великий князь Всеслав, 

полоцкий князь. Изяслав предпринял попытку 
захватить власть, недолго княжил в Киеве.

1073 г. – великий князь Святослав (вскоре умер). 
Изяслав вернулся, 1078 г. погиб от руки Олега 
Святославича.

1078 – 1093 гг. – великий князь Всеволод 
(младший сын Ярослава Мудрого), период его 
правления отличался относительной 
стабильностью на Руси.



• 1093 г. – сын Всеволода Владимир Мономах 
уступил Киев двоюродному брату Святополку 
Изяславичу и отправился в Чернигов 
(Изяслав – старший Ярославич)

• Усилилась междоусобная борьба  между 
князьями – черниговским Олегом 
(сочувствовал половцам) и переяславским 
Владимиром Мономахом. Олег был разбит, 
клялся в повиновении.



Владимир Всеволодович Мономах (1113-1125 
гг.)

Старший сын киевского князя Всеволода Ярославича, 
прозвище “Мономах” получил по линии матери, дочери 

Константина Мономаха (Византия)

По оценкам современников: мудр, умен, грамотен, удачлив в 
бою, красив.  



Владимир Мономах (1113-1125)

• Составлена окончательная 
редакция Русской Правды

• Победы над половцами
• Укрепление центральной власти

Шапка Мономаха

После смерти Мстислава
Владимировича  (1125-1132)

«раздрася вся русская земля»

1097 г. – Любечский съезд: «Каждо да держит отчину свою»



1097 г. в Любече собрался княжеский съезд.

Инициатор – Владимир Мономах (переяславский князь)

Состав: Святополк Изяславич (Киев), Давыд Игоревич 
(Волынь), Василько Ростиславич (Теребовль, Галицкая 
земля), Олег Святославич

Цель: предотвращение усобиц, ослабляющих Землю русскую.

Решение:

“Зачем губим Русскую землю, сами на себя ссоры навлекая? А 
половцы землю нашу расхищают и радуются, что нас раздирают 
междоусобные войны. Да с этих пор объединимся чистосердечно и 
будем сохранять Русскую землю, и пусть каждый владеет отчиной 
своей”



Значение съезда в Любече (1097 г):

Пытаясь прекратить междоусобицы  князья приняли решение об 
окончательном  распределении земель между наследниками, 

тем самым “официально” закрепили состояние феодальной 
раздробленности на Руси.

РУСЬ СЧИТАЕТСЯ УЖЕ НЕ ЕДИНЫМ ГОСУДАРСТВОМ, А 
СОВОКУПНОСТЬЮ 

“ОТЧИН”, КОТОРЫМИ НАСЛЕДСТВЕННО ВЛАДЕЛИ РАЗЛИЧНЫЕ 
ВЕТВИ КНЯЖЕСКОЙ ДИНАСТИИ – РУСЬ УДЕЛЬНАЯ 



ПОЛОВЦЫ (кипчаки), тюркоязычный народ, в 
11 в. - в южнорусских степях. Кочевое 
скотоводство, ремёсла. Совершали набеги на 
Русь в 1055 - начале 13 в. Наиболее 
опасными были нападения в конце 11 в.; 
прекратились после поражений от русских 
князей в 1103-16; возобновились во 2-й 
половине 12 в. Разгромлены и покорены 
монгольскими завоевателями в 13 в. (часть 
перешла в Венгрию). 



1111 г. – Владимир Мономах организовал 
поход русских князей против половцев.

На волне популярности крестовых походов 
католической церкви, поход был назван 
“крестовым”

Результат: взят степной город Шарукань 
(столица половцев), половцы загнаны 
глубоко в степь.



Реформы Владимира Мономаха (1113-1125 гг.)

1) “Устав Владимира Всеволодовича”
- улучшил положение простого народа, полузависимого 
населения

- Ограничил произвол ростовщиков (не более 20 % в год)
2) Возглавил борьбу с половцами, обезопасив границы 

Руси
3) При Владимире Мономахе временно было 

восстановлено единство Руси и влияние киевского 
великокняжеского стола (грубой силой и хитростью)

4) Первый реформатор в истории Руси
5) Нарушив указ Ярослава Мудрого наследовал власть 

сыну Мстиславу
6) Автор “Поучения Владимира Мономаха своим детям”



Мстислав Великий (1125-1132 гг.)

• Сын Владимира Мономаха, продолжатель политики отца
• Продолжил борьбу с половцами
• Мстислав Великий – последний великий князь 
Древнерусского государства Киевская Русь

•  с 30-х гг. XII в. Русь  вступила в стадию феодальной 
раздробленности 


