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Аннотация
Эта книга посвящена истории русских царей. В узком смысле

слова «царь» – это основной титул монархов России с 1547 по
1721 год. Но этот титул неофициально употреблялся правителями
Руси с XII века по февраль 1917 года. Однако история Руси
началась гораздо раньше. Поэтому мы и начинаем рассказ с
Рюриковичей… Книга будет полезна при изучении истории
России.
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Сергей Истомин
Я познаю мир.

История русских царей
 

Выдающиеся правители
Древней Руси

 
 

Возникновение
династии Рюриковичей

 
Наши предки – славянские народы  – расселились на об-

ширной Восточно-европейской равнине в самые незапамят-
ные времена. Когда они пришли сюда и откуда – доподлинно
неизвестно. Расселились они от моря Варяжского (Балтий-
ского) вплоть до реки Днепра и далее на юг до моря Русскаго
(Черного).

На Днепре жили поляне, которые имели город Киев. Пле-
мена, жившие в лесах, недалеко от полян, назывались древ-
лянами. Много было и других славянских племен с разны-
ми названиями, которые поселились около рек и озер.

Но не одни только славяне жили на территории нынешней



 
 
 

России. Жили тут и народы иноплеменные: к северу и се-
веро-востоку – финские племена (чудь, весь, меря, мурома,
черемиса, мордва и другие); к западу – литва; к югу и юго-
востоку – тюркские племена (хазары, печенеги, половцы).

Занимались славяне большей частью земледелием. Но не
было мира между славянскими племенами. Тогда ильмен-
ские (новгородские) славянские племена, а также кривичи,
весь и чудь отправили послов за море Балтийское, к одному
из племени варягов, которое называлось Русь или Рос, от-
чего в дальнейшем славянские племена и стали называться
русскими.

Послы сказали варягам: «Вся земля наша велика и обиль-
на, а наряда (порядка) в ней нет, придите княжить и владеть
нами». По словам историка Карамзина, князь Рюрик согла-
сился «принять власть над людьми, которые, умев сражать-
ся за вольность, не умели ею пользоваться». И вскоре «три
князя – братья Рюрик, Синеус и Трувор – из этого племе-
ни пришли со своими дружинами в славянские земли». Это
произошло в 862 году.



 
 
 

Варяги

Первоначально князь Рюрик – внук легендарного новго-
родского старейшины, князя Гостомысла – расположился
в местечке Ладога, а спустя год переехал в Новгород. Второй
брат, Синеус, поселился на Белом озере, а третий, Трувор, –
в Изборске. Спустя некоторое время два брата умерли, и сла-
вянами в северных землях стал править один Рюрик.

Так князь Рюрик стал основателем династии Рюрико-
вичей (862–1592) – династии русских князей, а затем царей,
правившей на Руси 730 лет, с конца IX по XVI век. Послед-



 
 
 

ним царем из рода Рюриковичей был царь Федор Иоанно-
вич, умерший в 1598 году.

Правящая династия
Династия (от греческого dynastia – власть,

господство)  – несколько правителей из одного и того
же рода (семьи), сменявших друг друга на престоле
по праву наследования. В России существовали две
правящие династии великих князей, в дальнейшем
царей и императоров – династия Рюриковичей и
династия Романовых.



 
 
 

 
Рюрик Варяжский –
князь Новгородский

Годы жизни? – 879
Годы правления 862–879

 
Сведений о правлении Рюрика до наших дней практиче-

ски не дошло. По одному из преданий, спустя год после его
прибытия в Новгород, там произошло восстание некоего Ва-
дима Храброго, который «сеял смуту против власти чуже-
земца Рюрика». Но Рюрик одержал победу и казнил Вадима
и его сообщников, после чего Рюрик раздал своим знатным
дружинникам селения для управления и сбора дани.

Не получившие городов дружинники Аскольд и Дир (не
из рода Рюрика) отправились на юг, в Царьград (Константи-
нополь), искать счастья и добычи. Согласно легенде, следуя
существовавшим в то время путем «из варяг в греки», они
увидели небольшое поселение, жители которого сообщили,
что это место называется Киевом, и раньше владели им бра-
тья Кий, Щек, Хорив и сестра их Лыбедь. После гибели бра-
тьев Киев некому было защищать, и киевляне стали платит
дань хазарам. Аскольд и Дир остановились в Киеве и нача-
ли в нем править. Так в правление Рюрика на территории
славян возникли два княжества: Северная и Южная Русь.



 
 
 

Рюрик

При Рюрике к землям славян были присоединены земли
племен меря, весь и муром. Согласно летописи, Рюрик был
женат на княжне Урманской Эфанде и имел сына Игоря. Рю-
рик умер предположительно в 879 году, передав правление
княжеством, а также собственного малолетнего сына Игоря
на попечение своему дальнему родственнику – Олегу.



 
 
 

Хазары
Хазары – народ тюркского происхождения, живший

первоначально между Каспийским и Черным морями.
В основном хазары занимались кочевым скотоводством.
В VII–VIII веках хазары распространились к западу,
завоевали Крым и Киев. Славянские племена полян,
северян, радимичей и вятичей платили им дань. Во
главе царства хазар – Хазарского каганата – стояли
каган (хакан) и наместник бег.

Хазарский каганат – древнее государственное
образование, возникшее в середине VII века на
территории Нижнего Поволжья и восточной части
Северного Кавказа. Столицей Хазарского каганата до
начала VIII века был город Семендер в Дагестане,
а затем город Итиль на Нижней Волге. К началу
VIII века хазары владели Северным Кавказом, всем
Приазовьем, большей частью Крыма, а также степными
и лесостепными территориями Восточной Европы
вплоть до Днепра.

В 60-х годах X века князь Святослав Игоревич
совершил поход на Волгу и разгромил Хазарский
каганат.



 
 
 

Хазары



 
 
 

 
Олег Вещий – князь Киевской Руси

Годы жизни? – 912
Годы правления 879–912

 
После смерти Рюрика за малолетнего его сына Игоря стал

править Олег, прославившийся умом и воинственностью. С
большой дружиной он пошел вниз по Днепру, где взял Смо-
ленск, Любеч. В 882 году Олег захватил Киев и стал править
в нем, провозгласив Киев «матерью городов русских». С той
поры Киев стал центром Киевской Руси. Новгород же был
вторым по значению городом. Ну а правившие в Киеве Ас-
кольд и Дир были убиты.

На этой территории жили племена полян. Олег показал
полянам маленького Игоря и сказал: «Вот сын Рюрика – ваш
князь». По велению Олега вокруг Киева были построены но-
вые укрепления. Князь установил общие для всех террито-
рий налоги. В последующие годы Олег присоединил земли
древлян, днепровских северян и радимичей.

В 907 году под предводительством Олега был совершен
успешный поход на византийский город Царьград (Констан-
тинополь), в результате которого Олег получил богатую дань
с византийцев и спустя несколько лет с Византией был под-
писан первый мирный договор.



 
 
 

Олег Вещий

За необычайную военную удачу, ум и проницательность
Олегу дали прозвище Вещий. Сохранилось много преданий
о его походах. Олег княжил 33 года и умер в глубокой ста-
рости в 912 году, оставив сильное государство с центром в
Киеве сыну Рюрика – Игорю.



 
 
 

 
Легенда о смерти Олега

 
Однажды князь Олег спросил у волхвов и кудесников

(древнерусских языческих священнослужителей и предска-
зателей): «От чего я умру?». И один кудесник ответил ему:
«Князь! От коня твоего любимого ты умрешь, на котором ты
сейчас ездишь, – от него тебе предстоит умереть!».

Олег подумал и ответил: «Так никогда же не сяду я на это-
го коня и даже не буду видеть его». Князь велел кормить ко-
ня отборным зерном, но не подводить его к себе. И не видел
Олег своего любимого коня несколько лет, до самого грече-
ского похода. Возвратившись из похода в Киев, Олег вспом-
нил о коне, призвал к себе конюшего и спросил: «Где мой
бывший конь, которого я велел беречь и кормить?». Коню-
ший ответил: «Он уже умер». Тогда Олег начал смеяться над
кудесником и бранить его: «Волхвы и кудесники вечно лгут.
Конь уже умер, а я жив, поеду я и посмотрю на его кости».

Когда князь приехал на то место, где лежали конские ко-
сти и череп, он сошел с лошади и наступил ногой на череп,
говоря: «Так от этого черепа мне предстоит умереть?». И тут
выползла из черепа ядовитая змея и укусила Олега за ногу,
отчего князь заболел и вскоре умер.

Поляне
Поляне – объединение восточнославянских племен

VI–IX веков, обитавшее по берегам Днепра и



 
 
 

низовьям его притоков от устья реки Припяти до
реки Роси. Полянская земля находилась на стыке
территорий различных восточнославянских племен
(древлян, радимичей, дреговичей, северян) и связывала
их между собой водными магистралями – реками.
Поляне жили семьями в полуземлянках или наземных
жилищах, носили домотканую одежду и скромные
украшения. До принятия христианства покойников
они сжигали и над останками возводили курганные
насыпи. Крупнейшими городами полян были: Киев,
Переяславль-Русский, Родня, Вышгород, Белгород,
Канев. В 80-е годы IX века Полянская земля была
захвачена новгородским князем Олегом, после чего
стала ядром Древнерусского государства.



 
 
 

 
Игорь Рюрикович – князь Киевский

Годы жизни? – 945
Годы правления 912–945

 
Князь Игорь Рюрикович принял власть в 912 году после

смерти Олега, находясь уже в зрелом возрасте. После смер-
ти Олега древляне отказались было выплачивать установлен-
ную дань, но князь Игорь заставил их подчиниться.

Игорь совершил ряд походов, но не таких успешных, как
Олег. В 913 году Игорь двинулся на побережье Каспийского
моря, подступы к которому находились под контролем хазар.
Поэтому в качестве платы за пропуск им пообещали полови-
ну добычи, которая была огромной. Половину Игорь, как и
обещал, отдал хазарам. Но из-за второй половины, на кото-
рую также стали претендовать хазары, разгорелась страшная
битва, в результате которой почти все войско князя Игоря
было уничтожено.

В правление князя Игоря территория русских племен –
русичей – впервые подверглась нападению печенегов. В
915 году князю Игорю удалось заключить с ними союз, и 5
лет они не тревожили русские земли.

В 941 году князь Игорь предпринял поход в Византию, на
Царьград, который закончился печально для русского вой-
ска: большая часть войска князя была уничтожена.



 
 
 

Игорь Рюрикович

Желая смыть позор после поражения первого похода на
Царьград, князь Игорь собрал второй поход.

В 944 году объединенное войско русичей, варягов и пе-
ченегов отправилось на юг. Император Византии предложил
князю мир на выгодных для русичей условиях. Посоветовав-



 
 
 

шись с дружинниками, Игорь принял предложение импера-
тора. На следующий год Киев и Царьград обменялись по-
сольствами и заключили мирный договор.

После этого похода князь Игорь больше не воевал. На
сбор дани он отправлял дружину Свенельда, который соби-
рал мало дани для князя Игоря, но зато много для себя. Дру-
жина Игоря стала роптать: «Отроки (дружинники) Свенель-
да разбогатели оружием и платьем, а мы наги; пойди, князь,
с нами за данью, и ты добудешь, и мы».

После долгих уговоров князь Игорь отправился со своей
дружиной в землю древлян за данью. Князь Игорь решил со-
брать с них дань по второму разу. Древляне тогда очень воз-
мутились и сказали: «Повадится волк на овец, так вынесет
все стадо. Убьем его…» И древляне из города Искорестеня
перебили маленький отряд Игоря, его самого также убили,
произошло это в 945 году.



 
 
 

Печенеги

Князь Игорь был женат на псковитянке Ольге, которую по
одной из легенд ему избрал Олег еще в 903 году, и имел сына
Святослава. Всего князь Игорь правил 32 года.

Древляне и печенеги
Древляне – славянские племена, жившие в IX и X

веках возле рек Припяти, Горыни, Случи. Имя свое
они получили от лесистой местности. Древляне были



 
 
 

земледельцами, но знали ремесла и вели торговлю,
имели города, мелких князьков и часто нападали на
полян. Древляне окончательно покорились Киевскому
княжеству при княгине Ольге. Впоследствии древляне
вошли в состав киевского княжества.

Печенеги – так называлось объединение тюркских и
других племен, живших в заволжских степях в VIII–IX
веках, а с IX века и в южнорусских степях. Основным
занятием печенегов было кочевое скотоводство. Они
часто совершали набеги на Русь. В 1036 году печенеги
были полностью разбиты великим киевским князем
Ярославом Мудрым, и тогда часть печенегов ушла в
Венгрию.



 
 
 

 
Ольга Мудрая – княгиня Киевская

Годы жизни? – 969
Годы правления 945–966

 
Княгиня Ольга – жена князя Игоря – по обычаю того

времени жестоко отомстила древлянам за смерть своего му-
жа. Предания повествуют, что после убийства Игоря древля-
не выбрали лучших мужей и отправили их к Ольге с предло-
жением выйти ей замуж за их князя Мала. Первая делегация
послов была сброшена по приказанию Ольги вместе с ладьей
в яму и засыпана землей. Вторая делегация была сожжена в
бане.

Собрав поход против древлян, княгиня Ольга появилась
у города Искоростеня и, справив тризну (поминки) по мужу,
приказала уничтожить его жителей. Затем началась долгая,
длившаяся почти год, осада Искоростеня.

Только хитростью Ольге удалось уничтожить город. Кня-
гиня потребовала дань от каждого двора: по 3 голубя и 3 во-
робья. Обрадованные столь небольшим размером дани, жи-
тели Искоростеня поспешили выполнить желание княгини и
принесли птиц. Ольга приказала привязать к их лапкам тле-
ющую паклю и выпустить на волю. Неся с собой огонь, пти-
цы вернулись в гнезда и таким образом подожгли весь город.

После взятия Искоростеня Ольга с дружиной пошла по



 
 
 

селам и городам, устанавливая размер дани.
Относительно происхождения Ольги летописи расходят-

ся во мнении. Согласно одним, Ольга – простая девушка из
города Пскова, встретившая князя Игоря на охоте и полю-
бившаяся ему с первого взгляда. Но возможно, что Ольга –
дочь князя Олега, и имя свое приняла в его честь.

После смерти мужа княгиня Ольга правила княжеством
до достижения совершеннолетия ее сыном Святославом. В
этом ей помогали двое воевод: Асмуд и Свенельд. Ольга при-
нимала активное участие в управлении государством и во
время походов ее сына Святослава.



 
 
 

Княгиня Ольга

Особую страницу вписала Ольга в историю христиан-
ства на Руси. Она была первой на Руси княгиней-христи-
анкой. На склоне лет язычница Ольга захотела стать хри-
стианкой и в 957 году отправилась в Царьград, чтобы при-
нять христианство от греческого патриарха. Император Ви-
зантии Константин Багрянородный стал ее крестным отцом.



 
 
 

В крещении Ольга приняла имя Елена в честь матери импе-
ратора Константина. Вернувшись в Киев, Ольга хотела обра-
тить в христианскую веру своего сына Святослава, но Свя-
тослав боялся показаться смешным пред своими дружинни-
ками-язычниками и отказался от крещения.

За годы княжения Ольги расширились международные
связи Киевской Руси: были укреплены отношения с Визан-
тией, произведен обмен посольствами с германским импе-
ратором Оттоном I.

В характере Ольги сочетались незаурядный ум и энергия,
какие бывают у выдающихся государственных деятелей. Так
что не случайно предание нарекло Ольгу Хитрой, церковь –
Святой, а история – Мудрой. Умерла княгиня Ольга в 969
году, запретив перед смертью справлять по себе языческие
поминки. Русская православная церковь впоследствии при-
числила Ольгу к лику Святых.

 
Легенда о крещении Ольги

 
По легенде Ольга в 955 году отправилась в Царьград. Уви-

дел царь греческий Ольгу и подивился красоте ее и разуму,
и захотел взять ее в жены.

Царь сделал Ольге предложение выйти за него замуж, на
что та ответила:

– Я – язычница. Не подобает греческому православному
царю иметь в женах язычницу. Впрочем, я хочу креститься,



 
 
 

но при условии, что ты, царь, будешь моим крестным отцом.
Царь с патриархом крестили Ольгу. Затем царь стал на-

ставлять княгиню, как молиться, как пост соблюдать, как ми-
лостыню творить. Научив ее всему, царь спросил:

– Так на какое время назначить нашу свадьбу?
– Царь, разве я теперь смогу быть твоей женой? – удив-

ленно ответила Ольга. – Ты же сам с патриархом крестил ме-
ня и назвал меня крестной дочерью. Ты же сам преподавал
мне законы христианские, по которым нельзя крестной до-
чери выходить замуж за крестного отца! Или для тебя вера
христианская с ее законами не действительны? Какой ты по-
сле этого царь христианский?

– Перехитрила ты меня, Ольга, быть по-твоему, – огор-
ченно ответил греческий царь и отпустил Ольгу домой, на-
дарив ей много разных подарков, драгоценных тканей, золо-
та и серебра.



 
 
 

 
Святослав Игоревич –

Великий князь Киевский
Годы жизни 942–972

Годы правления 966–972
 

Сын Игоря и Ольги – князь Святослав – с ранних лет
закалил себя в походах и войнах. Он отличался суровым ха-
рактером, честностью и прямотой. Святослав был необычай-
но выносливый в походах и неприхотливый в быту. Он мог
спать под открытым небом, подложив под голову седло, был
невзыскателен в пище, быстр и решителен в движениях.

Византийские рукописи так описывают внешность Свято-
слава: «Это был человек среднего роста, коренастый, широ-
коплечий. Голова у него была бритая, с темени свешивался
пук волос, в одном ухе висела золотая серьга, украшенная
двумя жемчужинами и рубином посередине. Лицо его бы-
ло мрачно. Сурово глядели его голубые глаза из-под густых
бровей».

Святослав никогда не нападал на врагов без предупре-
ждения, но объявлял им: «Иду на вы». Святослав присоеди-
нил вятичей, разбил хазаров, взял область Тмутаракань и,
несмотря на малочисленную дружину, успешно воевал на
Дунае с болгарами.

Начиная с 964 года, он совершил ряд походов на Оку, в



 
 
 

Поволжье, на Северный Кавказ и Балканы, освобождая сла-
вянские племена от власти хазар и присоединяя к своим тер-
риториям новые земли.

В 965 году Святослав разгромил Хазарский каганат. В 968
по просьбе византийского императора Святослав воевал с
Болгарским царством (Дунайской Болгарией). В результа-
те этого похода был захвачен ряд городов, в том числе Пе-
реяславец (Преславец) и Доростол (Дристор). Эта страна так
понравилась князю, что он решил даже перенести сюда сто-
лицу своего государства.

Часто находясь в длительных отлучках, Святослав управ-
ление Киевским княжеством переложил на плечи матери –
княгини Ольги. Мирная жизнь Киева никогда не нравилась
князю. И после смерти княгини Ольги в 969 году Святослав
вновь отправился в Болгарию.



 
 
 

Святослав Игоревич

Перед походом он поделил Древнерусское государство
между тремя своими сыновьями: Ярополку отдал Киев, Оле-
гу – землю древлян, а Владимир ушел в Новгород. Так Свя-
тослав пытался укрепить великокняжескую власть, заменяя
местных управляющих своими детьми.

Но победа над болгарами не принесла Святославу спокой-



 
 
 

ствия. Греческий император Иоанн Цимисхий, которого не
устраивал такой воинственный сосед, потребовал ухода рус-
ских войск из Болгарии и объявил войну Святославу. Тогда
Святослав пошел на греков – завоевал Андрианополь и гро-
зил пойти на Константинополь, но греки пошли на мир. «Не
ходи на город, возьми дань какую хочешь», – говорили они.

Тмутаракань

Возвращаться в Киев Святослав решил на ладьях по Дне-
пру. На обратном пути он не принял меры предосторожно-
сти и попал в засаду, устроенную печенегами. Возвращаться



 
 
 

в Киев было невозможно, тогда князь зазимовал в Белобе-
режье, ожидая помощи из Киева, но она не пришла. Весной
Святослав вновь отправился в Киев водным путем по Дне-
пру. Печенеги устроили ему бой, в котором Святослав погиб.

Тмутаракань
Тмутаракань – древний русский город на Таманском

полуострове, располагавшийся у станицы Таманской.
В VIII–IX веках на месте Тмутаракани располагалось
поселение Таматарха, подчинявшееся Хазарскому
каганату. После разгрома Хазарского каганата в
965 году киевским князем Святославом Игоревичем
на месте Таматархи возникла Тмутаракань, ставшая
центром созданного здесь Тмутараканского княжества
и являвшаяся крупным торговым городом с хорошей
гаванью.

В Тмутаракани жили народности: касоги, греки,
аланы, русские и армяне. Через Тмутаракань русские
княжества поддерживали связи с народами Северного
Кавказа и Византией.



 
 
 

 
Титул – Великий князь

 
Великий князь – древнейший титул русских правителей.

Когда род князя Рюрика разросся, старших князей стали от-
личать от младших титулом «великий князь». Первоначаль-
но этот титул имел лишь почетное значение.

В дальнейшем «великий князь» – звание правителя древ-
нерусского государственного образования (великого княже-
ства Владимирского, Московского).

Великими князьями также назывались и удельные князья
(владеющие определенной местностью), когда земля их дро-
билась на более мелкие уделы и обособлялась от великого
княжества Владимирского, потом Московского.

При великом князе Иване III титул «великий князь» был
заменен титулом «государь» .

В Российской империи титул «великий князь» присваи-
вался членам императорской фамилии, близким родствен-
никам императора или императрицы.



 
 
 

Великокняжеская шапка

Великий князь – это и часть полного титула самого рос-
сийского императора, например: император Николай II –
«великий князь финляндский и т. д.».



 
 
 

 
Великий князь Киевский Владимир

Святой – Креститель Руси
Годы жизни? – 1015

Годы правления 980–1015
 

Междоусобные войны Ярополка, Олега и Владимира –
сыновей Святослава, еще при жизни раздавшего им свои
земли, окончились гибелью Ярополка и Олега и торжеством
Владимира.

Великий князь Владимир Святославич был младшим
сыном князя Святослава и ключницы княгини Ольги – Ма-
луши. С 969 года правил в Новгороде, а в 980 году, убив сво-
его сводного брата Ярополка, Владимир стал великим кня-
зем Киевским – единовластным правителем Русской земли.



 
 
 

Владимир Святославич Святой, Креститель Руси

Много сделал Владимир для укрепления границ государ-
ства. Он предпринял походы на вятичей, радимичей и ли-
товцев. Во время княжения Владимира на берегу реки Тру-
беж состоялась битва с печенегами.

Летописцы делят время правления Владимира на два пе-
риода: Владимир – язычник и Владимир – христианин. В



 
 
 

«языческий период» своего правления Владимир был чело-
веком жестоким и безнравственным. «И стал Владимир кня-
жить в Киеве один, – гласит летопись, – и поставил кумиры
на холме за теремным двором: деревянного Перуна с сереб-
ряной головой и золотыми усами, затем Хорса, Даждьбога,
Стрибога, Симаргла и Мокошь. И приносили им жертвы, на-
зывая их богами… И осквернилась кровью земля Русская и
холм тот».

По приказу Владимира был убит его брат Ярополк, а его
беременную вдову Владимир взял себе в наложницы. Всего
же у Владимира было пять законных жен и множество на-
ложниц. Первой его супругой была княжна полоцкая Рогне-
да, которую он взял в жены насильно. Чтобы добиться Ро-
гнеды, Владимир захватил ее родной город Полоцк и убил
всю ее родню – отца и братьев.

Рогнеда родила князю Владимиру четырех сыновей и двух
дочерей, всего же у Владимира было двенадцать сыновей.
Владимир разделил все государство на области и отправил
малолетних княжичей каждого в свой удел под присмотром
опекунов.

 
Князь Владимир принимает

православную веру
 

Владимир хотел соединить верования различных племен
в одно, поэтому и поставил на своем дворе идолов наиболее



 
 
 

почитаемых богов: Перуна, Даждьбога, Стрибога и других,
перед которыми совершались обряды и жертвоприношения.
Разочаровавшись в язычестве, Владимир начал искать дру-
гую веру. В летописи так описана легенда о выборе «пра-
вильной» веры князем Владимиром.

Владимир направил десять «благоразумных мужей» в раз-
ные страны посмотреть, какая вера лучше. Послы видели
магометанские храмы  «с унылыми молениями и печаль-
ными лицами» верующих, богослужения католические «с
обрядами без всякого величия и красоты».

В Византии, в константинопольском храме торжествен-
ность и таинственность обрядов, красота икон, благоухание
дымящегося ладана покорили российских посланников. Они
так и сообщили князю Владимиру: «Когда бы закон грече-
ский не был лучше других, то бабка твоя, Ольга, мудрейшая
из всех людей, не вздумала принять его».

Послушав советников, Владимир решил остановиться на
православной вере. Но к принятию христианства Влади-
мир шел обходным путем. В 988 году был им предпринят
поход на Херсонес (Корсунь). После длительной осады город
был взят войском Владимира. Византийским императорам
Василию и Константину был поставлен ультиматум: или они
выдают свою сестру Анну замуж за него, или Владимир идет
войной на Византию.



 
 
 

Крещение князя Владимира в Корсуни

Императоры поставили Владимиру свое условие: чтобы
жениться на византийской царевне, он должен принять хри-
стианство. Летописи рассказывают, что «болевший в то вре-
мя глазами князь во время крещения прозрел». После кре-
щения состоялся брак Владимира с царевной Анной.

По возвращении на родину Владимир крестил своих де-
тей и весь киевский народ. Прежде всего, Владимир крестил
12 своих сыновей и многих бояр. Владимир приказал уни-
чтожить всех идолов, главного идола – Перуна – сбросить в
Днепр. И в назначенный день произошло массовое креще-
ние киевлян у места впадения в Днепр реки Почайны.

«На следующий же день, – сказано в летописи, – вышел



 
 
 

Владимир с попами царицыными и корсуинскими на Днепр,
и сошлось там людей без числа. Вошли в воду и стояли там
одни до шеи, другие по грудь, молодые же у берега по грудь,
некоторые держали младенцев, а уже взрослые бродили, по-
пы же совершали молитвы, стоя на месте. И была видна
радость на небе и на земле по поводу стольких спасаемых
душ… Люди же, крестившись, расходились по домам.»

Предполагаемая дата принятия христианства на Руси –
1 августа 988 года. С этого момента летописцы говорят о
Владимире как о человеке святом и благочестивом. На ме-
сте языческих капищ стали строиться православные храмы.
Принятие христианства оказало огромное влияние на по-
литику и культуру Древней Руси. В Киеве были построены
церковь Святого Василия и церковь Богородицы («Десятин-
ная»). Книги с текстами богослужений стали переводить с
греческого языка на славянский.

Княжение Владимира Святославича считается периодом
подъема Руси. К началу XI века в состав государства вошли
все крупные союзы восточных славян. Народ полюбил Вла-
димира – православного христианина – за его кроткий нрав и
любовь к ближним. Владимир строил города и церкви, а при
церквах, для обучения грамоте, школы. При нем же и нача-
лось монастырское строение  на Руси. В народных песнях
и былинах часто упоминается ласковый князь Владимир –
Красное Солнышко.

Владимир Святой умер 15 июля 1015 года во время подго-



 
 
 

товки к походу против своего сына Ярослава, который кня-
жил в Новгороде. Как сообщает летопись «Повесть времен-
ных лет», узнав о смерти князя Владимира, «сошлись люди
без числа и плакали по нем: бояре как по заступнике страны,
бедные же как о своем заступнике и кормителе».

Впоследствии великий князь Владимир при царе Иване
Грозном был причислен Русской православной церко-
вью к лику Святых как Равноапостольный.

Святополк Окаянный
Князь Владимир Святой еще при жизни раздал

земли своим сыновьям: Изяславу, Ярославу, Мстиславу,
Святославу, Борису, Глебу и пасынку Святополку.
После смерти Владимира Святополк овладел Киевом и
решил отделаться от всех своих названных братьев, для
чего приказал убить Бориса, Глеба.

Князь Борис Ростовский, посланный отцом
против печенегов, в то время стоял с дружиной на
реке Альте. Здесь его застигла печальная весть о
смерти отца и решении Святополка убить его. Борис
не решился вступить в борьбу с воинственным братом:
«Не подниму руки на брата своего, да еще на старшего,
которого мне следует почитать как отца». Борис
предпочел смуте и раздорам мученическую смерть и
был покинут своей дружиной. Посланные убийцы легко
расправились с ним.

Недалеко от Смоленска был убит второй брат
– князь Глеб Муромский. Святополк послал к
нему гонца с просьбой скорей идти в Киев, якобы



 
 
 

умирающий отец его зовет. И когда юный Глеб плыл
в лодке в Киев вместе с небольшой дружиной, воины
Святополка напали на него и убили.

2  мая 1072 года в Вышгороде состоялось
захоронение гробниц с останками Бориса и Глеба и их
канонизация.

Вскоре после убийства братьев Святополк сам был
изгнан из Киева князем Ярославом. В народных песнях
Святополк за убийство братьев был прозван Окаянным.
А братья Борис и Глеб стали первыми русскими
Святыми.



 
 
 

 
Ярослав Мудрый –

Великий князь Киевский
Годы жизни 978–1054

Годы правления 1019–1054
 

Сын Владимира Святого и полоцкой княжны Рогнеды
Ярослав девятилетним мальчиком был отправлен отцом
княжить в Ростов, позднее он был переведен в Новгород.
Впервые летописцы обратили на него внимание в 1014 го-
ду, когда Ярослав перестал платить дань Киеву, объявив ее
слишком большой. Тогда разгневанный князь Владимир ре-
шил идти войной на непокорный Новгород. Ярослав, узнав
о приготовлениях к войне, послал гонцов и нанял варягов, с
их помощью он хотел воевать с отцом.

Тем временем кочевники-печенеги напали на Русь. Князь
Владимир послал против них любимого сына Бориса с дру-
жиной, а сам заболел и вскоре умер. Власть в Киеве сразу
захватил его пасынок – Святополк Окаянный.

Ярослав еще не знал об отцовской смерти. Собрав варя-
гов и три тысячи новгородцев, Ярослав пошел на Киев, где
уже правил Святополк. Войска сошлись под Любичем. По-
сле неожиданной атаки новгородцев разбитый Святополк бе-
жал в Польшу к своему тестю – королю Болеславу, а Ярослав
вступил в Киев.



 
 
 

Захватив Киев, Ярослав должен был выдержать борьбу и
с другим своим братом – Мстиславом по прозвищу Удалой,
который завоевал Чернигов. И после смерти Мстислава в
1036 году Ярослав вновь объединил Русь – северную (Нов-
город) и южную (Киев) – и стал заниматься государственны-
ми делами.

В первой половине XI столетия Киев – это растущий
центр Руси. Как и при князе Владимире, Киев расширялся и
активно строился. Ярослав начал грандиозные по тому вре-
мени строительные работы. На месте своей победы он зало-
жил новый архитектурный ансамбль, центром которого стал
Софийский собор («София Киевская»), который являлся
резиденцией митрополита «Киевского и всея Руси».



 
 
 

Ярослав Мудрый

Увеличившуюся территорию Киева Ярослав обнес высо-
кими валами. Протяженность гигантских земляных стен, вы-
сота которых достигала 14 и ширина 16–18 м, была равна
3,5 км. Киев времен Ярослава имел трое ворот. Золотые во-
рота были главным парадным въездом в центральную часть
города.



 
 
 

Время правления Ярослава – время государственной
внутренней стабильности, способствовавшей возрастанию
международного авторитета Руси.

Дочери Ярослава стали королевами: Анна – французской,
Елизавета – норвежской, а затем датской, Анастасия – вен-
герской. Сам Ярослав был женат на дочери шведского коро-
ля Ингигерде.

В годы правления Ярослава стала интенсивно развивать-
ся переводческая деятельность и книгописание. Ярослав
очень любил книги и часто читал их даже по ночам. Он умно-
жил число книг на Руси, и со времени его правления «книж-
ная премудрость» прочно утвердилась не только среди рус-
ских князей, но и среди простого люда.

Ярослав открыл множество школ, и по всей земле Русской
в этих школах детей обучали грамоте.

При Ярославе появились и первые русские монастыри,
в том числе Киево-Печерский, сыгравший большую роль в
становлении русской книжности и летописания.

Великий киевский князь Ярослав правил 35 лет. При нем
был составлен первый свод русских законов под названием
«Русская правда». Своими деяниями Ярослав заслужил у
потомков прозвище Мудрый. Скончался Ярослав в 1054 го-
ду и был погребен в сохранившемся до нашего времени мра-
морном гробу в церкви Святой Софии, в Киеве.



 
 
 

Софийский собор в Киеве. Старинное изображение

После смерти Ярослава Мудрого русская земля раздели-
лась между его сыновьями по их относительному старшин-
ству и по сравнительной доходности областей. Чем старше
был князь, тем лучше и богаче давалась ему область. Когда
кто-нибудь из княжеской семьи умирал, младшие родичи,
следовавшие за умершим, передвигались из волости в во-
лость.

Подобный передел земли в XII веке заменился уделами,
когда в известной области утверждалась одна какая-нибудь



 
 
 

княжеская линия.
«Русская правда»
«Русская правда» – свод древнего русского права,

составленный в XI веке при Ярославле Мудром (при
его непосредственном участии) и дополненный в XII
и XIII веках. «Русская правда» посвящена защите
жизни и имущества людей, перечисляет наказания и
штрафы за убийство, телесные повреждения, кражу. В
нее включены также правила о судебных пошлинах,
процентах и многом другом.



 
 
 

 
Владимир Мономах –

Великий князь Киевский
Годы жизни 1053–1125

Годы правления 1113–1125
 

После смерти Святополка Окаянного киевляне назвали
самым достойным из князей русских Владимира Всеволо-
довича Мономаха и призвали его править. Он сначала от-
казался от чести занять престол великого князя. Киевляне
же не хотели другого правителя, и в городе начались волне-
ния. Много тогда домов в Киеве было разграблено. Испугав-
шись беспорядков, граждане вторично призвали Мономаха
на княжение, и он согласился.

Всеобщая радость царила на улицах Киева, когда Моно-
мах въехал в город. В настоящий праздник превратилось 2
мая 1115 года, когда состоялось перенесение останков кня-
зей Бориса и Глеба из обветшавшей деревянной церкви в
новый великолепный каменный храм в Вышгороде. Это со-
бытие стало достойным началом правления Мономаха. Что-
бы дать возможность торжественной процессии двигаться по
улицам Вышгорода, Мономах приказал бросать в толпу до-
рогие одежды, шубы, звериные шкуры, деньги. Затем был
устроен пир, где три дня угощали бедных и странников.

Следующим большим делом, которым ознаменовал Мо-



 
 
 

номах начало своего великого княжения, стало создание но-
вого закона на Руси – «Устава Владимира Всеволодови-
ча».

Согласно этому «Уставу», годовой процент с денег, взя-
тых в долг, был снижен с 50 до 20; был введен запрет на про-
дажу задолжавшего русича; разрешено уходить со двора ра-
бам-должникам, если они идут искать деньги на выкуп или с
жалобой к судье или князю. Новый «Устав» вызвал у наро-
да доверие к новому правителю, и все признали его своим
защитником.

Мономах не желал кровопролития, но он считал, что для
спокойствия государства надо сделать так, чтобы внешним
врагам стало неповадно нападать на Русь, и сыновья Моно-
маха совершили много победоносных походов.

Старший сын Мономаха – Мстислав – в походе завладел
городом Оденпе в Ливонии. Сын Всеволод совершил труд-
ный военный поход в Финляндию и вернулся с победой; сын
Георгий правил в Суздале и ходил по Волге завоевывать
волжских болгар, откуда вернулся победителем и с богатой
добычей. Сын Ярополк покорил три города в половецких
землях: Балин, Чешлюев и Сугров.



 
 
 

Владимир Мономах

В это же время сам Мономах прогнал с Русской земли
остатки племен печенегов и берендеев, которые кочевали
возле Переяславля и доставляли много хлопот местным жи-
телям.

Долго длилась междоусобица Мономаха с минским кня-
зем Глебом, который не хотел повиноваться. Владимир Мо-



 
 
 

номах вместе с сыном Ярополком взял города Вячеславль,
Оршу, Копыс, осаждал Минск. Князя Глеба захватили и при-
везли в Киев.

А когда новгородцы подняли мятеж, Мономах призвал
всех знатных новгородских бояр в Киев и приказал им при-
народно присягнуть великому князю в верности. Некоторые
из них были посажены в темницу, а отпущенные домой по-
няли сами и другим передали, что великий князь – мудрый,
справедливый и никогда виновных не оставит без наказания.
В Новгород Владимир Мономах назначил наместником ки-
евского боярина Бориса.

Покорив Минск и Владимир, Мономах максимально
укрепил свою власть внутри государства.

Шапка Мономаха
Военные успехи Мономаха и его детей прославили

его имя во всем мире. Греческая империя откровенно
боялась одного имени Мономаха.

Владимир Мономах отправил сына Мстислава с
огромным войском в Адрианополь. Император Алексий
Комнин после стремительного завоевания Мстиславом
Фракии захотел примириться с Владимиром
Мономахом и прислал в Киев дары: сердоликовую чашу
Августа-кесаря, Крест Животворящего дерева, венец,
золотую цепь и бармы деда Владимира – Константина
Мономаха.

Дары привез митрополит Эфесский. По преданию,
он не просто вручил их Мономаху, но и венчал его



 
 
 

на царство присланной шапкой, как императорским
венцом, в Киевском соборном храме (однако это лишь
предание, и Мономаха не принято считать первым
русским царем). Но с той поры шапка Мономаха,
цепь, скипетр и бармы стали непременными
атрибутами венчания русских правителей на царство и
передавались от государя государю.

Опять же по преданию, Мономах перед смертью
отдал символы царской власти своему сыну Юрию
(Долгорукому) и «велел хранить их как зеницу ока
и передавать из рода в род без употребления до тех
пор, пока Бог не умилостивится над бедной Русью и
не воздвигнет в ней истинного самодержца, достойного
украситься знаками могущества».

 
Итог деятельности

Владимира Мономаха
 

В мае 1125 года Владимир Мономах тяжело заболел и по-
ехал на место, которое было для него святым, – на берег реки
Альты, где когда-то пролилась кровь Святого Бориса и где
Мономахом была построена церковь.

Он был очень набожным и чувствительным человеком. По
преданию, когда Мономах молился Богу за отечество и за
свой народ, он не мог удержаться от слез. В таких молитвах
встретил великий князь Владимир Всеволодович Мономах
свою кончину, он умер 19 мая 1125 года на 73-м году жизни.



 
 
 

Почти 13 лет правил Владимир Мономах Русью. «Он хо-
тел быть первым, но не единственным князем российским:
покровителем России и главою частных владетелей, а не
государем самодержавным»,  – писал о Мономахе историк
Н. М. Карамзин.

Итог деятельности Владимира Мономаха огромный: все-
го он совершил 83 военных похода; заключил 19 мирных до-
говоров с половцами; взял в плен более 100 половецких кня-
зей и всех отпустил на волю; казнил более 200 князей.

При Мономахе был построен мост через Днепр, на бере-
гах Клязьмы он основал город с названием Владимир Залес-
ский, окружил его валом и построил там церковь Святого
Спаса.

В последние годы правления Мономаха Русь отдыхала от
междоусобных войн, богатела торговлей и ремеслами, ското-
водством и земледелием, добычей меха, воска, меда, рыбы.
Все земли были собраны в единое целое, а внешние непри-
ятели присмирели.

Наставление Владимира Мономаха
В одной из летописей до нас дошло наставление

Владимира Мономаха своим пятерым сыновьям.
Каждая фраза в нем поучительна, мудра и справедлива.
Это поучение может служить примером для любящих
родителей во все времена. Ведущая мысль поучения:
главное – делать добро в жизни.

«…Любите также человечество. Не пост, не
уединение, не монашество спасет вас, но благодеяния.



 
 
 

Не забывайте бедных. Не скрывайте богатства в
недрах земли.

Не убивайте ни правого, ни виновного: жизнь и душа
христианина священна.

Не оставляйте больных, не страшитесь видеть
мертвых, ибо мы все умрем.

Не имейте гордости ни в уме, ни в сердце.
Чтите старых людей, как отцов, любите юных, как

братьев.
Бойтесь всякой лжи.
На войне будьте деятельны, служите примером для

воевод… Всего же более чтите гостя.
Любите жен своих, но не давайте им власти над

собою.
Леность – мать пороков: берегитесь ее…»



 
 
 

 
Юрий Долгорукий –

Великий князь Киевский
Годы жизни 1090–1157

Годы правления (1149–1151, 1155–1157)
 

В молодости Юрий Владимирович Долгорукий  уси-
ленно распространял христианскую веру в своих северных
владениях, прокладывал дороги через лесные дебри, осно-
вывал новые села и города.

С 1132 года Юрий был старшим князем Северо-Восточ-
ной Руси.

В истории России он оставил память как основатель
Москвы. Князь Юрий и прозвище свое получил из-за того,
что завоевывал земли, лежащие далеко от его края, и тянул
руки к самому Киеву.

В недошедших до наших дней летописях существовал
словесный портрет Юрия Долгорукого, о нем мы можем су-
дить со слов историка В. Н. Татищева: «Сей великий князь
был роста немалого, толстый; брада малая…»

Когда Юрий стал великим князем, то киевляне невзлюби-
ли Долгорукого. Он был для них чужаком из северного Суз-
дальского края.



 
 
 

Юрий Долгорукий

Есть предположение, что великий князь Юрий Долгору-
кий был отравлен жителями Киева. Узнав о его смерти, го-
рожане разграбили княжеский терем и загородное имение
Долгорукого. Суздальских бояр, которых Юрий назначил на
самые важные государственные должности, убили, а дома их
разорили.



 
 
 

Киевляне не хотели, чтобы Долгорукий был погребен ря-
дом с прахом великого и всеми любимого Мономаха. Они
похоронили его за пределами Киева в Берестовской обители
Спаса.
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