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Введение
Становление и укрепление Древнерусского государства, борьба с 

племенной раздробленностью, развитие феодальных отношений 
порождали необходимость принятия новой идеологии.

Первой попыткой Владимира была религиозная реформа 980 года - 
суть её в создании единого пантеона языческих богов во главе с 
Перуном и предания ему стройной иерархической системы.

Реформа потерпела поражение, но она «расшатала» племенные 
религиозные верования и тем самым подготовила почву для принятия 
христианства.

Официальной датой принятия на Руси христианства (православной 
его ветви) считается «Крещение Руси» в 988 году.

Значение принятия христианства велико, оно давало 
идеологическое обоснование развившимся феодальным отношениям. 
Церковь сразу же вступила в борьбу с язычеством, способствовавшим 
племенной раздробленности.

Укрепился международный авторитет Руси, оно способствовало 
дальнейшему развитию древнерусской культуры, Более тесными стали 
связи Руси с Византией.



Проблема «выбора веры»
 
«Историческая память связывает образ Владимира не с его личными 
качествами и политическими успехами, а с деянием более 
существенным – выбором веры, одухотворившей жизнь народа». Гумилёв 
Л.Н.
 Распространив свою власть практически на все славяно – русские 
земли, Владимир неизбежно выбирал, как сказали бы сегодня 
«общенациональную политическую программу», которая в то время 
выражалась в религиозной форме. Русские «искатели веры» - купцы и 
воины – вполне представляли себе различия основных европейских 
религий того времени: православия, католичества и ислама. Принятие 
определённой веры приводило и к ориентации на определённые 
группировки внутри страны.
В «Повести временных лет» в записи, относящейся к 986 г. записано о 
том, как к киевскому князю явились послы иудеев (хазар), мусульман 
(волжских булгар), христиан латинского обряда (немцев) и православных 
греков. Летопись свидетельствует, что на Владимира особенное 
впечатление произвела беседа с неким православным философом и 
изображение судилища Господня на церковной завесе, которую тот 
показал князю. Владимир пожелал быть «справа» от Господа, то есть 
среди спасённых. Но на предложение креститься, чтобы быть с 
праведниками после Страшного Суда, князь якобы ответил: «Подожду 
ещё». 



 Возможно, весь рассказ о выборе веры придуман позднее, но достоверно 
известно, что послы от князя Владимира побывали в разных странах с целью 
знакомства с различными верами и похвалили лишь «веру греческую», 
православную, которую исповедовала бабушка великого князя княгиня Ольга и, 
возможно, его мать - ключница Малуша.  



Филатов. Выбор Веры князем 
Владимиром

Независимо от того, имел ли место на 
самом деле факт прихода послов, 
летопись запечатлела реальную 
ситуацию выбора цивилизационной 
альтернативы, стоявшей перед 
Русским государством. Выбор любой из 
великих религий представлял для Руси 
большой шаг в духовном развитии по 
сравнению с язычеством. Все три 
великие религии – иудаизм, ислам, 
христианство – очень близки. Общим 
источником христианства и ислама 
был иудаизм, созданный учителями – 
пророками на Древнем Востоке в ходе 
духовной революции «осевого времени» 
VIII – III вв. до н.э. В отличие от 
язычества все эти религии исповедуют 
идею противопоставления человека и 
Бога, повседневного и идеального. 
Ограниченность возможностей и 
смертность человека есть следствие 
его греховности. Из-за неё ни в 
повседневной деятельности, ни 
посредством магических ритуалов 
человек не в состоянии добиться всего, 
чего пожелает.



 Всемогущество и всезнание – это качества, принадлежащие лишь Богу. 
Однако Бог сообщает своим пророкам сведения о путях спасения душ 
грешных, воссоединения их с Богом. На основе этих сведений, Священного 
писания и создаётся община верующих, а также её религия. Большинство 
великих религий монотеистичны. Поэтому народ – это одна религиозная 
община. У него появляется общая цель – борьба за спасение после смерти, 
воссоединение с Богом. Народ может отличать себя по своей религии от 
других народов. Таким образом происходит переход от племенной 
разрозненности к возникновению народа (национальности) как духовной 
общности. 
Великие религии в отличие от язычества обычно дают прочную основу 
государственной власти. Халиф, король или царь несёт на себе Божье 
благословение, является наместником Бога, воплощает его волю на земле. 
Право верховной власти гарантируется религией и религиозной общиной. 
Религия заставляет народ примирительно относиться к неизбежному в 
государстве социальному угнетению, считая это следствием 
несовершенства и греховности человека. Международный аспект проблемы 
«выбора религии» Киевом – это выбор союзников в намечавшемся расколе 
дотоле единого христианского мира. Борьба между православием и 
католичеством начала переходить из сферы теологических разногласий в 
область политики.
Германский император Оттон Второй на имперском сейме 983 г. в Вероне 
добился решения о войне против «греков и сарацин». Такое уравнивание 
православных христиан с мусульманами (сарацинами) уже не позволяло 
говорить о единстве церкви Христа, делало вполне реальной угрозу 
католического натиска на Восток, в том числе и на Русь.



Васнецов. Владимир-язычник

Древняя Русь находилась на стыке Европы и Азии, в зоне контакта 
цивилизаций. Наиболее велика была вероятность принятия ею религии 
самых близких к ней крупных государств: Волжской Булгарии 
(мусульманства) и Византии (христианства).



Перов В.Г. 
Крещение Руси. 
(вторая 
половина 1870-х - 
начало 1880-х)

Но киевские князья медлили с принятием христианства, так как принятие 
крещения «из рук византийцев» означало по тем временам переход 
новообращённого народа в вассальную зависимость от Византии.



Окончательно к принятию христианства в православной 
конфессии великого князя подтолкнул «ромейский» император 
Василий Второй, попросивший о военной помощи и обещавший 
отдать Владимиру в жёны свою сестру Анну. Тем самым киевский 
князь породнился бы с царственными особами Константинополя, а 
Русь приобрела бы огромный авторитет в международных 
отношениях. Но брак мог бы состояться только после крещения 
Владимира. Владимир оказал помощь Византии - разбил хазар, но 
Василий Второй не спешил выполнять своё обещание. Только 
силой (захватом греческого города Корсуни в Тавриде) Владимир 
добился бракосочетания с царевной Анной. Там, в Корсуни, в 988 г. 
Владимир, согласно летописи, принял крещение; многие знатные 
русские воины, подражая своему князю, перешли в христианство. 
Князь получил третьестепенный придворный титул, который 
формально вводил его в иерархическую систему империи.
Значение принятия князем Владимиром в 988 или в 989 г. 
православия и его женитьбе на сестре византийского императора 
Анне можно представить яснее, если учесть, что в 987 г. добиться 
союза с византийской принцессой пытался французский король 
Гуго Капет. Но это ему не удалось, в отличие от Владимира.
По возвращении победоносной рати в Киев Владимир приступил к 
крещению столичных жителей, а затем и других своих подданных.



Пассаж «Повести» о приходящих к Владимиру 
проповедниках

В год 6494 (986). Пришли болгары магометанской веры, говоря: "Ты,
князь, мудр и смыслен, а закона не знаешь, уверуй в закон наш и 
поклонись
Магомету". И спросил Владимир: "Какова же вера ваша?". Они же 
ответили:
"Веруем Богу, и учит нас Магомет так: совершать обрезание, не есть 
свинины,
не пить вина, зато по смерти, говорит, можно творить блуд с женами. 
Даст
Магомет каждому по семидесяти красивых жен, и изберет одну из них
красивейшую, и возложит на нее красоту всех; та и будет ему женой. 
Здесь же,
говорит, следует предаваться всякому блуду. Если кто беден на этом 
свете, то
и на том", и другую всякую ложь говорили, о которой и писать 
стыдно…»



«Владимир же слушал их, так как и сам 
любил жен и всякий блуд; потому и
слушал их всласть. Но, вот что было ему 
нелюбо: обрезание и воздержание от
свиного мяса, а о питье, напротив, сказал 
он: "Руси есть веселие пить: не
можем без того быть". Потом пришли 
иноземцы из Рима и сказали: "Пришли 
мы,
посланные папой", и обратились к 
Владимиру: "Так говорит тебе папа: 
"Земля
твоя такая же, как и наша, а вера ваша не 
похожа на веру нашу, так как наша
вера - свет; кланяемся мы Богу, 
сотворившему небо и землю, звезды и 
месяц и
все, что дышит, а ваши боги - просто 
дерево". Владимир же спросил их: "В 
чем
заповедь ваша?". И ответили они: "Пост 
по силе: "если кто пьет или ест, то
все это во славу Божию", - как сказал 
учитель наш Павел". Сказал же 
Владимир
немцам: "Идите, откуда пришли, ибо 
отцы наши не приняли этого". 



Крещение Руси

Женившись в Херсоне и взяв с собой нужное количество священников, Владимир 
вернулся в Киев, чтобы приступить к крещению своего народа. 
       Когда речь идёт о крещении целого народа, то, конечно, не могло быть и мысли 
о том, чтобы наставлять в вере всех и каждого. В таких случаях уже по неизбежной 
необходимости большая часть исполняет простой приказ. Но была возможность, 
считает Голубинский Е.Е. , наставлять некоторых, которые своим сознательным 
поведением в перемене веры могли служить доказательством для других. 



Была возможность, повсеместно вводить новую веру так, чтобы 
это выглядело как дело свободы и убеждения. Сложно 
предположить, что такой мудрый человек, как князь Владимир, 
не захотел воспользоваться этой возможностью. Ведь он не 
был не оставляющим места свободе выбора деспотом, каким 
изображает его летопись в деле принятия новой религии.
Греческие священники столкнулись со сложной задачей. Им 
предстояло вести проповедь в этнически неоднородной, 
многоязыковой стране. Миссионеры достигли цели, следуя 
несложным принципам. Они исходили из того, что религия 
должна быть единой для всей страны и вели проповедь на 
славянском языке. Византия имела огромный опыт 
просветительской деятельности в Болгарии и других 
славянских странах.
       Крещение было начато с Киева, с княжеской семьи. 12 
малолетних сынов Владимира были крещены в одном 
источнике, который и сейчас известен под именем Крещатика.  
 



       Вероятно, первого августа в Киеве была объявлена всеобщий сбор народа 
на берегу Днепра. Затем, как следует из летописи, городской люд крестили, 
«заганивая их в реку, аки стада». По мнению В. Никитина, именно в память об 
этом в Русской Церкви установлено совершать чин малого освящения воды 1 
августа. Но не возможно представить, что были крещены абсолютно все жители. 
Нежелавших креститься было довольно много. В самом Киеве полицейский 
надзор был настолько силён, что эти нежелавшие должны были креститься 
неволей или спасаться бегством, иначе, они могли подвергнуться казни. 



 Затем последовал приказ истреблять памятники язычества, дотоле 
господствовавшие в Киеве. Все истуканы, которые ещё недавно князь 
Владимир воздвиг для всеобщего поклонения, были ниспровергнуты со своих 
мест: одни - изрублены, другие - сожжены. А Перун - волоком стащен к Днепру 
и гоним прочь. 

       В Киеве на том месте, где стоял идол Перуна, князь поставил церковь 
святого Василия, а имя Василий Владимир принял по крещении, по-видимому, 
в честь своего шурина, стольником которого он стал. 
     
  Этот «первый приступ» был сделан без участи митрополита и епископов, с 
одними только священниками. То есть получается, что Владимир не привёл 
сам высших церковных сановников, а что они были присланы к нему спустя 
некоторое время
    
   Полагают, что русская митрополия была организована между 996 и 998 
годом. Основанием для такой датировки послужил тот факт, что Десятинная 
церковь (первое каменное здание) была построена и освящена лишь в 996 
году. Но святые мощи, обязательные для основания кафедры и 
кафедрального собора были привезены на Русь ещё в 989-990 годах. Наспех 
построенная деревянная церковь, ставшая местом их хранения, имела все 
основания стать первой русской соборной церковью



       По сообщению византийского историка Н. Каллиста, писавшего в 14 веке, но 
имевшего в распоряжении ранние документы, первым русским митрополитом 
стал византийский митрополит Феофилакт.
       После Киева вероятнее всего была крещена киевская область, а затем уже 
остальные центральные города. Тогдашняя Русь, только что соединённая из 
отдельных областей, ещё не представляла собой единого целого. Поэтому та 
существенная перемена, которую позволил совершить народ с собою в Киеве, 
ещё ничего не говорила остальным русским областям, так как они следовали 
примеру своих столиц и центральный городов. А для киевских земель пример 
Киева был совершенно обязателен. 



Таким образом, Голубинский Е.Е. предполагает, что в крещении 
остальной Руси наблюдался такой порядок, который предусматривал 
сначала крещение тех, от кого не ожидалось особенного сопротивления, 
а тем, от кого это сопротивление ожидалось, давалось больше времени 
свыкнуться с мыслью о неизбежности принятия новой религии. 
       Сказание о крещении Новгородцев, хотя и не совсем определённо, 
даёт знать, что митрополит и епископы прибыли на Русь примерно в 991 
году. 
       Для проповеди прибыл сам митрополит Михаил с шестью епископами 
в сопровождении Добрыни и Анастаса Корсуянина. Но окончательно 
утвердить веру было суждено первому Новгородскому епископу Иоакиму, 
который прослужил там 38 лет. 
       Новгородская летопись отождествляет приход в Новгород епископов 
и крещение новгородцев, так что получается, будто бы жители Новгорода 
были крещены епископами в том же году, в котором они пришли. 
Голубинский Е.Е. предполагает, что это было не совсем так. Епископы (а 
возможно он был один) некоторое время жили в некрещёном городе, так 
же как ростовские епископы некоторое время жили в Ростове.
 После Новгорода была крещена Ростовская область. Людей крестили, 
воздвигли церкви, рукоположили пресвитеров и диаконов, устроили клир, 
но не искоренили язычества. В самом Ростове, где в то время был 
епископ Феодор, многие ещё не приняли крещения и настолько не 
терпимо относились к новой вере, что он вынужден был покинуть город. 
Сменивший его Илларион тоже оставил кафедру и вернулся обратно в 
Константинополь.



Примерно в это же время крестили и Суздальскую землю. По мнению 
митрополита Макария, сам князь Владимир «принёс им слово спасения», 
сопутствуемый двумя епископами. В память своего пребывания Владимир 
заложил на берегу Клязьмы город, названный своими именем, Владимир и 
построил деревянную церковь Успения Пресвятой Богородицы. 
Подтверждением того, что великий князь посетил Суздальскую землю, 
являются некоторые памятники пребывания его здесь, сохранившиеся до 
позднего времени.
         Голубинский Е.Е. подтверждает возможность того, что Владимир лично 
принимал участие в крещении если не всех, то большей части областей. Сам 
лично производил надзор за тем, чтобы христианство в областях 
принималось как можно скорее и успешнее.
        Можно так же предполагать, что вера насаждалась во всех тех городах и 
областях, которые он роздал своим сыновьям: В Полоцке, Турове, земле 
древлянской, Владимире Волынском, Смоленске, Пскове, Луцке и в 
пределах муромских.
       Исторически действительно подтверждено, что святой Борис 
содействовал утверждению христианства в Ростове, Судислав - в Пскове, 
Изяслав - в Полоцке и что святой Глеб, прибыв в назначенный ему удел, 
несколько раз пытался просветить муромцев, но без успеха, а потому, и 
поселился вне Мурома, где прожил 2 года. 



       О муромцах, так же как и о вятичах, известно, что они вовсе не 
приняли христианства. Но Владимир не крестил их не по недостатку 
времени или из-за силы сопротивления. Возможно, он оставил 
инородцев в покое до «пробуждения государственного 
благоразумия». Не смотря на то, что они в течение долгого времени 
оставались данниками Руси, они всё ещё не входили в её состав. И 
необходимо было позаботиться о том, чтобы их обрусить и не 
раздражать их, не давать повода для восстания. 
              Новая вера распространилась более на юге Руси, чем на 
северо-востоке, так как на юге были издревле знакомы с 
христианством. Там были постоянные взаимоотношения с 
христианскою Грецией и с греческими поселениями на берегах 
Черного моря; в Киеве ещё во времена Аскольда и Дира многие 
жители сами приняли святую веру, а при Игоре уже была соборная 
церковь святого Ильи; в Киеве постоянно жила и действовала 
княгиня Ольга. И во время Владимира Киев был сосредоточением 
государственной жизни, а юг - главным поприщем её развития. 
Кроме того, на юге Руси были почти все славяне, а на северо-
востоке - многие неславяне. 
       Владимир так же посылал проповедников к волжским болгарам 
и обратил в христианство некоторых из них и четырёх их князей, 
которые были крещены в Киеве.



Заключение

Сергей Ефошкин. У Десятинной 
церкви

Что же практически получила Русь от 
принятия христианства? Прежде всего, её 
население получило принципиально 
новую идеологию, с помощью которой 
правящий класс мог заставить 
подчиняться себе народные массы.
В целом же отход от язычества и принятие 
христианства Русью были важными и 
прогрессивными для того времени 
явлениями. Замена язычества 
христианством была обусловлена тем 
качественным скачком, который сделал 
восточное славянство, перейдя от строя 
военной демократии к феодализму.
Христианство смогло принять форму 
национальной религии – русского 
православия, так как полностью 
использовало социокультурные 
основания, ценности материальной и 
духовной культуры, успехи социально-
политического развития народа. 
«Крещение» Руси не было 
единовременным актом и не являлось 
результатом воздействия «божественного 
промысла». 



Это была политическая реформа, которая должна была укрепить 
феодальные отношения, а потому носила характер политической борьбы. 
Проникновение и распространение христианства – многовековой 
идеологический процесс, в котором инициатива всегда принадлежала 
феодальной знати Киевской Руси.
Откровенное вмешательство церкви в дела государства создавало 
видимость единства церкви и народа, хотя церковь не играла абсолютно 
никакой роли в борьбе за социальную справедливость. Никогда она не 
выражала интересы народных масс. Лишь отдельные деятели церкви 
занимали прогрессивные позиции в решении некоторых политических, 
социальных и научных проблем.
Принятие христианства укрепляло государственную власть и 
территориальное единство Киевской Руси. Оно имело большое 
международное значение, заключавшееся в том, что Русь, отвергнув 
«примитивное» язычество, становилась теперь равной другим 
христианским странам, связи с которыми значительно расширились. 
Наконец, принятие христианства сыграло большую роль в развитии русской 
культуры, испытавшей на себе влияние византийской, через нее и античной 
культуры.
Принятие христианства – крупнейшее событие в истории Древней Руси.



Историческое значение принятия христианства можно свести к следующему.
1) Утверждение христианской веры завершило процесс формирования 
древнерусской народности. Былая племенная рознь уходила в прошлое. Единство 
веры, языка, культуры вытесняло прошлые различия. Понятие общности народа, 
его прошлого, настоящего и будущего нашло отражение в летописи.
2) Христианская религия являлась важнейшим фактором упрочения Киевского 
государства. С принятием христианства установилось централизованное 
церковное управление во главе с митрополитом, которого сначала присылали из 
Константинополя. Затем константинопольский патриарх стал назначать на эту 
должность местного священнослужителя. Создавшиеся на местах церкви и 
монастыри подчинялись епископу, а епископ – митрополиту. Строго 
организованная церковная иерархия способствовала централизации светской 
власти. При Владимире Святославовиче из Византии пришел сборник законов – 
Кормчая книга, по которой совершался церковный суд. Это ускорило кодификацию 
гражданского права и создание в первой половине XI века гражданского кодекса 
«Русской правды».
Установление единой веры, единого законодательства, единой власти киевского 
князя – таков итог развития Древнерусского государства в конце X – начале XI вв.
3) Христианская религия придала новый статус княжеской власти. Церковь внесла 
убеждение в божественном происхождении и божественном предназначении 
светской власти. Это повысило авторитет князя, а также его ответственность. Свои 
действия он должен был сообразовывать с положением помазанника божьего. 
Митрополиты вмешивались во взаимоотношения князей, когда они принимали 
форму вражды и кровопролитных усобиц.



4) Крещение Руси стало поворотным этапом развития культуры. Болгарские 
монахи Кирилл и Мефодий разработали славянский алфавит (кириллица), 
начали перевод церковных книг на славянский язык. Стали развиваться 
книжное просвещение, литература, появились исторические повествования 
(летопись). Переписка книг стала на Руси, как и в других христианских 
странах, важнейшим делом монастырей. Монастыри становились центрами 
книжности и просвещения. Строительство церквей и монастырей 
способствовало развитию архитектуры, строительного искусства, живописи.
Христианство пришло на Русь из Византии. Это обусловило упрочение 
культурных связей с Византией и ее влияние. Опираясь на достигнутый 
уровень развития культуры Византии, в Древней Руси развивались 
самобытная литература, искусство, архитектура. Внедрение славянской 
письменности и славянского языка в церковный обиход имело двоякое 
значение. С одной стороны, это привело к отрыву от греческого языка, от 
создания на этом языке древнегреческой литературы, философии, истории.
5) Церковь оказывала влияние на развитие социальных отношений. 
Утвердившийся идеологический стереотип о том, что принятие христианства 
способствовало усилению эксплуатации и упрочению власти феодалов, 
исторически неверен. Христианская мораль, не признающая неравенство 
между людьми, осуждала рабство (на Руси – холопство). Церковь осуждала 
грубое отношение к холопам, убийство холопа. Холопы, становясь 
церковными людьми, получали свободу.



6) С крещением Руси в жизни людей 
утверждались морально-этические нормы 
христианской религии. Церковь 
провозглашала благотворительность и 
милосердие среди верующих, заботу о 
нищих и беззащитных. При монастырях 
устраивались приюты для бездомных и 
престарелых (богадельни), оказывалась 
помощь больным. Церковь брала под 
свою защиту вдов и сирот, если они 
оказывались без посторонней помощи. 
Христианская мораль и вмешательство 
церкви серьезно влияли на семейные 
отношения – заключение брака, 
неодобрение развода, запрет 
многоженства, взаимоотношения супругов 
и всех членов семьи. Под влиянием 
христианства постепенно была отменена 
кровная месть, смягчены жесткие нравы, 
присущие язычеству.
Принятие христианства стало крупнейшим 
поворотом в жизни всего древнерусского 
общества и каждого человека.




