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Тема 6. ДРЕВНЕРУССКОЕ ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО 
 
Славяне — одна из наиболее групп европейского населения, сформировавшаяся к I в. 

н.э. Эти народы занимали территорию между реками Висла и Днепр (см. рис.). В период 
Великого переселения народов они заселили значительную территорию Европы, разде-
лившись на три ветви: 

- западную (чехи, словаки, поляки); 
- южную (болгары, хорваты, сербы, словенцы); 
- восточную (русские, украинцы, белорусы). 

 
К VI в. Восточные 

славяне занимали терри-
торию от озера Ильмень на 
севере до Причерномор-
ских степей на юге, и от 
Карпатских гор на западе 
до Волги на востоке.  

 
В летописях встреча-

ются упоминания 13 разных 
племенных групп восточ-
ных славян: 

- поляне 
- северяне 
- радимичи 
- кривичи 
- ильменские словЕне 
- дреговичи 
- тиверцы 
- дулебы 
- белые хорваты, 
- волыняне 
- бужане 
- уличи 
- полочане. 
 
 
 
 

 
Занятия славян 
 

Основой хозяйства восточных славян было земледелие (подсечно-огневое и пере-
ложное) и скотоводство.  

 
 
 
 
Основными сельскохозяйственными культурами были пшеница, ячмень, гречиха и про-

со. Среди огородных культур наибольшее распространение получили репа, капуста, свекла 
и морковь. 

Также есть сведения о занятии славян рыболовством, бортничеством (собирание мёда 
диких пчел), существовали различные виды ремёсел (кузнечное, ткацкое, гончарное). Су-
ществовала и достаточно развития торговля (обмен). Особым спросом покупателей пользо-
валась пушнина - выделанные шкуры различных животных (песец, куница, белка, лиса, бо-

Выполните задания 
Приложения 1. 
Нанесите на контур-
ную карту территорию 
славянских племен. 
См. Приложение 2 
 

 
 

 

        
 

 
 

Выясните, в чем разница между подсечно-огневым и переложным способами земледелия. Какой из спо-
собов более эффективен? 
 

 
 



бер, волк и т.п.). Мех был по сути, эквивалентом денег. Денежную единицу на Руси так и 
называли — куной (буквально — куница). 

В целом хозяйство восточных славян носило полунатуральный (natura – природа) ха-
рактер и было крайне слабым. 

Основная масса восточных славян жила в небольших полуземлянках из бревен. По-
среди жилища был очаг без трубы 
(дым выходил через дверь; очаг прого-
рал, затем дверь закрывали и тепло 
сохранялось). Мебели в таком жилище 
практически не было: лавки да стол.  

Рядом с жилищем были хозяй-
ственные постройки, сарай и загон для 
скота. Вокруг поселения – обрабаты-
ваемые земли. 

 
Жилища объединялись в селища. 

Они не были укрепленными и пригод-
ными для обороны. При приближении неприятеля славяне просто скрывались в чаще, 
оставляя на разграбление свои небогатые жилища.  

У славян долго сохранялся семейно-родовой культ в виде почитания предков. Также 
имело место патриархальное рабство (рабы входили в состав семьи хозяина на правах 
младших членов семьи). 

 
Общественный строй 

 
Развитие общества восточных славян началось гораздо позже, чем у европейских 

народов. В первые столетия новой эры происходит переход от родовой общины к сосед-
ской. 

Первоначально основной единицей жизни восточных славян выступал род (объедине-
ние на основе кровного единства), во главе рода стоял старейшина. С ростом количества 
населения и его расселением на обширных территориях кровное родство постепенно забы-
вается. 

 
 
 
 
 
 
На смену родовым связям приходят территориальные. Кровную родовую связь смени-

ла соседская община — вервь (мир). Появляется частная собственность, однако земля, 
лесные угодья и скот оставались в общем владении. Постепенно растет роль вождей и 
дружины. Во главе племени находится князь-воевода (военный и гражданский правитель), 
опирающийся в своей деятельности на дружину – 2-3 десятка воинов, которые служат князю 
(старшие опытные дружинники называются бояре; младшие неопытные и только еще про-
ходящие обучение воинскому искусству – отроки). Но при этом еще сохраняется и власть 
старейшин, и народное собрание – вече как высший орган власти племени. 

VIII — начало IX вв. жизни славян принято называть периодом военной демократии 
(переходный период к государственности).  

 
В VIII в. восточные славяне племен платили дань хазарам. А племена славян, прожи-

вавшие в северной части платили дань варягам. 
 
 
 
         

 

Вспомните, кто такие кочевники? Какой образ жизни был свойственен для кочевых племен? На какой 
территории они проживали? Кто такие были варяги и где проживали они? 
 

 
 

Точнее, осознается, но смутно; если родственник всегда был рядом и осознавался как «свой», 

то теперь людей стало много, кто из них чей родственник – не понятно…, однако всё равно 

все эти люди похожие на нас осознавались как «свои» в отличие от иноземцев, которые осо-
знавались как «чужаки» 

        

 

 



 
Земли славян имели признаки зарождаю-

щейся государственности. Племенные князья ча-
сто объединялись в крупные союзы. Так, к сере-
дине IX в. существовал мощный союз племени 
полян. 

Ключевая функция князя на начальном этапе 
– военная: защита подвластных территорий от 
внешних врагов. 

За свою «работу» князь и дружинники долж-
ны получать плату, ведь они обеспечивали и за-
щиту от чужаков и внутренний порядок – населе-
нию следует обеспечить князя и дружину всем не-
обходимым для жизни (пища, одежда, жилье). По-
этому князь регулярно объезжает территории с 
подвластным населением и собирает с них дань 
(полюдье). 

 
 
 

 
 
Предпосылки образования государства у восточных славян 
 
Греческое влияние 
 

На побережье Черного моря ещё в VII в. до н.э. греки основали ряд городов-колоний, 
среди которых самыми крупными были: Боспор, Ольвия, Херсонес, Фанагория, Горгиппия.  

 
Между городами-колониями и славянами шла интенсивная торговля. В Грецию везли 

хлеб, солёную и вяленую рыбу, скот, кожи, меха, 
рабов. В обмен получали вино, оливковое масло, 
металлические изделия, ткани, драгоценные ме-
таллы, предметы искусства.  

Греческое воздействие ускорило ход экономи-
ческого, социального и культурного развития кон-
тактировавших с ними славянских народов. Насе-
ление тех мест, где греки основывали колонии, 
знакомилось с греческой культурой, религией, ис-
кусством, традициями и обычаями.  

 
Торговый путь «из варяг в греки»  

 
К VII в. европейские купцы начали поиски но-

вых путей торговли. В скором времени появляется 
северный путь или, как его стали называть, путь 
«из варяг в греки» (см. рис.).  

 
 
 
 
Начинался он из Варяжского (Балтийского) 

моря, проходил по рекам Среднерусской возвы-
шенности (в основном по Днепру) и заканчивался в 
столице Византийской империи – Царьграде (Кон-

 

 
        

 

Внимательно рассмотрите рисунок. Найдите на 
рисунке князя, ключника, дружину. Какие функции 
каждый из персонажей выполняет? 
 

 
 

        
 

Выполните задание контурной карты  
Приложение 3 
 

 
 



стантинополе). 
Этот торговый путь был крайне выгоден для торговцев. Торговцы прибывали из горо-

дов северной Европы через Варяжское море, Нево на большой торг в город Ладогу.  
Ладога имела статус междуна-

родного порта, а также торгово-
ремесленного центра. Основными ви-
дами деятельности жителей являлись 
ремесло и торговля. 

 
Здесь европейские торговцы 

очень выгодно для себя меняли евро-
пейские товары (стеклянные бусы, 
украшения, соль) на пушнину, которую 
добывали славянские охотники в бес-
крайних лесах Северо-Востока  — мех 
горностая и зайца, норки, куницы и со-
боля, лисицы, рыси и бобра пользо-
вался наибольшим спросом.  

Разница в цене, по которой тор-
говцы приобретали пушнину у славян и ценой, по которой они сбывали её на рынке Кон-
стантинополя, могла достигать тысячи процентов! 

Приобретя пушнину и другие товары славянских земель, торговцы устремлялись на юг 
по водному пути.  

Завершив торг в столице Византийского государства, торговцы возвращались назад, 
по пути сбывая с выгодой для себя товары греческих ремесленников (оружие, ткани, укра-
шения и т.п.). 

 
Таким образом, по мере возрастающей активности этого водного маршрута, террито-

рия, прилегающая к торговому пути, всё более становится привлекательной для населяю-
щих эти земли племен. 

Вскоре вдоль торгового пути стали возникать поседения славян. Крупные поселения 
сформировали целые грады (города). Ширились торговые, хозяйственные и культурные 
связи между племенами. Укрепляется их единство. 

Развитие торговли вело к быстрому росту славянского общества. Усиливается рассло-
ение между людьми. Появляется богатая и властная верхушка. 

 
Теперь давайте определимся, что, собственно, такое государство?  
Государство – это политическая организация, существующая на некой территории, 

эта организация (власть) обладает правом управлять жизнью населения этой территории, 
принуждая жителей выполнять то, что власть считает нужным для общего блага. 

  
Заметим, что, для государства основным условием его существования является «си-

ла», способная защищать от чужаков и устанавливать внутренний порядок. Такая сила не 
может появиться на пустом месте, ее появление должно быть общепризнанным и законным 
(легитимным).  

 
Верования славян 

 
Верования славян были связаны, главным образом, с сельским хозяйством. Смысл 

языческих верований и сопутствующих им обрядов – воздействовать на силы природы в 
надежде получить хороший урожай. При этом сам человек от природы не отделялся, счита-
ясь ее частью.  

В языческом преставлении славян в мире обитало множество существ, которые 
отождествлялись с силами природы. Специальными обрядами их старались «умилости-
вить», реже – напугать, но с той же целью – добиться для себя лучшей доли. 

 



 
Тех из людей, кто якобы мог управлять силами природы, называли волхвами (колду-

нами). Волхвов почитали и их же опасались. Именно к ним спешили за помощью в случае 
болезни или неурожая.  

 
 
 
 
У славян было множество богов. 
- Сварог - бог небес и огня и представлялся в образе молодого кузнеца 
- Ладо - бог мира, весны, любви 
- Даждьбог (Ярило, Хорос) ― божества солнца  
- Стрибог - бог ветра 
- Велес - бог торговли, покровитель скота 
- Семаргл - бог семян и растений 
- Мокошь - богиня воды, плодородия и материнства 
- Перун - бог грома и молнии и др. 
 

Наряду с важными божествами, существовали и мелкие или малозначи-
тельные, зона ответственности которых была намного уже, а сил и способно-
стей – меньше, как правило, они привязывались территориально к какому-то 
конкретному месту ― домовые, банники, лешие, болотники, водяные, ки-
киморы, русалки и т.п. 

 
Обычно изображения богов в виде каменных или деревянных фигур 

(идолов) ставились на определенных открытых местах ― капищах, а жертво-
приношения, которые приносились богам, назывались ― требы. 

 
Таким образом, в основе славянского язычества лежит два культа:  
- культ уважения природы  
- культ почитания предков.  
Культ природы помогал оформить и закрепить связь человека с приро-

дой, а культ предков способствовал формированию у славян семейных ценно-
стей и сохранению преемственности поколений. 

 
 
Легенда о призвании варягов (Рюрик) 
 
Материальные прибыли выгодной торговли являлись причиной постоянного раздора 

как между иностранными купцами, так и между славянскими племенами северо-восточных 
племен.  

Согласно летописи «Повесть временных лет» славяне уплачивали дань варягам, но в 
860 г. «прогнали славяне варяг за море и не стали платить дани, но сами стали собой 
владеть …» - сообщает летописец. 

Но не стало порядка в славянской земле «и восста род на род», т.е. началась брато-
убийственная война, которая в силу языческих обычаев привела к распространению кров-
ной мести. Вражда не утихала, взаимные убийства кровников, которых требовала языческая 
правда, продолжались, уничтожая под корень население местных племен. 

Остановить кровную месть и прекратить самоуничтожение славян по представлению 
старейшин мог только «чужак» - человек, не связанный узами родства со славянами, но об-
ладающий авторитетом, военной силой и честью справедливого князя. Искать такого пре-
тендента отправилось славянское посольство за море. «Земля наша обильна, а порядка в 
ней нет…. Придите же и владейте нами по праву…» - так летописец описывает обраще-
ние послов в земле варягов. 

        
 

Вспомните и воспроизведите отрывок из поэмы А.С. Пушкина «Песнь о Вещем Олеге», где рассказыва-
ется о предсказании, которое делает один из волхвов для Великого Киевского князя. 
 

 
 



Согласно летописи, в 862 г. прибыл на славянскую землю прославленный князь Рюрик 
(Рёрик) с дружиной и прекратил многолетние распри, установив жесткий, но справедливый 
порядок в Новгородской земле. 

 
Повесть временных лет как исторический источник 

 
Повесть временных лет (ПВЛ) – самый важный источник по истории Древней Руси и 

самый противоречивый. Одни исследователи предлагают относится к нему как к сборнику 
легенд и сказаний, другие предлагают внимательно изучать. 

 
ПВЛ создана монахом Киево-Печерского монастыря Нестором по прозвищу «летопи-

сец» на рубеже XI-XII вв. и состоит из двух частей.  
Первая описывает становление русского народа, выводя его происхождение от биб-

лейского Ноя и его сыновей. 
Вторая - политическая история Древнерусского государства. 
 
ПВЛ писалась на основании другого, еще более древнего источника (свода), не до-

шедшего до нас. Она, конечно, фундаментальный труд по истории Древней Руси, однако 
это труд, скорее выполняющий социальный заказ правящей княжеской династии, своеоб-
разный «пиар-проект», как бы его сегодня можно было бы назвать. 

В связи с этим пользоваться ПВЛ как историческим источником стоит с особой осто-
рожностью. ПВЛ прекрасное литературное произведение, с вкраплением исторических пер-
сонажей и фактов, но являться историческим источником она не может. 

 
Споры о возникновении российской государственности 

 
Работавшие в Российской академии наук в XVIII в. немецкие ученые обратили внима-

ние на то, что основы российского государственности заложены не славянами, а иностран-
цами - варягами (норманнами). Так на свет появилась т.н. норманнская теория, представ-
лявшая славян как народ, неспособный построить даже собственное государство. 

Это весьма ощутимо ударяло по национальной гордости россиян, ибо выглядело 
весьма уничижительно. Норманнская теория подверглась резкой критике со стороны рос-
сийских ученых.  

Главным критиком норманистов был М.В. Ломоносов, положивший начало так называ-
емой антинорманноской теории, которая не отрицает какого-то влияния варягов, но обра-
зование древнерусской нации считает результатом деятельности русских князей. 

 
Первые князья Древнерусского государства 

 
Рюрик (862-879) 

 
Правление Рюрика заняло 17 лет. Следует отметить, что изначально княжение велось 

не из Новгорода, а из Ладоги. Деятельность князя сводится захвату новых территорий и 
борьбе с внутренними врагами. Так, с 862 по 864 г. он присоединил к своим владениям тер-
риторию Мурома, Ростова и Смоленска.  

Однако успешная деятельность Рюрика сопровождалась ростом недовольств в Новго-
роде, где князь Вадим Храбрый в 864 г. поднимает мятеж, который был жестоко подавлен 
Рюриком. После подавления мятежа подчинение славянских земель продолжилось. 

 
Примерно в это же время в 862 г. князья Аскольд и Дир, являвшиеся вероятно дру-

жинниками Рюрика, следовавшие в Константинополь с амбициозными планами – устано-
вить контроль над путем «из варяг в греки», останавливаются в Киеве, который страдает от 
кочевников – хазар. Аксольд и Дир берут на себя обязательства по защите киевлян от ко-
чевников, что дает им право называться киевскими князьями. 

 



 
Между Новгородом и Киевом заключен мирный договор. Но этому миру не суждено 

было долго просуществовать.  
Уже в 866 г. Аскольд начал поход на север, на земли, которые входили во владение 

Новгорода. Этот поход продолжался до 870 года, но в конечном итоге князь Рюрик разбил 
дружину Аскольда, но ограничился выкупом, не захватывая город.  

В 679 г. Рюрик скончался в Новгороде, оставляя малолетнего сына Игоря на попече-
нии Олега, который был то ли родственником, то ли просто близким другом Рюрика. 

 
Олег Вещий (879 – 912) 

 
Князь Олег успешно управлял государством славян на протяжении 33 лет.  
Потратив три года на укрепление собственного авторитета после смерти Рюрика, Олег 

поставил перед собой весьма амбициозную задачу — подчинить своей власти весь торго-
вый путь из «варяг в греки». 

 
В 882 г. Олег отправляется в поход на Киев. Вначале Олег захватывает Смоленск. За-

тем князь подчинил племя северян и посадил в их столице Любече своего наместника. Вой-
ско Олега подступило к Киеву.  

В то время в городе правили два легендарных брата Аскольд и Дир (современные ис-
торики выдвинули предположение, что Аскольд и Дир на самом деле одно лицо — Haskuldr 
по прозвищу «Dyr» («Зверь»). 

 
Вероятно, именно после хитроумного захвата Киева Олег получил прозвище Вещий 

(мудрый). Понимая, что захватить город сугубо военным способом не удастся, Олег приду-
мал хитроумный план. Объявив себя купцом из Новгорода, направляющимся в Константи-
нополь, Олег выманил на пристань Аскольда и Дира, а внезапно выскочившие воины Олега 
убили князей и перебили их дружину. Олег переносит свою резиденцию из Новгорода в Ки-
ев.  

Началом образования Древнерусского государства является 882 г. момент захвата Ки-
ева и переноса туда столицы нового государства.  

 
 
 
 
Следующей задачей Великого Киевского князя, как теперь стали величать Олега, ста-

ло обеспечение безопасности пути от Новгорода до Киева. 
- 883 год – присоединено племя древлян  
- 884 год – подчинены северяне 
- 885 год – радимичи 
 
Укрепив власть вокруг Киева, Олег стал готовиться к походу на Царьград. Войско князя 

насчитывало 2 000 кораблей.  
Подойдя к бухте Золотой рог, где расположен Царьград, славяне внезапно обнаружи-

ли, что бухта перегорожена непроходимой преградой против судов – мощной железной це-
пью. 

Тогда Олег приказывает вытащить суда на берег и, поставив их на колеса, двигаться 
на штурм города посуху. 

 Далее летопись гласила: испугавшись возможного штурма города, греки предложили 
мирный договор и в знак дружбы поднесли Олегу богатые дары. Греки предложили заклю-
чить очень выгодный торговый договор, который стал первым международным юридиче-
ским актом молодого древнерусского государства.  

По преданию, Олег в знак своей победы над Византией прибил над воротами Констан-
тинополя свой щит - символ триумфа. 

 

        
 

Используя контурную карту (Приложение 2), проследите последовательность установления контроля 
над территориями славянских племен дружиной Рюрика. 
 

 
 



В 911 году русские и византийские послы заключили мирный договор, который не 
только регламентировал торговые нормы, но и предоставлял привилегии русским купцам в 
Константинополе. 

 
По легенде, в 912 г. Олег погибает якобы от укуса ядовитой змеи во время посещения 

могилы любимого коня князя. 
 
Несмотря на то, что Олег Вещий - не самый значительный персонаж русской истории, 

ему удалось выполнить ряд ключевых задач по укреплению древнерусского государства:  
- объединить Киев и Новгород под единой централизованной властью 
- захватить контроль над торговым путем «из варяг в греки» 
- подписать выгодное дипломатическое соглашение с Византией, которое сделало 

Древнюю Русь одним из могущественных государств Восточной Европы. 
 

Игорь Рюрикович (912-945) 
 
После смерти Олега в 912 г. Игорь становится Великим Киевским князем. К сожале-

нию, при переходе власти от Олега к Игорю сказалась отличительная черта славянского 
государства: с ослаблением центральной киевской власти (болезнь или гибель правителя) - 
усиливается сепаратизм (желание отделиться) окраинных земель государства. 

После смерти Олега древляне отказались выплачивать дань, но уже 914 г. 
Игорь проводит против них карательный поход и вынуждает подчиниться, заставив платить 
повышенную дань.  

В 915 г. Русь столкнулась с очередными кочевниками, занявшими место разгромлен-
ных Олегом Вещим хазар - печенегами. В 915 г. князю Игорю удалось заключить с ними 
мирный договор. Однако в 920 г. Игорь сам провёл военный поход против печенегов.  

 
Последовавший далее промежуток в коло 15 лет в летописи отсутствуют какие-либо 

данные о деятельности князя.  
В 937 г. по приказу Великого князя воевода Свенельд осаждает Пересечень – столь-

ный град племени Уличей – и покоряет его. В качестве награды Свенельд получает право 
собирать дань с уличей и древлян, что позволяет воеводе и его людям разбогатеть и вы-
звало зависть дружинников Игоря. 

 
 
Следующим событием становится война 941—944 гг. с Византией. Игорь снарядил в 

поход более 1000 кораблей.  
Однако поход на Царьград 941 г. потерпел неудачу. Русские корабли были уничтожены 

всего лишь 15 греческими кораблями. Греки применили грозное оружие – т.н. «греческий 
огонь» - огнеметную систему, секрет состава которой сегодня утерян.  

 
Дальнобойность оружия предположительно достигала 30 метров. По свидетель-

ствам авторов того времени, зажигательная смесь не гасла в воде, поэтому после по-
падания заряда во вражеский корабль он был обречён.   

 
Флот русичей был рассеян и уничтожен. Часть воинов сумела высадиться на сушу. 

Однако, подошедшая 40 000 армия греков не оставила шансов славянскому войску.  
Погрузившись на лодьи, русичи попытались уйти морем, но снова потерпели пораже-

ние в морском сражении. Всех захваченных в плен русов греки казнили. 
 
Вернувшись в Киев, князь Игорь собирает в 943 г. еще более мощное войско из русов, 

варягов и даже нанятых кочевников печенегов, которые сопровождали поход двигаясь по 
суше параллельно флоту. 



Получив известия о движении огромного войска русов, император Византии предпочел 
направить послов с дарами и заверениями в готовности заключить новый договор. Игорь 
принял предложение и направился домой, предоставив печенегам разграбить Болгарию. 

 
В 944 г. прибывшие из Константинополя послы заключили новый договор, однако в 

статьях этого документа уже отсутствовали льготы для русских купцов, как это было в дого-
воре, заключенном Олегом Вещим в 911 г. 

 
После этого похода князь Игорь больше не участвовал в военных походах и даже на 

сбор дани отправлял своего боярина Свенельда. 
Дружина Игоря стала возмущаться тем, что им не удается поживиться добычей. В 945 

г. после долгих уговоров князь Игорь отправился в древлянскую землю за данью, причем во 
время похода дружинники применяли насилие к жителям.  

Собрав немалую дань, князь отправил главные силы дружины в Киев, а сам с малой 
дружиной решил вернуться и собрать ещё дани. Возмущённые таким коварством древляне 
перебили маленький отряд Игоря, убив также и его самого. 

 
Ольга Великая (945 – 962) 

 
О происхождении жены Игоря - княгини Ольги ученые спорят до сих пор, однако по 

свидетельству летописца: будущая правительница Руси была не знатного рода и происхо-
дила из-под Пскова. 

Вскоре после смерти князя Игоря к княгине Ольге прибыло древлянское посольство с 
предложением сватовства от древлянского князя Мала. Согласно обычаям древних славян 
от убитого правителя в собственность к его убийце и победителю переходили имущество, 
члены семьи, а также власть.  

Сын Игоря и Ольги -Святослав, был ещё слишком мал для принятия решений, а саму 
Ольгу, согласно традиции того времени, не воспринимали как правоприемницу Игоря. 

 
Месть Ольги 
 
Киевляне встретили Посольство по приказу Ольги с честью, отнеся ладьи на руках к 

терему княгини. Однако здесь послы были сброшены в вырытую яму и закопаны заживо.  
На этом месть Ольги за гибель мужа не закончилась. Княгиня отправила послов к 

древлянскому князю, требуя прислать более достойных мужей в качестве сватов. Желание 
княгини было исполнено, не сообразившие что к чему послы прибыли к княжескому двору.  

В этот раз «гостеприимная» Ольга приказала истопить для дорогих гостей баню, где 
все послы были заперты и сожжены заживо.  

Но и это был еще не конец истории про месть княгини за гибель любимого мужа. По-
слы Ольги, отправленные в древлянскую землю, сообщили, что княгиня желает справить 
тризну по мужу на его могиле, после чего – она станет женой князя Мала. Древляне согла-
сились.  

Ольга прибыла в древлянские земли с малой дружиной. Не сильно сообразительные 
древляне во время тризны захмелели и были перебиты малочисленным отрядом дружинни-
ков княгини.  

Через год Ольга еще раз разбила древлян, а их столицу Искоростень безжалостно со-
жгла. Так жестоко Ольга отомстила за убийство своего мужа. 

 
Следующим важным решением, после усмирения древлян, стало проведение Оль-

гой налоговой реформы: введение взамен полюдья уроков (фиксированного размера да-
ни) и погостов (обозначенных мест для сбора дани). Налоговая реформа Ольги помогла 
упорядочить систему сбора податей и укрепить авторитет Киева. 

 



Ольга продолжала активно участвовать в управлении государством и после того, как 
Святослав повзрослел. Молодой князь больше интересовался военными походами, а ре-
шение рутинных государственных задач он полностью передал матери. 

 
Заслуживает внимания и внешняя политика княгини Ольги, особенно ее дипломатиче-

ские способности. Княгине удалось установить прочные отношения с Византийской им-
перией, вряд ли это стало бы возможным без принятия княгиней христианства в 957 г. Свя-
тослав же до конца своих дней оставался язычником, хотя и, надо думать, благоразумная 
княгиня неоднократно пыталась объяснить сыну преимущества и выгоды принятия христи-
анства. Княгиня Ольга умерла в 969 г. 

 
Святослав Игоревич (962-972) 

 
Князь Святослав Игоревич прославился, прежде всего, как полководец. Формально 

Святослав стал князем, когда ему было 3 года после того, как был убит древлянами его 
отец Игорь. 

Однако самостоятельно править 
князь начал только в 962 году. Лето-
писец дает такой словесный портрет 
Святослава.  

Это был прирожденный воин, 
«рыцарь без страха и упрека», необы-
чайно выносливый в походах, непри-
хотливый в быту, он мог спать под от-
крытым небом, подложив под голову 
седло, был невзыскателен в пище, 
быстр и решителен в движениях. Свя-
тослав никогда не нападал на врага, 
не отправив ему гонца с посланием: 
«ИДУ на ВЫ». 

 
Первой внутригосударственной 

военной кампанией Святослава стало 
подчинение вятичей (964), которые 
все еще продолжали платить дань ха-
зарам.  

С 964 года князь совершает по-
ходы на Оку, в Поволжье, на Север-
ный Кавказ и Балканы, освобождая 

славянские племена от власти хазар и присоединяя к своим территориям новые земли. 
 
А вот первым серьезным военно-политическим шагом Святослава стало уничтожение 

Хазарского Каганата. В 965 г. Святослав совершил поход на Каганат, штурмом взяв главные 
города хазар - крепость Саркел, Семендер и столицу Итиль.  

На месте крепости Саркел был основан город Белая Вежа. На Таманском полуострове 
― город Тмутаракань. 

 
Также Святослав совершил два успешных похода в Болгарию. Святослав одержал 

безоговорочную победу над болгарским войском: в результате этого похода в 968 году были 
захвачены крепости Переяславец и Доростол. 

 
Желая укрепить княжескую власть, еще при жизни Святослав поделил государство 

между своими сыновьями:  
- Ярополку достался Киев 
- Олегу – древлянские земли 

 



- Владимиру — Новгород. 
 
Тем временем власть в Византии захватил Иоанн Цимисхий, которого не устраивал 

такой воинственный сосед, как Святослав. Император объединился с имевшими на Свято-
слава зуб болгарами и объявил войну Святославу.  

 
В сражении около Переяславца Святослав победил объединенную византийско-

болгарскую армию. Иоанн Цимисхий отправил к Святославу делегацию, которая от имени 
императора предлагала Святославу взять богатые дары, но в обмен на этот – уйти из Бол-
гарии навсегда. Святослав был глубоко оскорблен подобным предложением, потому что 
уже считал землю, о которой шла речь, своей. Киевский князь отверг предложение визан-
тийского императора, чем спровоцировал начало новой войны с Византией и Болгарией 
(970-971 годы). 

 
23 апреля 971 года Цимисхий подошел к Доростолу, где располагались основные силы 

Святослава. Произошло сражение, в результате которого русской армии пришлось отойти в 
крепость, после этого началась трехмесячная осада. Обе стороны несли серьезные потери. 
Через три месяца случилось очередное крупное сражение, которое не окончилось победой 
какой-либо одной стороны, однако после него Святослав вступил в мирные переговоры. 

 
Иоанн Цимисхий принял условия Святослава. Русская армия должна была оставить 

Болгарию, а Византия выплачивала Руси установленную контрибуцию и подтверждала тор-
говые отношения. Территория восточной Болгарии присоединялась к Византии, независи-
мость сохранили только западные области. 

 
После заключения мира с Византийской империей, Святослав принял решение вер-

нуться домой – в Киев.  
Весной 972 года Святослав, подойдя к днепровским порогам, подвергся нападению пе-

ченегов. В этом бою князь был убит, а печенежский хан Куря, как свидетельствует лето-
пись, сделал из черепа прославленного победами Святослава кубок и пил из него на пирах, 
желая таким способом заполучить силу, смелость и славу русского князя. 

 
Задание. 

1. Когда возник исторический источник «Повесть временных лет», кто его автор, 
когда он жил, был ли он свидетелем тех событий, которые описывал? 

2. Назовите основные занятия славян, опишите их быт и верования 
3. Что такое государство? Приведите признаки государства у славян в IX веке 
4. Какую роль в формировании государства у славян сыграл торговый путь "из ва-

ряг в греки"? 
5. Какую роль сыграли варяги в вопросе формирования славянской государственно-

сти? 
6. Какие варианты имеет легенда призвания варягов в Новгород? 
7. Когда появляется собственно государство Киевская Русь? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
Внимание!  

Для выполнения работы с контурной картой необходимо её распечатать в формате ли-
ста А4 (полный размер) 

 

КОНТУРНАЯ КАРТА.ЕВРОПА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задание 1. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

1. Нанесите полуострова:  
- Скандинавский п-ов 
- Пиренейский п-ов 
- Апеннинский п-ов 
- Балканский п-ов 
- Анатолийский п-ов 
- Ютландский п-ов 
- Крымский п-ов 

 

2. Нанесите моря: 
- Балтийское 
- Северное 
- Чёрное 
- Мраморное 
- Эгейское 
- Адриатическое 

 

- Ионическое 
- Тирренское 
 
3. Нанесите заливы и проливы: 
- Финский залив 
- пролив Босфор 
- пролив Ла-Манш 
- пролив Гибралтар 
 

4. Нанесите реки: 
- Дунай 
- Днепр 
- Десна 
- Волхов 
- Ловать 
- Висла 
- Буг 



Приложение 2 
Внимание!  

Для выполнения работы с контурной картой необходимо её распечатать в формате ли-
ста А4 (полный размер) 

 

КОНТУРНАЯ КАРТА. СЛАВЯНСКИЕ ПЛЕМЕНА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Задание: 

 
 
 

 
 

1. Нанесите местонахождение славянских племен (используйте разные цвета и штриховку) 
2. Нанесите отмеченные города Древнерусского государства 



Приложение 3 
Внимание!  

Для выполнения работы с контурной картой необходимо её распечатать в формате ли-
ста А4 (полный размер) 

 

КОНТУРНАЯ КАРТА. ЕВРОПА. РУССКАЯ РАВНИНА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задание: 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

1. Нанесите местонахождение городов: Великий Новгород, Киев, Константинополь 
2. Нанесите маршрут, по которому проходил торговый путь «из варяг в греки» 



преподобный Нестор Летописец 

Повесть временных лет 
 
«Повесть временных лет» – наиболее ранний из дошедших до нас летописных сво-

дов. Относится к началу XII века. Свод этот известен в составе ряда летописных сбор-
ников, сохранившихся в списках, из которых лучшими и наиболее старыми являются 
Лаврентьевский 1377 г. и Ипатьевский 20-х годов ХV. Летопись вобрала в себя в боль-
шом количестве материалы сказаний, повестей, легенд, устные поэтические предания о 
различных исторических лицах и событиях. 

  
  
Вот повести минувших лет, откуда пошла Русская земля, кто в Киеве стал первым кня-

жить и как возникла Русская земля. 
Так начнем повесть сию. 
 
По потопе трое сыновей Ноя разделили землю – Сим, Xaм, Иaфeт.  
И достался восток Симу: ….. 
Хаму же достался юг: …. 
Иафету же достались северные страны и западные: … Дунай, Днепр, Кавкасинские го-

ры, а оттуда до Днепра, и прочие реки: Десна, Припять, Двина, Волхов, Волга, которая течет 
на восток в часть Симову.  

 
В Иафетовой же части сидят русские, чудь и всякие народы: меря, мурома, весь, 

мордва, заволочская чудь, пермь, печера, ямь, угра, литва, зимигола, корсь, летгола, ливы.  
Ляхи же и пруссы, чудь сидят близ моря Варяжского. По этому морю сидят варяги: си-

дят по тому же морю и к западу – до земли Английской.  
Потомство Иафета также: варяги, шведы, норманны, готы, русь, англы, галичане, во-

лохи, римляне, немцы, венецианцы, фряги и прочие, – они примыкают на западе к южным 
странам и соседят с племенем Хамовым. 

 
Сим же, Хам и Иафет разделили землю, бросив жребий, и порешили не вступать нико-

му в долю брата, и жили каждый в своей части. И был единый народ. 
И когда умножились люди на земле, замыслили они создать столп до неба. И собра-

лись строить столп и около него город Вавилон; и строили столп тот 40 лет, и не свершили 
его. И сошел Господь Бог видеть город и столп, и сказал Господь: «Вот род един и народ 
един». И смешал Бог народы, и разделил на 70 и 2 народа, и рассеял по всей земле. По 
смешении же народов Бог ветром великим разрушил столп …. 

… 
 
Спустя много времени сели славяне по Дунаю, где теперь земля Венгерская и Болгар-

ская. От тех славян разошлись славяне по земле и прозвались именами своими от мест, на 
которых сели.  

Так одни, придя, сели на реке именем Морава и прозвались морава, а другие назва-
лись чехи. А вот еще те же славяне: белые хорваты, и сербы.  

Славяне пришли и сели на Висле и прозвались ляхами, а от тех ляхов пошли поляки. 
Так же и эти славяне пришли и сели по Днепру и назвались полянами, а другие – 

древлянами, потому что сели в лесах, а другие сели между Припятью и Двиною и назвались 
дреговичами, иные сели по Двине и назвались полочанами, по речке, впадающей в Двину, 
именуемой Полота, от нее и назвались полочане.  

 
Те же славяне, которые сели около озера Ильменя, назывались своим именем – сла-

вянами, и построили город, и назвали его Новгородом. 
 А другие сели по Десне, и по Сейму, и по Суле, и назвались северянами.  
И так разошелся славянский народ, а по его имени и грамота назвалась славянской. 



 
Когда же поляне жили отдельно по горам этим, тут был путь из Варяг в Греки и из Гре-

ков по Днепру, а в верховьях Днепра – волок до Ловоти, а по Ловоти можно войти в Иль-
мень, озеро великое; из этого же озера вытекает Волхов и впадает в озеро великое Нево, и 
устье того озера впадает в море Варяжское. И по тому морю можно плыть до Рима, а от 
Рима можно приплыть по тому же морю к Царьграду, а от Царьграда можно приплыть в 
Понт море, в которое впадает Днепр река.  

Днепр же вытекает из Оковского леса и течет на юг, а Двина из того же леса течет, и 
направляется на север, и впадает в море Варяжское. Из того же леса течет Волга на восток 
и впадает семьюдесятью устьями в море Хвалисское. Поэтому из Руси можно плыть по Вол-
ге в Болгары и в Хвалисы, и на восток пройти в удел Сима, а по Двине – в землю варягов, от 
варягов до Рима, от Рима же и до племени Хамова.  

А Днепр впадает устьем в Понтийское море; это море слывет Русским …. 
… 
 
Поляне же жили в те времена отдельно и управлялись своими родами …  
И были три брата: один по имени Кий, другой – Щек и третий – Хорив, а сестра их – 

Лыбедь. … 
 
И построили город в честь старшего своего брата, и назвали его Киев. Был вокруг го-

рода лес и бор велик, и ловили там зверей, а были те мужи мудры и смыслены, и называ-
лись они полянами, от них поляне и доныне в Киеве. 

 
Некоторые же, не зная, говорят, что Кий был перевозчиком; был-де тогда у Киева пе-

ревоз с той стороны Днепра, отчего и говорили: «На перевоз на Киев».  
… 
 
И после этих братьев стал род их держать княжение у полян, а у древлян было свое 

княжение, а у дреговичей свое, а у славян в Новгороде свое….  
От этих последних произошли кривичи, сидящие в верховьях Волги, и в верховьях 

Двины, и в верховьях Днепра, их же город – Смоленск; именно там сидят кривичи. 
От них же происходят и северяне. А на Белоозере сидит весь, а на Ростовском озере 

меря, а на Клещине озере также меря. 
А по реке Оке – там, где она впадает в Волгу, – мурома, говорящая на своем языке, и 

черемисы, говорящие на своем языке, и мордва, говорящая на своем языке.  
Вот только кто говорит по-славянски на Руси: поляне, древляне, новгородцы, поло-

чане, дреговичи, северяне, бужане, прозванные так потому, что сидели по Бугу, а затем 
ставшие называться волынянами. 

А вот другие народы, дающие дань Руси: чудь, меря, весь, мурома, черемисы, мордва, 
пермь, печера, ямь, литва, зимигола, корсь, нарова, ливы, – эти говорят на своих языках, 
они – от колена Иафета и живут в северных странах. 

… 
 
Все эти племена имели свои обычаи, и законы своих отцов, и предания, и каждые – 

свой нрав. Поляне имеют обычай отцов своих кроткий и тихий; имеют и брачный обычай: не 
идет зять за невестой, но приводит ее накануне, а на следующий день приносят за нее – что 
дают.  

А древляне жили звериным обычаем, жили по-скотски: убивали друг друга, ели все не-
чистое, и браков у них не бывали, но умыкали девиц у воды.  

А радимичи, вятичи и северяне имели общий обычай: жили в лесу, как и все звери, ели 
все нечистое и срамословили при отцах и при снохах, и браков у них не бывало, но устраи-
вались игрища между селами, и сходились на эти игрища, на пляски и на всякие бесовские 
песни, и здесь умыкали себе жен по сговору с ними; имели же по две и по три жены.  

И если кто умирал, то устраивали по нём тризну, а затем делали большую колоду, и 
возлагали на эту колоду мертвеца, и сжигали, а после, собрав кости, вкладывали их в не-



большой сосуд и ставили на столбах по дорогам, как делают и теперь еще вятичи. Этого же 
обычая держались и кривичи, и прочие язычники, не знающие закона Божьего, но сами себе 
устанавливающие закон. 

…. 
 
Так вот и при нас теперь половцы держатся закона отцов своих: кровь проливают и 

даже хвалятся этим, едят мертвечину и всякую нечистоту – хомяков и сусликов, и берут 
своих мачех и невесток, и следуют иным обычаям своих отцов.  

Мы же, христиане всех стран, где веруют во святую Троицу, в единое крещение и ис-
поведуют единую веру, имеем единый закон, поскольку мы крестились во Христа и во Хри-
ста облеклись. 

 
По прошествии времени, после смерти братьев Кия, Щека и Хорива, стали притеснять 

полян древляне и иные окрестные люди. И нашли их хазары сидящими на горах этих в ле-
сах и сказали: «Платите нам дань».  

… 
 
В год 6360 (852), стала прозываться Русская земля. Узнали мы об этом потому, что 

приходила Русь на Царьград, как пишется об этом в летописании греческом. Вот почему с 
этой поры начнем и числа положим.  

 
Расскажем, что произошло в эти годы, как уже начали. 
. 
В год 6367 (859). Варяги из заморья взимали дань с чуди, и со словен, и с мери, и с 

кривичей. А хазары брали с поля, и с северян, и с вятичей по серебряной монете и по белке 
от дыма. 

В год 6368 (860). 
В год 6369 (861). 
В год 6370 (862). Изгнали варяг за море, и не дали им дани, и начали сами собой вла-

деть, и не было среди них правды, и встал род на род, и была у них усобица, и стали вое-
вать друг с другом.  

И сказали себе: «Поищем себе князя, который бы владел нами и судил по праву». И 
пошли за море к варягам, к руси. Те варяги назывались русью, как другие называются шве-
ды, а иные норманны и англы, а еще иные готландцы, – вот так и эти. Сказали руси чудь, 
словене, кривичи и весь: «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите 
княжить и владеть нами».  

 
И избрались трое братьев со своими родам, и взяли с собой всю русь, и пришли, и сел 

старший, Рюрик, в Новгороде, а другой, Синеус, – на Белоозере, а третий, Трувор, – в Из-
борске. И от тех варягов прозвалась Русская земля.  

 
Новгородцы же – те люди от варяжского рода, а прежде были словене. Через два же 

года умерли Синеус и брат его Трувор. И принял всю власть один Рюрик, и стал раздавать 
мужам своим города – тому Полоцк, этому Ростов, другому Белоозеро. Варяги в этих горо-
дах – находники, а коренное население в Новгороде – словене, в Полоцке – кривичи, в Ро-
стове – меря, в Белоозере – весь, в Муроме – мурома, и над теми всеми властвовал Рюрик.  

 
И было у него два мужа, не родственники его, но бояре, и отпросились они в Царьград 

со своим родом. И отправились по Днепру, и когда плыли мимо, то увидели на горе не-
большой город. И спросили: «Чей это городок?». Те же ответили: «Были три брата: Кий, 
Щек и Хорив, которые построили городок этот и сгинули, а мы тут сидим, их потомки, и пла-
тим дань хазарам». Аскольд же и Дир остались в этом городе, собрали у себя много варягов 
и стали владеть землею полян. Рюрик же княжил в Новгороде. 

 



В год 6374 (866). Пошли Аскольд и Дир войной на греков. Множество христиан убили и 
осадили Царьград двумястами кораблей. Царь всю ночь молился с патриархом в церкви 
святой Богородицы, и вынесли они ризу святой Богородицы, и смочили в море ее полу.  

Была в это время тишина и море было спокойно, но тут внезапно поднялась буря с 
ветром, и снова встали огромные волны, разметало корабли безбожных русских, и прибило 
их к берегу, и переломало, так что немногим из них удалось избегнуть этой беды и вернуть-
ся домой. 

 
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. 
 
В год 6390 (882). Выступил в поход Олег, взяв с собою много воинов: варягов, чудь, 

словен, мерю, весь, кривичей, и пришел к Смоленску с кривичами, и принял власть в горо-
де, и посадил в нем своего мужа. Оттуда отправился вниз, и взял Любеч, и также посадил 
мужа своего.  

И пришли к горам Киевским, и узнал Олег, что княжат тут Аскольд и Дир. Спрятал он 
одних воинов в ладьях, а других оставил позади, и сам приступил, неся младенца Игоря. И 
подплыл к Угорской горе, спрятав своих воинов, и послал к Аскольду и Диру, говоря им, что-
де «мы купцы, идем в Греки от Олега и княжича Игоря. Придите к нам, к родичам своим». 
Когда же Аскольд и Дир пришли, выскочили все остальные из ладей, и сказал Олег Асколь-
ду и Диру: «Не князья вы и не княжеского рода, но я княжеского рода», и показал Игоря: «А 
это сын Рюрика». И убили Аскольда и Дира,  

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 го-
рода и установил дани словенам, и кривичам, и мери, и установил варягам давать дань от 
Новгорода по 300 гривен ежегодно ради сохранения мира, что и давалось варягам до самой 
смерти Ярослава. 

В год 6391 (883). Начал Олег воевать против древлян и, покорив их, брал дань с них по 
черной кунице. 

В год 6392 (884). Пошел Олег на северян, и победил северян, и возложил на них лег-
кую дань, и не велел им платить дань хазарам, сказав: «Я враг их» и вам (им платить) неза-
чем». 

В год 6393 (885). Послал (Олег) к радимичам, спрашивая: «Кому даете дань?». Они же 
ответили: «Хазарам». И сказал им Олег: «Не давайте хазарам, но платите мне». И дали 
Олегу по щелягу, как и хазарам давали. И властвовал Олег над полянами, и древлянами, и 
северянами, и радимичами, а с уличами и тиверцами воевал. 

 
В год 6411 (903). Когда Игорь вырос, то сопровождал Олега и слушал его, и привели 

ему жену из Пскова, именем Ольгу. 
 
В год 6415 (907). Пошел Олег на греков, оставив Игоря в Киеве; взял же с собою мно-

жество варягов, и славян, и чуди, и кривичей, и мерю, и древлян, и радимичей, и полян, и 
северян, и вятичей, и хорватов, и дулебов, и тиверцев, известных как толмачи: этих всех 
называли греки «Великая Скифь». И с этими всеми пошел Олег на конях и в кораблях; и 
было кораблей числом 2000. И пришел к Царьграду: греки же замкнули Суд, а город затво-
рили. И вышел Олег на берег, и начал воевать, и много убийств сотворил в окрестностях 
города грекам, и разбили множество палат, и церкви пожгли. А тех, кого захватили в плен, 
одних иссекли, других замучили, иных же застрелили, а некоторых побросали в море, и 
много другого зла сделали русские грекам, как обычно делают враги. 

И повелел Олег своим воинам сделать колеса и поставить на колеса корабли. И когда 
подул попутный ветер, подняли они в поле паруса и пошли к городу. Греки же, увидев это, 
испугались и сказали, послав к Олегу: «Не губи города, дадим тебе дань, какую захочешь». 
И остановил Олег воинов, и вынесли ему пищу и вино, но не принял его, так как было оно 
отравлено. И испугались греки, и сказали: «Это не Олег, но святой Дмитрий, посланный на 



нас Богом». И приказал Олег дать дани на 2000 кораблей: по 12 гривен на человека, а было 
в каждом корабле по 40 мужей. 

И согласились на это греки, и стали греки просить мира, чтобы не воевал Греческой 
земли. Олег же, немного отойдя от столицы, начал переговоры о мире с греческими царями 
Леоном и Александром и послал к ним в столицу Карла, Фарлафа, Вермуда, Рулава и Сте-
мида со словами: «Платите мне дань». И сказали греки: «Что хочешь, дадим тебе». И при-
казал Олег дать воинам своим на 2000 кораблей по 12 гривен на уключину, а затем дать 
дань для русских городов: прежде всего для Киева, затем для Чернигова, для Переяславля, 
для Полоцка, для Ростова, для Любеча и для других городов: ибо по этим городам сидят 
великие князья, подвластные Олегу. «Когда приходят русские, пусть берут содержание для 
послов, сколько хотят; а если придут купцы, пусть берут месячное на 6 месяцев: хлеб, вино, 
мясо, рыбу и плоды. И пусть устраивают им баню – сколько захотят. Когда же русские от-
правятся домой, пусть берут у царя на дорогу еду, якоря, канаты, паруса и что им нужно». И 
обязались греки, и сказали цари и все бояре: «Если русские явятся не для торговли, то 
пусть не берут месячное; пусть запретит русский князь указом своим приходящим сюда рус-
ским творить бесчинства в селах и в стране нашей. Приходящие сюда русские пусть живут у 
церкви святого Мамонта, и пришлют к ним от нашего царства, и перепишут имена их, тогда 
возьмут полагающееся им месячное, – сперва те, кто пришли из Киева, затем из Чернигова, 
и из Переяславля, и из других городов. И пусть входят в город только через одни ворота в 
сопровождении царского мужа, без оружия, по 50 человек, и торгуют, сколько им нужно, не 
уплачивая никаких сборов». 

Цари же Леон и Александр заключили мир с Олегом, обязались уплачивать дань и 
присягали друг другу: сами целовали крест, а Олега с мужами его водили присягать по за-
кону русскому, и клялись те своим оружием и Перуном, своим богом, и Волосом, богом ско-
та, и утвердили мир. И сказал Олег: «Сшейте для руси паруса из паволок, а славянам 
копринные», – и было так. И повесил щит свой на вратах в знак победы, и пошел от 
Царьграда. И подняла русь паруса из паволок, а славяне копринные, и разодрал их ветер; и 
сказали славяне: «Возьмем свои толстины, не даны славянам паруса из паволок». И вер-
нулся Олег в Киев, неся золото, и паволоки, и плоды, и вино, и всякое узорочье. И прозвали 
Олега Вещим, так как были люди язычниками и непросвещенными. 

 
В год 6419 (911). Явилась на западе большая звезда в виде копья. 
 
В год 6420 (912). Послал Олег мужей своих заключить мир и установить договор между 

греками и русскими. 
 
И жил Олег, княжа в Киеве, мир имея со всеми странами. И пришла осень, и вспомнил 

Олег коня своего, которого прежде поставил кормить, решив никогда на него не садиться, 
Ибо спрашивал он волхвов и кудесников: «От чего я умру?». И сказал ему один кудесник: 
«Князь! От коня твоего любимого, на котором ты ездишь, – от него тебе и умереть?». Запа-
ли слова эти в душу Олегу, и сказал он: «Никогда не сяду на него и не увижу его больше». И 
повелел кормить его и не водить его к нему, и прожил несколько лет, не видя его, пока не 
пошел на греков. А когда вернулся в Киев и прошло четыре года, – на пятый год помянул он 
своего коня, от которого волхвы предсказали ему смерть. И призвал он старейшину конюхов 
и сказал: «Где конь мой, которого приказал я кормить и беречь?». Тот же ответил: «Умер». 
Олег же посмеялся и укорил того кудесника, сказав: «Неверно говорят волхвы, но все то 
ложь: конь умер, а я жив». И приказал оседлать себе коня: «Да увижу кости его». И приехал 
на то место, где лежали его голые кости и череп голый, слез с коня, посмеялся и сказал: 
«От этого ли черепа смерть мне принять?». И ступил он ногою на череп, и выползла из че-
репа змея, и ужалила его в ногу. И от того разболелся и умер.  

 
В год 6421 (913). После Олега стал княжить Игорь.  
 
В год 6422 (914). Пошел Игорь на древлян и, победив их, возложил на них дань больше 

Олеговой.  



В год 6423 (915). Пришли впервые печенеги на Русскую землю и, заключив мир с Иго-
рем, пошли к Дунаю.  

В год 6428 (920). Игорь воевал против печенегов. 
 
В год 6449 (941). Пошел Игорь на греков. И послали болгары весть царю, что идут рус-

ские на Царьград: 10 тысяч кораблей. И пришли, и подплыли, и стали воевать. Одних рас-
пинали, в других же, перед собой их ставя, стреляли, хватали, связывали назад руки и вби-
вали железные гвозди в головы. Много же и святых церквей предали огню, монастыри и се-
ла пожгли и захватили немало богатств. Когда же пришли с востока воины с сорока тысяча-
ми, то окружили русь. Русские же, посовещавшись, вышли против греков с оружием, и в же-
стоком сражении едва одолели греки. Русские же к вечеру возвратились к дружине своей и 
ночью, сев в ладьи, отплыли. Феофан же встретил их в ладьях с огнем и стал трубами пус-
кать огонь на ладьи русских. И было видно страшное чудо. Русские же, увидев пламя, бро-
сились в воду морскую, стремясь спастись, и так оставшиеся возвратились домой. И, придя 
в землю свою, поведали – каждый своим – о происшедшем и о ладейном огне. «Будто мол-
нию небесную, – говорили они, – имеют у себя греки и, пуская ее, пожгли нас; оттого и не 
одолели их». Игорь же, вернувшись, начал собирать множество воинов и послал за море к 
варягам, приглашая их на греков, снова собираясь идти на них. 

 
В год 6452 (944). Игорь же собрал воинов многих: варягов, русь, и полян, и словен, и 

кривичей, и тиверцев, – и нанял печенегов – и пошел на греков в ладьях и на конях, стре-
мясь отомстить за себя.  

Услышав об этом, царь прислал к Игорю лучших бояр с мольбою, говоря: «Не ходи, но 
возьми дань, какую брал Олег, прибавлю и еще к той дани».  

 
В год 6453 (945). Прислали Роман, и Константин, и Стефан послов к Игорю восстано-

вить прежний мир, Игорь же говорил с ними о мире.  
 
Игорь же начал княжить в Киеве, мир имея ко всем странам. И пришла осень, и стал он 

замышлять пойти на древлян, желая взять с них еще большую дань. 
В год 6453 (945). В тот год сказала дружина Игорю: «Отроки Свенельда изоделись 

оружием и одеждой, а мы наги. Пойдем, князь, с нами за данью, и себе добудешь, и нам». И 
послушал их Игорь – пошел к древлянам за данью и прибавил к прежней дани новую, и тво-
рили насилие над ними мужи его. Взяв дань, пошел он в свой город. Когда же шел он назад, 
– поразмыслив, сказал своей дружине: «Идите с данью домой, а я возвращусь и похожу 
еще». И отпустил дружину свою домой, а сам с малой частью дружины вернулся, желая 
большего богатства. Древляне же, 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 послали к нему, говоря: «Зачем идешь опять? 
Забрал уже всю дань». И не послушал их Игорь; 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. 

 


