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⚫ Правление Ярослава Мудрого в Киевской 
Руси пришлось на конец первого и начало 
второго тысячелетий (около 978-1054 гг.). 
Он по праву считается одним из величайших 
правителей не только Руси, но и Европы. 
Ярослав Мудрый за годы своего правления 
вывел Киевское княжество на новый виток 
мирового развития, его государство достигло 
высокого уровня политического и военного 
могущества.



Происхождение великого 
князя



⚫ О точной дате его рождения ученые-историки 
продолжают спорить, многие источники 
указывают годом рождения 978-й. Отцом его 
является креститель Руси Владимир 
Святославович, а матерью – полонская княжна 
Рогнеда Рогволдовна, которую князь Владимир 
взял силой. От этого брака он имел еще трех 
сыновей. Согласно летописям Ярослав прожил 
долгую жизнь и умер в 75 лет. Он стал 
предком многих правителей в Европе. Впервые 
правление Ярослава Мудрого кратко 
упоминается в "Повести временных лет", 
написанной монахом Нестором. 



Ростовский князь 



⚫ Началом самостоятельного правления 
Ярослава считается 988 год, когда отец 
посадил его еще ребенком на княжество в 
Ростов. Реально власть принадлежала его 
наставнику, который принимал все решения, 
учитывая очень юный возраст князя. 
Исторических подтверждений ростовского 
правления князя Ярослава Мудрого почти не 
существует. Во всяком случае в летописях 
того времени нет никаких упоминаний о 
важных исторических фактах, связанных с 
ростовским княжением. Многие историки 
считают, что правление князя Ярослава 
Мудрого в Ростове отмечено возникновением 
города, названного в его честь Ярославлем. 
1010 год официально считается годом его 
основания.



⚫ В 1010 (1011) году, после кончины одного 
из старших сыновей великого князя 
Владимира Вышеслава и вопреки 
ожиданиям старшего брата Ярослава 
Святополка, Владимир именно Ярослава 
поставил править Новгородом. По 
сравнению с ростовским княжением 
новгородское считалось более высоким, но 
и новгородский князь был подчинен 
киевскому и обязан был ему платить дань. 
Бунт против



Бунт против отца



⚫ В 1014 году Ярослав отказывается выплачивать 
Киеву дань и восстает против отца. Причиной 
такого бунта является приближение Владимиром к 
себе младшего сына Бориса и намерением 
передать ему киевский престол. По этой же 
причине взбунтовался против Владимира старший 
из сыновей - Святополк. За это он попал в 
заточение и пребывал в неволе до момента 
кончины отца. Чтобы противостоять своему отцу, 
князю Владимиру, Ярослав нанимает варягов, но 
войско пребывает в бездействии и промышляет 
разбоями в самом Новгороде, чем вызывает 
праведный гнев новгородцев. Сам же князь 
Владимир не может вступить в единоборство с 
сыном, так как Киевскому княжеству угрожает 
нападение печенегов. И армия, собранная против 
Новгорода, отправляется на битву со степными 
кочевниками. Возглавляет армию Борис, так как 
Владимир к этому времени становится немощен и 
стар



Брат на брата 



⚫ Противостояние сына и отца прекращается со смертью 
Владимира Святославовича 15 июля 1015 года. Но 
начинается сражение двух братьев, Святополка и 
Ярослава, за киевский престол. Святополк, прозванный в 
народе Окаянным, на пути к престолу убил трех своих 
братьев. Несколько раз Ярослав и Святополк Окаянный 
встречались в смертельном противостоянии. В 1018 
году состоялась решающая битва. Святополк и его 
тесть, польский король Болеслав Храбрый, снова 
вторглись в Киевскую Русь. На этот раз они разбили 
Ярослава, который вернулся в Новгород и хотел бежать 
в Скандинавию. Однако новгородцы вынудили своего 
князя продолжить борьбу. Весной 1019 года на реке 
Альт Святополк был окончательно разбит и бежал. По 
данным некоторых исторических источников по 
дороге в Польшу его настигли воины Ярослава и убили. 
Но занимать киевский престол Ярослав не спешит, так 
как права на него предъявляют племянник Брячислав и 
брат Мстислав



Борьба за Киев
⚫ В 1019 году Ярослав женится во второй 

раз. Его избранница - шведская принцесса 
Ингигерда (в православии Ирина). 
Полагают, что первой женой Ярослава 
была норвежка, звали ее Анна, она вместе с 
сестрами князя была захвачена поляками и 
навсегда пленена в Польшу. Союз с 
Ингигердой многие исследователи 
считают политическим шагом Ярослава с 
целью устранения нестабильных 
отношений со шведами. 



⚫ Борьбу за киевский престол братья 
продолжают вести с переменным успехом 
вплоть до 1026 года, пока Мстислав не 
одержал победу над войсками Ярослава и не 
перенес столицу в Чернигов. Князю же он 
предложил сесть в Киеве и разделить 
управление земель по Днепру, оставив за 
Ярославом все правое побережье. Был 
заключен мирный договор. Но даже будучи 
хозяином киевского престола, Ярослав не 
покидал Новгород вплоть до гибели 
Мстислава, то есть до 1035 года, уверенный в 
том, что новгородцы поддержат его при 
любых обстоятельствах. Только после 
кончины Мстислава в 1035 году становится 
самодержцем Киевской Руси Ярослав Мудрый. 
Годы правления его стали периодом расцвета 
Руси. 



Хронология военных действий



⚫ История правления Ярослава Мудрого 
содержит многочисленные упоминания о 
военных действиях. Вот лишь некоторые 
из них: 1029 год – поход в помощь 
Мстиславу против ясов, изгнание их из 
Тмутаракани (ныне Краснодарский край); 
1031 год – поход вместе с Мстиславом на 
поляков, в результате были завоеваны 
города Перемышль и Червен; 1036 год – 
победа над войсками печенегов и 
освобождение от их набегов Древней 
Руси; 1040 и 1044 годы – военные действия 
против Литвы.



Итоги правления Ярослава 
Мудрого



⚫ Период нахождения у власти великого князя 
насчитывает 37 лет. Время правления Ярослава 
Мудрого считается периодом подъема Киевского 
княжества, когда многие европейские государства 
добивались военного и политического союза с 
ним. Как талантливый политический деятель 
Ярослав Мудрый предпочитал любым военным 
действиям дипломатию. Он прагматично 
устраивал брачные союзы своих десятерых детей 
и других родственников с европейскими 
правителями, что служило целям безопасности 
государства. Известно, что он платил 
символическую ежегодную дань варягам - 300 
гривен серебра, что было очень мало, но сохраняло 
мир на северных границах. Очень многое для 
державы сделал Ярослав Мудрый. 



⚫ Годы правления он потратил не только на укрепление 
военной мощи, но и для устройства жизни в 
государстве по законам. При нем был приняты 
Церковный устав и свод законов «Правда Ярослава», 
который считается наиболее древней частью 
сборника норм древнего права «Русская правда». 
Будучи образованным человеком, Ярослав заботится 
и об образовании подданных: он открывает первые 
школы и библиотеки. Первая на Руси библиотека 
была открыта им в Софийском соборе. В его планы 
входило решение еще одной важной проблемы – 
передачи власти. Междоусобные войны, которые 
разгорались между приемниками, ввергали страну в 
разорение и бедствия, ослабляли ее и делали легкой 
добычей для внешних врагов. Часто претенденты на 
главный престол в своих корыстных интересах 
нанимали заграничное войско, которое 
бесчинствовало и грабило население. Ярослав как 
талантливый политический деятель, безусловно, 
понимал важность усовершенствования передачи 
власти, но эта проблема в связи со смертью так и не 
была решена



⚫ Итоги правления Ярослава Мудрого не ограничиваются 
только политическими достижениями. Он много сделал 
для укрепления христианства в государстве. В 1051 году 
русская церковь окончательно освобождается из-под 
влияния Константинополя, впервые самостоятельно 
избрав на Епископском соборе митрополита Иллариона. 
На церковнославянский переводится большое 
количество византийских книг, на их переписку из 
казны выделяются немалые средства. Правление 
Ярослава Мудрого ознаменовано основанием 
множества монастырей и церквей. Монастыри Киево-
Печерский, Святой Ирины, Святого Юрия почитались 
не только церковными, но и общественно-культурными 
центрами. В 1037 году началось строительство 
знаменитого Софийского собора, в котором 
впоследствии захоронили прах Ярослава. По его 
приказу в 1036-1037 гг. возведены знаменитые киевские 
Золотые ворота, которые по замыслу Ярослава, должны 
были символизировать перемещение центра 
православия в Киевскую Русь. 



Религиозные последствия 



⚫ В период 
правления 
Ярослава 
Мудрого 
годсподствующ
ей религией, или 
точнее сказать 
основной, 
распространенн
ой у простого 
народа 
оставалось 
— язычество.



⚫ Эпоха Ярослава ознаменовалась 
распространением христианской религии 
по всем русским землям. Великий князь 
активно боролся с язычеством, обращая 
подданных в православие. Строительство 
монастырей, учреждение Киевской 
митрополии, рождение русского 
летописания способствовали возвышению 
авторитета Русской Земли в мировом 
сообществе государств.

⚫  В годы правления Ярослава 
чрезвычайно распространились книжные 
знания.



⚫  Великий князь Ярослав издал церковный устав, 
содержавший в себе подтверждение и раскрытие 
устава святого Владимира. В нем видим некоторые 
новые определения; так, к церковному суду, 
вместо непринятых у славян телесных наказаний и 
жестоких казней за вины, какие были определены 
в Номоканоне, применена славянская система вир 
или денежных штрафов за преступления и указаны 
случаи участия в нем князя. Совместному суду 
церкви и князя подсудны были: а) оскорбления, 
насилия и побои девицам и чужим женам, 
поджоги, позорное острижение головы и бороды, 
б) кража и убийство в пределах семьи. За первые 
преступления пеня шла епископу, а князь только 
казнил (наказывал) виновных, за вторые пеня 
делилась между князем и епископом «на полы».



⚫ Сам князь был набожным до суеверия. Он 
вырыл кости братьев Святого Владимира, 
умерших в язычестве, — Олега и Ярополка, 
крестил их и положил в церковь Св. 
Богородицы в Киеве.

⚫   В год смерти Ярослава Мудрого 
состоялось событие огромной важности. 
После длительного противостояния Рима и 
Константинополя произошел окончательный 
раскол христианской церкви на римско-
католическую (западную) и греко-
православную (восточную). Римский Папа 
нашел поддержку в Западной Европе — у 
Германии, Франции, испанских королевств, 
Генуи (город-республика), а Царьград — у 
Болгарии и Сербии, которые в то время 
находились под властью Византии.






