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«Володимер посла по всему граду, глаголя: «Аще не 

обрящеться кто заутра на реце, богат ли, ли убог, или нищь, 

ли работник, противен мне да будет». Се слышавше людье, с 

радостью идяху, радующеся и глаголюще: «Аще бы се не добро 

было, не бы сего князь и бояре приняли»…» — так описывал 

автор «Повести временных лет» крещение киевлян. В 998 

году в едином порыве жители столицы, следуя примеру 

своего благодетеля-князя, ступили в воды Днепра и 

отказались от языческого прошлого — Русь стала 

христианским государством.  



  

 
Без религиозных верований невозможно представить себе историю 

любого племени, будь то германцы, славяне или древние индийцы. 

Объяснение причин природных явлений и желание заручиться 

поддержкой потусторонних сил было важным столпом 

повседневной жизни народов, ещё не познавших прелестей 

цивилизованного государства. Восточные славяне не стали 

исключением: языческий пантеон, известный могучими богами 

Перуном, Велесом, Мокошью и многими другими, стал 

формироваться задолго до выделения этих племён из общего 

«котла» индоевропейских народов и постепенно обрастал новыми 

чертами, которые сформировали картину мира этноса, 

зафиксированную уже в письменных источниках византийского и 

арабского происхождения. 



  

 
Примерно в VIII  веке восточные славяне, населявшие территорию 

современной Восточно-Европейской равнины, делятся на 

множество племенных союзов, которые, помимо суверенитета, 

имели и свои особенности в отправлении обрядов. Это 

разнообразие в отправлении культов мешало их  объединению  в 

единое государство. Именно поэтому князь Владимир, который с 

опорой на варягов и языческое духовенство победил в 

междоусобной войне своего брата Ярополка, задумался над тем, 

чтобы унифицировать духовную жизнь государства. 
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«Отец мой Владимира Русскую землю крещением вспахал, 

книгами засеял, заповедями взрастил, законом пожал, 

верою утвердил и сохранил в духовных житницах. А вы 

готовые кушанья ешьте и духовное питие пейте от камня, 

который есть Христос.» 

                                                  Ярослав Мудрый 



 
Сразу после взятия Киева князь начал претворять в жизнь свою идею, 

которая войдёт в историю как «языческая реформа». Он сформировал 

единый пантеон богов, в котором ведущее место было отведено Перуну — 

богу-громовержцу. Его почитали в основном дружинники и люди, 

связанные с военным делом: таким образом, в духовной жизни Древней 

Руси Владимир отдал предпочтение этому аспекту, пытаясь добиться 

расположения своих приближённых. 

Реформа не принесла ожидаемых результатов. Напротив — многие 

племена, недовольные религиозной политикой Владимира, стали открыто 

выступать против княжеской воли. В 982 году восстали вятичи, ещё через 2 

года — радимичи. Усмирение их выступления показало князю, что его 

попытка унификации духовной жизни потерпела полный крах. Необходимо 

было найти другое решение. Вероятно, Владимир знал о деятельности 

христианских миссионеров в Скандинавии, поэтому выбор «веры Христа» в 

сложившихся обстоятельствах казался очевидным. За одним исключением: 

киевский государь обратил своё внимание не на Запад, а на Восток.  



 
В летописных хрониках эти раздумья отразились в легенде об 

«Испытании вер». Конечно, в действительности посольств 

клириков ко двору Владимира в короткий промежуток времени не 

происходило, однако сказание достаточно достоверно передаёт 

атмосферу, в которой князь был вынужден принимать решение о 

духовном будущем своих подданных. Выбор пал на христианство 

византийского образца — с Восточно-Римской империей Русь уже 

давно имела довольно тесные контакты. 

 



 
Исследователи продолжают спорить, в каком городе на самом деле 

Владимир принял крещение: Киеве или Корсуне. Официальная 

версия гласит, что произошло это в Корсуни — так на Руси 

называли греческий Херсонес. «Крестился Владимир в церкви 

Святого Василия, а стоит церковь та в Корсуни, посреди города, 

где собираются корсуняне на торг», — рассказывает Нестор в 

своей «Повести временных лет» в начале XII века. 

Да и на всех древних фресках и картинах Владимир изображён в 

купели на фоне каменных стен, колонн и арок. Именно такие 

когда-то возвышались в Херсонесе Таврическом. 
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святого  равноапостольного князя Владимира (к 1000-летию преставления 
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В статье рассмотрена проблема Святого Крещения Руси в 988 г. великим князем  Киевским 
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Крещения, а  также обозначены три нравственно-личностных подвига святого 

равноапостольного  князя Владимира, ставшие его духовным завещанием потомкам. 

 



  

 

«Здесь купель нашего Крещения; здесь начало нашей 

священной истории и народных преданий. Уступить после 

сего страну эту, кому бы то ни было значило бы для России 

отказаться от купели своего Крещения, изменить памяти 

святого Владимира.» 

                                                      Святитель Иннокентий 



  

 
После крещения князь Владимир вернулся в Киев и привез с собой 

из заморских земель православных священников. Первыми они 

крестили в новую веру сыновей Владимира Святославича, потом 

бояр.  

Великий князь начал активно бороться с язычеством. По его 

приказу рубили идолов, которых он сам еще недавно установил в 

столице Руси.  

По инициативе князя-христианина священнослужители 

рассказывали народу о Христе и Евангелии. Итогом проповеди 

стал приказ Владимира Святославича всем гражданам явиться в 

Киев, на берег Днепра, чтобы принять святое крещение. Это 

событие стало первым в череде массовых крещений на Руси.   

Далее крестился Новгород. Затем последовали Ростов, Суздаль, 

Муром, Полоцк, Владимир Волынский, Смоленск, Псков, Луцк и 

другие города. 

 



  

 

«Крещение дало нашим предкам высшую свободу — свободу 

выбора между Добром и Злом, а победа православия 

подарила Руси тысячелетнюю историю.» 

                                               Лев Гумилев 



  

 
Новая религия стала для Руси мостиком, связывающим её с 

богатым культурным наследием Европы. В некогда языческую 

страну хлынули греческие клирики и строители, благодаря 

которым постепенно менялся облик русских городов: стали 

появляться величественные христианские храмы, а 

доморощенные зодчие впитывали опыт византийских мастеров, 

чтобы спустя десятилетия переработать его и сформировать 

собственный стиль. 

Изменения в культуре не ограничились одной лишь архитектурой. 

Русь переняла византийское летоисчисление, а вместе с ним — и 

христианские праздники, которые удивительным образом 

переплетались с языческими обычаями.  



 

«Крещение Руси, выражаясь современным языком, — 

несомненно революционное событие. Более того, по 

последствиям его нельзя сравнить ни с какой последующей 

революцией, потому что Крещение радикально изменило 

жизнь народа, его культуру, его систему ценностей. (…) 

Прививка к благодатному телу Вселенской Церкви 

крещеного русского народа стала величайшей духовной 

силой, которая, я глубоко убежден, помогает народу 

нашему проходить через столь сложные перипетии 

исторического пути.» 

                                            Патриарх Кирилл 



Библиотека рекомендует 

 
Воловик, Александр (доктор экономических наук; профессор). Крещении Руси: 

как это было / Александр Воловик. - (Память). // Честь Отечества. - 2021. - № 

7/8 (177/178). - С.  36-39 : фот. 

О крещении Руси, его подготовке и причинах принятия христианства.  

 
 
Федотова, Полина Игоревна (кандидат философских наук). Корсунская легенда и 

летописный рассказ о  крещении Владимира / П. И. Федотова. // Свободная Мысль. 

- 2021. - № 3 (1687). - С. 31-56. 
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Другое важное последствие крещения Руси 

— появление собственной письменности, 

основанной на кириллице и глаголице, 

разработанными Кириллом и Мефодием. 

Приехавшие из-за рубежа 

священнослужители занимались 

переводом священных текстов и 

обучением клириков, набранных из 

местного населения. Впоследствии это 

даст начало русскому летописанию, 

созданию первых светских произведений. 

Наверное, самым известным среди них 

станет «Слово о полку Игореве». 



   

 

 Религия имела важное значение и для межгосударственных 

отношений. Если до 988 года князья тесно 

взаимодействовали лишь с соседями, то после этой даты 

сфера дипломатических действий Киева заметно 

расширяется. Это касалось как Византии и Скандинавии, 

контакты с которыми установились ещё в языческий 

период, так и со странами Центральной и Западной Европы. 

Особенно ясно это видно на примере княжения сына 

Владимира, Ярослава Мудрого, чьи династические связи 

достигли даже далёкого королевства франков. 



Помимо политических связей расширились и экономические 

контакты: если торговцы из Европы раньше опасались 

посещать Русь, то теперь мало что (кроме, разве что, долгой 

дороги) могло помешать купцам посещать «Гардарику» и 

увеличивать вывоз пушнины, воска и других товаров, 

которыми славились восточные славяне. 

 



 

«Несомненна прогрессивная роль церкви как 

организации, помогавшей укреплению молодой русской 

государственности в эпоху бурного поступательного 

развития феодализма. Несомненна и ее положительная 

роль в развитии русской культуры, в приобщении к 

культурным богатствам Византии, в распространении 

просвещения и создании крупных литературных и 

художественных ценностей.» 

                                         Борис Рыбаков 



 

Принятие христианства оказало большое влияние и на 

внутреннюю политику Древней Руси. Благодаря смене 

конфессии изменилась привычная для племенного строя 

система управления. Волхвы, занимавшие влиятельное 

положение при дворе князя, стремительно растеряли былое 

могущество и были изгнаны из городов, кое-где возглавив 

сопротивление новым порядкам. Прибывшие на их место 

церковные клирики довольно скоро сосредоточили в своих 

руках рычаги управления судебной системой: при участии 

князя Владимира был разработан церковный устав, по 

которому регулировались семейные отношения и дела 

нравственного характера.  
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Где-то с помощью переговоров, где-то военной силой, 

но князю Владимиру удалось совершить радикальные 

изменения — крестить своё государство и встать в один 

ряд с ведущими державами своего времени. Принятие 

христианства имело далеко идущие последствия не 

только для самого князя, но и для истории Руси и 

России в целом: выбор восточного варианта «веры 

Христа» определил положение страны и вектор её 

развития на тысячелетие. 
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