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«…Это повести минувших лет, 

Откуда пошла русская земля,

Кто в Киеве первым начал княжить,

И с коих пор известна русская 
земля…»

(летопись «Повесть временных лет» XII 
век)

Летописец, монах Киево-
Печерского монастыря Нестор



862г. призвание варягов на княжение
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«И  пошли они к варягам, к руси, ибо так звались те варяги – русь, как 
другие зовутся  шведы, иные норманны, англы, другие готы, эти же 
так». 
Послы обратились к Рюрику и его братьям: «Земля наша велика  и 
обильна, а порядка в ней нет. Приходится княжить и владеть нами». 
Рюрик построил  город Новгород и стал  княжить в этих землях.



Рюрик (862-879 гг.)

4



5

Олег Вещий
– Новгородский князь (879- 882), 
первый общерусский правитель 

  (882-912)

Опекун Игоря – сына Рюрика. 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 ранее Аскольда и 
Дира.



Олег (882-912 гг.) 
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Внутренняя политика.
Прошёл от Новгорода 

    до Киева в 882 году  по пути 
«из варяг в греки».

Объединил северные и южные 
земли восточных славян в единое 

общерусское государство.

Объявил Киев столицей: 
   «Да будет Киев матерью городов 

русских».
 Принятие титула Великого 

князя Начало сбора дани 
в виде полюдья.



Внешняя политика Олега
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Присоединение кривичей,  древлян и др. 
Освобождение 
   от хазарской зависимости северян и радимичей.
Принятие титула Великого князя.

Отношения с варягами: Договор, который действовал
около 150 лет:    Русь    ежегодно

платила варягам 300  серебряных 
гривен за соблюдение мира 

на северо-западных границах и 
за регулярную военную помощь. 
Начало отношений с Венгрией.
    Венгры, прорываясь к Дунаю, прошли через край русских 
земель, осадили Киев, взять не смогли.
898 г. – договор, по которому руссы выплатили 
венграм дань, снабдили продовольствием на дорогу, а 
венгры обещали быть верными союзниками Руси в 
борьбе против врагов. 
               Договор действовал более 200 лет.



Внешняя политика Олега
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907 и 911 годы - походы на  Византию, т.к. византийцы притесняли 
русских купцов (2 тыс. судов 80 тыс. воинов)

911 год – первый в истории Восточной Европы 
двусторонний письменный договор:  

выплата дани Руси; выгодные условия для русских купцов: 
лучшие места на торгу, отмена пошлины; отмена «берегового 

права»;
военная взаимопомощь.
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Почему Олега прозвали «Вещим»? 

10

«В  народной памяти Олег представлялся не столько храбрым 
воителем, сколько вещим князем, мудрым или хитрым, что, 

по тогдашним понятиям, значило одно и то же: 
хитростию Олег овладевает Киевом, 

ловкими переговорами подчиняет себе без насилий племена, 
жившие на восточной стороне Днепра; 

под Царьградом хитростию пугает греков, не дается в обман 
самому хитрому народу и прозывается от своего народа вещим. 

В предании он является также и князем-нарядником земли: 
он располагает дани, строит города; при нем впервые почти все 
племена, жившие по восточному водному пути, собираются под 

одно знамя, получают понятие о своем единстве, впервые 
соединенными силами совершают дальний поход. 

Таково предание, таково  значение Олега как собирателя 
племен».



 Игорь– сын Рюрика, первый из династии Рюриковичей,
    Великий Киевский князь 

  (912-945)
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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 Игоря
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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 г., спустя 30 лет после 
договора Олега с Византией,

 киевский князь Игорь двинулся 
в поход 

на Константинополь.
Поход не удался: 

близ столицы византийский 
флот сжег русские ладьи 

«греческим огнем».



Внешняя политика Игоря 
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В 944 пошёл на 
Византию 
вновь, но греки 
запросили 
мира.

В 944 г. византийские послы 
прибыли в Киев для заключения 

нового мирного договора.
После этого русские послы 

отправились 
в Константинополь, где договор 

утвердил император, а затем 
в Киев прибыло второе византийское 

посольство, и договор был 
утвержден киевским князем.   

В договоре Игоря 
с Византией подтверждались многие 
условия договора Олега 907–911 гг.

Однако русские послы и купцы не могли 
теперь зимовать 

в Византии, а должны были 
возвращаться домой в течение 

одной навигации. 



Последнее предание об Игоре 
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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.



Ольга - Святая Киевская княгиня (945-969), 
в Крещении Елена.
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Внутренняя политика
 Установление 

уроков, 
уставов,

 погостов
     Конец полюдья и начало организованной 
системы обложения населения налогами.

Новый шаг в развитии государства: 
Благоустройство подвластных Киеву земель - 

новогородских, псковских, расположенных 
вдоль рек…



Внешняя политика Ольги 
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957 год – посещение Константинополя, 
встреча с императором Константином 

Багрянородным. Подтверждение 
договора, заключённого Игорем и 
военного союза, против Хазарии и 

Арабского халифата.
Крещение в храме Святой Софии. 

Крёстный отец – император.
Посольство в Германию к Оттону I. 

Направление епископа с целью крестить 
Русь и его изгнание.



Святослав Воитель (920-972) - Киевский 
князь (945? – 972)
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Сын князя Игоря и княгини Ольги.
«Александр Македонский Руси», предпочитал 
военные походы мирному труду, язычество 
христианству. 
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 Святослава
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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 Свято-слава
В том числе - присоединение вятичей 
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Южное направление
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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



Первый известный подвиг русского 
воина.
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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».



Вывод 
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IX-X века – период становления 
    раннефеодальной монархии, 
    в основе которой – генеалогическое начало: верховная власть стала 
принадлежать роду Рюриковичей
Великий князь – верховный правитель и собственник земли, 
     но власть его ограничивалась боярством и вече
Система управления: Великий князь
                                       Дружина (бояре, отроки)
                                      Князья племенных союзов
                                      Дружины князей племенных союзов
Социально-политически строй: Князь
                                                      Бояре. Дружина
                                                      Крестьяне - смерды
                                                      Холопы 
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•Святослав
•(957-972)
•Ярополк
•(Киев) 
•(972-980)

•Олег
•(Древлянская
•земля)

•Владимир
•(Новгород)
•(980-1015)

После смерти князя Святослава в 
результате длительной борьбы за 

власть его сыновей киевским 
князем в 980 году становится 

Владимир.

Первая
Усобица 



Владимир Святославович (980-1015)
Крещение Руси
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Внешняя политика 

1. Укрепление южных границ 
(строительство крепостей)

2. Введение системы светового 
оповещения

3. Привлечение на службу опытных 
воинов со всей Руси. 

4. Борьба с печенегами.



Внутренняя политика Владимира 
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Подчинив своей власти 
восточнославянские племена, князь 
Владимир понял, что удерживать их, 

опираясь лишь на военную силу, нельзя. 
Нужна другая сила – духовная 

(единая религия).
Внутренняя политика: 

1. 980 г. – языческая реформа
2. 988 год – крещение Руси.



980 – языческая реформа.
Правление Владимира.
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Князь Владимир обновил 
обветшавших языческих 
кумиров. Велел поставить на 
холме, возле княжеского 
терема, Перуна с серебряной 
головой и золотыми усами, 
украшенного золотой же 
вязью и драгоценными 
каменьями. А вокруг него 
стояли идолы поменьше – 
Велес, Хорс, Даждьбог, 
Стрибог, Симаргл и Мокошь.

объединить славянские земли 
не удалось (у разных племен 
были свои верховные языческие 
боги).



Крещение Руси
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Владимир долго думал как объединить всех людей в государстве и  решил 
выбрать веру в единого Бога, которая сблизила бы всех людей.

Ведя широкую 
торговлю, 

Русь общалась с 
представителями 

всех религий, 
признававших лишь 
одного единого Бога:

988- крещение Руси.
После крещения 
Владимир велел 

«опрокинуть идолы 
языческих богов — 
одних изрубить, а 
других — сжечь».



989 –закладка «Десятинной церкви»
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Последствия принятия 
христианства для Руси:

Полити-
ческие

Укрепление государства и княжеской власти

Между-
народные

Русь встала в общий ряд христианских 
государств Европы. 
Установились тесные связи с Византией.

Нравст-
венные

Запрещены жертвоприношения,
многоженство, кровная вражда.
Духовенство призывало оказывать помощь 
убогим и нищим.

Духовные На Русь пришли письменность, образование, 
церковное искусство



Ярослав Мудрый.
Великий князь киевский (1016—1018, 1019—1054). 
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«…И любил Ярослав церковные 
уставы, и книги любил. И 
собрал он писцов многих, и 
переводили они с греческого 
на славянский язык. И 
написали они книг множество. 
И церкви ставил по городам, 
поставляя попов, веля им 
учить людей…»

Повесть временных лет



Вторая междоусобица.
Приход к власти Я.Мудрого.
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После смерти Владимира Киевский престол поспешил занять 
Святополк, усыновлённый Владимиром. Были убиты братья - 
Борис, Глеб, Святослав.
  Ярослав - сильнейший из удельных князей - узнав о смерти отца и о 
злодеяниях брата, решил отомстить. Он собрал вече. Набрал 40 
тысяч русских воинов  одну тысячу варягов и выступил в бранное 
поле. Ярослав победил. После вооруженного столкновения 
Святополк бежал в Польшу. С 1016     по 1019 г между Святополком и 
Ярославом с переменным успехом  шла борьба за киевский престол.
 В 1018г. польский король вместе со Святополком пошел на 
Ярослава и разбил его войско. В 1019году Ярослав в битве одолел 
Святополка и стал киевским князем. 

В 1026 году братья Ярослав и Мстислав съехались, заключили 
искренний мир, разделив государство на двое : Ярослав взял 

западную часть, вместе с Киевом, Мстислав восточную. Днепр 
служил границей между ними. После этих событий Русь 

успокоилась. 



Приход к власти Я.Мудрого.
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Мстислав и Ярослав жили дружно. Но Киев до 1036 года не был 
постоянным местом пребывания Ярослава, предпочитавшего столице 
свой Новгород. В 1036 году Мстислав , выехав на охоту, внезапно занемог 
и умер. Ярослав единолично начал властвовать от берегов Варяжского 
моря до  южных границ Руси. Именно с этого времени Ярослав реально 
почувствовал себя киевским правителем и продолжателем дела  
Владимира. 

 В 1037 году уже в который раз на Русь напали печенеги. Битва 
состоялась под стенами Киева. Ярослав одержал победу, сокрушив 
одним ударом врага. С этого времени Русь надолго освободилась от 
жестоких нападений неуживчивого соседа. В Киеве начался период 
бурного развития и храмостроительства.
В честь победы были сооружены каменные стены  и собор  Святой 
Софии, построены каменные стены вокруг Киева, возведены 
Золотые Ворота. Ярослав начал строить первые монастыри - 
Святого Георгия и Святой Ирины (1037). 



Внутренняя политика Ярослава Мудрого
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 Время княжения Ярослава стало временем 
расцвета Киевской Руси. Князь многое 
сделал для распространения на Руси 

христианства, для развития культуры и 
просвещения. За свою деятельность он 

получил прозвище Мудрого.

При нем вырос международный авторитет 
России.

Женатый на Ингриде, а по православной 
вере Анне - дочери шведского короля Олофа, 
которая получила от него город 
Альдейбург, или Старую Ладогу, Когда 
старшему сыну Владимиру Ярославичу 
исполнилось 16 лет ,Ярослав отправил его 
в Новгород, дав бразды правления этим 
княжеством. 
Устанавливая путём династических браков 
сыновей и дочерей связи с владетельными 
домами Европы, Ярослав думал о не 
допущении  новой братоубийственной 
брани.



Внутренняя политика Я.Мудрого.
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При Ярославе окончательно сложилась 
организация православной церкви в русских 
землях. Ранее митрополитов в Киев назначал 
константинопольский патриарх (обычно из 
греков или южных славян). 
В 1051 г. Ярослав, стремясь к независимости от 
византийской церкви, сам назначил 
митрополитом Иллариона (русского по 
происхождению). На Руси открывались новые 
монастыри, при них создавались школы, в храмах 
Святой Софии в Киеве и в Новгороде зародилось 
древнерусское летописание, в Киеве была 
открыта книжная мастерская. 
При Софийском соборе была создана первая 
библиотека на Руси.



Русская Правда
Первый письменный свод  законов.
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Заслугой Ярослава стало начало 
оформления письменного 
законодательства на Руси. В 1016 г. 
появился «Устав новгородцев» (другое 
название «Правда Ярослава»), сыновья 
князя составили «Правду Ярославичей» 
(1072), которую дополнили Владимир 
Мономах (внук Ярослава) и более поздние 
князья. Все эти законы составили первый 
древнерусский кодекс — «Русскую Правду». 
Здесь собраны обычаи и судебные 
решения, позволяющие нам узнать о 
жизни и быте людей того времени. 



Ярослав Мудрый 

36

 Скончался  Ярослав 19 февраля 1054 г в Вышгороде. Похоронили его в 
Киеве,  в  Софийском соборе. 
Созидательными делами он  заслужил в летописи имя Мудрого. Ярослав 
любил свой народ, был мужественным человеком. Взвешенной, тонкой  
политикой успокоил народы, населявшие наше Отечество,- тем и 
прославил себя на века. 
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В отсутствие лидера

Олег
Гориславич

Ярослав Мудрый
(1019-1054)

Святослав
(1073-1076)

Изяслав
(1054-1078)

Всеволод
(1078-1093)

Святополк
(1093-1113)

Владимир
(1113-1125)



Междоусобная борьба за власть
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В 1093 г. умер последний из сыновей 
Ярослава Мудрого - Всеволод. В жизни Руси 

наступил новый этап - пора правления 
Ярославовых внуков. За ними еще не было 
больших государственных дел, зато у них 
хватало честолюбия. И не нашлось рядом 

того, кто мог бы унять начинавшийся разброд 
между ними.



Междоусобная борьба за власть
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При внешнем единстве и наличии 
великого князя киевского Святополка 
Изяславича сложились три княжеские 

группировки - киевская во главе со 
Святополком, чернигово-переяславская 

во главе с Владимиром Мономахом и 
тмутараканская во главе с Олегом. За 

каждым князем стояли дружина, богатые, 
многолюдные города, сторонники по всей 
Руси. Такое положение грозило новыми 

распрями.



Начало военной деятельности Владимира 
Мономаха
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Владимир был сыном Всеволода Ярославича и греческой царевны 
Анны, дочери византийского императора Константина Мономаха. Этим 

объясняется его прозвище - Мономах. По отцовской линии он 
приходился внуком Ярославу Мудрому. 

      С детства Владимир отличался отчаянной храбростью.

В Оружейной палате Московского Кремля — 
главном хранилище древних и современных 
сокровищ России — хранится экспонат, который 
называется Шапка Мономаха. По преданию, эта 
шапка принадлежала Константину Мономаху 
(деду Владимира по матери), а потом была 
передана греками Владимиру.
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Начало военной деятельности Владимира 
Мономаха
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В 1078 году он стал князем Черниговским, но этот город в результате 
междоусобицы ему пришлось в 1094 году уступить Олегу 
Святославичу. Тогда Владимир Мономах обосновался в 

Переяславском княжестве. Обладая незаурядными организаторскими 
способностями, он возглавил походы против половцев в 1103, 1106, 

1111 годах

1097 г.-   Сидя на одном ковре, князья признали, что усобицы идут 
на пользу только половцам, которые «землю нашу несут розно и 
рады, что между нами идут войны.»

Съезд князей в городе Любече 
1097г.

Решения Съезда:
•« Да каждый держит вотчину свою»

•В случае опасности объединимся 
чистосердечно и будем хранить Русскую 
землю от опасности».

С трудом удалось Владимиру примирить 
братьев и всем вместе пойти воевать с 
половцами.



1113 г.восстание в Киеве 
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И вот собрались все бояре 
Киева на совет и порешили, что 
княжить должен только 
Владимир. «Ступай, князь, на 
стол отцовский и дедовский», — 
говорили ему послы. Не желая 
новых раздоров, Владимир 
Мономах отказался. Но киевляне 
не принимали ни Святославичей, 
ни отказа Владимира. Так сел в 
1113 году на золотой стол отца 
своего и деда Владимир 
Мономах. И было ему шестьдесят 
лет от роду.



Владимир Мономах
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Время княжения Владимира 
Мономаха было самым цветущим в 
истории Киевской Руси. Половцы 
встречали дружный отпор, удельные 
князья смирились, а непокорные 
чувствовали сильную руку князя. 
Владимир изменил некоторые законы в 
«Русской Правде».

•  По его правилам нельзя было брать 
слишком большие проценты за 
деньги, данные в долг. 

• Если же должник попадет в беду по 
своей вине, из-за пьянства или по 
нерадению, то может быть даже 
продан в холопы.

Владимир Мономах 
оставил замечательное 

произведение: «Поучение 
чадам своим».

 
Текст «Поучения» 

обнаружен в 
Лаврентьевской летописи, 
которая, как вы помните, 
написана в 1377 году. 


