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Великий князь Владимир Красное Солнышко 

(? – 1015) 
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ВЛАДИМИР - ВЕЛИКИЙ КИЕВСКИЙ КНЯЗЬ 

 

 Крестителем Руси вошел в историю Великий князь Владимир Святославич Красное 

Солнышко. 

 У его отца – Великого князя киевского Святослава было три сына: Ярополк, Олег и 

Владимир. 

 

Владимир был рожден ключницы Великой княгини Ольги, бабушки Владимира, которую 

звали Малуша. Иногда Владимира называли сыном рабыни, и среди братьев он считался на 

второстепенном положении. 

 Уходя в свой последний поход в Болгарию во время русско – византийской войны, 

Святослав разделил свое государство между сыновьями: старшему Ярополку он отдал великий 

киевский стол, среднему Олегу – Древлянскую землю с главным городом Искоростенем, 

младшему Владимиру достался далекий Новгород, куда он и отправился со своим дядей 

Добрыней, братом Малуши. 

 В 972 году, возвращаясь из похода, отец Владимира Великий князь киевский Святослав 

погиб на днепровских порогах. Между его старшими братьями началась междоусобная война. 
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Войска Ярополка разгромили дружины Олега, а сам Олег погиб, затоптанный своими же 

отступающими дружинниками. 

 Получив весть о гибели брата, находившийся в Новгороде Владимир бежал за море к 

варягам, опасаясь за свою жизнь. Два года провел Владимир в чужих краях и вернулся с сильной 

варяжской дружиной. Быстро восстановив свою власть в Новгороде, он стал готовиться к походу 

на Киев. 

 На пути из Новгорода в Киев расположен город Полоцк, в котором правил князь Рогволод. 

Князь Владимир посватался к его дочери – красавице Рогнеде. Но Рогнеда отказалась выходить 

замуж за Владимира: «Не пойду за сына рабыни». Владимир овладел Полоцком, убил князя 

Рогволода и его сыновей, а гордуюРогнеду насильно взял в жены. 

 Войско Владимира подошло к Киеву. Положение правившего в нем Ярополка становилось 

все более непрочным. Дружина враждебно относилась к Великому князю, 

покровительствовавшему христианам. Назревал заговор. По вероломному совету изменников 

 

Антон Лосенко. Владимир и Рогнеда. 
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Ярополк согласился на переговоры с осадившим Киев Владимиром, но явившись на встречу, был 

коварно заколот мечами телохранителей Владимира. Так в 980 году князь Владимир занял 

великий киевский стол своего отца Святослава и стал единым правителем русской земли от 

Новгорода до Киева. Он покорил и многие соседние племена, заставил их платить дань Киеву. 

 Своей победой он во многом был обязан язычникам Киева и язычникам – дружинникам. 

Захватив власть, Владимир приказал установить на высоком берегу Днепра вырезанные из дерева 

статуи языческих богов.  

 

ЯЗЫЧЕСТВО В ДРЕВНЕЙ РУСИ 

 Как и все арийцы, русские славяне поклонялись силам видимой природы и почитали 

предков. Силы природы воплощались у них в божества. Первое место среди них занимало 

божество солнца – Дажьбог. Дажьбога почитали как источник тепла и света, как подателя всех 

благ; Велеса – как покровителя домашнего скота; «великим Хорсом», по-видимому, называли 

само солнечное светило. Еще одним божеством был Перун, в котором олицетворялась гроза со 

страшным громом и смертоносной молнией. Ветер имел свое божество – Стриборг. Небо, в 

котором пребывал Дажьбог, звалось Сварогом и считалось отцом солнца, почему Дажьбогу 

давалось отчество Сварожича. Божество земли носило имя Мать – Земля Сырая; почитая землю 

как свою мать, славяне чтили Дажьбога и Велеса как дедов человеческих. 

 Однако, все образы богов не получили у наших предков – славян той ясности и 

определенности, как, например, в более развитой греческой мифологии. 

 Внешний культ у славян также не был развит: не было ни храмов, ни особого сословия 

жрецов. Кое – где на открытых местах ставились грубые изображения богов – «идолы». Им 

приносились жертвы, иногда даже человеческие. Этим и ограничивалось идолослужение. 

 Примечательно, что варяжская (германская) мифология не оказала ни какого влияния на 

славянскую, несмотря на политическое господство варягов – языческие верования варягов не 

были ни яснее, ни крепче славянских; варяги легко меняли свое язычество на славянский культ. 

Князь Игорь, сын легендарного Рюрика и варяг по происхождению, и его дружинники уже клялись 

славянским Перуном и поклонялись его идолу. 

 Более культа видимой природы у русских славян был развит культ предков, связанный с 

родовым устройством их быта. Давно умерший родоначальник обоготворялся и считался как бы 

живущим покровителем своего потомства. Его звали родом, щуром и приносили ему жертвы. 

Прародительницы рода назывались рожаницами и почитались не менее родов. Со временем 

родовые связи ослабевали, семьи обособлялись в отдельные дворы;  место щура занял семейный 

предок – «дедушка домовой», покровитель своего двора, дома, невидимо управляющий ходом 

его хозяйства. 

Вера в загробную жизнь порождала верования, что души умерших будто бы бродили по 

земле и населяли поля, леса и воды. Веря в существование таинственных хозяев человеческих 

жилищ, славяне искали таких же хозяев и вне жилищ – в лесу по их верованию обитали лешие, 

там же жила Баба – Яга, в воде – русалки и водяные.  
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К. Трутовский. Колядки в Малороссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н. Сергеев. Леший и Баба Яга 
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Вся природа казалась людям одухотворенною и живою. Они хотели вступать с ней в 

общение, хотели участвовать в происходящих в природе переменах. Появились обряды, 

сопровождавшие такие изменения. Постепенно стал создаваться круг языческих праздников, 

связанных с почитанием природы и с культом предков. Наблюдая смену лета зимою, а зимы 

летом, замечая уход тепла и света осенью и возвращение их весной, славяне приветствовали 

поворот солнца на лето особым праздником - колядою (другое название праздника – «овсень»). 

За этим праздником следовали другие: в честь того же солнца – проводы зимы, встреча весны 

(«красная горка»), проводы лета (праздник «купалы»). Одновременно шли праздники и в 

воспоминание об умерших, носившие общее название тризн. Была весенняя тризна по предкам – 

«радуница», был летний праздник «русалий» такого же поминального характера. Обряды, 

сопровождающие языческие праздники, пережили само язычество. Они удержались в народе до 

нашего времени и были приурочены к праздникам христианского календаря: коляда – к Святкам, 

проводы зимы – к Масленице, красная горка и радуница – к Святой и Фоминой неделям, купала и 

русалии – к Иванову дню. 

 

И. Соколов. Ночь накануне Ивана Купалы. 
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М. К. Клодт. Колдунья 
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Ю. Сергеев. Русское язычество. Волхв. 
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Г. Семирадский. Похороны знатного руса 

 

 

 

ХРИСТИАНСТВО НА РУСИ ДО КНЯЖЕНИЯ 

ВЛАДИМИРА СВЯТОСЛАВИЧА 

Не достигшее большого развития и не имевшее внутренней крепости языческое 

мировоззрение наших предков должно было легко уступать посторонним религиозным 

влияниям. Если славяне легко примешивали к своим суевериям суеверия диких финнов и 

подпадали под влияние финских шаманов – волхвов, то тем более должна была влиять 

христианская вера на тех славян, которые имели счастье ее познать. 

По летописному преданию, зафиксированному в «Повести временных лет», первую 

христианскую проповедь в землях будущей Киевской Руси произнес сам апостол Андрей 

Первозванный, первый из учеников Иисуса Христа. В летописи рассказывается, что апостол 

Андрей, направляясь из Крыма в Рим и проповедуя учение Христово, приплыл по Днепру к 

темгорам, где впоследствии встанет Киев, благословил эти горы и поставил крест со словами: 

«Видите ли эти горы? Так на этих горах воссияет благодать Божия, будет город великий, и 

воздвигнет Бог много церквей» Апостол Андрей дошел до Новгорода и уже потом, через 

варяжские земли, добрался до Рима. 
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Н. Ломтев. Апостол Андрей Первозванный водружает крест на горах Киевских. 

 

Торговые отношения с Грецией облегчали для Руси знакомство с Христовою верою. 

Варяжские купцы и дружинники, раньше и чаще славян ходившие в Царьград, прежде славян 

стали там обращаться в христианство и приносили на Русь новое учение, передавая ее славянам.  

В княжение Игоря в Киеве была уже христианская церковь св. Илии, так как, по словам 

летописца, в Киеве «мнозибобешаварязи христиане». В дружине самого князя Игоря было много 

христиан. Жена князя  княгиня Ольга также была язычницей, но имя Бога Вседержителя уже 

славилось в Киеве. Она могла видеть торжественность обрядов христианства; могла из 

любопытства беседовать с церковными пастырями и, будучи одарена умом необыкновенным, 

уверится в святости их учения. Плененная лучом сего нового света, Ольга захотела стать 

христианкой. 

В то же время, Ольге необходимо было показать всем, что времена смуты не поколебали 

силу и международный авторитет Руси. В 957 году она отправилась в Константинополь во главе 

многочисленного посольства и была там принята с небывалыми почестями. В ходе бесед с 

византийским императором было подтверждено действие прежних договоров и военного союза 

Руси с Византийской империей. 
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Важным вопросом в процессе переговоров стало крещение Ольги. Ольга прекрасно 

понимала, что дальнейшее укрепление международного авторитета Руси невозможно без 

принятия христианства. Одновременно она понимала и силу язычества на Руси. Поэтому она 

решила креститься сама и тем самым подать пример остальным. 

Крестилась Ольга в 959 году. Свое крещение она сумела обставить так, чтобы принести 

своему отечеству как можно больше славы и укрепить международный авторитет Руси. 

Крестилась она в храме Святой Софии – главном храме Византии. Ее крестным отцом стал сам 

император Византии Константин Багрянородный, а крестил ее константинопольский патриарх. 

Воспаленная усердием к новой своей вере, Ольга вернулась в Киев. 

 

И. Акимов. Крещение княгини Ольги. 

Словом, христианская вера была хорошо знакома киевлянам еще при первых варяжских 

князьях. Правда, Святослав был равнодушен к греческой вере и остался язычником, а при сыне его 

Владимире в Киеве еще стояли языческие идолы и еще бывали пред ними человеческие 

жертвоприношения. Но, несмотря на мучения первых на Руси христиан, христианство в Киеве 

продолжало распространяться, а князь Владимир принял новую веру, имея полную возможность 

познакомиться с нею и узнать ее превосходство и внутреннюю силу. 
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ПРЕДПОСЫЛКИ КРЕЩЕНИЯ РУСИ 

 Ко второй половине 80-х годов X века христианство уже широко проникло на Русь. 

Обстановка в Руси и в остальной Европе заставили Владимира сделать первые, весьма робкие 

шаги к крещению. 

 Крещение Руси объясняется целым рядом исторически объективных причин.  

Во-первых, интересы молодого русского государства требовали введения одной из 

монотеистических религий: единое государство, один великий князь, один всемогущий бог. 

 Во-вторых, этого же требовало и положение Руси на международной арене. Почти вся 

Европа перешла к христианству; Русь, претендуя на достойное положение среди других 

европейских стран, не могла оставаться языческим государством.  

 

И.Е. Эггинк. Великий князь Владимир избирает религию. 

В-третьих, нравственные нормы христианства требовали гуманного отношения к человеку, 

к женщине, к матери и детям; нормы христианской морали укрепляли семью как ячейку 

общества.  

В-четвертых, приобщение Руси к христианскому миру могло помочь Руси в развитии 

культуры, письменности, духовной жизни.  

В-пятых, появление на Руси новых общественных отношений, продолжающееся 

расслоение общества, углубление неравенства людей требовало объяснения, требовало новой 

идеологии. Язычество с его мыслями о равенстве всех людей перед силами природы не могло 

дать такого объяснения. Христианство же трактовало: все идет от бога – и богатство, и бедность, и 

счастье, и несчастье. Главным в христианстве были не жизненные успехи, а совершенствование 



15 
 

души, творение добра и достижение тем самым вечного спасения и блаженства в послеземной 

жизни. 

 Древний наш летописец повествует, что Владимир не сразу пошел на введение 

христианства. К принятию своей веры склоняли Владимира проповедники ислама, иудаизма, 

римского католичества. После долгих раздумий Владимир решил крестить Русь по византийскому 

обряду. 

КРЕЩЕНИЕ РУСИ 

 Решив принять христианство, князь Владимир мог бы сделать это и в Киеве, где уже 

существовали православные церкви и проповедовали христианские священники. Но он хотел 

блеска и величия при сем важнейшем действии – одни цари греческие и патриарх казались ему 

достойными сообщить целому его народу уставы нового богослужения. Гордость Владимира, его 

стремление к могуществу и славе не позволяли ему унизиться признанием своих языческих 

заблуждений и смиренно просить крещения. Он надумал, по выражению Н. М. Карамзина, 

«завоевать веру христианскую и принять ее святыню рукою победителя».  

 В 988 году, собрав большую рать, Владимир пошел на судах на центр византийских 

владений в Крыму город Херсонес (Корсунь). Овладев неприступным городом после нескольких 

месяцев осады, Великий князь еще более возгордился своим величием. Он потребовал у 

греческих императоров Василия и Константина руку их сестры царевны Анны и грозил, в случае 

отказа,  взятием Константинополя. Положение Византии на тот момент было незавидным. После 

смерти императора Цимисхия империя потерпела ряд поражений в войне с Болгарией. Империю 

раздирала междоусобица. Начались мятежи. Императоры Византии вынуждены были забыть о 

своей обыкновенной надменности и презрении к язычникам. Владимир и Константин отвечали 

князю Владимиру, что руку их сестры он получит вместе с принятием христианства. 

 Против своего желания царевна Анна была отправлена в Херсонес, сопровождаемая 

многочисленными духовными и гражданскими чиновниками. В летописях сказывается, что 

великий князь разболелся в ту пору глазами и ничего не мог видеть. Анна убедила его креститься 

немедленно. Он прозрел в ту же минуту, как святитель возложил на него руку. За торжеством 

крещения последовал вскоре и обряд обручения великого князя и византийской царевны. 

 Помирясь с греками и возвратив им Корсунь, Владимир возвратился в Киев с греческим 

духовенством и начал обращать киевлян и всю Русь в новую веру. Вельможи и рабы, богатые и 

бедные, весь народ принимали крещение в водах Днепра и его притока Почайны. Кумиры старых 

богов были повергнуты наземь и брошены в реку. Люди проливали слезы, отдавая последнюю 

дань своим суевериям. Так было и в других городах, где христианство водворяли княжеские 

наместники. По преданиям, новая вера распространялась постепенно и мирно, за исключением 

немногих мест.  

В Новгороде, в землях вятичей и в глухих лесных местах введение христианства 

сопровождалось жестоким сопротивлением народа и бунтами. Полностью христианство 

восторжествовало на Руси только спустя многие десятилетия. Но и после этого многие языческие 

традиции, обряды и праздники нашли свое место в христианском календаре. Христиане молились 

в церкви, но продолжали  отмечать праздник Коляды, Масленицу, верить в домового. Такое 

двоеверие дошло и до наших дней. 
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В. Васнецов. Крещение князя Владимира. 
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А. И. Иванов. Крещение великого князя Владимира в Корсуни. 
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И. А. Акимов. Новгородцы, ниспровергающие Перуна. 

 

С. Иванов. Христиане и язычники. 
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ПОСЛЕДСТВИЯ И ЗНАЧЕНИЕ КРЕЩЕНИЯ РУСИ 

 Крещение Руси не следует представлять себе как одну простую перемену верований. Став 

господствующей религией на Руси, христианство оказало и продолжает оказывать влияние на 

развитие русского государства, на экономику, политику, духовное и культурное 

совершенствование  русского народа. 

 Вместе с христианским учением церковь принесла на Русь и начала византийской 

культуры. 

 Христианские храмы существовали в Киеве и до княжения Владимира. После принятия 

христианства как господствующей (государственной) религии строительство православных храмов 

приобрело массовый характер. В 989 году по приказу Владимира была заложена Десятинная 

церковь – каменный собор Святой Богородицы. Из Греции пришла на Русь церковная иерархия: в 

Киеве стал жить русский митрополит, назначаемый константинопольским патриархом; в других 

городах были поставлены подчиненные митрополиту епископы (вначале их было пять, потом 

число их дошло до пятнадцати). Начали устраиваться монастыри. Церкви и монастыри 

развивались, получали от князя земли, организовывали собственные хозяйства. 

 

 

 

В. П. Верещагин. Закладка Десятинной церкви в Киеве в 989 году. 
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 В монастырях среди монахов были образованные и высококультурные люди, которые 

становились подвижниками христианской идеи и христианской морали. Они оказывали сильное 

духовное и религиозное влияние на окружающий мир. 

 Церковь постепенно стало оказывать влияние и на политическую жизнь государства. 

Церковь, как правило, выступала за единство Руси, против междоусобиц. Видные церковные 

деятели часто выполняли миссию миротворцев, возглавляли общерусские патриотические 

движения. 

 При церквях и монастырях стали создаваться школы. Вместе с христианством на Русь 

пришла письменность, а с нею книжное просвещение. Богослужебные и священные книги 

принесены были на Русь на доступном для всех славянском языке, том самом, на котором 

изложили их славянские первоучители св. Кирилл и Мефодий и их болгарские ученики.  

 В монастырях и церквях трудились первые русские художники, создавшие со временем 

неповторимую школу русской иконописи. 

 В монастырях стали создаваться первые летописные своды, светские и церковные 

сочинения, философские труды. 

 Церковь всегда выступала за поддержание христианских начал в обществе и семье, за 

человеколюбие и терпимость, за уважение детей к родителям, за уважение к женщине. 

 Однако, помогая сближению Руси и Византии, православная церковь способствовала в то 

же время изоляции Руси от папского Рима и всей западной Европы. 

 

ИТОГИ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕНИЯ КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА  

 Князь Владимир – крупная историческая личность, но личность крайне сложная и 

противоречивая. С детства он был отослан отцом в Новгород и оторван от княжеской семьи, 

лишен влияния своей бабки – христианки княгини Ольги. На русском Севере Владимир 

сформировался и как убежденный язычник, и как ярый противник Киева. Свое великое княжение 

в Киеве он добыл посредством коварства, насилия и убийств. Вторая часть жизни Владимира – 

время важных государственных деяний, крупных жизненно необходимых для Руси реформ. 

Неоспоримы его заслуги в укреплении обороны русских земель от печенегов, распространении 

христианства на Руси, реорганизации государственного управления, развитии культуры и 

образования. 

 Судьба не пощадила Владимира в старости: перед концом своим ему надлежало 

убедиться, что властолюбие вооружает  не только брата против брата, но и сына против отца. 

 Похоронен Владимир рядом со своей супругой Анной в им же сооруженном храме 

Богоматери. 

 В народных преданиях Владимир изображается как князь «Красное солнышко». С 

течением времени православная церковь объявила Владимира святым  равноапостольным (т.е. 

равным апостолам раннего христианства). 
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Святой равноапостольный князь Владимир. Цветная литография. 
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В. Васнецов. Крещение Руси 
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ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА 

862  призвание в Новгород прадеда князя Владимира Святославича – Рюрика. 

863  создание славянской азбуки братьями Кириллом и Мефодием. 

882  завоевание новгородским князем Олегом Киева и основание Киевской Руси. 

945  убийство древлянами князя Игоря; начало правления в Киеве княгини Ольги – 

бабки князя Владимира Святославича. 

957 крещение княгини Ольги в Константинополе. 

969 смерть княгини Ольги. Начало правления князя Владимира в Новгороде, Ярополка 

– в Киеве, Олега – в Искоростене. 

972 гибель князя Святослава Игоревича в бою с печенегами. 

975 начало междоусобной войны между киевским князем Ярополком Святославичем и 

его братом Олегом Святославичем, княжившим в Искоростене. 

977 гибель князя Олега Святославича в сражении с Ярополком Святославичем. 

980 захват князем Владимиром Святославичем Полоцка и женитьба на Рогнеде – 

дочери князя Рогволода. 

980 захват князем Владимиром Киева и убийство брата – князя Ярополка Святославича. 

Установление в Киеве деревянных статуй главных языческих богов. 

987 принятие в Корсуни (Херсонесе) князем Владимиром Святославичем крещения по 

византийскому обряду. Женитьба князя Владимира Святославича на сестре 

византийского императора Василия II Анне. 

988 Крещение Киевской Руси. 

989 начало строительства в Киеве первой каменной церкви Успенья Богородицы – 

Десятинной церкви. 

990 крещение жителей Новгорода воеводой Добрыней – дядей князя Владимира. 
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991 начало строительства князем Владимиром крепостей для защиты южных границ 

Киевской Руси от набегов кочевников. 

997 учреждение в Киеве митрополии Константинопольского патриарха. 

1007 перенесение мощей Святой равноапостольной Княгини Ольги в Десятинную 

церковь. 

1015 смерть Великого князя Владимира. 

1037 начало строительства в Киеве каменного кафедрального собора Святой Софии, 

Премудрости Божией. 

1037 начало строительства Киево-Печерского монастыря – будущей Киево – Печерской 

лавры. 

  

 

 


