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Предисловие

«Изучая дедов, узнаем внуков, 

то  есть, изучая предков, узнаем 

самих себя», —  говорил знамени-

тый российский историк Василий 

Осипович Ключевский. Сложно 

не  согласиться с  ним. Но  из  чего 

складывается история и  от  чего 

зависит исторический процесс? 

Вершится  ли история людьми 

или существует по  своим, не  за-

висящим ни  от  кого законам? 

Можно  ли достоверно предска-

зать будущее, изучив прошлое? 

Однозначного ответа на  эти во-

просы по-прежнему нет…

Мы предлагаем вам попытать-

ся ответить на них, в буквальном 

смысле взглянув на  отечествен-

ную историю! Не  заучивать даты 

и  не  запоминать последователь-

ность войн и  правлений, а  пред-

ставить исторический процесс 

как яркую галерею образов. Порт-

реты, фотографии, государствен-

ная символика, карты террито-

рий, ключевые события —  все это 

Церковь Покрова на Нерли во Владимирской области, XII в.
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поможет нам создать образ эпо-

хи, понять суть происходившего. 

Ведь иногда какие-то особенно-

сти надписи на монете или незна-

чительные, казалось  бы, детали 

рисунка государственного герба 

способны рассказать больше, чем 

несколько многостраничных ле-

тописей.

Нам хотелось создать объемный 

«портрет исторического процес-

са», показав все самое интересное 

и  значимое. Не  просто рассказать 

о  создании нового государства, 

а  показать, как этот процесс от-

разился на  гербе. Не  просто на-

помнить о  присоединении к  Рос-

сийской империи новых земель, 

а  вместе с  вами посмотреть, как 

это выглядело на  карте того вре-

мени. Таким образом, погружение 

в  исторический процесс будет бо-

лее полным. И  если вас заинтере-

сует этот яркий коллаж  —  вы уже 

самостоятельно без всякого труда 

продолжите поиск информации 

о  том или ином историческом со-

бытии. Наша книга  —  это нечто 

вроде калейдоскопа, заглянув 

в  который, вы откроете для себя 

множество увлекательных картин 

российского прошлого. Желаем 

вам успехов в  изучении событий 

и свершений русского государства!

Вид на Москву-реку и Московский Кремль
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От родов и племен — 
к единой власти

В истории древних славян и появления древнерусского 
государства до сих пор немало белых пятен. Есть про-
тиворечия в датах, несостыковки между данными рус-
ских летописей и иноземных источников… Но об одном 
можно судить бесспорно: Древняя Русь представляла 
собой силу, с которой нельзя было не считаться. 

«Признаки государства»  
и их появление

То, что сейчас известно нам о  ранней истории 

древних славян и  появлении славянского госу-

дарства, основано в первую очередь на летопи-

сях  —  таких, например, как «Повесть времен-

ных лет», созданной, правда, довольно поздно, 

в XII столетии, —  и материалах иноземных авто-

ров —  Гая Плиния Старшего, Тацита и других.

Согласно 
популярной 
версии, само 

название 
«славяне» 

означает «те, 
кого я понимаю», 

«говорящие 
на моем языке»

В мотивах славянской вышивки до сих пор сохра-
нились дохристианские, древние черты. Например, 
крестообразные мотивы тогда символизировали 
силу солнца и выполняли защитную функцию

Изображение «склавина» из Евангелия 
Оттона III,  Х век (крайний слева, в голубой 
одежде). «Склавины» —  одно из названий 
славян в Европе
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Советская марка 
с изображением 
Нестора, 1956 год

Выдубицкий монастырь 
в Киеве —  один из центров 
древнерусского летописания

Много тысяч лет назад сложил-

ся родоплеменной строй и  очень 

долго господствовал в  истории 

всех народов, населяющих землю. 

В том числе и у славян. В это вре-

мя вся структура общества, все 

правила, которые в  этом обще-

стве существовали, основывались 

на  кровном родстве. Члены рода 

приходились друг другу близкими 

или дальними родственниками. 

При необходимости, например, 

для защиты охотничьих угодий 

или военного похода на  соседей, 

несколько родов могли объеди-

ниться в  племя. Органов власти 

как таковых не  существовало, 

но в масштабах рода или племени 

выделялись старейшины и  вож-

ди  —  наиболее опытные и  заслу-

женные представители общества. 

Возможно, отдельные вопросы 

могли решаться с  привлечением 

мнения общего собрания членов 

рода —  вот такие зачатки древней 

демократии!

По землям сла-
вян пролегал путь 
«из варяг в греки» — 
из Балтийского моря 
в Черное и далее 
в Средиземное. Это 
способствовало раз-
витию и обогащению 
союзов славянских 
племен

Путь из варяг 
в греки



16

Черное море

Южный Буг

ЗападнаяДвина

ДнестрПрут

Средиземное море

ПОЛЯНЕ

ДРЕВЛЯНЕ

ДРЕГОВИЧИ

ПОЛОЧАНЕ
КРИВИЧИ

СЛОВЕНЕ 

ИЛЬМЕНСКИЕ

СЕВЕРЯНЕ

РАДИМИЧИ 

И ВЯТИЧИ

ТИВЕРЦЫ

Ростов

Чернигов

Ладога

Новгород

Изборск

КиевИскоростень

Полоцк
Смоленск

Псков

Б
ал

ти
йс

ко
е м

оре

Д
е

сн
а

В
о

л
хо

в

Бут
Припять

Нева

Волга

Ловать

Д
н

е
п

р

Описанные в «Повести вре-
менных лет» поляне, древляне 

и другие —  это уже скорее 
не племена, а более крупные об-
разования —  племенные союзы. 
Они непосредственно предше-
ствуют созданию государства

В византийских и европейских 
источниках славяне начинают 
упоминаться в эпоху раннего 

Средневековья —  как «склави-
ны», «венеды» и «анты»

Окончательно установить пра-
родину славян не удалось. Есть 

версия, что это автохтонный, 
то есть всегда проживавший 
в Восточной Европе народ

Обширная территория, заня-
тая славянами —  от Прибалти-
ки до Причерноморья, —  и бо-

гатство природных условий 
способствовали разнообра-
зию занятий —  скотоводству, 
земледелию, рыбной ловле

Еще одна версия 
происхождения названия 

«славяне» —  от слова 
«славные», то есть 

 известные, доблестные

Расселение славянских племен

Территории 
расселения

восточные славяне
западные славяне
южные славяне

Существовало несколько 
типов славянских культур. Так, 
на севере практиковалось по-
гребение в ладьях, заимство-
ванное у скандинавов. Были 
различия в форме глиняной 
посуды, обработке металла
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Примерно с  VII  века родопле-

менной строй у  славян начинает 

трансформироваться. Улучшается 

обработка земли, появляются бо-

лее качественные орудия труда, 

совершенствуется обработка ме-

таллов  —  а  значит, уже нет особой 

необходимости в постоянной жизни 

в  общине. Родовая община превра-

щается в  соседскую. Развиваются 

торговля, ремесло, возникает разде-

ление труда. Но самое главное —  все 

более явным становится расслое-

ние общества. Появляется военная 

элита, которая может обогащать-

ся за  счет захватов земли, набегов 

на  соседей, торговли, использова-

ния рабского труда. Правда, рабо-

владение у  славян не  распростра-

нено широко. И вот представители 

этой самой военной элиты начина-

ют создавать некие прообразы госу-

дарственных органов. Каковы они, 

основные признаки государства?

Спорный вопрос

Известно, что в VII–VIII веках 
славяне уже заселяли значитель-
ную часть Восточной Европы. 
Но как они там оказались? 
Проживали всегда или были 
пришлыми? Мнения на этот счет 
высказываются разные, в том 
числе есть версия, что в эпоху 
Великого переселения народов 
в Восточную Европу пришло 
несколько потоков переселен-
цев, которые оказали влияние 
на славянскую культуру

• Наличие определенной тер-

ритории, которую население 

защищает от внешних посяга-

тельств.

• Наличие границ и  более-ме-

нее постоянного населения.

• Наличие органов власти, 

имеющих право на  силовое 

решение проблем.

• Взимание властью налогов —  

пусть даже в  примитивном, 

«натуральном» виде.

• Появление законов.

Итак, военные вожди, которые 

уже не  пашут землю и  не  ходят 

на охоту, начинают собирать нало-

ги с населения («мы вас защищаем, 

а вы должны нас кормить!»), укреп-

лять границы, создавать законы. 

Правда, древнейшие письменные 

законы, которые до нас дошли, от-

носятся уже к более позднему вре-

мени —  к эпохе Ярослава Мудрого. 

Такие военные вожди выделяются 

у каждого более или менее крупно-

го племени или племенного союза.

Вполне вероятно, что кем-то 

из ранних князей был основан го-

род Киев. Одна из  легенд гласит, 

что основателя звали Кий и  был 

он выдающимся полководцем и ад-

министратором. Якобы именно он 

первым объединил под своим на-

чалом множество славянских пле-

мен и сделал Киев (который тогда, 

видимо, представлял собой просто 

деревянное укрепление) центром 

славянских земель. То  есть можно 

считать его основателем Древне-

русского государства.
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Есть и другой вариант легенды —  якобы Кий 

был всего лишь лодочником-перевозчиком 

на Днепре, но это сомнительно. Что же касается 

времени основания города, то оно точно не вы-

яснено. Называют варианты от  IV до  начала 

IX века. Если правы те, кто относит основание 

Киева к первым векам нашей эры, то может ока-

заться, что именно там возникли первые зачат-

ки русской государственности. Впрочем, они 

с тем же успехом могли появиться и на других 

славянских землях. Но с этим согласны не все.

Есть, например, версия (которая долгие годы 

была весьма популярна в  мировой историче-

ской науке), что славяне оказались неспособны 

самостоятельно создать государство и  поэтому 

обратились к варягам-скандинавам за помощью: 

все у нас хорошо, да вот только порядок навести 

не можем, помогите. В 862 году на русские зем-

ли прибыли три брата: Рюрик, Трувор и Синеус. 

«Повесть временных лет» подробно рассказы-

вает, где они сели править: Рюрик  —  в  Ладоге, 

Синеус —  на Белоозере, а  Трувор —  в Изборске. 

Вариантов 
происхождения 

названия «Русь» 
очень много. 
Например, 

от иранской 
основы 

«светлый», 
«сияющий»

Изборская 
крепость — одно 
из самых древних 
сохранившихся 
в России укрепле-
ний такого рода
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И  якобы от  «варягов, которые зва-

лись русью», появилось название 

Русь. Через несколько лет княже-

ния Рюрик, видимо, переселился 

в Новгород.

Эта теория (ее назвали норманн-

ской, так как норманнами в Европе 

именовали северных пришельцев) 

далеко не  всех устраивала еще 

во  времена Михаила Васильевича 

Ломоносова, который был последо-

вательным ее противником. Сейчас 

многие историки придерживаются 

такой точки зрения: никто не  воз-

ражает, что присутствие скандина-

вов на  русских землях было более 

чем заметно. Они вели здесь тор-

говлю, они нанимались в дружины 

русских правителей, они активно 

участвовали в  политической жиз-

ни. Но все же с созданием органов 

власти, законов и  системы налого-

обложения славяне, скорее всего, 

справились сами.

Происхождение слова

Летописи —  например, та же «Повесть временных 
лет» —  называют первых славянских правителей —  
военных вождей князьями. Но существовало ли это 
слово в VII–IX веках? Неизвестно. Ну а что касается 
слова «князь», то, по одной из версий, оно происхо-
дит от древнегерманского «старейшина», а по дру-
гой —  от «конязь», что значит «конный воин»

Ладога  
(ныне —  Старая Ладога) 
претендует на звание 

первой столицы 
России.  

Первые поселения 
датируются  

VI—VII  
веками

А. Рамбо. 
 Рюрик, 1879 г.
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Русь расширяется

Возможно, одним из  центров государствен-

ности еще до  прибытия Рюрика и  его товари-

щей был уже упомянутый Киев.

А были ли товарищи, кстати? Сам Рюрик —  

лицо полулегендарное. А относительно Труво-

ра и  Синеуса высказываются мнения, что это 

вовсе не  имена, а  части неправильно переве-

денной фразы «Рюрик с домом и с дружиной».

Кстати, о  дружине. Так начинает имено-

ваться княжеское войско —  профессиональные 

воины, которые делят с  правителем все тяго-

ты военных походов и,  конечно  же, получают 

за это вознаграждение. В дружине была четкая 

иерархия, и она выполняла функции не только 

военной силы, но и —  при необходимости —  по-

лиции и личной охраны правителя.

Олег —  это тот 
самый вещий 

Олег, описанный 
Пушкиным. 
«Вещий» 
означало 
не только 

«предсказатель», 
но и просто 
«мудрый»

Собор Святой Софии 
в Константинополе, 
построенный в эпоху 
раннего Средневековья. 
Минареты пристроены 
в годы османского вла-
дычества
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Согласно «Повести временных 

лет», два дружинника Рюрика  —  

Аскольд и  Дир  —  сели в  Киеве, 

видимо, сместив правивших там 

потомков Кия. Они же совершили 

первый поход на Царьград —  Кон-

стантинополь. Поход, начавшийся 

довольно резво, закончился от-

ступлением русов; причины этого 

до  конца не  выяснены. Важным 

итогом похода было то, что часть 

киевской дружины приняла в Кон-

стантинополе христианство —  эта 

религия через несколько десяти-

летий станет одним из  краеуголь-

ных камней обновленного славян-

ского государства!

В 882 году Олег —  родственник 

Рюрика —  убивает Аскольда и Дира 

и  окончательно превращает Киев 

в  центр славянских земель. Так 

началась история династии Рюри-

ковичей, которые правили Русью 

(Россией) несколько сотен лет. 

Судя по всему, Олег был регентом, 

исполнявшим княжеские обязан-

ности в годы малолетства Игоря —  

сына Рюрика.

Вернемся к вопросу о князьях…

В русско-византийских договорах Х столетия встречаются словосо-
четания «князь русский» или даже «архонт». В европейских доку-
ментах —  «король» (считается, что этот титул появился в Европе как 
адаптация имени Карла Великого). В арабских — «каган» или «хакан», 
этот вариант использовался и самими русскими правителями. Но, на-
чиная с XI столетия, на Руси уже прочно утверждаются варианты 
«князь» и «Великий князь всея Руси» —  для киевского правителя

В. Верещагин. 
 Олег. Иллюстра-
ция из альбома 
«История госу-
дарства Россий-
ского в изображе-
ниях державных 
его правителей», 
XIX в.
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Когда Игорь стал самостоятельным, он про-

должил сложившуюся практику сбора дани 

с  подконтрольных Киеву славянских племен. 

За  что и  поплатился: древляне, недовольные 

аппетитами князя, убили его. В  этой исто-

рии есть два интересных момента: во-первых, 

за дополнительным сбором дани Игорь пошел 

в основном по воле своей дружины, неудовлет-

воренной скромным «содержанием». Так что 

дружина в то время имела на князя определен-

ное влияние. А  во-вторых, четких норм сбора 

дани тогда еще не было.

Их установила Ольга  —  вдова Игоря, кото-

рая приняла на  себя тяготы управления госу-

дарством, пока ее с Игорем сын —  Святослав —  

был маленьким. В  историю Ольга вошла как 

изощрен ная мстительница  —  желая отплатить 

древлянам за гибель супруга, она сожгла дотла 

их город Искоростень. А  еще она, отправив-

ВОЛЖСКАЯ
БУЛГАРИЯ

ВИЗАНТИЙСКАЯ
ИМПЕРИЯ

Булгар

Муром

Ладога

Киев

Печенеги

Итиль

Черное
море

Белое море

Адрианополь
Аркадиополь

Царьград

Псков
Новгород

КИЕВСКАЯ РУСЬ

Походы
Святослава
964–972 гг.

Балтийское море

ХАЗАРСКОЕ
ЦАРСТВО

Белая Вежа (Саркел)

Основные направления
походов Святослава

Множество 
памятников 
Святославу 
появилось 

в последние 

 15–20 
лет 

на территории 

России 

и Украины

Благодаря похо-
дам Святослава 
границы славян-
ского государства 
были расширены
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шись в  Византию, приняла там 

христианство, но государственной 

религией делать его не  стала. Ее 

сын Святослав оставался язычни-

ком. Более дел духовных его инте-

ресовали военные походы.

Отношение к деятельности Свя-

тослава неоднозначное: проводя 

время в  военных походах и  про-

славляя себя как полководец и  за-

воеватель, он не  уделял должного 

внимания внутренним делам госу-

дарства. Святослав одержал победу 

над Хазарским каганатом, разбил 

болгарское войско, отогнал от Кие-

ва кочевников-печенегов. В  на-

чале 970-х годов он начал войну 

с Византией, которая завершилась 

для славян неудачно. Возвращаясь 

из  этого похода, Святослав был 

убит печенегами. Произошло это, 

если верить летописям, в 972 году.

За несколько лет до гибели Свя-

тослав, понимая, что его долгое от-

сутствие в Киеве не идет на пользу 

государству, посадил своих сыно-

вей управлять крупными города-

ми и  территориями: Ярополка  —  

в  Киев, Владимира  —  в  Новгород, 

Олега —  в «древлянские земли».

Не перенести ли нам 
столицу?

«Повесть временных лет» 
утверждает, что Святослав за-
думывался о том, чтобы вместо 
Киева сделать столицей некий 
Переяславец на Дунае. Какой 
конкретно это был город, точно 
неизвестно. Возможно, болгар-
ский Преслав, или Преславец 
(Преслав Малый), который 
находился когда-то в нижнем те-
чении Дуная. Князя привлекало 
стратегически выгодное рас-
положение города и то, что там 
сходится много торговых путей

Ф. Солнцев. Правитель-
ница Ольга. Из альбома 
«Одежды Русского 
государства», 1869 г.

Современники отмечали 
благородство Святослава, 
предупреждавшего врагов 

о желании сразиться 
с ними
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Русь христианская

При князе Владимире, принявшем в крещении имя Ва-
силий, государственной религией на Руси становится 
христианство. Этот факт определит культуру и  общее 
развитие страны на  века вперед. А  Владимир войдет 
в  историю и  эпос как Владимир Святой и  Владимир 
Красное Солнышко.

Владимир.  
Первые годы правления

После гибели Святослава 

молодое государство съехало 

в междо усобную войну. Что стало 

причиной, если сыновей Свято-

слав сам распределил по  пре-

столам? Прежде всего их амби-

ции. А  также то, что киевский 

престол, безус ловно, был самым 

престижным и  за  него развер-

нулась борьба. Нет достоверных 

сведений о матери (или матерях) 

старших сыновей Святослава, из-

вестно лишь, что любвеобильный 

правитель одной женой не  огра-

ничивался. Кстати, у  славян, как 

и  у  многих народов в  древности, 

в  дохристианский период было 

широко распространено много-

женство. Младший сын Святос-

лава  —  Владимир  —  был рожден 

Верующими  
Владимир  

почитается как 
равноапостоль-

ный, но точных 
данных  

о времени его 
канонизации нет

Владимирский 
собор в Киеве
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Российская памятная 
монета номиналом 
25 рублей, посвященная 
князю Владимиру,  
2015 г.

Прорисовка «Збручского 
идола», найденного в притоке 
Днестра в XIX веке. Какого 
бога (богов) он изображает, 
точно неизвестно

ключницей по имени Малуша. Ее 

часто именуют рабыней, но  до-

стоверно ее социальное положе-

ние неизвестно.

В ходе междоусобных стол-

кновений Ярополк Киевский был 

убит, а  Владимир занял его место. 

Было это, по  разным сведениям, 

в 978–980 году.

Новый киевский правитель на-

чал с попытки реформировать язы-

ческий культ. Он создал в  городе 

капище в честь шести главных бо-

гов во  главе с  Перуном  —  притом 

что Ярополк, судя по  всему, сим-

патизировал христианству: при 

нем в  Киеве появилось несколько 

храмов.

В. Верещагин. Князь 
подтверждает 
договор с иностран-
цами перед идолом 
Перуна. Иллюстра-
ция из альбома 
«История государ-
ства Российского 
в изображениях 
державных его пра-
вителей», XIX в.
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«Языческая реформа» особого успеха не име-

ла, народ как почитал многих богов, так и про-

должал почитать, не выделяя особо «назначен-

ных» князем. Христиане, которых в  это время 

в государстве уже было предостаточно, тем бо-

лее не обратили особого внимания на попытку 

Владимира упорядочить систему верований. 

И тогда князь задумался о важнейшем с точки 

зрения политики шаге  —  смене религии. Вер-

нее, о назначении государственной религии.

Много писано и переписано о том, что глав-

ным мотивом Владимира в  выборе восточного 

варианта христианства была искренняя вера, 

которую он обрел, пообщавшись с  византий-

скими духовными отцами; но на самом деле по-

литический момент был ничуть не менее важен. 

Владимир понимал, что крещение, во-первых, 

В годы 
языческой 
реформы 
Владимир 
установил 

особое 
почитание 

Перуна, 

Даждьбога, 

Хорса, Стрибога, 

Мокоши 

и Симаргла

И. Эггинк. 
Владимир 
выбирает 
веру, 1822 г.
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укрепит престиж государства и по-

дарит новых союзников, а  во-вто-

рых, обоснует его собственную 

власть. Ведь, согласно христиан-

ству, власть имеет божественное 

происхождение.

Описанный в  летописях про-

цесс выбора веры  —  история 

о  том, как к  Владимиру приходи-

ли представители ислама, запад-

ного христианства (католицизма), 

иудаизма, восточного христиан-

ства, —  вероятно, большей частью 

легендарен. Скорее всего, необхо-

димости в этом не было, так как ки-

евский князь к началу 980-х годов 

уже имел неплохое представление 

о существующих в мире веровани-

ях. Хотя, конечно, вероятность ви-

зитов представителей разных вер 

тоже нельзя отрицать  —  Русь как 

возможный религиозный едино-

мышленник многим была  бы вы-

годна.

Тонкий момент

Как в дохристианской Руси 
определялась законность 
и незаконность детей, если 
церковного брака еще не суще-
ствовало? Ребенка должен был 
признать отец. При этом пра-
вила не запрещали уравнивать 
сыновей от «официальных» жен 
и рожденных на стороне. Судя 
по всему, Святослав не делал 
особых различий между сыно-
вьями от жен и наложниц, но вот 
сами дети прекрасно понимали, 
кто есть кто, и старшие братья 
Владимира не хотели просто так 
делиться властью.  С развитием 
христианства и появлением та-
инства венчания в определенном 
смысле стало проще: законными 
считались только дети от брака, 
благословленного священником

«Послы 

от западной 

христианской 

церкви» 

приезжали 
на Русь еще 

в 960-х  
годах, 

но понимания 
не нашли

Территория Руси (обозна-
чена светло-зеленым цве-
том) к концу Х века (карта 
издана в XIX столетии)
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Крещение

В итоге Владимир остановился на восточном 

варианте христианства (понятие «правосла-

вие» тогда еще не использовалось, так как офи-

циальный раскол христианской церкви произо-

шел позднее).

Крещение киевлян состоялось, согласно 

летописям, в  988  году. Первые священники, 

иконописцы, строители церквей, переписчики 

церковных книг на  Руси были «греками», ви-

зантийцами. Но  вскоре государство уже могло 

обходиться без иноземных наставников. Смена 

религии послужила расцвету архитектуры, жи-

вописи, книжного дела, сформировала новые 

моральные основы, оказала влияние на  созда-

ние законных актов.

Владимиру также 
приписывается 

создание 
церковного 

устава, 
на основании 

которого 
работали 

церковные суды

В. Васнецов. Крещение 
Владимира. Роспись 
во Владимирском соборе 
Киева, 1880–1890-е гг.
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Еще один важный шаг  —  начало чеканки 

собственных монет. В Древней Руси много лет 

господствовал натуральный обмен, кроме того, 

в качестве средств платежа выступали кусочки 

металла, шкурки пушных зверей и  так далее. 

При Владимире появились серебряные и  зо-

лотые монеты  —  соответственно, сребреники 

и златники, —  на которых с одной стороны чека-

нили обычно символическое изображение кня-

зя, а с другой —  образ Спасителя либо какие-то 

еще символы.

Кстати, о символах. Уже в глубокой древно-

сти на Руси в среде знати существовали особые 

знаки, которыми можно было отмечать грани-

цы своих владений, клеймить скот. Впослед-

ствии из них выросли гербы и государственная 

символика. На монетах Владимира у плеча кня-

зя можно рассмотреть «княжий знак» —  символ, 

напоминающий трезубец. Версий о  его проис-

хождении множество, но  одна из  самых попу-

лярных гласит, что это один из знаков Рюрико-

вичей  —  символическое изображение сокола, 

пикирующего на  добычу. Есть также версия, 

что русичи подсмотрели у греков изображение 

трезубца Посейдона, но это маловероятно.

Таким образом, к  концу Х  столетия Русь 

превратилось в мощное государство с центром 

в Киеве.

Сложности датировки

Когда, где и как принял крещение сам Владимир —  сведения на этот 
счет разнятся. Чаще всего встречается вариант, что князь крестился 
в Корсуни (Херсонесе), после того как помог византийским импера-
торам подавить мятеж полководца Варды Фоки и пожелал женить-
ся на их сестре —  царевне Анне. Датой крещения называют и 987, 
и 988 год. Нет единства и по поводу даты крещения киевлян: офи-
циально оно состоялось в 988 году, но называют и 987-й, и 989-й…

Юбилейная российская 
золотая монета номина-
лом 100 рублей 1988 года 
с изображением Влади-
мирова златника

Есть версия, 
согласно 
которой 

сребреники 
и златники 
Владимира 

использовались 
прежде всего 

для награждения
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Наследники  
Владимира Святого

У Владимира Святославича было тринадцать сыновей 
и свыше десятка дочек —  и это только те, что более или 
менее известны историкам! Все отпрыски мужского пола 
принимали участие в управлении различными городами 
и землями. Но Киев, который уже прочно занял положе-
ние столицы, был, конечно, наиболее привлекателен.

От Святополка до Ярослава

В последние годы жизни Владимира в  его 

большом семействе начались проблемы. Счи-

тается, что креститель Руси хотел передать ки-

евский престол одному из младших сыновей —  

Борису. У  остальных это не  вызвало восторга. 

Ярослав Владимирович, руководивший Нов-

городом, навлек на  себя отеческий гнев, отка-

завшись в  один прекрасный день перечислять 

в Киев положенную дань. За подготовку загово-

ра против Владимира попал в заключение еще 

Собор Святого Влади-
мира на месте древнего 
Херсонеса Таврического

Борис и Глеб 
на иконе XIV века. 
Братья были кано-
низированы как 
мученики и стали 
первыми русски-
ми святыми. Их 
считали особыми 
покровителями 
Русской земли
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Летописную 
версию 

о виновности 
Святополка 

в гибели 

Бориса и Глеба 
поддерживают 

не все историки. 
Правда, то, 

что они стали 
жертвами 

междоусобной 
свары, —  

бесспорно

Собор в честь святых Бориса 
и Глеба в Чернигове. Первый 
храм на этом месте был 
построен еще в конце XI — 
начале XII века

Монета 20 бело-
русских рублей 
2006 года с изо-
бражением князя 
Рогволода и его 
дочери Рогнеды

А. Рябушкин. 
Владимир Красное 
Солнышко с супругой. 
Страница из издания 
1895 года «Русские 
былинные богатыри»

один член семьи —  Святополк, происхождение 

которого точно неизвестно. Его называют и род-

ным сыном Владимира, и  усыновленным пле-

мянником… Призвать к  порядку своих буйных 

потомков Владимиру помешала смерть —  скон-

чался он в 1015 году. Святополк, воспользовав-

шись этим, вышел на свободу и занял киевский 

престол, после чего принялся уничтожать кон-

курентов. Он приказал убить своих братьев  —  

ростовского князя Бориса, муромского прави-

теля Глеба и  древлянского князя Святослава: 

так утверждает «Повесть временных лет».
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В борьбу за Киев вступил Ярослав, сын Вла-

димира и  Рогнеды, дочери полоцкого князя. 

В 1016 году он разбил войско Святополка и за-

нял Киев. Разъяренный Святополк отправился 

к польскому князю Болеславу Храброму, на до-

чери которого был женат, и при поддержке поля-

ков (и печенегов, которых на всякий случай тоже 

призвали на помощь) отвоевал столицу. Ярослав 

был вынужден бежать в свои новгородские вла-

дения. Казалось бы, вопрос решен —  но Свято-

полка подвела жадность. Он не  хотел тратить-

ся на  содержание пришедших с  ним польских 

 войск (по некоторым сведениям, просто не вы-

платил им обещанное за поддержку щедрое воз-

награждение). Есть также версия, что Болеслав 

начал претендовать на  власть, и   поляки ушли, 

Согласно 
летописям, 
Болеслав 

захватил 

и увез с собой 
первую жену 
и нескольких 

сестер Ярослава 
Мудрого. 
Их судьба 

достоверно 
неизвестна

В. Смоковский. 
Болеслав 
Храбрый у ворот 
Киева, 1830-е гг.



>  ОТ КИЕВСКОЙ РУСИ К РУСИ МОСКОВСКОЙ 35

Деньги Ярослава

Судя по всему, Ярослав Владимирович, еще находясь на посту 
правителя Новгорода (до начала борьбы за Киев), чеканил 
свои деньги-сребреники. Они сохранились в очень малом ко-
личестве; на их лицевой стороне изображался святой Геор-
гий (небесный покровитель Ярослава), а на оборотной были 
родовой знак Рюриковичей и надпись: «Ярославле сребро»

В Древней Руси 
распространенным видом 

наказания была вира —  
денежное возмещение 

за совершенное 
преступление

В. Шереметьев. 
Святополк 
Окаянный, 1867 г.

киевляне тоже были разочарованы 

правителем: то, каким образом он 

захватил власть, было очень по-

казательно. А  тут еще и  вернулся 

Ярослав —  да не один, а с весьма бо-

еспособным войском. В итоге Свя-

тополк был разбит и бежал за пре-

делы Руси. Кто-то утверждает, что 

к  печенегам, кто-то уверяет, что 

последние месяцы жизни он про-

вел где-то на границе с польскими 

владениями. Но  практически все 

источники сообщают, что под ко-

нец Святополк тяжело болел, был 

парализован и почти лишился рас-

судка. А  в  историю он вошел как 

Святополк Окаянный. Да,  несмо-

тря на распространение христиан-

ства, в  Древней Руси было не  так 

много сентиментальных людей; 

к  тому  же все еще были широко 

распространены явления наподо-

бие кровной мести. Но Святополк, 

если он и  в  самом деле приказал 

убить Бориса и Глеба, перешел все 

мыслимые границы.

Ярослав же утвердился в Киеве. 

Именно этому князю было сужде-

но получить почетное прозвище 

Мудрый.
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Ярослав Мудрый и итоги его правления

Б́льшая часть правления Яро-

слава Мудрого вполне соответ-

ствовала его прозвищу: на  Руси 

строились библиотеки, школы 

и  монастыри, развивались учение 

книжное и  искусство. Киевский 

правитель активно способствовал 

связям Руси с другими государства-

ми: его дети вступали в династиче-

ские браки, а второй женой самого 

Ярослава стала Ингигерда (в  кре-

щении Ирина), дочь шведского 

правителя Олафа Шетконунга.

Предположительно в 1016 году 

Ярослав приступил к  составле-

нию письменного свода законов —  

Русской Правды, — который потом 

дополняли его сыновья и  внуки. 

Этот документ устанавливал на-

личие на  Руси определенных ка-

тегорий населения и  закреплял 

Софийский собор 
в Киеве строился 

по образцу Софии 
Константинопольской, 

но впоследствии был 
перестроен

Софийский 
собор на терри-
тории кремля 
в Великом Нов-
городе, заложен-
ный Ярославом 
Мудрым
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Теория

По одной из версий, название Ингрия, или 
Ингерманландия (территория, примерно 
соответствующая нынешней Ленинград-
ской области), произошло от имени Инги-
герды —  супруги Ярослава Мудрого. Этот 
вариант названия в прошлом был весьма 
распространен и встречается практически 
на всех старинных картах

Дочь Ярослава 
Анна стала 

женой 
французского 

короля 
Генриха I

Карта Ингерманландии, 
первая треть XVIII в.

виды наказаний за  те  или иные 

преступления. Так, за  убийство 

«княжего мужа» (кого-то из  при-

ближенных князя) полагалась 

вира в 80 гривен серебром. С уче-

том того, что серебряная грив-

на-слиток в разных регионах мог-

ла весить от 160 до 204 граммов, 

получалось весьма чувствитель-

но. Слитки в то время оставались 

по-прежнему более ходовым сред-

ством оплаты, чем монеты: по-

следних было чрезвычайно мало. 

За  убийство смерда (зависимого 

крестьянина) взимался штраф 

всего в 5 гривен. Да, несправедли-

во. Но в любом случае появление 

свода законов —  это большой шаг 

вперед в  плане государственного 

управления.

При Ярославе были основаны 

Юрьев монастырь в  Новгороде 

и  Киево-Печерский (будущая лав-

ра) в Киеве, а также Софийские со-

боры (в  честь премудрости Божи-

ей) в Киеве и Новгороде.
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