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ВВЕДЕНИЕ 

Много веков назад наши предки создали самое могучее и мощное 

государство – Киевская Русь. Летописцы оставили немало имен Великих 

князей, которые сыграли важную роль в основании Русского Государства.  

Самой яркой личностью в истории Древней Руси являлся князь 

Владимир Мономах. В нашей истории он был известен не только как политик, 

но и церковный деятель, а также, как писатель и мыслитель. Именно поэтому 

его труд «Поучения» стали знаменитым памятником не только древнерусской 

литературы, но и свидетелем политического устройства и церковных забот 

Великого князя.  

В данном исследовании будет предпринята попытка поднять вопросы 

взаимоотношения политики и церкви в истории Киевской Руси. Решение этих 

проблем в то далекое время может подсказать и современные рецепты 

взаимоотношений Церкви с сильной государственной властью. Киевское 

наследие в свое время было усвоено в традициях политической истории 

Московской Руси, а это означает, что все это имело дальнейшее влияние в 

имперские времена, отчасти в советскую эпоху, а также в современных 

особенностях взаимоотношений Церкви и государства. С этой точки зрения 

данная тема, безусловно, актуальна. 

Самое интересное — это сама личность Владимира Мономаха и его 

политическая деятельность как правителя Руси, о которой говорится в первой 

главе. Здесь хотелось выделить его миролюбие, умение проводить мудрую 

политику, способность призвать всех князей к единству и сохранить Русь как 

единое государство. 

Цель работы: проанализировать роль князя Владимира Мономаха в 

церковных и государственных делах Киевской Руси. 

Для исследования были поставлены следующие задачи: 1) изучение 

биографии князя по историческим источникам; 2) описание его политической 

деятельности; 3) характеристика его взаимоотношений с Церковью; 4) изучить 

деятельность Киевских митрополитов, которые были при Владимире 
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Мономахе и их совершенные дела; 5) обзор последствия принятия Русью 

христианства; 6) влияние князя Владимира Мономаха и церкви на 

нравственное состояние народа. 

Объектом исследования является – государственная и церковная 

деятельность князя. 

Предметом исследования является литературная и законодательное 

наследие князя и святителей данной эпохи. 

Главными источниками по данной теме являются труды самого 

Владимира Мономаха: «Устав Владимира Мономаха»1 и «Поучение 

Владимира Мономаха»2. А также ряд средневековых текстов: русские 

летописи, среди которых ведущая роль принадлежит древнейшей из них 

«Повести временных лет»3; «Киево-Печерский патерик»4 (13 в.); «Степенная 

книга царского родословия»5, созданная на рубеже 50–60- х гг. XVI в., 

«Златоструй». 

«Устав Владимира Мономаха» является сводом законов, который 

вошел в «Русскую Правду» Ярослава Мудрого, составляя ее вторую часть и 

включающей 69 статей. Составлен был в начале княжения Мономаха в 1113 

году, причиной его было ответом на Киевское восстание 1113 года, в связи с 

обострением социального неравенства в Древней Руси. Данный источник 

включал в себя новеллу князя, устав о ссудных процентах, о банкротстве 

купцов и о долге, о закупах, дополнительные статьи Ярослава Мудрого и 

Ярославичей, не вошедшие в первую часть Русской Правды, устав о 

 
1 Владимир Мономах. Русская правда. Устав. Поучение // Электронная библиотека bookz.ru – 

URL: https://bookz.ru/authors/vladimir-monomah/russkaa-_509/page-6-russkaa-_509.html (дата 

обращения: 10.10.2021). 
2   Владимир Мономах. Поучение. // Азбука веры – URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Vladimir_Monomah/pouchenie/ (дата обращения: 10.10.2021). 
3 Нестор Летописец, св. Повесть Временных Лет // Азбука веры – URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Nestor_Letopisets/povest-vremennyh-let/ (дата обращения: 

02.09.2019). 
4 Киево-Печерский Патерик // Азбука веры – URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Zhitija_svjatykh/kievo-pecherskiy_paterik/ (дата обращения: 

09.09.2019) 
5 Полное собрание русских летописей. – Т. XXI. Книга Степенная царского родословия. – 

СПб., 1908. – 350 с. - URL: http://psrl.csu.ru/toms/Tom_21.shtml (дата обращения: 10.09.2019). 

http://psrl.csu.ru/toms/Tom_21.shtml
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наследстве и о размере дани княжеским лицам и раздел о холопах. Издав свой 

«Устав» - Мономах тем самым покончил с социальными противоречиями, и 

снизилось социальное напряжение в обществе. 

Очень интересным источником является «Поучение Владимира 

Мономаха» - литературный памятник XII века. Это произведение называется 

светской проповедью6. До наших дней данный источник дошел в составе 

«Лаврентьевского летописного свода»7. 

В данной работе рассматриваются труды митрополита Киевского 

Никифора, который был главой русской митрополии при князе Владимире 

Мономахе, оставившим несколько посланий и творений.  

Также в работе рассматриваются Жития Святых, которые являются 

современниками князя Владимира Мономаха.  

В историографии посвященной периоду правления князя Владимира 

Мономаха, насчитывает весьма солидное количество сочинений.  Среди них 

интересен труд Дмитрия Емец8 «Владимир Мономах», в котором Владимир 

Мономах представлен как миролюбивый князь, который ради того, чтобы 

избежать кровопролития предпочитает отдавать свои вотчины другим русским 

князьям, как он сделал это с Киевом после смерти своего отца князя 

Всеволода Ярославича. Емец показывает, что князь очень уважал границы 

Руси и не раз собирал князей для совместного похода на половцев и когда 

Мономах стал княжить в Киеве, то это стал периодом процветания Древней 

Руси.  

В книге А. Ю. Карпова «Великий князь Владимир Мономах»9 автор 

раскрывает жизнь Мономаха, указывая значение его роли в истории Руси двух 

периодов: единой Киевской Руси и периода феодальной раздробленности. В 

 
6 Березовая Л.Г., Берлякова Н.П. История русской культуры. — М.: Владос, 2002. — Т. 1. — 

С. 64-65. 
7 Ужанков А. Русское летописание и страшный суд // Православие.ru – URL: 

http://www.pravoslavie.ru/archiv/letopis.htm (дата обращения 10.09.2019) 

8 Емец Д.А. Владимир Мономах // Либрос – URL: 

http://www.libros.am/book/read/id/15722/slug/vladimir-monomakh (дата обращения: 11.09.2019) 
9 Карпов А. Великий Князь Владимир Мономах. – М., 2015. – 436 с. – URL: 

http://padaread.com/?book=209052&pg=5 (дата обращения: 12.09.2019) 

http://www.pravoslavie.ru/archiv/letopis.htm
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данном труде историк говорит, что князь был ярким правителем в истории 

Отечества, что его княжением завершается эпоха Киевской Руси, он 

выработал те принципы, которые легли в политическое устройство страны. 

 Яркую картину правления Владимира Мономаха представлена в  

исследовании историка А. С. Орлова «Владимир Мономах»10, в котором автор 

характеризует время правления Владимира Мономаха и его старшего сына 

Мстислава как самое благополучное для Руси.  

В работе также использовались и прочие труды историков и 

культурологов, в которых затрагивались темы истории Киевской митрополии, 

двоеверия и обрядоверия на Руси, а также древнерусского фольклора. 

В предложенном труде при анализе всех источников и исследований в 

свете изучаемой темы будет особое внимание обращено на личность 

Мономаха, его деятельность в роли князя, его роль в отношении Церкви, его 

роль как создателя книжных трудов и законов для страны, а также рассмотрим 

обзор последствия принятия Русью христианства, деятельность киевских 

митрополитов и влияние великого князя и церкви на нравственное состояние 

народа. 

 
10 Орлов А.С. Владимир Мономах. – М., 1946. - 191 с. – URL: 

http://www.twirpx.com/file/561763/ (дата обращения: 13.09.2019) 
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ГЛАВА 1. Обзор христианства в Киевской Руси от Крещения до начала 

правления Великого князя Владимира Мономаха. 
 

Как нам известно, князь Владимир Святославович по прозвищу 

«Красное Солнышко» принял православное крещение в 988 году, и по его 

примеру вместе с ним приняла крещение его дружина, а затем и русский 

народ. За такое благое дело со временем Святая Церковь его канонизировала и 

прославила его в лике «равноапостольных», что значит равный апостолам. 

Принятие Русью христианства способствовало приобщению Русского 

государства к византийской культуре. Была установлена церковная иерархия и 

церковное обеспечение за счет так называемой «десятины». Церковь стала 

считаться дополнительной структурой государственной власти – т.е. ее 

поддержкой. 

 После того как Русь приняла христианство восточного обряда активно 

разворачивается строительство храмов. Первое время храмы строились 

деревянными, примером является построенная приблизительно в 996 году 

«десятинная церковь» в честь Рождества Пресвятой Богородицы, назвали ее 

потому, что на нее отчислялась десятая часть из великокняжеской казны11. На 

данный период также учреждается Киевская митрополия с центром в Киеве, 

подчиненная Константинопольскому патриарху, при этом было создано 3-4 

епархии - в Киеве, в Новгороде, Чернигове и Полоцке12. Первые архипастыри 

на Руси были греками, а первым митрополитом Киевским был Михаил, 

предстоятельствовавший с 988 по 992 гг.  

В законодательстве светская и церковная власть делилась по 

греческому образцу, относящиеся к правлению князя Владимира 

Святославовича Великого. Княжеские уставы создаваться стали на основе 

церковных правил и заповедей Господних. 

 
11 Рапов О.М. Русская церковь в IX — первой трети XII в. Принятие христианства. М., 1988. 

С.56 
12 Там же 
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Не во всех русских землях христианство распространялось в легкой 

форме. В некоторых княжествах, к примеру в Новгороде и в вятских землях 

христианство заставляли принимать силовым методом, при этом языческие 

сооружения уничтожались, а те кто сопротивлялся принятию христианской 

веры – подвергались смертной казни. Данное сопротивление принятию 

христианства больше носило политический характер нежели 

антирелигиозный. Историк В.Н.Татищев, опубликовавший выдержки 

утраченного оригинала Иоакимовской летописи помечает, что Новгород 

оказал активное сопротивление принятию греческой веры: «город был крещен 

в 990 году епископом Иоакимом, при этом военную помощь оказал воевода 

Добрыня, который являлся по материнской линией дядей князя Владимира и 

тысяцким Путятой»13.  

В ростовских и муромских землях сопротивление христианской вере 

было почти до XII столетия. Первые два архиерея были изгнаны местным 

населением, третий Леонтий Ростовский приложил все усилия, чтобы в 

княжестве окончательно учредилась христианство, за что потом был 

канонизирован в лике святителей и особо почитается среди святых 

Ярославской епархии. Одним из факторов сопротивления распространению 

греческой веры была колонизация славянами Северо-Восточной Руси – в 

которую переселялись сторонники язычества. Окончательно ростовская земля 

приняла крещение в 1078 году, когда кафедру возглавлял епископ Исайя, тоже 

причисленный впоследствии к лику святых. В это время своим подвигом 

прославился преподобный Авраамий Ростовский. Согласно «Житию святых», 

преподобному явился святой апостол и евангелист Иоанн Богослов и вручил 

ему жезл увенчанный крестом для того, чтобы сокрушить идол Велеса и 

Авраамий его сокрушил, а на этом месте был построен Богоявленский 

мужской монастырь настоятелем которого и стал преподобный14. 

 
13  Татищев В. Н. История Российская. — Т. 1. — С. 113 
14 Житие Авраамия Ростовского – Электронный ресурс: 

https://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Rostovskij/zhitija-svjatykh/943 (дата обращения 18.09.2021г.) 
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Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что христианство 

оказало огромное влияние на все стороны жизни Руси. Христианство 

способствовало укреплению Древнерусского государства, выросло культурное 

значение Руси. Христианство окончательно закрепилось по всей русской 

земле только лишь к XII столетию, ввиду того что некоторые русские земли 

оказывали этому сопротивлению. 

Принятие Русью христианства еще не означало, что христианская вера 

моментально распространится и уничтожится язычество. Как отмечает 

историк и культуролог И.З.Зубец: «христианство на раннем этапе 

распространения на Руси прекрасно повлияло на мифопоэтические взгляды 

народа»15. Мы наблюдаем, что на данном этапе формируется так называемое 

«народное православие». Историк Н.С.Гордиенко писал: « на Руси имело 

место длительное, многовековое сосуществование византийского 

христианства со славянским язычеством: вначале в качестве параллельно 

функционировавших самостоятельных вероисповедных систем, а затем — 

вплоть до настоящего времени — в виде двух компонентов единого 

христианского религиозно-церковного комплекса, именуемого русским 

православием»16. Данное мнение является немного противоречивым, а порой и 

предвзятым. С одной стороны можно с ним согласиться, так как на Руси после 

принятия христианства оставались языческие традиции, праздники и обряды. 

С другой стороны русский народ, приняв христианство старался 

придерживаться христианских ценностей. 

Данное явление «народного православия» считалось явлением 

социально-культурным, формировалось оно поэтапно с распространением на 

Руси православия.  

Древнерусский народ представлял Бога и его троичность в 

соответствии с христианским вероучением, что Бог Творец, Судья мира и 
 

15 Зубец И. З. Христианские представления в русском народном искусстве (XVIII — нач. XX 

вв.) // Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата искусствоведения. 

Академия переподготовки работников искусства, культуры и туризма. — М., 2012. 
16 Гордиенко Н. С. «Крещение Руси»: факты против легенд и мифов. — Л.: Лениздат, 1986. 

— С.95 



10 

 

Промыслитель, Он един и одновременно троичен в лицах. По мнению 

этнографа Л.А. Тульцевой – конкретный вопрос о сущности Бога в трех лицах 

обычного крестьянина ставило в тупик17. Простой народ считал, что Святая 

Троица – это три отдельные личности. Как мы видим, что переплетение 

языческого суеверия с христианством у крестьянства больше привлекало 

чисто внешняя сторона, так называемая обрядовость. 

С распространением христианской веры произошло взаимовлияние 

христианства и язычества. Важно отметить, что Богородицу славяне почитали 

как покровительницу женщин, женского труда, рожениц, считали ее небесной 

заступницей от всех бед и скорбей18. Также она считалась Матерью всех 

людей, и даже считалось, что если человек сквернословит, то Божия Матерь 

падает в грязь лицом.  

Самым почитаемым у славян был святитель Николай. Его культ у 

славян приравнивался к почитанию Христа. Согласно источникам 

белорусского Полесья святитель считался старшим святым и главным над 

всеми святыми, об этом говориться: «сьвяты Микола не тольки старей за ўcix 

сьвятых, да мабыць и старшы над ими Сьвяты Микола божы насьледник, як 

Бог памре , то сьв. Микалай чудатворец будзе багаваць, да не хто иншы»19. У 

русского народа святитель Николай уподоблялся языческому богу Велесу. 

Пророк Илия у древнерусского народа частично отождествлялся с 

Перуном – считался повелителем грома и молнии, дождя, плодородия и 

урожая. В народной традиции его называли «грозный пророк». 

 
17 Тульцева Л. А. Религиозные верования и обряды русских крестьян на рубеже XIX и XX 

веков (по материалам среднерусской полосы) // Советская этнография. — М.: Наука, 1978. — 

№ 3. С.32 
18 Толстой Н.И Славянские древности: Этнолингвистический словарь : в 5 т. / под общ. 

ред. Н. И. Толстого; Институт славяноведения РАН. — М. : Межд. отношения, 1995. — Т. 1: 

А (Август) — Г (Гусь). — С. 217–219 
19 Васілевіч Ул. А. Беларускі народны каляндар // Паэзія беларускага земляробчага календара. 

Склад. Ліс А.С.. — Мн., 1992. — С.603 
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Святого великомученика Георгия Победоносца называли Егорием 

Храбрым. Народ почитал его как защитника скота и отождествлял его с 

языческим Даждьбогом20. 

Священномученик Власий уподоблялся у русичей с богом скота 

Велесом, этому способствовала звуковая близость имен. После 988 года, когда 

Русь приняла христианство на местах, где раньше стояло языческое 

изображение Велеса - строились церкви в честь этого святого. День его памяти 

на Руси называли «праздником коров»21. 

Святая Параскева Пятница отождествлялась с языческой богиней 

Макошь, которая была единственной богиней женского пола в языческом 

пантеоне. Ее почитали как покровительницу женщин, ткачества, пряжи и 

плодородия. 

Также еще молитвы святым использовали как средство заговора от 

болезни. 

На Руси после принятия христианства сохранялись языческие 

праздники, которые вошли в православный народный календарь, такие как 

Масленица, Красная горка (Фомина неделя), день Ивана Купалы (Рождество 

Иоанна Предтечи – 7 июля) и т.д. 

Вывод тут таков, несмотря на то, что Русь приняла христианство, 

языческие традиции при этом сохранились и они стали отождествляться с 

православным христианством. 

Рассматривая двоеверие, можно сказать, что славянское язычество 

хорошо влилось в православие. На месте языческих  святилищ часто 

строились христианские храмы, что в дальнейшем повлияло на православную 

архитектуру, а также на характер проведения богослужений и таинств. В 

древнерусских селах народ жил тремя календарями: первый-земледельческий, 

второй языческий - который был такой же как и первый – соотносился с 
 

20 Зуева Т. В. Древнеславянская версия сказки «Чудесные дети» Архивная копия от 19 июня 

2018 на Wayback Machine // Русская речь, 3/2000 — С. 95 
21 Толстой H. И. // Славянские древности: Этнолингвистический словарь : в 5 т. / под общ. 

ред. Н. И. Толстого; Институт славяноведения РАН. — М. : Межд. отношения, 1995. — Т. 1: 

А (Август) — Г (Гусь). — С. 383–384. 
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природными явлениями, третий – православный, что потом и отразилось на 

языческих праздниках русского народа22. Многие христианские праздники 

сохраняли свои народные названия: Происхождение древ Честного Креста 

Господнего и мучеников Макаввеев сохранил название «медовый спас», когда 

освящали мед и злаки. Преображение Господне – «яблочный спас», в тот день 

когда освящали яблоки и прочий фруктовый урожай народ вспоминал при 

этом обновление божественной природы.  

На Рождество наш народ праздновал Коляду – праздник, посвященный 

воскрешению Бога солнца, до принятия Русью христианства народ праздновал 

приход зимы, тогда ходили по домам и славили этот праздник, что потом в 

дальнейшем сохранилось в православной культуре пение колядок на праздник 

Рождества Христова23. Здесь также можно заметить в богослужебном тропаре 

праздника, такие слова « Тебе кланятися солнцу правды», что означает, что 

Христос отождествлялся с солнцем у наших древнерусских предков. 

Есть праздник проводов зимы – праздник Масленица, в православии 

это сыропустная неделя. После принятия Русью христианства - народ 

сохранил традицию сжигания чучел и масличные гуляния, этот праздник стал 

предвозвестником Великого поста. 

Праздник Великдень был посвящен хвалению солнца и благодарение 

небесных богов – Сварога и Даждьбога24. С принятием христианства данный 

праздник влился в пасхальную обрядовость, а сам праздник Великдень 

наложился на праздник Светлого Христова Воскресения – Пасха. Стоит 

отметить, что в современной Украине Пасха до сих пор на украинском языке 

называется «Великдень». 

 
22 Левин И. Двоеверие и народная религия в истории России / Пер. с англ. А. Л. Топоркова и 

З. Н Исидоровой. — М.: Индрик, 2004. — С.79 
23 Страхов А. Б.Ночь перед Рождеством: народное христианство и рождественская 

обрядность на Западе и у славян. — Кембридж: Cambridge-Mass., 2003. С.37 

 
24 Хамайко Н. Древнерусское «двоеверие»: происхождение, содержание и адекватность 

термина // Ruthenica. — К.: Інститут історії України НАН України, 2007. — № 6. — С. 88. 
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Размышляя о обрядоверии, следует сказать, что после событий, 

связанных с Крещением Руси языческие обряды довольно охотно влились в 

православную культуру и наш народ до сих пор их сохранил. 

Как мы видим, что помимо благочестия святого равноапостольного 

князя Владимира благочестием прославились его сыновья – первые святые на 

Руси князья Борис и Глеб. Братья подражали своему отцу в делах милосердия, 

добротой душевной, были отзывчивы к беднякам, больным и обездоленным. 

После смерти князя Владимира братья проявили истинную кротость – не 

стали бороться с князем Святополком за права на Киевское княжество, а со 

смирением уступили ему, хотя претендовали на великокняжеский престол. 

Тем самым они проявили одну из высших христианских добродетелей – 

любовь и к Богу, и к брату и не стали лжецами, как сказано в Соборном 

послании апостола и евангелиста Иоанна Богослова «Кто говорит: «Я люблю 

Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец» (1 Ин. 4, 20). 

Можно также отметить пример благочестия еще одного сына святого 

равноапостольного князя Владимира – князя Ярослава Мудрого. Согласно 

летописи, преподобного Нестора Летописца – он был умен, благоразумен, 

сострадал неимущим, князь был строгого нрава и жизнь вел очень скромную25. 

Также он был усерден в православной вере и когда создавал свой сборник 

законов «Русская правда», то использовал христианские мотивы. Перед 

смертью он своим сыновьям составил такое завещание: «Вот я отхожу от сего 

света, дети мои. Любите друг друга, ибо вы братья родные, от одного отца и 

одной матери. Если будете жить в любви между собой, то Бог будет с вами. 

Он покорит вам всех врагов, и будете жить в мире. Если же станете ненави-

деть друг друга, ссориться, то и сами погибнете, и погубите землю отцов и де-

дов ваших, которую они приобрели трудом своим великим»26.  

 
25 Нестор Летописец, прп. Повесть временных лет. Электронный ресурс: 

http://www.spsl.nsc.ru/history/descr/PWL/povest1.htm (дата обращения 22.09.2021) 
26 Житие святого благоверного князя Ярослава Мудрого. Электронный ресурс: 

https://azbyka.ru/days/sv-jaroslav-mudryj (дата обращения 23.09.2021) 
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За благочестивый образ жизни князь Ярослав Мудрый был 

канонизирован в 2004 году Украинской Православной церковью (Московский 

Патриархат), а в 2005 году его имя было внесено в месяцеслов Русской 

Православной церковью.  

Наш народ после принятия Русью христианства старался вести более 

благочестивый образ жизни, причем более тщательно. Любимым чтением 

было у народа, конечно же Священное Писание, многие даже учили Евангелие 

и Псалтирь наизусть, тем самым стремились к познанию Бога. На 

богослужении они назидались богослужебными песнопениями и не только, 

посещая православное богослужение в храме, но и у себя в домах, где 

составляли «малые церкви» в которых глава семьи – был за настоятеля, а 

члены семьи – «братией». Детей после принятия Крещения Руси стали обучать 

грамоте по Псалтири. Можно сказать, что от Крещения Руси до реформ 

императора Петра Великого наш народ стремился жить по христианскому 

благочестию. 

Исходя из всего перечисленного, следует отметить, что после того как 

Русь приняла христианство в истории Русской Православной Церкви мы 

видим, что князь Владимир и его потомки стали вести более благочестивый 

образ жизни, стремились быть милосердными, законы издавали согласно 

христианской нравственности и некоторые из них впоследствии были 

причислены к лику святых. Также и народ, приняв православное крещение 

стали ценить православную веру и стремились жить благочестиво. 
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ГЛАВА 2. Взаимоотношение Церкви и Великокняжеской власти в 

Киевской Руси в X-XII вв. 
 

Как нам известно, сразу после принятия Русью православного 

христианства – стала образовываться Киевская митрополия и с самого начала 

она находилась под юрисдикцией Константинопольского патриархата. Это 

подтверждалось тем, что обычная греческая практика, в пределах которой 

принятие крещения иностранных правителей вовлекало в духовное родство с 

императорами Византии, а если взять случай князя Владимира, то стоит 

добавить, что он после принятия крещения женился на греческой царевне 

Анне. Зодчие Византии участвовали в строительстве храмов в Киевском 

княжестве, которые имели названия типично греческого происхождения. 

Профессор Московской духовной академии М.В.Первушин в своей 

статье «Информационная война в древней Руси»27 помечает, что Киевская 

митрополия подчинялась первое время не Константинопольскому патриарху, а 

Охридской архиепископии до 1037 года28. Потом Византия укрепила свои 

позиции в Киевском княжестве, и митрополит греческого происхождения 

Феопемт взялся за переосвящение Десятинной церкви, так как возможно в 

Константинополе считали русский народ, освятивший данную церковь 

еретиками.  

Киевский митрополит назначался Константинопольским патриархом и 

патриарх его посвящал с сонмом греческих иерархов, а возведение на 

митрополичий престол или как мы еще называем «интронизация» 

происходила в Киеве, что означало принятие киевским князя митрополита 

Киевского как представителя Византии при русском великокняжеском дворе. 

О точной даты основания Киевской митрополии древнерусские 

источники, в том числе «Повесть временных лет» умалчивает. По 

историческому факту доказано, что Киевская митрополия была основана 

после принятия Русью христианства в 988 году. Первым кафедральным 

 
27 Первушин М. В. Информационная война в древней Руси // Вестник славянских культур, № 

3 (41) 2016. Стр. 24—36 
28 Там же. 
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храмом была Десятинная церковь в честь Пресвятой Богородицы и 

прослужила она как храм митрополита до постройки Софийского собора. 

От момента Крещения Руси до нашествия татаро-монголов 

предстоятелями Киевской митрополии были в основном митрополиты 

греческого происхождения. 

Первым Киевским митрополитом принято считать Михаила. 

Происхождение его имеет несколько версий, одни источники говорят, что он 

был греческого происхождения, другие болгарского, третьи – сирийского29. 

Киевскую кафедру он возглавлял с 988 по 992 года, по сути всего 4 года, но за 

это время успел многое сделать. После того, как князь Владимир принял 

крещение и женился на царевне Анне, митрополит вмести с ними приехал из 

Херсонеса в Киев и крестил русский народ на берегу Днепра и 12 сыновей 

князя. Согласно преданию, место, где митрополит крестил киевских сыновей 

назвалось «Хрещатик»30, раньше это был источник над р.Днепр, а сейчас 

«Хрещатиком» называют один из районов города Киева. Святитель Михаил по 

просьбе князя и заложил «десятинную» церковь в честь Пресвятой 

Богородицы. Предание нам сообщает, что митрополит Михаил участвовал в 

извержении Перуна и на одной из гор Киева основал монастырь, который 

впоследствии стал Златоверхним мужским монастырем в честь архангела 

Михаила31, к сожалению этот монастырь на данный момент в руках 

раскольничьей «ПЦУ». Также святитель с целью проповеди христианства 

посетил новгородские и ростовские земли, где основал православные храмы и 

сокрушал языческие капища. Дата кончиной официальной святителя 

считается 992 год, но многие историки считают, что святитель умер в 998 

году, т.к он был похоронен в Десятинной церкви, а сама церковь была 

построена в 996 году. 

 
29 Макарий (Веретенников), архим. Первосвятитель земли Русской: (Митр. Михаил: 988-992) 

// АиО. 2011. № 1(60). С. 87 
30 Иннокентий (Гизель), архим. Киевский Синопсис. Киев 1823. С. 50 
31 ПСРЛ. 1846. Т. 1. С. 48 
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Следующим митрополитом был тоже грек, и звали его Леонтий. 

Вопрос о его предстоятельстве на Киевской кафедре остается спорным, одни 

историки его считают, что он был на кафедре после святителя Михаила, 

другие его считают первым митрополитом Киевским32. И те и другие 

исследователи опираются на летописях и прочих исторических памятниках, 

противоречащих друг другу. Русская Православная церковь, опираясь на 

предание признает первым митрополитом Михаила, он же и был 

канонизирован и когда, например на вечерней службе мы поминаем святых, то 

святителя Михаила называем первым митрополитом Киевским, также 

святитель называется и в церковном календаре. Первую попытку 

доказательства, что первым митрополитом Киевским был Михаил, 

предпринял студент Киевской духовной академии иеромонах Евсевий 

(Ильинский) в своем труде «Кто был первый митрополит Киевский?»33. 

Данную теорию поддержали такие историки, как архиепископ Черниговский 

Филарет (Гумилевский), митрополит Московский Макарий (Булгаков) и 

профессор С.М.Соловьев. Некоторые историки, такие как Н.И. Костомаров, 

И.И. Малышевский, Д.И. Иловайский, К.Н. Бестужев-Рюмин считали что 

святитель Михаил был всего лишь вымышленным персонажем. Леонтию 

приписывают авторство полемики об опресноках против латинян, написанное 

на греческом языке: «Λέоντоς μητρоπоλίτоυ 'Рωσίας πρός ρωμαίоυς ήτоι 

λατίνоυς περι τών άζύμων»34 и большинство исследователей признают 

митрополита Леонтия автором данного труда. 

У митрополита Феофилакта также спорная версия о том, каким по 

счету он был митрополитом. По одним данным он тоже считается первым 

 
32 Макарий (Веретенников), архим. Митрополит Леонтий (992—1008) // Митрополиты 

Древней Руси (X-XVI века). — М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2016. — С. 57—62 
33Евсевий (Ильинский), иером. Кто был первый митрополит Киевский? // Собр. соч. студентов 

КДА. К., 1839. Т. 1. С. 195-243 
34 Никольский А. И. Леон (митрополит русский) // Русский биографический словарь : в 25 

томах. — СПб., 1914. — Т. 10 С.256 
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митрополитом Киевским35, по другим данным – был после Михаила в 992 по 

997 года36. 

Следующим митрополитом был Иоанн. О нем сведений немного, 

известно что он построил 2 каменные церкви одну в Киеве, другую в 

Переяславле. Национальное происхождение является спорным, официально он 

считается греком, но когда он открыл мощи святых князей-мучеников Бориса 

и Глеба и совершил торжественное прославление, то есть основание, что он 

был русским, по третьей версии – он был болгарином37. 

Четвертым предстоятелем был Феопемт тоже по происхождению грек. 

Предстоятельствовал он с 1035 по 1049 года примерно, известен тем, что он 

переосвящал десятинную церковь, так как по некоторой версии считалось, что 

Киевская митрополия одно время была в юрисдикции Охридской 

архиепископии. 

После Феопемта митрополитом Киевским становится Иларион по 

прозвищу Русин. Это был первый предстоятель Киевской митрополии, 

который имел славянское происхождение. До вступления на Киевскую 

митрополичью кафедру по одним сведениям он был приходским 

священником, по другим он был священномонахом и служил в церкви села 

Берестово, где в то время находилась загородная резиденция киевских 

князей38. Предположительно, в 1051 году собор епископов Древней Руси 

рукоположили Илариона в сан митрополита по настоянию князя Ярослава 

Мудрого, о чем говориться в летописи: «постави Ярослав Лариона 

митрополитомь русина в святеи Софьи, собрав епископы»39. Князь и 

митрополит стали авторами документа «Устава о церковных судах», об этом 

говориться: «Се яз князь великий Ярослав сын Володимерь, по данию отца 

 
35  Щапов Я. Н. Государство и Церковь в Древней Руси. М. Наука, 1989 С.85 
36 Парменов А. Равноапостольный князь Владимир. Часть 2: Крещение Руси.Электронный 

ресурс: https://pravoslavie.ru// (дата обращения 26.09.2021) 
37 Назаренко А. В. Киевский митрополит Иоанн I // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. — 

2007. — № 3 (29). — С. 76—77. 
38 ГИМ. Син. № 591. Л. 168—203. Последняя треть XV в. 
39  Полное собрание русских летописей. 1962. Т. 1. Стб. 155 
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своего съгадал есмь с митрополитом с Ларионом, сложил есмь греческий 

номоканун; аже не подобаеть сих тяжь судити князю, ни боляром — дал есмь 

митрополиту и епископом»40. И церковным судом ведать поставил князь 

митрополита, чтоб он судил, согласно святоотеческому правилу. Также 

Иларион был известен тем, что написал один труд, вошедший в древнерусские 

памятники «Слово о законе и благодати»41, содержащий защитное и хвалебное 

слово Древнерусскому государству. 

После Илариона митрополиты в Киеве также были архипастыри 

греческого происхождения. 

Таким образом, исходя из вышеперечисленного, можно сказать, что 

точной даты основания Киевской митрополии нет, но официальная версия ее 

основание считается тогда, когда Русь приняла христианство – это 988 год. 

Киевская митрополия была подчинена Константинопольскому патриарху и в 

основном митрополит назначался патриархом, отсюда мы видим, что до 

татаро-монгольского нашествия все митрополиты были греческой 

национальности, но были исключения когда ставили на пост предстоятеля 

священнослужителей славянского происхождения. 

Во времена правления князя Владимира Мономаха на Киевской 

кафедре было всего два предстоятеля – это митрополит Никифор и 

митрополит Никита. 

Митрополит Киевский и всея Руси Никифор родился в Ликии 

Малоазийской, на территории нынешней турецкой Антальи, в нашей 

отечественной и истории Русской Церкви митрополит получил название 

Никифор Грек. Он получил прекрасное образование в Константинополе, был 

учеником Михаила Пселла – византийского образованного монаха, философа, 

математика, который оказал на него большое религиозно-философское 

 
40 Бенешевич В. Н. Сборник памятников по истории церковного права, преимущественно 

русской церкви до эпохи Петра Великого. Пг., 1915. С. 78. 
41 Слово о законе и благодати митрополита Илариона / Подготовка текста и комментарии А. 

М. Молдована, перевод диакона Андрея Юрченко // Библиотека литературы Древней Руси / 

РАН. ИРЛИ; Под ред. Д. С. Лихачева, Л. А. Дмитриева, А. А. Алексеева, Н. В. Понырко. — 

СПб. : Наука, 1997. — Т. 1 : XI—XII века. 26—61. 
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влияние, на основе тех взглядов Никифор и написал свои труды. Никифор 

всячески пытался хорошо обосновать вероучительные истины, опираясь на 

древнюю философию. По историческим данным Никифор вряд ли мог быть 

приближенным императора Византии, так как был отправлен на Русь, а в 

Византийской империи служить греку архиереем в Русской земле или 

возглавлять Киевскую кафедру считалось непристижным, но по политическим 

причинам назначение на Русь было важным делом. В 1104 году собором 

епископов Русской церкви и князем киевским был избран митрополитом 

Киевским и всея Руси, и он сохранял за собой данный пост пожизненно. 

Отсюда следует, что биографических данных о Никифоре совсем 

немного, но нам известно, что он был родом из Византийской империи, 

получил превосходное образование, поскольку не был в свите императора – 

был направлен в Русскую землю сначала епископом в одно из русских 

княжеств, а потом стал главой Русской митрополии и во время своей 

деятельности он оставил немало трудов. 

Это был очень образованный архипастырь, к своему делу относился с 

большим усердием.  В 1108 году при митрополите Никифоре по инициативе 

киевского князя Святополка и игумена Феоктиста, который на тот момент был 

настоятелем Киево-Печерской лавре, был причислен к лику святых 

преподобный Феодосий Печерский. 

Когда 2 мая 1115 года состоялось перенесение мощей святых князей-

страстотерпцев Бориса и Глеба, то у их гробницы произошло множество 

разных чудес, многие получили исцеления от различных болезней и тот день 

вошел в церковный календарь, как память перенесения мощей святых 

благоверных князей Бориса и Глеба; в то время Киев посетили из столицы 

Византийской империи мощи святой Варвары, после ее посещения мощей – ее 

частица осталась во Владимирском соборе г.Киев (ныне собор УПЦ КП). По 

историческим данным мы видим, что митрополит Никифор ревностно 

заботился о благополучии своей паствы. Есть версия, что он основал в 

Полоцком княжестве епархию и назначил туда архиерея. 
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Митрополит Никифор прославился не только, как глава русской 

митрополии, но и как еще и церковный писатель. До нашего времени нам 

известны 5 его трудов: два послания Мономаху («Послание о посте и о 

воздержании чувств»42, «Послание от Никифора митрополита Киевского к 

Владимиру князю всея Руси... о разделении церквей на восточную и 

западную»43), одно волынскому князю Ярославу Святополковичу («Написание 

на латыну к Ярославу о ересях»44), одно – неизвестному по имени князю и 

одно поучение, приуроченное к сыропустной недели45. В основном это 

подборка наставлений, которые касались поста и угрозы католической 

экспансии. Еще чем отличие творческой манеры Никифора является, то что 

его труды понятны только человеку подготовленному, так как в его трудах 

церковно-догматические проблемы выражены очень тонко. Ярким примером 

является «Послание о посте и о воздержании чувств» содержание поста 

является только предлогом для религиозно-философских размышлений, в 

основу их входят хитрые рассуждения о соотношении добра и зла, природе 

души. 

Никифор развивает идею, то, что бытие двойственно, так как он 

пытается решить проблему, то, что душа и плоть соотносятся, и осознается 

земное с божественным. Он в своем труде употребляет принцип тесноватого 

взаимодействия, которое уравнивает дух и материю. Пост и является ярким 

примером благодатного взаимодействия, так как он укрощает страсти 

плотские и открывает духу возможность властвовать над телом. Когда в своем 

труде Никифор сближает тело с духом, то он излагает вывод, что зло 

проявляется как свойство тварного мира и смешивается с добром, которое 

является свойством мира духовного. По убеждению митрополита, добродетель 

 
42 Соч. митрополита Никифора / подгот. текста В. В. Милькова, С. В. Мильковой, перев. С. 

М. Полянского, коммент. В. В. Милькова, С. В. Мильковой, А. И. Макарова, С. М. 

Полянского//Митрополит Никифор (Сер. «Памятники древнерусской мысли»: исследования 

и тексты. Вып. V). Спб., 2007. С. 135 
43 Там же 
44 Там же 
45 Там же 
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со злом не может в бытие быть нераздельной, также, как и духовное с 

материальным. В большей степени двойственность мироздания, в основе 

которого является закон ортодоксальности христианства, он же 

преодолевается, и Никифор занимает позицию гармонии бытия. 

Митрополит Никифор, также, заложил приницип гармонии духовного 

и плотского. Как влияет пост на очищение душ людей, так и влияет и на 

поступки князя46. Переходя с теории на исторический план Никифор 

оценивает правление Мономаха, анализируя основы действия власти и исходя 

из формированных принципов, Никифор дает предупреждение, что если 

власть находится во грехе, то проявляет себя грубо и поэтому церковные 

предписания должны сдержать ее грубость. На основании вышеизложенного, 

можно сделать вывод, что глава Русской митрополии – митрополит Никифор 

вошел в историю Руси и Русской Церкви, как высокообразованный человек, 

духовный писатель, оставивший после себя 5 интересных своих письменных 

трудов. 

После смерти митрополита Никифора в 1121 году, через год на 

Киевскую кафедру Константинопольским патриархом был назначен Никита, 

на кафедре он пробыл 4 года – с 1122 по 1126 года. После него 5 лет Киевская 

кафедра была без митрополита, так как после смерти Мономаха, великий 

князь Мстислав не хотел видеть митрополита греческого происхождения, а 

Константинопольский патриарх не хотел рукополагать в митрополиты 

епископа славянского происхождения. Сведений о митрополите Никите очень 

мало. Как и предшественник - Никита тоже был по происхождению греком, 

прибыл на Киевскую кафедру в октябре 1122 года. Находясь на Киевской 

кафедре – совершил 2 епископские хиротонии. В 1123 году он рукоположил 

на Владимир-Волынскую кафедру Симеона и в 1125 году – на Переяславскую 

кафедру Марка. Переяславская епархия 2 года пустовала, митрополит Никита 

тогда отказался пойти на встречу князю Владимиру Мономаху, который хотел 

 
46 Полянский С. М. Богословско-философские взгляды митрополита Никифора // Древняя 

Русь. Вопросы медиевистики. 2001. № 2(4). С.102 
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учредить епископскую кафедру в Смоленске, где в то время княжил его внук 

Ростислав, а Смоленск входил в состав Переяславской епархии. Князь 

Мономах из-за того, что митрополит отказался учреждать епархию в 

Смоленске, не утверждал кандидата на Переяславскую кафедру, лишь только 

после его смерти, его сын Мстислав, став киевским князем- исполнил волю 

Никиты. 

 Таким образом, можно сказать, что деятельность митрополита Никиты 

на Киевской кафедре была недолгой и сведения о его деятельности очень 

мало. Известно только то, что у него не складывались отношения с князем 

Владимиром Мономахом из-за разногласий по епископским кафедрам. 
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Глава 3. Владимир Мономах и его правление 
 

Владимир Мономах родился в 1053 году в городе Переяслав (ныне это 

Переяслав-Хмельницкий в Киевской области), где княжил его отец Всеволод 

Ярославич и был единственным внуком князя Ярослава Мудрого,  

Сам Владимир в своем знаменитом «Поучении детям»47 писал о том, 

что обязан деду, так как носил имя в память его. Ярослав Мудрый хотел, 

чтобы его внук был таким правителем, как святой равноапостольный князь 

Владимир. Как и прадед, князь унаследовал два имени, при рождении – 

Владимир, а при крещении - Василий48. Его рождение стало ярким событием, в 

великокняжеской семье, так как в будущем наследники Киевского престола 

соединились две великих династии – по матери он был внуком византийского 

императора Константина Мономаха, а по отцу правнуком Владимира из рода 

Рюриковичей. 

Будучи внуком двух великих государей, которые правили самыми 

могучими государствами в Европе на тот период – это Русское княжество и 

Византийская империя, он с детства был окружен обстановкой учености, 

атмосферы государственного управления. Его отец был образован, и, передал 

охоту к учёности сыну Владимиру, что подтверждается знаниями пяти языков, 

вероятнее всего это были греческий, (так как супруга была гречанкой) 

латинский, половецкий и англо-саксонский (на котором говорила первая 

супруга Владимира Мономаха).   Всю жизнь князь Всеволод собирал книги и 

окружал себя учеными людьми. 

О детских годах князя мало что известно, скорее всего, они были 

такими же – как и у всех княжеских детей. В три года прошел Владимир 

постриги, которые заключалися в посвящении маленького мальчика из 

знатной семьи в мужчину. Отец дарил ребенку коня и на него усаживал, потом 

княжичу отстригали прядь волос, в знак того, что стал взрослым и устраивали 

 
47Владимир Мономах. Поучение // Азбука веры - URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Vladimir_Monomah/pouchenie/ (дата обращения: 12.09.2019). 
48Владимир Мономах. Поучение // Азбука веры - URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Vladimir_Monomah/pouchenie/ (дата обращения: 12.09.2019). 
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пир, главному виновнику торжества дарили хорошие и дорогие подарки. В 

семь - восемь лет княжич стал обучаться Закону Божьему, грамоте, счету, 

военному делу. По «Изборнику»49, являющейся самым древним учебным 

руководством на Руси, в данную рукопись входили: история славян, поучения 

взятые из творений греческих отцов и библейских сюжетов. По данному 

сборнику князь знакомился с отечественной и мировой историей. 

Развлечением княжича была охота и пир с дружинниками князя отца50. 

Согласно летописи, Владимир жил до тринадцати лет в Переяславе. 

По достижении тринадцати лет Владимир Мономах по воле отца 

получил княжение в Ростове Великом, тогда в 1060-е гг. это был «медвежий 

угол» Руси. Доехав до Ростова  Великого, побывал еще и в Суздале, это был 

на тот момент второй по значимости город и объехал все земли Северо-

Восточной Руси51. Еще с юности Владимир стал обладать политической 

интуицией, ему понравилось в Ростово-Суздальской земле, он чувствовал ее 

потенциал, для будущего развития всего государства, чего не смогли понять 

другие Рюриковичи.       

В 1078 году Всеволод Ярославич становится киевским князем, а 

Владимир, как старший сын становится его помощником, с этого периода 

начинается его активная политическая деятельность, которая продолжалась до 

его кончины 1125 г. 

Исходя из вышеизложенного можно утверждать, что формирование 

личности великого князя Владимира Мономаха произошло в условиях 

реальной политической жизни того времени и испытало на себе все 

многообразие духовно-религиозной жизни того периода. 

В 1078 гола Владимир Мономах становится соправителем своего отца в 

Киеве, и уже в 1080 году великий князь отправляет его отразить половецкий 

 
49  Изборник Святослава – Электронный ресурс: https://bigenc.ru/linguistics/text/2001433 (дата 

обращения 13.09. 2019) 
50 Будовниц И.У. Владимир Всеволодович Мономах // Хронос - URL: 

http://www.hrono.ru/biograf/bio_we/vladim2mono09.php (дата обращения: 13.09.2019). 
51Брюсова В.Г. К вопросу о происхождении Владимира Мономаха. М: Византийский 

временник, 1968. – С. 2. 
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набег на черниговские земли, что он делает с успехом и в это же время также 

наносит поражение кочевникам-торкам. В это беспокойное время, преобретает 

он первый опыт междоусобной войны, в 1084 году по поручению отца 

Владимир изгоняет Василько и Володаря Ростиславичей из Владимир-

Волынского, так как они его захватили не по праву владения. Следующим 

уроком из этой практики в 1085 г. Является подавление мятежа вятичей. Все 

эти перипетии продолжают формировать личность князя, и в тот период князь 

становится отличным полководцем и талантливым политиком.    

В 1093 году после смерти великого князя Всеволода Ярославича, 

Владимир мог занять престол в Киеве, но не желая междоусобной войны, 

уступил своему двоюродному брату Святополку52, сказав: «Если сяду на столе 

отца своего, то буду воевать со Святополком, так как стол этот был его отца»53. 

Сам же стал княжить в Чернигове, одновременно сохранял свою власть в 

ростовской земле и распространил ее на Смоленск. Также он не допустил 

замену в Новгороде своему сына Мстислава сыном Святополка и таким 

образом он нарушил традицию, по которой в Новгороде княжил старший сын 

киевского князя54. Таким образом это подтверждает дальновидность князя в 

вопросе расстановки политических сил, особенно в свете его активной борьбы 

с половцами, ибо это было общерусское дело защиты государства.  

В 1096 году половцы во главе с их предводителем ханом Боняком 

напали на территорию Южной Руси и сожгли княжескую резиденцию в 

Берестове, другие ханы Куря и Тугоркан осадили Переяславль. Объединив 

войска князь Святополк и Владимир Мономах разгромили Боняка, а потом 

Тугоркана, половцы потерпели сокрушительное поражение у Переяславля, 

Хан погиб вместе с сыном, но хотя это еще было не полное поражение 

 
52 Якшич Д.Н. Владимир Мономах // Библиотека ру - URL: 

http://www.biblioteka3.ru/biblioteka/pravoslavnaja-bogoslovskaja-jenciklopedija/tom-3/vladimir-

monomah.html (дата обращения: 15.09.2019). 
53 Нестор Летописец, св. Повесть Временных Лет // Азбука веры – URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Nestor_Letopisets/povest-vremennyh-let/ (дата обращения: 

15.09.2019). 
54 Соловьев С.М. История России с древнейших времён // Миллитера - URL: 

http://militera.lib.ru/common/solovyev1/index.html (дата обращения: 15.09.2019). 
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половцев, тем не менее южные русские границы стали спокойны на несколько 

десятилетий.   

Опыт междоусобных войн с их последствиями разорения и 

вмешивания внешних врагов во внутренние дела русского государства привел 

князя Владимира к мысли о единстве русских князей. Вся его последующая 

деятельность была направлена на поиск основы для этого единства, и духовно-

христианские обоснования для этого были в его жизни фундамнтальными. 

Именно из этих побуждений в этой тревожной обстановки по 

инициативе Владимира Мономаха в Любече состоялся съезд князей.  Мономах 

был озабочен бесконечными княжескими раздорами, чтобы предотвратить 

княжеские распри – князь решил урегулировать порядок наследования. Было 

принято решение, что за каждым князем закрепилось право владения уделом 

по наследству. Хоть и был введен новый принцип, но не был отменен принцип 

владения по старшинству, что привело к новым раздорам русских князей. К 

сожалению, идея Мономаха примирить князей не увенчалась успехом. И в 

1100 г. по инициативе Владимира Мономаха состоялся новый княжеский 

съезд в Вятичах, который был посвящен новому перераспределению земель, 

тот съезд только на время остановил вражду между князьями. Мономах сумел 

подчинить всех князей, тем самым остановив феодальную раздробленность55, 

этот недолгий мир дал возможность отбить половецкие набеги. 

Десятилетие мира окончилось и в 1102 г. хан Боняк, снова напал на 

Переяславские земли, нарушив мирный договор, и ушел с добычей прежде, 

чем подошли княжеские дружины. И тогда нужно было обеспечивать 

безопасность южных границ, на хана нельзя было надеяться56. И снова 

Владимир Мономах проявил себя как талантливый дипломат и полководец. 

Он обратился к русским князьям обьединиться и защитить землю от 

кочевников и в 1103 г. на Долобском съезде было принято решение об 

 
55 Владимир Мономах // Кремлион - URL: http://kremlion.ru/praviteli/monomah/ (дата 

обращения: 19.09.2019). 
56 Карамзин Н.М. Владимир Мономах // История России, всемирная история - URL: 

http://www.istorya.ru/subs/33.php (дата обращения: 16.09.2020). 
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общерусском походе против половцев. Обращаясь к христианскому чувству 

сострадания долга князей перед Богом и своими подчиненными он призывал к 

единству и жертвенному служению, правда не сразу князья услышали призыв 

Мономаха, а только после долгих уговоров «…а о том почему не думаете, что 

вот начнет пахать смерд, и, приехав, половчин поразит его стрелою, а лошадь 

его возьмет, а в село его въехав, возьмет жену его и детей, и все его 

имущество? То лошади жаль, а самого не жаль-ли?»57 ему удалось убедить 

князей, то что нужно совершить поход. В итоге с 1103 г.  по 1111 г. князья 

осуществили несколько походов против степняков, особенно грандиозным 

был поход 1111 г., вошедший в историю как крестовый поход против 

половцев, результатом было сокрушительное поражение степняков и отход их 

к Каспию - «На степной границе Руси наступила великая тишина»58.  

Внешнеполитические успехи не отменили внутреннего напряжения 

жизни киевлян в 1113году после смерти князя Святополка Изяславича в Киеве 

вспыхнуло восстание, люди стали громить княжеские дома и дома евреев-

ростовщиков59. Киевляне решили просить Мономаха на княжение, Князь 

согласился, но не выполнил условие киевлян – выселить иудеев-ростовщиков 

с территории княжества. Осознавая с христианской точки зрения пагубность 

растовщичества он издает «устав о закупах» и «устав о резах», которыми 

ограничивался процент плат с должников, новый устав, более известный как 

«Устав Владимира Мономаха», успокоил мятеж и облегчил положение 

гражданам.   

На Руси стала развиваться торговля, расти денежный спрос и тогда 

князь запустил собственную чеканку монет, тем самым товарооборот 

увеличился, и рынок стал расти60. Теперь бедные слои населения избавились 

 
57 Перевезенцев С. Россия. Великая судьба – М.: Белый город, 2008. – С.101. 
58 Полное собрание Русских летописей. ПВЛ. – URL: http://psrl.csu.ru/indexs/lih.shtml (дата 

обращения: 19.092019). 
59  Перевезенцев С. Россия. Великая судьба – М.: Белый город, 2008. – С.102. 
60 Нестор Летописец, св. Повесть Временных Лет // Азбука веры – URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Nestor_Letopisets/povest-vremennyh-let/ (дата обращения: 

16.09.2019). 
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от угрозы стать холопами, попав в длительную или вечную долговую кабалу. 

Новый устав стал защищать бояр, дружинников, купцов и духовенство от 

восстания народа.  

Развитие государства, его экономической и социальной структуры 

требовало всебольшее количество образованных людей, Мономах повелел 

собирать из лучших семей детей и отправлять их учить книжному делу61. 

Князь прославился и как просветитель, при нем переводили греческую 

литературу, создавались школы и строились храмы. Можно утверждать, что 

государственные интересы князя, согласуясь идеи симфонии, создали 

наиболее благоприятные условия для развития христианского потенциала в 

раннерусском государстве. 

При Мономахе Киевская Русь настолько внутренне консолидируется, 

что предоставляются возможности решения застарелых проблем, так в 1116 

году снова был совершен поход против половцев они были окончательно 

разгромлены и их набеги окончательно прекратились.  

Внешнеполитические проблемы Руси не исчерпывались только 

половцами, более сложной проблемой были взаимоотношения с Византией. 

Так в 1116 году Владимир был военным союзником императора Диогена, 

женатого на дочери Мономаха Марии – эти политические и династические 

связи подтверждали важную роль Руси в глобальной политики Византии. Тем 

не менее, как и святому Владимиру и Ярославу Мудрому Мономаху 

приходилось искать баланс между духовной зависимостью от 

Константинополя и попытками Императора снизвести Киевских князей до 

роли сатилитов. Все это стало причиной войны, с греками которая была 

окончена вскоре после изгнания союзников Византийцев-печенегов в 1120 

году с территории Руси. Император Византии, опасаясь очередного нашествия 

русского войска, согласился женить своего сына Иоанна на внучке Владимира 

Мономаха Добронеге, что дало возобновлению дружественные отношения 

 
61 Емец Д.А. Владимир Мономах // Либрос – URL: 

http://www.libros.am/book/read/id/15722/slug/vladimir-monomakh (дата обращения: 18.09.2019) 
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между двумя государствами. Киевская Русь завоевала свой авторитет на 

международном уровне. Во внешней политике Мономах смог сделать страну 

крупной христианской-европейской державой и усилить политическую мощь, 

во многом его политика стала примером для других правителей в развитии 

своих государств. Из вышеизложенного можно сделать вывод – 

государственная деятельность Владимира Мономаха всегда базировалась на 

христианских принципах. 

Историк Д.М. Володихин в своем труде «Рюриковичи»62 отмечает, что 

князь Владимир Мономах является примером того, каким должен быть 

христианский правитель, а полководец и дипломат, талантливый политик – 

это второстепенное.  «Его личность вошла в историю как яркий пример 

государя, учитывающего интересы русского народа, своей земли, которую 

принесло на Русь Крещение»63. 

Согласно Киево-Печерскому патерику, в юности Владимир 

Всеволодович был свидетелем огненного знамения при постройке Успенского 

собора Киево-Печерской Лавры. Будучи болен, он приехал с отцом в Лавру и 

был исцелен через золотой пояс преподобного Симона варяга64. Потом уже, 

став князем, Мономах точно по размерам Киево-Печерского собора построил 

храм в городе Ростове. В том же патерике говорится и о другом чудесном 

исцелении Мономаха, уже когда он княжил в Чернигове начала 1090-х годов. 

По исцелении князь часто посещал данную обитель. Мономах также был 

знаком с преподобным Агапитом, врачом Печерским, который исцелил князя 

от тяжёлой болезни. В «Патерике» описывается, когда князь пришел 

поблагодарить преподобного, а тот, скрылся, опасаясь славы человеческой. 

Князю пришлось отдать для Агапита дары игумену65. Для Руси идеалом для 

 
62 Володихин Д. М. Рюриковичи. – М., Молодая гвардия, 2015. – С. 17 
63 Там же. 
64Киево-Печерский Патерик // Азбука веры - URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Zhitija_svjatykh/kievo-pecherskiy_paterik/ (дата обращения: 

02.10.2021). 
65 Киево-Печерский Патерик // Азбука веры - URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Zhitija_svjatykh/kievo-pecherskiy_paterik/ (дата обращения: 

02.10.2021). 
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государства была Византийская империя, так как князья на империю смотрели 

с благоговением. Особым почетом пользовались те – кто был в родстве с 

византийскими императорами. Митрополит Никифор о Мономахе говорил, 

что его Бог «из утробы помаза от царской и княжеской крови смесив»66. 

Русских князей в знак уважения часто назвали «царями», как и византийских 

императоров. Согласно прданию, византийский император Алексей Комнен 

передал Мономаху царские атрибуты – венец и бармы, а митрополит 

Константинопольской церкви Неофит – совершил над князем помазание, как 

это совершают над царями. Это предание  потом указывало на то, что Русь 

является преемницей от Византии67.         

Историки не могут однозначно определить точное время канонизации 

князя. Но с появления Патерика его уже именуют святым благоверным 

князем. Канонизация Мономаха подтверждена тем, что он включен в Собор 

всех Русских святых. Являясь, верным сыном Церкви - строил новые храмы в 

Киеве, Ростове, Смоленске. При нем был построен храм Спаса на Берестове 

под Киевом, Борисоглебский храм на реке Альте – где принял мученическую 

кончину святой благоверный князь Борис. 

Таким образом, мы видим, что князь Владимир Мономах был 

деятельным правителем. Он активно занимался просвещением своего народа и 

его духовном укреплении и старался в стране обеспечить спокойную жизнь – 

так как был противником междоусобиц исходя из своих христианских 

взглядов. 

Вместе с христианской культурой на Русь пришло летописание -  

монастыри стали зачатками и хранителями книжной образованности. За этим 

внимательно следили и покровительствовали, как митрополиты, так и великие 

князья. По сравнению с другими монастырями Киево-Печерская лавра 

 
66 Голубинский Е.Е  История Русской Церкви М.,2005г. Т.1 Ч.1 С. 114 
67ЗнаменскийП.В. История Русской Церкви //Азбука веры - URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Petr_Znamenskij/istorija-russkoj-tserkvi-znamenskij/1 (дата 

обращения: 02.10.2021). 
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считалась расцветом русской письменности. Именно отсюда вышла 

значительная часть писателей.     

Владимир Мономах помимо редакторского надзора над киевским 

летописанием, сам писал в том стиле. Ему принадлежит уникальный для того 

периода труд, исполненный в стиле автобиографии, известным под названием 

«Поучения Мономаха своим детям»68. Оно состоит из поучения и книги путей 

Мономаха — краткой летописи его княжеских побед и путешествий по Руси. 

Также Мономах является автором письма к Олегу Святославичу и, по-

видимому, молитвенного обращения69.   

 «Поучение…» состоит из наставления детям и дополнение к нему 

военных походов и  поездок Мономаха по Руси70. «Поучение…» начинается 

призывом князя к своим сыновьям «не ленитися… и тружатися первое Бога 

деля и душа своея»71.  Далее он переходит к мысли о величии Божием и Его 

творения, подтверждавшимся цитатами из Псалтири и Постной Триоди, в 

основном из песнопений 1-й седмицы Великого поста. Содержание этой 

части, по-видимому, показывает, что Мономах знал «Шестоднев». 

Заключение «Поучения» - это текст князя, где отображены его 

писательские черты. В этой части представлены нравственные и практические 

заповеди главы государства. «У «Поучения».. особый план: предисловие, 

обращенное к сыновьям, самоуничижением – считавшимся характерным для 

древнерусской литературы, чтобы не посмеяться над его трудом, а принять в 

сердце свое, не браниться, а сказать, что «на долечи пути, да на санех седя, без 

лепицю еси молвил»72, и, наконец, просьба: «...аще вы последняя не люба, а 

 
68 Владимир Мономах. Поучение // Азбука веры - URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Vladimir_Monomah/pouchenie/ (дата обращения: 02.10.2021). 
69 Толочко П.П. Литературные и летописные труды Владимира Мономаха 
 // Библиотека в электронной форме - URL: http://litresp.ru/chitat/ru/%D0%A2/tolochko-petr-

petrovich/russkie-letopisi-i-letopisci-xxiii-vv/5 (дата обращения: 02.10.2021). 
70 Православная энциклопедия. Т. VIII. – М., 2004. – С. 685. 
71 Владимир Мономах. Русская правда. Устав. Поучение // Электронная библиотека bookz.ru - 

URL: https://bookz.ru/authors/vladimir-monomah/russkaa-_509/page-6-russkaa-_509.html (дата 

обращения: 02.10.2021). 
72 Владимир Мономах. Поучение // Азбука веры - URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Vladimir_Monomah/pouchenie/ (дата обращения: 09.10.2021). 
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передняя приймайте»73 Устав Владимира Мономаха являлся продолжением 

«Русской правды» князя Ярослава Мудрого и «Правды Ярославичей», позже 

его включили в «Пространную правду»74. Историки считают, что основной 

причиной появления данного Уставастало восстание киевлян 1113 г. и для 

усмирения их нужно было пойти на уступки. Мономах здесь в очередной раз 

проявил себя как мудрый и справедливый политик. 

Можно сказать, что князь как правитель, не только обладал 

достоинствами православного правителя, но и как мыслитель и писатель. 

Особенно нравственные и государственно-идеологические задатки князя 

проявились в его собственных сочинениях: «Поучение к детям» и Послании к 

кн. Олегу Святославичу, а также в «Уставе Владимира Мономаха». И здесь 

Владимир Мономах представляется нам как заботливый отец, мудрый и 

справедливый правитель, чьим жизненным и политическим кредо является  

правдолюбие, а идея единства Русского государства проходит красной нитью 

через все его правление. 

  

 
73 Православная энциклопедия. Т. VIII. – М., 2004. – С. 687. 
74 Владимир Мономах. Русская правда. Устав. Поучение // Электронная библиотека bookz.ru - 

URL: https://bookz.ru/authors/vladimir-monomah/russkaa-_509/page-6-russkaa-_509.html (дата 

обращения: 10.10.2021). 
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Глава 4. Влияние Церкви и князя Владимира на нравственное состояние 

народа 
 

Рассматривая историю Русской Церкви со всех сторон в период князя 

Владимира Мономаха, остается нам выяснить, какое влияние оказывала 

Церковь и сам великий князь на нравственное состояние русского народа.  

В период правления князя народ еще сохранял языческие предания и 

суеверия, об этом помечает в своем труде митрополит Макарий (Булгаков): 

«Некоторые собирались у рек, болот, колодцев и там совершали свои моления, 

приносили жертвы идолам; другие предавались волхвованиям и чародеяниям; 

вера в силу волхвов была так велика, что по местам являвшиеся волхвы 

увлекали за собою целые толпы, несмотря на все безрассудство своего учения 

и даже явное противление христианству»75. 

«Языческий культ вошел во все народные традиции, обычаи, игры, 

пляски, перешедших к нам от наших предков, случалось такое, что в 

церковные праздники храмы, монастыри были полупустыми, а народ 

забавлялся на играх, на которых были всякие языческие зрелища – кулачные 

бои, пение русалок, пляски скоморохов, игры на музыкальных инстркментах и 

так далее. Было язычество и в домашнем быту, самый распространенный 

пример - похищение невесты и вступление с ними в брак без совершения 

Таинства Венчания, а только совершался языческий обряд плескания, бывали 

такие случаи, когда имели 2-3 жен, а то и было, что пожили с одной женой и 

меняли на других»76. Язычество процветало и в торговой сфере – торговали 

рабами, и бывало так, что человека, находившегося в неволе крестили в 

христианство и продавали людям жидовской веры и язычникам. «У многих 

жителей Древней Руси было равнодушное, а то и холодное отношение к 

христианству, что ни разу не приступали к причащению Святых Христовых 

Таин. Главной страстью в то время было пьянство, против которого активно 

 
75 Макарий (Булгаков) свт. История Русской Церкви – Электронный ресурс: 

https://azbyka.ru/otechnik/Makarij_Bulgakov/istorija-russkoj-tserkvi/2_13 (дата обращения 

15.10.2021) 
76 Там же. 
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сопротивлялось наше духовенство и княжеские междоусобия, которые 

происходили почти беспрерывно»77. 

Также мы видим, что русский народ в то время сочинял былины. 

Данные произведения имели мифологические и языческие черты – богатыри 

были символом молнии, былинный змей – символ облаков и туманов, святого 

равноапостольного князя Владимира отождествляли с языческим Даждьбогом, 

даже прозвище Красное Солнышко имело языческие элементы. Богатырь Илья 

Муромец отождествлялся с Перуном, Микула Селянинович – с божеством 

плодородия и сельского хозяйства. 

Стоит также заметить, что помимо языческих элементов христиантсво 

проникло в жизнь русичей. Это отражено в «Наставлении к детям» князя 

Владимира Мономаха: «Первое дело – к церкви, – да не застанет вас солнце на 

постели; спешите принесть заутреннюю хвалу Богу и потом, при восходе 

солнца, прославить Его с радостию и испросить у Него благ для души и тела; 

так поступал блаженный отец мой и поступали все добрые мужи. Молитвою 

начинали день, молитвою и оканчивали, в молитве по возможности старались 

и проводить его. Просите Бога о прощении грехов со слезами, – наставлял тот 

же благочестивый князь, – и делайте это не только в церкви, но и ложась 

спать; не забывайте ни одну ночь класть земных поклонов, потому что 

ночными поклонами и пением человек побеждает дьявола и освобождается от 

грехов, которые совершил в течение дня. Когда и на лошади сидите, да ни с 

кем не разговариваете, то, если не умеете других молитв, непрестанно 

повторяйте в уме лучшую из них: Господи, помилуй – вместо того, чтобы 

думать нелепицу»78. 

Стоит отметить, что во время правления Мономаха русский народ где-

то сохранял традиции и обычаи предков, кто-то даже сильно уподоблялся 

язычеству, но были и такие кто твердо и свято хранил православную веру. 
 

77 Макарий (Булгаков) свт. История Русской Церкви – Электронный ресурс: 

https://azbyka.ru/otechnik/Makarij_Bulgakov/istorija-russkoj-tserkvi/2_13 (дата обращения 

15.10.2021) 
78 Владимир Мономах. Поучение. // Азбука веры – URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Vladimir_Monomah/pouchenie/ (дата обращения: 20.10.2021). 
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Нам известно, что во времена правления Владимира Мономаха были 

люди, прославленные в лике святых. В основном это люди, прославленные в 

лике преподобных, чаще всего это насельники Киево-Печерской лавры, 

которая была основана еще в последние годы княжения Ярослава Мудрого – 

деда князя Владимира Мономаха. 

Преподобный Антоний и Феодосий Печерский – Антоний является 

основателем Киево-Печерской обители первым игуменом ее, он же и 

основоположник русского монашества. Феодосий был сподвижником 

преподобного Антония, содействовал ему при основании Киево-Печерской 

лавры и был его преемником по игуменству. 

Преподобный Нестор Летописец – с юности решил посвятить себя 

служению Богу и людям. Был учеником преподобных Антония и Феодосия 

Печерских79. После смерти преподобного принял монашеский постриг и был 

рукоположен во диакона. Приняв ангельский образ, Нестор еще более 

ревностно стал служить Богу, приумножил в себе молитву, пост и 

христианские добродетели, при этом он все еще осознавал себя грешным 

человеком. Прославился тем, что он написал рассказ «Повесть временных 

лет» и также он написал житие своего духовного учителя преподобного 

Феодосия Печерского. 

Преподобный Алипий Печерский – был иеромонахом Киево-

Печерской лавры, прославился тем, что он был иконописцем80. Одно из 

известных его творений была Свенская икона Богоматери, на которой была 

изображена Богоматерь с младенцем на руках, а по бокам от нее преподобные 

Антоний и Феодосий Киево-Печерские. В настоящий момент эта икона 

хранится в музее Третьяковской галереи г. Москвы. 

Вообще список преподобных Киево-Печерских святых того периода 

очень большой, об остальных можно узнать, прочитав Киево-Печерский 

 
79 Житие прп. Нестора Летописца – Электронный ресурс: 

https://azbyka.ru/otechnik/Nestor_Letopisets/ (дата обращения 25.11.2021) 
80 Житие преподобного отца нашего Алипия Печерского – Электронный ресурс: 

https://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Rostovskij/zhitija-svjatykh/678 (дата обращения 25.11.2021) 
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патерик. Следует отметить, что святыми стали и некоторые князья Древней 

Руси. Отметим некоторых из них. 

Святой благоверный князь Давид Святославович – известно тем, 

что он был Черниговским князем, выступал за сохранения переговоров между 

князьями, которые происходили в Любече81. Прославился он благочестивой 

жизнью, старался жить по христианским заповедям, показывая пример своим 

братьям и детям, и за свою богоугодную жизнь был причислен к лику святых 

и помещен в список Собора Брянских святых. 

Преподобный Николай Святоша – был сыном князя Давида 

Святославовича82. С юности он возлюбил Христа и в молодом возрасте принял 

монашеский постриг, войдя в историю, как первый князь, который стал 

монахом. До принятия монашества был женат и имел детей, одна из дочерей 

потом стала супругой князя Всеволода Мстиславовича, также он княжил в 

г.Луцк. После того как во время междоусобицы княжеской русско-

половецкими войсками был лишен своего княжеского удела, то он за него 

бороться не стал, а со смирением уступил и решил послужить Богу в 

ангельском чине. 

Святой благоверный князь Мстислав Великий – был сыном князя 

Владимира Мономаха. Был воспитан в благочестии. Из жития князя нам 

известно, что он показывал свое христианское смирение и старался следовать 

поучению своего отца – князя Владимира Мономаха. После смерти отца стал 

Киевским князем. Еще при жизни Мстислава почитали. Один из летописцев, 

который составлял оклад Мстиславова евангелия, называл князя благоверным 

и Христолюбивым83. 

Таким образом, стоит отметить, что в период князя Владимира 

Мономаха были люди, которые прославились богоугодной жизнью и были 

 
81 Житие святого блгв.князя Давида Святославовича – Электронный ресурс: 

http://www.hrono.ru/biograf/bio_d/davyd_sv.php (дата обращения 26.11.2021) 
82 Житие преподобного Николы Святоши – Электронный ресурс: 

https://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Rostovskij/zhitija-svjatykh/902 (дата обращения 26.11.2021) 
83  Житие св.блгв.князя Мстислава Великого – Электронный ресурс: 

https://days.pravoslavie.ru/Life/life863.htm (дата обращения 26.11.2021) 
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канонизированы Православной церковью в лике святых, как среди 

монашествующих, так и среди князей. 

Из предыдущей главы мы выяснили, что князь Владимир Мономах был 

человеком талантливым, образованным и эрудированным. Когда он вошел на 

Киевский престол, да и вообще когда он начал княжить то в Чернигове, то в 

Переяславле – всегда заботился о просвещении населения и на его 

нравственное состояние. Он хотел построить государство успешных и 

образованных людей. 

При Мономахе Киевская Русь догнала по уровню развития 

средневековые европейские страны, именно на это время и пришелся 

культурный и нравственный подъем страны. 

Поучение Владимира Мономаха к детям было направлено не только к 

детям князя, но и ко всему русскому народу. Если почитать данное поучение 

князя – то мы видим, о том, что он говорит, а именно что нужно трудиться, 

относиться по-доброму к окружающим людям, прощать грехи, кто согрешил 

перед тобой, подавать милостыню и это все касается всего русского народа, 

принявшего православную веру. 

Мономах также основал школу для юношей, а сестра его основала в 

Киеве школу и для девушек. При Мономахе в Киеве было 600 храмов и 13 

монастырей и для малограмотных людей храмы были школами веры и 

благочестия84. Народ начал стараться начинать день с молитвы и с молитвой 

его заканчивать. Духовенство и монашествующие активно занимались 

просвещением народа, произносили проповеди, учили их грамоте и 

нравственности. 

Правление Мономаха стала временем расцвета древнерусской 

литературы и художественных ремесел. В это время переводились книги, 

написанные на греческом языке – это Священное Писание, святоотеческие 

труды.  

 
84 Орлов А.С. Владимир Мономах. – М., 1946. -  с. 107. 
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В то время у русского народа популярностью чтения пользовалась 

именно жития святых или как еще называется агиографическая литература. 

Данная литература давала образ святого, который соответствовал 

представлению церковного героя. Святой примером своей жизни должен был 

утверждать истину христианства. Жития русских святых составлялись по 

образцу жизнеописаний византийских святых. В это время было написано 

житие преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских, житие святых 

равноапостольных великого князя Владимира и великой княгини Ольги, 

житие святых князей – страстотерпцев Бориса и Глеба, положено началу 

Киево-Печерского патерика, описывавший жизнь и быт насельников Киево-

Печерской лавры. Данные творения также явились хорошим влиянием для 

нравственного состояния народа Агиографические труды показывали, что 

жизнь такого или иного святого являлось примером для русского человека, 

прежде всего христианина. В то время русский народ стремился к жизни, 

примером которой именно были святые. 

В данном пункте следует сделать вывод такой, что князь Владимир 

Мономах во время своего княжения был не только хорошим политиком, 

полководцем, он также был добрым, милосердным и стремился жить по 

христианским правилам, был очень образованным и эрудированным 

человеком. Он поднял Русь не только на общегосударственный уровень, но 

также и на культурный и нравственный уровень. При нем активно развивалась 

древнерусская литература, появилось много произведений, в том числе и 

князь написал свое «Поучение», которые оказали огромное влияние на 

нравственное состояние народа. Народ при князе Мономахе стремился 

посещать храмы, начинать и заканчивать день с молитвой, но и жить по 

христианским заповедям. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Подводя итог, нам удалось выяснить, что князь Владимир Мономах 

был яркой политической фигурой времен Древней Руси. За двенадцать лет 

своего правления Русью он показал себя сильным и волевым политиком, он 

сумел остановить процесс феодальной раздробленности, подчинив себе всех 

князей. Такое единство позволило Мономаху избавить Русь от половецких 

набегов, тем самым сделать спокойную обстановку в государстве. Можно 

сказать, что Мономах в истории Отечества был первым реформатором. Ему 

удалось устранить наиболее явные язвы возникающего соединения. Таким 

образом, социальный мир был достигнут временно, а основы развивающегося 

общества были упрощены. 

Великий князь Владимир Мономах вошел в историю как истинный 

слуга народа, который очень любил свой народ. Он стремился облегчить права 

простым русским гражданам, вел борьбу с ростовщичеством, которой 

занимались евреи, отредактировал «Русскую Правду». 

Во время правления Мономаха во многих городах Руси было построено 

множество красивых церквей, немало греческих книг было переведено на 

славянский язык. Владимир Мономах был таким исключением, кто сам 

оставил свои книжные труды из князей того периода. Прежде всего, он в 

истории запомнился как миротворец и защитник закона. Как описывается в 

первой главе, он активно выступал против междоусобиц, даже за свой счет их 

останавливал — ярким примером было то, что он отдал киевский престол 

Святополку Изяславичу (только потому, что тот был старше, а значит, Киев 

законно принадлежал Святополку), не стал вести войну со своими 

двоюродными племянниками. Во время его правления Русь сохранила 

единство и была мирной страной. Его сын князь Мстислав, став киевским 

князем продолжил дело отца, стараясь удерживать счастливые года единства 
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Руси.  Сам Мономах говорил, что «все князья — братья»85.  Все 

вышеизложенные характеристики князя могут быть понимаемы, лишь только 

с христианской позиции, все то с чем он боролся были проявлениями мира 

языческого. «розни мира сего» (Рим 12:21) его реформы – удачная попытка 

ввести еще неустоявшееся государственное образование Руси в рамки 

христианской цивилизации, хотя и похожей на византийскую, но со своими 

особенностями. Можно утверждать, что Владимир Мономах своей 

деятельностью не только создал условие максимально благоприятные для 

развития Киевской Руси и его правления, но и определил дальнейшие 

перспективы развития русской государственности 

Рассматривая обзор последствия принятия крещения Руси, стоит 

отметить, что христианство оказало огромное влияние на все стороны жизни 

Руси. Христианство способствовало укреплению Древнерусского государства, 

выросло культурное значение Руси. Христианство окончательно закрепилось 

по всей русской земле только лишь к XII столетию, ввиду того что некоторые 

русские земли оказывали этому сопротивлению. Несмотря на то, что Русь 

приняла христианство, языческие традиции при этом сохранились и они стали 

отождествляться с православным христианством, а также в русском 

православии появились языческие обряды. После того как Русь приняла 

христианство в истории Русской Православной Церкви мы видим, что князь 

Владимир и его потомки стали вести более благочестивый образ жизни, 

стремились быть милосердными, законы издавали согласно христианской 

нравственности и некоторые из них впоследствии были причислены к лику 

святых. Также и народ, приняв православное крещение стали ценить 

православную веру и стремились жить благочестиво, что конечно и 

отразилось на благочестивом воспитании князя Владимира Мономаха. 

Также мы выяснили, что точной даты основания Киевской митрополии 

нет, но официальная версия ее основание считается тогда, когда Русь приняла 

 
85 Владимир Мономах. Русская правда. Устав. Поучение // Электронная библиотека bookz.ru - 

URL: https://bookz.ru/authors/vladimir-monomah/russkaa-_509/page-6-russkaa-_509.html (дата 

обращения: 13.10.2019). 
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христианство – это 988 год. Киевская митрополия была подчинена 

Константинопольскому патриарху и в основном митрополит назначался 

патриархом, отсюда мы видим, что до татаро-монгольского нашествия все 

митрополиты были греческой национальности, но были исключения когда 

ставили на пост предстоятеля священнослужителей славянского 

происхождения. 

Во время правления князя Владимира Мономаха было на Киевской 

кафедре 2 митрополита – греческого происхождения – это митрополит 

Никифор, правивший с 1104 по 1121 годы и митрополит Никита, 

пребывавший на кафедре с 1122 по 1126 года.  

  Никифор был греком по происхождению. Биографических сведений о 

нем мало, но известно, что он имел прекрасное образование, не был 

приближенным ко двору императора, потому и был отправлен на служение на 

Русь, сначала епископом в одно из русских княжеств, а затем был избран 

митрополитом Киевским и всея Руси и во время своей деятельности он 

прославился не только как архипастырь, но и церковный писатель. 

Деятельность митрополита Никиты на Киевской кафедре была 

недолгой и сведения о его деятельности очень мало. Известно только то, что у 

него не складывались отношения с князем Владимиром Мономахом из-за 

разногласий по епископским кафедрам. 

Можно предположить, что во время правления Мономаха русский 

народ где-то сохранял традиции и обычаи предков, кто-то даже сильно 

уподоблялся язычеству, но были и такие кто твердо и свято хранил 

православную веру. В ту эпоху были люди, которые прославились 

богоугодной жизнью и были канонизированы Православной церковью в лике 

святых, как среди монашествующих, так и среди князей.  
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