
Николай Иванович Костомаров (1817–1885) – русский общественный 
деятель, историк, публицист и поэт, член-корреспондент Императорской 

Санкт-Петербургской академии наук, исследователь социально-политической 
и экономической истории России.

Исторические труды Костомарова, среди которых основным считается 
«История России в жизнеописаниях ее главнейших деятелей», занимают 

видное место в русской исторической мысли XIX столетия. Неординарный 
для традиционной науки XIX века отбор сюжетов и своеобразная 

политическая концепция сделали «Историю» значительным общественным 
событием своего времени. Благодаря выдающемуся литературному таланту 
и стремлению быть исключительно внимательным к характерным деталям 

эпохи Костомарову удалось создать и живописно изобразить целую галерею 
русских исторических деятелей.
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КНЯЗЬ 

� ВЛАДИМИР СВЯТОЙ �

Н
аша история о временах, предшествовавших принятию христианства, 

темна и наполнена сказаниями, за которыми нельзя признать несомнен-

ной достоверности. Этому причиной то, что наши первые летописцы пи-

сали не раньше второй половины XI века и о событиях, происходивших в их 

отечестве в IX и Х веках, и за исключением немногих письменных греческих 

известий не имели других источников, кроме изустных народных преданий, 

которые по своему свойству подвергались вымыслам и изменениям. С досто-

верностью можно сказать, что, подобно всем северным европейским народам, 

и русский народ только с христианством получил действительные и прочные 

основы для дальнейшего становления гражданской и государственной жизни, 

основы, без которых собственно для народа нет истории. С давних времен вос-

точная половина нынешней европейской части России была населена народами 

племен чудского и тюркского, а в западной половине кроме народов литовского 

и чудского племен, примыкавших своими поселениями к Балтийскому побере-

жью, жили славяне под разными местными названиями, держась берегов рек: 

Западной Двины, Волхова, Днепра, Припяти, Сожа, Горыни, Стыри, Случи, 

Нестор-летописец. 
Памятник работы 

М. М. Антокольского.
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Буга, Днестра, Сулы, Десны, Оки с их притоками. Все познания их переходили 

от поколения к поколению, подвигаясь вперед очень медленно, но сношения с 

Византийской империей и отчасти с арабским Востоком мало-помалу оказыва-

ли на русских славян образовательное влияние. Из Византии приходило к ним 

христианство. В половине IX века русские после неудачного похода на Визан-

тию, когда буря истребила их суда, приняли крещение, но вслед за тем языче-

ство опять взяло верх в стране; однако и после того многие из русских служили 

на службе византийских императоров в Греции, принимали там христианство 

и приносили его в свое отечество. В половине Х века киевская княгиня Ольга 

приняла святое крещение. Все это, однако, были только подготовительные яв-

ления. При князьях так называемого Рюрикова дома господствовало полное 

варварство. Они облагали русские народы данью и, до некоторой степени под-

чиняя их себе, объединяли; но их власть имела не государственные, а наездни-

ческие или разбойничьи черты. Они окружали себя дружиной, шайкой удаль-

цов, жадных до грабежа и убийств, составляли из охотников разных племен 

рать и совершали набеги на соседей — на области Византийской империи, на 

восточные страны прикаспийские и закавказские. Цель их была приобретение 

добычи. Также они относились и к подчиненным народам: последние присуж-

дались платить дань; и чем более можно было с них брать, тем более брали; 

за эту дань бравшие ее не принимали на себя никаких обязательств оказывать 

какую-нибудь выгоду со своей стороны подданным. С другой стороны, князья 

и их дружинники, имея в виду только дань и добычу, не старались вводить че-

го-нибудь в жизнь плативших дань, ломать их обычаев и оставляли им их вну-

тренний строй, лишь бы только они давали дани и поборы.

Такой варварский склад общественной жизни изменяется с принятием 

христианской религии, с которой из Византии — самой образованной в те вре-

А. Д. Кившенко. 
Призвание варягов 
на Русь (Встреча 
князя).
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мена державы — перешли к нам как понятия юридические и государственные, 

так и начала умственной и литературной деятельности. Принятие христиан-

ства было переворотом, обновившим и оживотворившим Русь и указавшим 

ей историческую дорогу.

Этот переворот был совершен Владимиром, получившим прозвание Свято-

го, человеком великим по своему времени. К сожалению, его жизнь нам мало 

известна в подробностях, и летописи, сообщающие его историю, передают 

немало таких черт, в достоверности которых можно скорее сомневаться, чем 

принимать их на веру. Откидывая в сторону все, что подвергается сомнению, 

мы ограничимся короткими сведениями, при всей своей скудости все-таки 

Б. А. Чориков. 
Военный совет князя 

Святослава. Гравюра.

Збручский идол.
Западно-славянские 

боги-близнецы. 
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достаточно показывающими чрезвычайную важность значения Владимира в 

русской истории.

Владимир был сыном воинственного Святослава, киевского князя, кото-

рый предпринял поход на хазар, господствовавших в Юго-Восточной России, 

взял их город Саркел на Дону, победил прикавказские народы — ясов и касо-

гов, завоевал Болгарию на Дунае, но должен был после упорной защиты усту-

пить ее греческому императору. На обратном пути из Болгарии в Русь он был 

убит печенегами, народом тюркского племени. Будучи еще в детском возрасте, 

Владимир был призван новгородцами на княжение и уехал в Новгород вместе 

со своим дядей Добрыней, братом его матери Малуши, ключницы его бабки 

Ольги. После смерти Святослава между его детьми начались усобия. Киевский 

князь Ярополк убил своего брата, древлянского князя Олега. Владимир со 

своим дядей убежал в Швецию и возвратился в Новгород с чужеземной ратью. 

Вражда у них с Ярополком возникла оттого, что дочь полоцкого князя Рогнеда, 

руки которой просил Владимир, отказала ему такими словами: «Не хочу раз-

уть (разуть жениха — обряд свадебный; „разуть“ значит „выйти замуж“) сына 

рабы», — попрекнув его низостью происхождения по матери, и собиралась 

Ф. А. Бруни. Олег прибивает щит к воротам Царьграда.
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выходить за Ярополка. Владимир завоевал Полоцк, убил Рогволода, полоц-

кого князя, и женился насильно на Рогнеде. Вслед за тем он овладел Киевом 

и убил своего брата Ярополка. Летописец наш изображает вообще Владимира 

жестоким, кровожадным и женолюбивым; но мы не можем доверять этому, 

так как по всему видно, что летописец с намерением хочет наложить на Влади-

мира-язычника как можно больше черных красок, чтобы тем ярче указать на 

чудотворное действие благодати крещения, представить того же князя в самом 

светлом виде после принятия христианства.

С большей достоверностью можно принять вообще известие о том, что 

Владимир, будучи еще язычником, был повелителем большого пространства 

нынешней России и стремился как к распространению своих владений, так 

и к укреплению своей власти над ними. Таким образом он повелевал Новго-

родской землей — берегами рек Волхова, Невы, Мсты, Луги, — землей Бело-

зерской, землей Ростовской, землей Смоленской в верховьях Днепра и Волги, 

землей Полоцкой на Двине, землей Северской по Десне и Семи, землей полян 

или Киевской, землей Древлянской (восточной частью Волыни) и, вероятно, 

также Западной Волынью. Радимичи, жившие на Соже, и вятичи, жители 

берегов Оки и ее притоков, хотели отложиться от подданства и были укро-

Б. А. Чориков. 
Убийство Ярополка.
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щены. Владимир подчинил дани даже отдаленных ятвягов, полудикий народ, 

живший в лесах и болотах нынешней Гродненской губернии. Не должно, одна-

ко, думать, чтобы это обладание имело характер государственный: оно огра-

ничивалось собиранием дани, где можно было собирать ее, и такое собирание 

имело вид грабежа. Сам Владимир укрепился в Киеве с помощью чужезем-

цев — скандинавов, называемых у нас варягами, и роздал им города, откуда со 

своими вооруженными дружинами они могли собирать дани с жителей.

В 988 году Владимир принял христианство. Обстоятельства, предше-

ствовавшие этому событию и сопровождавшие его, рассказываются с бас-

нословными чертами, которые вполне свойственны изустным преданиям, 

записанным спустя уже довольно долгое время после означенного события. 

Достоверно только то, что Владимир крестился и в то же время вступил в 

брак с греческой царевной Анной, сестрой императоров Василия и Кон-

стантина. Его крещение, вероятно, происходило в Корсуне, или Херсоне, 

греческом городе на юго-западном берегу Крыма; и оттуда Владимир привез 

в Киев первых духовных и необходимые принадлежности для христианского 

богослужения. В Киеве он крестил своих сыновей и народ. Жители без явно-

го противодействия крестились в Днепре, отчасти потому, что в самом Киеве 

уже значительно распространено было христианство и христиане не состав-

ляли там незначительного меньшинства, а более всего оттого, что у русских 

язычников не было жреческого сословия, которое бы разъяснило народу 

преступность такого переворота с языческой точки зрения и призывало 

бы толпу к сопротивлению. Самое древнее русско-славянское язычество не 

имело определенного характера, общего для всех, в смысле положительной 

Греческий философ 
показывает Владимиру 
Святославичу занавесь 
с изображением Иисуса 
Христа. Миниатюра 
из Радзивилловской 
летописи.
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религии, и состояло из множества суеверий и представлений, которые при 

невежестве и впоследствии легко уживались с внешним принятием христи-

анства. Большинство вступало в новую веру и совершало обряд крещения, 

не понимая, что делает. Борьба язычества с христианством выражалась в 

продолжительном соблюдении языческих приемов жизни и сохранении 

языческих суеверий; такая борьба происходила в течение многих веков после 

Владимира, однако она не мешала русскому народу принять крещение, в 

котором сначала он не видел ничего противного, потому что не понимал его 

смысла. Только постепенно и для немногих открывался действительно свет 

нового учения.

Владимир деятельно занимался распространением веры, крестил народ по 

землям, подвластным ему, строил церкви, назначал духовных. В самом Киеве 

он построил церковь Св. Василия и церковь Богородицы, или «Десятинную», 

так названную оттого, что князь назначил на содержание этой церкви и ее 

духовенства десятую часть княжеских доходов. Для прочного укрепления 

новопринятой веры Владимир вознамерился распространить книжное про-

свещение и с этой целью в Киеве и в других городах приказал набирать у зна-

чительных домохозяев детей и отдавать их в обучение грамоте. Таким образом 

на Руси за какие-нибудь лет двадцать выросло поколение людей, по уровню 

своих понятий и по кругозору своих сведений далеко шагнувших вперед от 

того состояния, в каком находились их родители; эти люди стали не только 

основателями христианского общества на Руси, но также проводниками пере-

ходившей вместе с религией образованности, борцами за начала государствен-

ные и гражданские.

В. М. Васнецов. 
Kрещение 

Владимира.



Сохраняя племенную славянскую веселость, Владимир примирял ее с 

требованиями христианского благочестия. Князь любил пиры и празднества, 

но пировал не с одними своими боярами, а хотел делиться своими утехами со 

всем народом — и со старыми и малыми; он отправлял пиршества преимуще-

ственно в большие церковные праздники или по случаю освящения церквей 

(что в то время было памятным событием). Владимир созывал народ отовсю-

ду, кормил, поил всех пришедших, раздавал неимущим потребное и, заботясь 

даже о тех, которые почему-нибудь сами не в состоянии были явиться на 

княжий двор, приказывал развозить по городу пищу и питье. Но такое мирное 

препровождение времени не мешало ему, однако, воевать против врагов. Тогда 

Киевскую Русь беспокоили печенеги, народ кочевой и наезднический. Уже 

около столетия нападали они на русский край и при отце Владимира, во время 

его отсутствия, чуть было не взяли Киев. Владимир отразил их с успехом и, 

заботясь как об умножении ратной силы, так и об увеличении населения в 

крае, прилежащем Киеву, населял построенные им по берегам рек Сулы, Стуг-

ны, Трубежа, Десны города или укрепленные места переселенцами из разных 

земель не только русско-славянских, но и чудских. В 992 году он отнял у поль-

ского короля червенские города, нынешнюю Галицию, и присоединил к Руси 

этот край, населенный хорватами, ветвью русско-славянского племени.

Перед концом жизни Владимир понес сильное огорчение: его сын Ярослав 

оказал непослушание отцу, и Владимир готовился идти на него. «Теребите 

путь и мостите мосты», — приказывал он; однако смерть застигла его в этих 

сборах. Князь умер 15 июля 1015 года в своем подгородном селе Берестове.

К. В. Лебедев. 
Крещение 
киевлян.
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КИЕВСКИЙ КНЯЗЬ

� ЯРОСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ �

К
няжение Ярослава может называться продолжением княжения Влади-

мира как по отношениям киевского князя к подчиненным землям, так и 

по содействию к расширению в Руси новых начал жизни, внесенных хри-

стианством. Ярослав появляется первый раз в истории мятежным сыном про-

тив отца. По известиям летописи, будучи на княжении в Новгороде в качестве 

подручника киевского князя, Ярослав собирал с Новгородской земли три ты-

сячи гривен, из которых две тысячи должен был отсылать в Киев своему отцу. 

Ярослав не стал доставлять этих денег, и разгневанный отец собирался идти с 

войском наказывать непокорного сына. Ярослав убежал в Швецию набирать 

иноплеменников против отца. Смерть Владимира помешала этой войне. По 

соображениям с тогдашними обстоятельствами можно, однако, полагать, что 

были еще более глубокие причины раздора, возникшего между сыном и отцом. 

Дети Владимира были от разных матерей.

Борис и Глеб. Икона сер. XIV в.
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Владимир перед кончиной более всех сыновей любил Бориса. Вместе со 

своим младшим братом Глебом он в наших летописях называется сыном «бол-

гарыни», а по другим, позднейшим, известиям — сыном греческой царевны.

Владимир, разместив сыновей по землям, держал близ себя Бориса, явно 

желая передать ему после себя Киевское княжество. Это, видимо, и вооружа-

ло против отца Ярослава, который по возрасту был старше Бориса, однако 

еще более вооружало это обстоятельство Святополка, князя, который был 

по годам старше Ярослава. В летописи Святополк признается сыном монахи-

ни гречанки, жены Ярополка, которую Владимир взял себе после брата, как 

говорят, беременной, и потому неизвестно, был ли Святополк сын Ярополка 

или Владимира; но в том или в другом случае Святополк по возрасту был 

старше всех прочих сыновей Владимира. Смерть не допустила Владимира 

до войны с сыном. Бориса в то время не было в Киеве: отец отправил его на 

печенегов. Бояре, благоприятствовавшие Борису, три дня скрывали смерть 

Владимира, вероятно, до того времени, пока может возвратиться Борис, но, не 

дождавшись Бориса, должны были похоронить Владимира. Святополк дара-

ми и ласкательством расположил к себе киевлян; они признали его киевским 

князем: хотя старшинство рождения давало ему право на княжение, но нужно 

было еще утвердить его и народным согласием, особенно в такое время, когда 

Б. А. Чориков. 
Смерть Святополка 
Окаянного. Гравюра.
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существовали другие соискатели. Положение его, однако, и при этом было 

нетвердо. Святополк избавился от обоих, подослав тайных убийц. Борис был 

умерщвлен на берегах Альты близ Переяславля; Глеб — на Днепре близ Смо-

ленска. Такая же участь постигла и третьего брата, Святослава Древлянского, 

который, услышав об опасности, бежал в Венгрию, но был настигнут в Кар-

патских горах и убит. Двух первых впоследствии причислили к лику святых: 

описание их смерти послужило предметом риторических повествований. Эти 

князья долго считались покровителями княжеского рода и охранителями Рус-

ской земли, так что многие победы русских над иноплеменниками приписыва-

лись непосредственному вмешательству Святых сыновей Владимира. Третий 

брат, Святослав, не удостоился такой чести, вероятно, оттого, что первых воз-

высило в глазах церкви рождение от матери, принесшей с собой христианство 

в Русскую землю.

Ярослав, ничего не зная о смерти отца, привел в Новгород варягов и рас-

ставил их по дворам. Пришельцы начали бесчинствовать; составился против 

них заговор, и последовало избиение варягов во дворе какого-то Поромони. 

Ярослав в отмщение за это зазвал к себе в Раком (близ Новгорода, за Юрьевым 

монастырем) зачинщиков заговора под видом угощения и приказал перебить. 

В следующую ночь за тем пришло ему из Киева известие от сестры Предславы 

о смерти отца и об избиении братьев. Тогда Ярослав явился на вече (народная 

сходка), изъявлял сожаление о своем вероломном поступке с новгородцами 

и спрашивал: согласятся ли ему помочь. «Хотя, князь, ты и перебил нашу 
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братию, но мы можем за тебя бороться», — отвечали ему. У новгородцев был 

расчет помогать Ярославу; их тяготила зависимость от Киева, которая стала 

бы еще тягостнее при Святополке, судя по его жестокому нраву; новгородцев 

оскорбляло и высокомерное поведение киевлян, считавших себя их госпо-

дами. Они поднялись за Ярослава, но вместе с тем поднялись и за себя, и не 

ошиблись в расчете, так как впоследствии Ярослав, обязанный новгородцам 

своим успехом, дал им льготную грамоту, освобождавшую их от непосред-

ственной власти Киева и возвращавшую Новгороду с его землей древнюю 

самобытность.

Б. А. Чориков. 
Смерть Святополка 
Окаянного. 
Миниатюра 
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Ярослав выступил в поход против киевского князя в 1016 году с новгород-

цами, которых летописец насчитывает до 40 000; с ним было также до 1000 

варягов под начальством Эймунда, сына норвежского князя Ринга. Святополк 

выступил против него осенью с киевлянами и печенегами. Враги встретились 

под Любечем и долго (по летописям, три месяца) стояли друг против друга 

на разных берегах Днепра; ни те, ни другие не смели первыми перебраться 

через реку; наконец киевляне раздражили новгородцев презрительными 

насмешками. Воевода Святополка, выехав вперед, кричал: «Ах вы, плотники 

этакие, чего пришли с этим хоромцем (охотником строить); вот мы заставим 

вас рубить нам хоромы!» — «Князь, — закричали новгородцы, — если ты не 

пойдешь, то мы сами ударим на них», — и они переправились через Днепр. 

Ярослав, зная, что один из воевод киевских расположен к нему, послал к этому 

воеводе ночью отрока и приказал сказать ему такого рода намек: «Что делать? 

Меду мало варено, а дружины много». Киевлянин отвечал: «Хотя меду мало, а 

дружины много, но к вечеру нужно дать». Ярослав понял, что следует в ту же 

ночь совершить нападение, и двинулся в битву, отдав такой приказ своей дру-

жине: «Повяжите свои головы платками, чтобы отличать своих!» Святополк 

заложил свой стан между двумя озерами и, не ожидая нападения, всю ночь 
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пил и веселился с дружиной. Новгородцы внезапно ударили на него. Печене-

ги стояли за озером и не могли помочь Святополку. Новгородцы притиснули 

киевлян к озеру. Киевляне бросились на лед, но лед был еще тонок, и многие 

утонули в озере. Разбитый Святополк бежал в Польшу к своему тестю Болес-

лаву, а Ярослав вступил в Киев.

Болеслав, прозванный Храбрым, стремился к расширению своих польских 

владений. Он увидел благоприятный случай вмешаться в междоусобия рус-

ских князей ради своей выгоды и в 1018 году пошел вместе со Святополком 

на Ярослава. Ярослав, предупреждая врагов, двинулся против них на Волынь 

и встретился с ними на берегах Буга. Тут опять повторился русский обычай 

поддразнивать врагов. Кормилец и воевода Ярослава Будый, скача по берегу, 

кричал, указывая на Болеслава: «Вот мы тебе щепкою проколем черево твое 

толстое». Не стерпел такого оскорбления храбрый Болеслав: «Если вас не тро-

гает такой укор, — сказал он своим, — я один погибну», — и бросился вброд 

через Буг, а поляки за ним. Ярослав не был готов к бою, не выдержал напора и 

убежал с четырьмя из своих людей в Новгород.

Болеслав овладел Киевом, не возвратил его Святополку, а засел в нем сам 

и приказал развести свою дружину по городам. Но такое поведение вско-

ре раздражило как Святополка, так и киевлян. Святополк очутился в своем 

княжестве подручником иноземного государя, а поляки начали обращаться 

с киевлянами, как господа с рабами. Тогда с согласия Святополка русские 

начали избивать поляков. Расставленные по городам поляки не в силах были 

помогать друг другу. Болеслав убежал, но успел захватить с собой княжеское 

имущество и сестер Ярослава. Он прежде сватался за одну из его сестер, Пред-

славу, но, получив отказ, в отмщение взял ее теперь к себе насильно.

Б. А. Чориков. 
Ярослав Мудрый 
обучает детей. 
Гравюра.


