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ВВЕДЕНИЕ 

 

Существование российского государства насчитывает примерно 

тысячелетнюю историю. Обширные территории, населённые 

многочисленными народами, представляют собой огромный спектр 

культурных особенностей, своих обычаев, традиций и конечно же религии. 

Согласно Конституции нашего государства, принятой 12 декабря 1993 года, 

Россия является светским государством и не одна религия не может 

устанавливаться как государственная1. Однако это всего лишь нынешнее 

положение дел. Так было далеко не всегда. История России изобилует 

событиями. Это период господства славянского язычества, это приход Руси к 

православию, это борьба между «никонианами» и старообрядцами и, конечно 

попытки обратить Россию в лоно католической или протестантской ветвей 

христианства. Об этом можно рассуждать долго, но бесспорным фактом 

будет то, что из глубины веков Россия «несёт на своей груди» символы 

православной веры. 

Цель моей работы заключается в том, чтобы на материале исторических 

источников и исторических исследований, показать обстоятельства принятия 

древнерусским государством восточного (или православного) христианства. 

Моя работа содержит сложную структуру. Она состоит из: Введения, 

Трёх глав, Заключения, Списка использованных источников и литературы, а 

также Приложений. 

Гипотеза: крещение Руси носила поэтапный характер. 

Цель и структура работы определены. 

 

 

 

                                                
1 "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 

N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ). 
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ГЛАВА 1 – ОСОБЕННОСТИ ДОХРИСТИАНСКОЙ РУСИ 

Современника дохристианской Руси, чьи бы труды дошли до нас в виде 

письменных источников – мы не знаем. Исследуя события тех времён, 

историки обращаются к самой ранней и единственной летописи2, 

описывающей те события – к Повести временных Лет, под авторством 

Нестора. Составление этого летописного и колоссального по своей 

значимости труда относят к XII веку, к периоду правления князя Владимира 

Мономаха, т.е. когда Древнерусское государство уже было крещено. 

Некоторые историки высказывают сомнение насчёт компетентности Нестора 

в вопросах дохристианской Руси, однако не стоит отрицать его бесценный 

вклад в развитие отечественной историографии по тогдашнему периоду. О 

славянах он пишет, что славяне пришли и сели по Днепру и назвались 

полянами, а другие – древлянами, потому что сели в лесах, а другие сели 

между Припятью и Двиною и назвались дреговичами, иные сели по Двине и 

назвались полочанами, по речке, впадающей в Двину, именуемой Полота, от 

нее и назвались полочане. Те же славяне, которые сели около озера Ильменя, 

назывались своим именем – славянами, и построили город, и назвали его 

Новгородом. А другие сели по Десне, и по Сейму, и по Суле, и назвались 

северянами. И так разошелся славянский народ, а по его имени и грамота 

назвалась славянской. Все эти племена имели свои обычаи, и законы своих 

отцов, и предания, и каждые – свой нрав3. Уже в результате расселения, по 

мнению автора, славяне представляли собой конгломерат племенных союзов 

со своими индивидуальными обычаями, традициями и как можно уже понять 

– религиозному строению. 

                                                
2 Ле́топись (или летописа́ние) — исторический жанр, представляющий собой погодовую, 

более или менее подробную запись исторических событий. / Бестужев-Рюмин К. Н. 

Летописи // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — 

СПб., 1890—1907. 

3 Повесть Временных Лет. С. 3 
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Если кто умирал, то устраивали по нем тризну, а затем делали большую 

колоду, и возлагали на эту колоду мертвеца, и сжигали, а после, собрав 

кости, вкладывали их в небольшой сосуд и ставили на столбах по дорогам, 

как делают и теперь еще вятичи. Этого же обычая держались и кривичи, и 

прочие язычники, не знающие закона Божьего, но сами себе 

устанавливающие закон4. 

Основываясь и на других источниках, российский историк Е.Ю. Спицын 

так характеризует особенности дохристианской Руси: «Общеславянского 

пантеона языческих богов никогда не существовало, но наиболее 

почитаемыми божествами у них были: бог неба и земли — Род; бог солнца — 

Ра и четыре его ипостаси Хорос, Ярило, Ясень и Даждьбог; бог молний, 

грома и войны — Перун, бог мудрости, скотоводства и торговли — Велес; 

бог ветра и вихрь — Стрибог и ряд других божеств. Языческий культ, в том 

числе жертвоприношения животных, отправлялся в специально устроенных 

капищах5, где помещались статуи языческих идолов-богов. Отличительной 

чертой славянского язычества было отсутствие человеческих 

жертвоприношений. Князья и племенные старейшины выступали в роли 

«духовных пастырей», а непосредственно языческим культом ведали 

кудесники и волхвы»6. 

Таким образом, мы можем сделать вывод что, будучи ограниченными 

рамками своих обычаев, родами занятий, пантеонами богов, славянские 

племенные союзы не могли самостоятельно объединиться, и как следствие 

вели постоянные войны. И не было среди них правды, и встал род на род, и 

была у них усобица, и стали воевать друг с другом7, пишет Нестор. 

Нужен был «рычаг» способный объединить представителей одного 

этноса в едино. Православию была уготована роль этого рычага. 

                                                
4 Повесть Временных Лет. С. 4 
5 См. рисунок 1 в Приложениях 
6 Спицын, Е.Ю. Древняя и Средневековая Русь IX-XVII вв.: Полный курс истории для 

учителей, преподавателей и студентов. Книга 1 /Е.Ю. Спицын. -М.: Концептуал, 2015. 

С.45 
7 Повесть Временных Лет. С. 6 
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ГЛАВА 2 – КТО БЫЛ ПЕРВЫМ ХРИСТИАНСКИМ ПРАВИТЕЛЕМ 

ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА? 

 

Как пишет Нестор, Когда Андрей учил в Синопе и прибыл в Корсунь, 

узнал он, что недалеко от Корсуня устье Днепра, и захотел отправиться в 

Рим, и проплыл в устье днепровское, и оттуда отправился вверх по Днепру. И 

случилось так, что он пришел и стал под горами на берегу. И утром встал и 

сказал бывшим с ним ученикам: «Видите ли горы эти? На этих горах 

воссияет благодать Божия, будет город великий, и воздвигнет Бог много 

церквей». И взойдя на горы эти, благословил их, и поставил крест, и 

помолился Богу, и сошел с горы этой, где впоследствии будет Киев8. Речь в 

данном отрывке посвящена Андрею Первозванному9 10 - ученику Христа, 

предрёкшему образование христианского государства. И действительно, в 

ранней российской истории будут примеры первых крещений. 

Самый яркий пример «первого» крещения – это переход в Православие 

Княгини Ольги. Отправилась Ольга в Греческую землю и пришла к 

Царьграду. И был тогда царь Константин, сын Льва, и пришла к нему Ольга, 

и, увидев, что она очень красива лицом и разумна, подивился царь ее разуму, 

беседуя с нею, и сказал ей: «Достойна ты царствовать с нами в столице 

нашей». Она же, поразмыслив, ответила царю: «Я язычница; если хочешь 

крестить меня, то крести меня сам – иначе не крещусь». И крестил ее царь с 

патриархом11. Ольга была первым российским правителем, кто приняла12 

крещение из рук Константинопольского патриарха. 

                                                
8 Повесть Временных Лет. С. 6 

9 Андре́й Первозва́нный — один из двенадцати апостолов, учеников Иисуса Христа; 

первым, согласно Евангелию от Иоанна, был призван Иисусом Христом, поэтому назван 

Первозванным. 

10 См. рисунок 2 в Приложениях 

11 Повесть Временных Лет. С. 44 

12 См. рисунок 3 в Приложениях 
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Будучи женщиной весьма дальновидной (недаром народ прозвал её 

Мудрой), она прекрасно понимала, что той нитью способной объединить 

славян – было христианство. Однако её сын, совершеннолетний князь 

Святослав, не разделял мнения матери. Жила же Ольга вместе с сыном своим 

Святославом и учила его принять крещение, но он и не думал прислушаться 

к этому; но если кто собирался креститься, то не запрещал, а только 

насмехался над тем. Ольга часто говорила: «Я познала Бога, сын мой, и 

радуюсь; если и ты познаешь – тоже станешь радоваться». Он же не внимал 

тому, говоря: «Как мне одному принять иную веру? А дружина моя станет 

насмехаться». Она же сказала ему: «Если ты крестишься, то и все сделают то 

же». Он же не послушался матери, продолжая жить по языческим обычаям13. 

Непреклонность князя Святослава оставляла «вопрос веры» открытым. 

Время крещения Руси ещё не наступило. Это предстояло сделать самому 

младшему из сыновей князя-язычника – Владимиру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
13 Повесть Временных Лет. С. 56 
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ГЛАВА 3 – КРЕЩЕНИЕ РУСИ 

 

Будучи незаурядным государственным деятелем, Владимир практически 

сразу стал искать не только силовые, но и иные обручи, которые могли бы 

скрепить рыхлое и неустойчивое объединение разноэтничных племен в 

рамках его огромного государства. Поэтому вскоре, озаботившись 

проблемой идейного единства русских земель, Владимир попытался 

провести языческую религиозную реформу14 – пишет нам историк Спицын. 

Об этом пишет и Нестор, говоря, что поставил кумиры на холме за теремным 

двором: деревянного Перуна с серебряной головой и золотыми усами, и 

Хорса, Дажьбога, и Стрибога, и Симаргла, и Мокошь. И приносили им 

жертвы, называя их богами, и приводили своих сыновей и дочерей, и 

приносили жертвы бесам, и оскверняли землю жертвоприношениями своими. 

И осквернилась кровью земля Русская и холм тот15. Нестор не даром 

описывает языческие празднества самыми кровавыми красками. Крах 

языческой реформы связывают с попыткой принести в жертву первых 

христиан – отца и сына, якобы не угодных языческим богам. Становилось 

ясно, что не объединение привлекает людей на праздники, а банальное 

желание празднеств княжеских. Реформа провалилась. 

Князь, стремившийся к единству, согласно разным источникам, стал 

испытывать различные религии с целью принять одну из них. Это 

подтверждается и в исследовании Спицына: «летописный рассказ об 

«испытании вер» и Крещении Руси был размещен не только в ПВЛ, но и 

других источниках, включенных позднее в ее состав, в частности, в «Речи 

философа», принадлежащей либо перу неизвестного христианского 

богослова, либо перу Кирилла-философа, «Памяти и похвале князю 

                                                
14 Спицын, Е.Ю. Древняя и Средневековая Русь IX-XVII вв.: Полный курс истории для 

учителей, преподавателей и студентов. Книга 1 /Е.Ю. Спицын. -М.: Концептуал, 2015. С. 

89 

15 Повесть Временных Лет. С. 78 
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Владимиру» Иакова Мниха, «Слове о законе и благодати» митрополита 

Илариона, «Чтении о святых Борисе и Глебе» диакона Нестора и других»16. 

Князь остановился на Восточном (Православном) христианстве. Однако 

для этого нужен был повод. И повод нашёлся. Нестор пишет, что в 6496 (988) 

году пошел Владимир с войском на Корсунь, город греческий. Осадил город. 

Владимир стоял. И вот некий муж корсунянин, именем Анастас, пустил 

стрелу, написав на ней: «Перекопай и перейми воду, идет она по трубам из 

колодцев, которые за тобою с востока». Владимир же, услышав об этом, 

посмотрел на небо и сказал: «Если сбудется это, – сам крещусь!». И тотчас 

же повелел копать наперерез трубам и перенял воду. Люди изнемогли от 

жажды и сдались. Владимир вошел в город с дружиною своей и послал к 

царям Василию и Константину сказать: «Вот взял уже ваш город славный; 

слышал же, что имеете сестру девицу; если не отдадите ее за меня, то сделаю 

столице вашей то же, что и этому городу. И, услышав это, опечалились цари, 

и послали ему весть такую: «Не пристало христианам выдавать жен за 

язычников. Если крестишься, то и ее получишь, и царство небесное 

восприимешь, и с нами единоверен будешь. Если же не сделаешь этого, то не 

сможем выдать сестру за тебя». Услышав это, сказал Владимир посланным к 

нему от царей: «Скажите царям вашим так: я крещусь, ибо еще прежде 

испытал закон ваш и люба мне вера ваша и богослужение, о котором 

рассказали мне посланные нами мужи. По божественному промыслу 

разболелся в то время Владимир глазами, и не видел ничего, и скорбел 

сильно, и не знал, что сделать. И послала к нему царица сказать: «Если 

хочешь избавиться от болезни этой, то крестись поскорей; если же не 

крестишься, то не сможешь избавиться от недуга своего». Услышав это, 

Владимир сказал: «Если вправду исполнится это, то поистине велик Бог 

христианский». И повелел крестить себя.»17.  

                                                
16 Спицын, Е.Ю. Древняя и Средневековая Русь IX-XVII вв.: Полный курс истории для 

учителей, преподавателей и студентов. Книга 1 /Е.Ю. Спицын. -М.: Концептуал, 2015. С. 

112 

17 Повесть Временных Лет. С. 102 
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Таким образом, под предлогом женитьбы и внезапной болезни, 

Владимир принял решение принять крещение. Именно это событие и ляжет в 

последствии в причину крещения всей Руси. Вышел Владимир с попами 

царицыными и корсунскими 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, 

попы же, стоя, совершали молитвы. И была видна радость на небе и на земле 

по поводу стольких спасаемых душ18 – пишет. Как бы подытоживая монах-

летописец Нестор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
18 Повесть Временных Лет. С. 130 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключении хочется подчеркнуть, что не везде Крещение проходило 

мирно и спокойно, как в Киеве. Сам процесс Крещения Руси занял несколько 

десятилетий и иногда сопровождался большой кровью, как, например, в 

Новгороде (990) и Суздале (1024). Но именно Древняя Русь стала главной 

хранительницей кирилло-мефодиевской традиции, основанной на принципах 

общинного самоуправления и двоеверия, что станет основой всего русского 

православия, органично соединившего в себе и догматы христианского 

вероучения, и древнейшие традиции славяно-русского язычества19. 

Цель моей работы заключалась в том, чтобы на материале исторических 

источников и исторических исследований, показать обстоятельства принятия 

древнерусским государством восточного (или православного) христианства. 

На мой взгляд, поставленная в работе цель была выполнена в полном 

объёме. 

Гипотеза, поставленная мной, на мой взгляд была полностью 

подтверждена в работе. 

Моя работа состояла из: Введения, Трёх глав, Заключения, Списка 

использованных источников и литературы, а также Приложений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
19 Спицын, Е.Ю. Древняя и Средневековая Русь IX-XVII вв.: Полный курс истории для 

учителей, преподавателей и студентов. Книга 1 /Е.Ю. Спицын. -М.: Концептуал, 2015. С. 

112 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

Рисунок 1 – Древнеславянское капище. Современная реставрация.  

 

Рисунок 2 – Икона святого Андрея Первозванного. 
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Рисунок 3 – Крещение княгини Ольги. Миниатюра. 
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