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Введение 

      Образ Великой княгини Ольги  меня очень заинтересовал  после урока 

окружающий мир  по теме «Первые русские князья». Эта тема меня очень 

заинтересовала,  и подробнее разобраться в одном из самых интересных 

вопросов:  Что это – факты или вымыслы, гипотезы или  мифы об одной из 

самых почитаемых женщин в России — Великой княгине Ольге.  История 

нарекла ее — мудрой, церковь — святой, а простой народ — хитрой.  Обо всем 

этом я прочитала много  исторической литературы. Потом я составила и 

провела тест «»История жизни Великой княгини Ольги» среди своих 

одноклассников и выяснила, что ребята  плохо осведомлены о жизни и 

личности княгини Ольги. Обработка ответов показала, что только на первый 

вопрос: кто такая Ольга? -  был получен почти 100% правильной ответ, а в 

остальных вопросах значимость княгини Ольги ставилась на второе или третье 

место.  Незаслуженное забвение княгини Ольги побудило меня  к 

исследовательской работе по данной теме и подтвердило актуальность, 

выбранного  мной  исследования. 

Актуальность темы: образ княгини Ольги несёт в себе много тайн и вызывает 

много споров, на которые можно найти ответ только в исторической 

литературе. 

    В последнее время мы всё чаще встречаемся с попытками переписать 

историю, изменить исторические факты. Чаще всего в этом отмечены историки 

Западной Европы и бывшего Советского Союза. Изменение истории в угоду 

одному или другому режиму приводят к вражде, разногласиям между людьми, 

превозношение одного народа и унижение другого. В тоже время проводимые 

археологические и исторические исследования на территории России 

преподносят нам новые интересные загадки и ответы. 

Гипотеза 



4 
 

       Предполагаю, что княгиня Ольга была великой правительницей и внесла 

большой вклад в развитие государства 

Цель: 

• выяснить, какую роль сыграла Ольга для своего народа, как её 

деятельность повлияла на развитие Руси и каков образ женщины – 

правителя, женщины – мудреца, женщины – матери. 

      Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

• рассмотреть историю происхождения княгини Ольги; 

• выяснить, как отомстила  Ольга  за смерть своего мужа; 

• раскрыть реформаторский талант княгини Ольги; 

• рассказать о княгине как о матери, о женщине и о бабушке.   

Методы исследования: 

1. Изучение и анализ источников и литературы. 

2. Анкетирование школьников. 

3. Обобщение собранных материалов. 

Хронологические рамки: Х век 

      Структура работы определена целью и задачами. Она состоит из введения, 

семи глав, заключения, списка источников и литературы, приложения. 

  Глава 1.    Происхождение  княгини Ольги.   

       Княгиня Ольга является одной из выдающихся и загадочных личностей на 

Киевском престоле. Она управляла Русью 15 лет: с 945 по 960 год. И 

прославилась как первая женщина-правительница, как твёрдый, решительный 

политик и как реформатор. Но некоторые факты её дел и жизни весьма 

противоречивы, а многие моменты не выяснены до сих пор. Это позволяет 
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поставить под сомнение не только её политическую деятельность, но само 

существование.  Давайте разберёмся в тех данных, которые дошли до нас. 

    Только о месте рождения Ольги существует шесть мнений. Первое – Ольга 

была уроженкой Пскова. О псковском происхождении княгини Ольги 

свидетельствует «Новгородская первая летопись»,[ 3] и другие более поздние 

источники. Второе – со слов историка ХVIII века В.Н.Татищева,[2] который 

опирался на данные утраченной «Иоакимовской летописи»,[1] Ольга прибыла 

из Изборска, стоявшего на реке Великой чуть выше Пскова. Третье мнение 

исходит от псковского  книжника Василия, в иночестве Варлаама, который в 

1553 году составил «Житие святой равноапостольной княгини Ольги».[6] Он 

утверждал, что она «родилась в Плесковской стране, в веси , зовумой  

Выбуто…Об имени же отца и матери писание нигде же не нашёл...». 

Четвёртое мнение выражают летописи и предания ХVII-ХVIII веков. Они 

уверяют, что Ольга происходила из рода старейшины ильменских словен 

Гостомысла, который по преданию, призвал варяга Рюрика княжить на Руси. 

[8] Пятое мнение - архимандрита Леонида. В 1888 году он высказал 

предположение  о болгарском происхождении княгини Ольги, посчитав,  что 

названный в летописи город  «Плесков», откуда она была  «приведена», мог 

означать болгарский город Плисков, ныне Плиска.[9] И, наконец, шестое 

мнение, что она была дочерью Вещего Олега – регента Игоря Рюриковича. 

[10]Другие летописи сообщают легенду о намеренном замужестве: регент Олег 

сам выбрал Игорю жену – девушку по имени Прекраса, которой он дал своё 

имя. Об этом утверждает «Типографская летопись»[6] конца ХV века.      

В.Н.Татищев  предполагал, что Ольга «была рода князей славянских», не 

простолюдинкой.  Вот такие разные мнения, касающие родины княгини Ольги. 

   Дата рождения Ольги  около 890 года - дата смерти 969 год.[7] Самые 

большие сомнения вызывают даты  рождения княгини. Одни летописцы 

сообщают 893 год, но тогда вышла бы замуж она в десятилетнем возрасте. 

Современные историки выдвигают свою датировку: от 920 до 927-928 годов, но 

подтверждений этим догадкам нигде не найти. 
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     Итак, историки имеют несколько предположений о месте и дате её 

рождения. 

 

Глава 2.   Месть древлянам 

      Муж княгини Ольги князь Игорь был великим завоевателем, он постоянно 

совершал набеги со своей дружиной на соседние земли, собирая дань со слабых 

племен. Один из таких походов стал для русского князя роковым. В 945 году 

Игорь с дружиной отправился к соседним древлянам за положенной данью. 

Забрав множество богатств, разрушив деревни, они отправились домой. 

Алчному князю собранного добра снова показалось мало: по пути домой с 

небольшой дружиной,  он вдруг повернул назад, чтобы потребовать ещё дани. 

Такого бессовестного лихоимства древляне снести не могли. Они отправились 

по следам Игоря и перебили его отряд под городом Искоростенем. Участь 

самого князя была страшной: по свидетельству византийского историка, его 

привязали к стволам двух пригнутых к земле деревьев и затем отпустили 

кроны. Тело киевского князя было разорвано надвое.[10] 

    Узнав о смерти мужа, долго горевала Ольга. Княгиня Киевская оказалось 

мудрой женой и правительницей. По обычаям того времени была приемлема 

кровная месть. Естественно, Ольга не могла обойти эту традицию. Собрав 

дружину, придумав месть, она стала выжидать.  

Первая месть. Вскоре пришли послы от древлян с предложением свадьбы 

Ольги и своего князя Мала, ради объединения русских и древлянских земель. 

Княгиня согласилась - в этом и состояла ее месть. Доверчивые древляне 

поверили ей, зашли в столицу, но были схвачены, брошены в яму и засыпаны 

землей. Так, часть самых смелых и отважных древлян была уничтожена.[8] 

Вторая месть. Вторая партия послов была также умерщвлена хитростью - их 

сожгли в бане.  
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Третья месть. Когда Ольга с дружиной подошла к вратам Искоростеня, 

главного города древлян, под предлогом справить тризну (поминки) по князю 

она опоила своих врагов, а дружина изрубила их. По свидетельствам 

летописцев, около пяти тысяч древлян полегло тогда. [8] 

Четвёртая месть. В 946 году княгиня с войском отправилась в древлянские 

земли, разрушила их, собрала подати и установила обязательный, 

фиксированный размер налога, но завоевать Искоростень ей так и не удалось. 

Город был неприступен. Тогда Ольга сожгла город дотла с помощью голубей и 

воробьев, привязав к их лапкам горящую ткань. 

     Княгиня Ольга, не отошла от традиции кровной мести и  жестоко отомстила 

древлянам за смерть мужа. Хотя осознавала, что бунт древлян был вызван 

алчностью мужа. Поэтому, отомстив, она впредь действовала достойно мудрой 

правительницы.[10] 

     Но тут опять приходит противоречие. Ряд историков допускает возможность 

причастности княгини Ольги к убийству своего мужа. Неудачный поход на 

греков в 841 году подорвал авторитет Игоря в глазах других русских князей и 

дружины. К аппозиции присоединилась и Ольга, которая при поддержке 

воеводы Свенельда совершила переворот в Киеве. В этой связи особый интерес 

вызывают предания, собранные в 1890-х годах историком и фольклористом 

Н.И.Коробкой в Овручском уезде, где в древности жили древляне. Все они 

повествуют об убийстве Ольгой князя Игоря. Став у кормила страны, Ольга 

посчитала за лучшее расправиться с древлянами, дабы привести их к 

покорности.[10]  

От сюда вывод -княгиня была жестокой и хитрой со своими врагами. 

Глава 3.     Княгиня-реформатор 
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      Княгиня Ольга занималась благоустройством земель и подконтрольных 

территорий, основала несколько городов, в том числе Псков. Повсюду она 

облагораживала свои земли, возводила вокруг крупных селений стены, 

перестраивала деревянные города – в каменные, строила храмы в честь 

христианских святых.  Встав у кормила власти, Ольга отказалась от полюдья 

как формы государственного управления. Она объехала русские земли и 

организовала сеть укрепленных погостов и становищ (места стоянок княжеской 

дружины) куда население должно было свозить дань, предназначенную для 

государственных нужд и для её собственного  удела. Погосты и становища 

являлись административными центрами Древней Руси. В годы правления 

Ольги чрезмерные подати были заменены фиксированными сборами. Помимо 

этого на каждую землю Ольга приставила тиуна - княжеского администратора. 

Княгиня начала введение новой системы сбора налогов в государстве: дани и 

уроки. В 945 Ольга установила размеры «полюдья» — податей в пользу Киева, 

сроки и периодичность их уплаты — «оброки» и «уставы».[9]  Подобные 

новшества в русских землях дали возможность развиваться городам, 

соблюдение порядка сбора налогов с каждого погоста влияло на развитие 

хозяйство и обогащение казны. Ольга, действительно, является новатором в 

своём времени, делает шаг вперёд к цивилизованной жизни, какой она была в 

европейских государствах. Деятельность Ольги укрепила финансовую базу 

княжеской  власти. В результате реформ начал создаваться аппарат местного 

государственного управления, укрепились связи с отдельными волостями. 

Автор «Повести временных лет»[4] называл княгиню Ольгу «мудрейшей из 

всех людей», отмечая её заслуги в умиротворении Русской земли.  

Вывод - княгиня Ольга – устроительница земли Русской. 

Глава 4.  Внешняя политика 
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      Внешняя политика княгини Ольги носила мирный характер. Её 

правительство стремилось дополнить внутреннее «устроение» государства 

повышением его политического престижа. С этой целью Ольга предприняла 

поездку в Константинополь, а позднее направила посольство к германскому 

королю Оттону Ι. Древнерусское государство в Х веке настойчиво расширяло 

свои международные связи, стремилось ввести регулярные обмены 

посольствами, содействовать развитию торговли. Руси удалось 

стабилизировать свои отношения с Византией, Хазарией, Болгарией, Польшей 

и Чехией. Сама Ольга не развязывала войн, но давала возможность своему сыну 

Святославу совершать военные походы на Дунай, тем самым, расширяя 

пределы государства.[12]  Княжение Ольги резко отличалось от 

предшествующих.  Летописные рассказы о правлении Вещего Олега и князя 

Игоря наполнены сообщениями о завоевательных походах и многочисленных 

войнах. Ольга же придерживалась миролюбивой внешней политики. В её время 

на Русской Земле царили тишина и покой. Совершив поход  на древлян, 

княгиня занялась внутренним обустройством страны. Государство почти на 

двадцать лет получило мирную передышку, что способствовало его 

экономическому укреплению. 

Вывод - княгиня Ольга развила хорошие связи с другими странами. 

Глава 5.   Первокрестительница  Русской земли 

        Приняв святое крещение в Константинополе, княгиня Ольга стала 

«предвозвестницей христианства» на Руси. Её попытки распространения 

православия в собственной стране не увенчались успехом, однако они 

подготовили почву для последующего крещения всей Русской земли.  В 

письменных источниках прошлых лет отсутствует единая дата принятия 

княгиней христианства. Некоторые называют 955 год, другие - 957 год. 

Крещения Ольги - происходило в Константинополе, а её крёстным стал 
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византийский император.[11] Славянские летописи приводят даже легенду о 

том, как император хотел взять Ольгу в жёны, но та перехитрила его и оставила 

ни с чем. Посетив Константинополь, Ольга не только крестилась в 

христианской вере, но и возобновила торговые договоры, подписанные еще ее 

покойным мужем.  

    Крестили княгиню сам император Константин VII и священник Феофилакт. 

Нарекли ее Еленой (по христианскому обычаю). Вернувшись домой, Ольга 

всячески пыталась приобщить к новой вере своего сына Святослава и других 

людей. Вслед за ней в новую веру перешли некоторые представители её свиты 

и дружины, однако её попытка крестить Русь закончилась неудачей. 

Правительница Ольга не прибегала к открытой борьбе с язычеством, а вела 

неустанную просветительскую и миссионерскую работу, «уча людей вере 

Христовой».[10] Князь Святослав  не проникся идеей перейти в христианство  и 

остался язычником, боясь осуждения дружины. И тем не менее, матери он не 

запрещал строить соборы и церкви.  

Вывод - княгиня Ольга – первая из правителей Руси приняла христианскую 

веру. 

Глава 6.   Последнее десятилетие 

    Сын Ольги князь Святослав был отважный полководец и неустрашимый 

воин. Летопись говорит: «В походах же не возил  собой ни возов, ни котлов, не 

варил мяса, но, тонко нарезав конину или зверину, или говядину, жарил на 

углях и так ел. Не имел он шатра, но спал, подостлав потник, с седлом в 

головах. Такими же были и его воины.»[1]  

      Святослав мало обращал внимания на устроение русских земель. Ольга, 

насколько позволяли ей силы, продолжала какое-то время ездить по разным 

«градам», но вскоре её уделом стало управление княжеским хозяйством и 
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домашние дела. Под её опекой находились внуки Ярополк и Олег – родившиеся 

от его законных жён, а также Владимир, отпрыск рабыни Малуши. Святослав 

запретил Ольге крестить его сыновей. Тем не менеем,  она пыталась привлечь 

их к православию. В «Житии святой Ольги»[7]  говорится, что она «пребывая  в 

Киеве, учила своих  внуков, детей Святослава, христианской вере». Возможно, 

именно этот факт привел к тому, что сын Святослава, Владимир, в 988 году 

крестил Русь, тем самым объединив ее.  

       В 968 году печенеги напали на Русскую землю. Ольга находилась в 

осажденной столице вместе с внуками. Она послала гонца за Святославом, 

который в это время находился в очередном походе. Князь прибыл домой, 

разбил печенегов, но Ольга попросила сына не планировать очередной поход, 

так как тяжело хворала и предчувствовала близкий конец. В 969 году княгиня 

Ольга умерла и была похоронена по христианскому обряду. Легенда гласит, что 

мощи великой княгини были нетленными. В XVI веке Ольга была причислена к 

лику святых.[11] 

Вывод - княгиня Ольга была мудрой правительницей, заботливой матерью и 

бабушкой. 

Глава 7.   Образ княгини Ольги в памяти народной 

        Из житийных рассказов известно, что Ольга была хороша собой, 

высоконравственна и обладала сильным характером. Ее мудрость, а подчас и 

хитрость позволили ей завоевать любовь и уважение мужа, воспитать сына 

Святослава славным продолжателем дел своего деда Рюрика. Став 

благочестивой христианкой, Ольга не пыталась силой насаждать на Русь новую 

религию. Она лишь показала личный пример перехода в веру Христову, а 

крестителем Русской земли стал ее внук Владимир. 
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      Житие так повествует о трудах Ольги: «И управляла княгиня Ольга 

подвластными ей областями Русской земли не как женщина, но как сильный и 

разумный муж, твердо держа в своих руках власть и мужественно обороняясь 

от врагов. И была она для последних страшна,  своими же людьми любима, как 

правительница милостивая и благочестивая, как судия праведный и никого не 

обидящий, налагающий наказание с милосердием, и награждающий добрых; 

она внушала всем злым страх, воздавая каждому соразмерно достоинству его 

поступков, но всех делах управления она обнаруживала дальновидность и 

мудрость. При этом Ольга, милосердная по душе, была щедродательна нищим, 

убогим и малоимущим; до ее сердца скоро доходили справедливые просьбы, и 

она быстро их исполняла ... Со всем этим Ольга соединяла воздержанную и 

целомудренную жизнь, она не хотела выходить вторично замуж, но пребывала 

в чистом вдовстве, соблюдая сыну своему до дней возраста его княжескую 

власть. Когда же последний возмужал, она передала ему все дела правления, а 

сама, устранившись от молвы и попечении, жила вне забот управления, 

предаваясь делам благотворения». 

        Образ княгини Ольги в значительной степени принадлежит миру былин и 

преданий. Он необычайно противоречив во многих разделах жизни и 

государственной политики. Например, историки имеют несколько 

предположений о месте и дате её рождения.  Княгиня Ольга была жестокой и 

хитрой со своими врагами.  Княгиня Ольга - устроительница земли Русской. 

Она создала новую систему налогообложения в Древней Руси. Развила хорошие 

связи с другими странами. Княгиня Ольга – первая из правителей Руси приняла 

христианскую веру. Ольга была мудрой правительницей,  заботливой матерью 

и хорошей бабушкой. Неслучайно в нашем современном мире чтут заслуги 

этой женщины. Она внесла огромный вклад во всю историю России. И народ не 

забыл ее.  
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• В Пскове есть Ольгинская набережная, Ольгинский мост, Ольгинская часовня, 

а также два памятника княгине. 

• Со времен Ольги и до 1944 г. на реке Нарве существовал погост и деревня 

Ольгин Крест. 

• В Киеве, Пскове и в городе Коростень поставлены памятники княгине Ольге. 

Фигура княгини Ольги присутствует на памятнике «Тысячелетие России» в 

Великом Новгороде. 

• 3 января — День памяти княгини Ольги. 

• В честь княгини Ольги назван залив Ольги Японского моря. 

• В честь княгини Ольги назван посёлок городского типа Ольга Приморского  

края. 

• Ольгинская улица в Киеве. 

• Улица Княгини Ольги во Львове. 

• В Витебске в центре города при Свято-Духовом женском монастыре 

находится Свято-Ольгинская церковь. 

• В Соборе Святого Петра в Ватикане, справа от алтаря в северном (русском) 

трансепте, помещено портретное изображение княгини Ольги[]. 

• Свято-Ольгинский собор в Киеве. 

     Великая Киевская княгиня надолго останется в памяти России. И мы будем  

помнить первую женщину правительницу и первую Христианку на Великой 

Русской земле. 

Заключение 

     В начале апреля, я со своим классным руководителем Ларисой Николаевной,   

подготовили  и провели в 4 классах нашей школы  классный час на тему:  

«Великая княгиня Ольга», на котором подробно рассказали о жизни и 

деятельности княгини Ольги. По итогам классного часа провели повторное 
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тестирование. Его результаты показали, что 96% учащихся правильно ответили 

на вопросы теста и теперь знают, что княгиня Ольга была великой 

правительницей.  А 84% учащихся правильно ответили на вопрос: кто первым 

на Руси  из правителей принял христианство. Я надеюсь, что мои исследования 

помогли моим одноклассникам понять, почему историки нарекли ее — мудрой, 

церковь — святой, а простой народ — хитрой. 
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