
Расцвет Киевской Руси

Владимир Святой и Ярослав 
Мудрый



План лекции

■ 1. Политическая ситуация после гибели 
Святослава. 

■ 2. Захват Владимиром великого 
княжения в Киеве.

■ 3. Внутренняя и внешняя политика 
Владимира.

■ 4. Крещение Руси и его значение.
■ 5. Ярослав Мудрый.



Святослав
(962-972)

Ярополк
Киев

великий князь
(972-980)

Олег
Древлянская 

земля

Владимир
Новгород



Картина А.П. Лосенко 
«Владимир и Рогнеда» на сюжет 
летописного рассказа о 
Рогнеде. 1770 



Реформы князя Владимира (980-1015):
■ Объединение земель, 
■ 12 сыновей-наместников в племенные 

центры, 
■ Времена Владимира 
ознаменованы началом 
распространения грамотности
 на Руси.



Алфавит поздней глаголицы (X век). 
Буквицы и буквы 

Глаголица



В результате синтеза  
распространенного  
греческого письма и тех 
элементов глаголицы, 
которые удачно 
передавали особенности 
славянских языков, 
возникла азбука, 
получившая позднее 
название “кириллица”. 



Устав-письмо 
ровными без наклона 

буквами, без 
пробелов, словно 

уставлены.



Полуустав - смешенное 
письмо, форма кириллицы 
сложившаяся в XV в. По 

сравнению с уставом почерк 
более мелкий и округлый. 



Скоропись – 
форма кириллического письма, 

возникшая из полуустава во второй 
половине XIV в. (междустрочный 
разрыв, соединение букв, наклон)

Жалованная грамота великого князя Ивана 
Васильевича Спасо-Преображенскому 
Соловецкому монастырю (1539)

Рукопись Указа Петра I № 1736 
от 20 декабря 1699 года «О 
праздновании Нового года». 



Развитие письменности на родном языке привело к тому, что русская 
церковь с самого начала не была единственной в сфере 
распространения грамотности и образования.  Берестяные 
грамоты

Грамота № 155 (фрагмент). Перевод: «От Полчка (или Полочка)…(ты) взял (возможно, в 
жёны) девку у Домаслава, а с меня Домаслав взял 12 гривен. Пришли же 12 гривен. А если не 
пришлёшь, то я встану (подразумевается: с тобою на суд) перед князем и епископом; тогда к 
большому убытку готовься…». Из собрания Исторического музея. 



Берестяная грамота № 419 — фактически книжечка с записью двух молитв. Последняя страница. 
Естьбуквица, обведённая двойным контуром. 



Московская берестяная грамота № 3, сохранившаяся в виде нескольких полосок 
бересты 
Опись богатого имущества некого Турабия (имя татарского происхождения). 



Рисунки 6—7-летнего мальчика ОнфимаРисунки 6—7-летнего 
мальчика Онфима (середина XIII века), автора нескольких берестяных 
грамот 



Берестяная грамота № 497 (вторая половина XIV века). Гаврила Постня приглашает своего зятя 
Григория и Улиту в гости в Новгород. 



Высокообразованные 
люди были как в среде 
духовенства, так и в светских 
аристократических кругах. 

“Книжными мужами” были 
князья Ярослав Мудрый, 
Всеволод Ярославич, Владимир 
Мономах, Ярослав Осмомысл, 
Константин Всеволодович 
Ростовский и др. Среди 
аристократии было широко 
распространено знание 
иностранных языков. 

Анна  Ярославна
6-ая Королева Франции
(19 мая 1051-4 августа 1060)
Регент Франции
(1060-1069) 



■ Создание оборонительной системы на юге.



■ Владимир начал также 
чеканку монеты — 
золотой («златников») и 
серебряной 
(«сребреников») 



Беседа Владимира с греческим философом 
о христианстве. Радзивиловская летопись, 
л. 49 об. 

980 г. 1-ая религиозная 
реформа. 
Воздвиг в Киеве капище с 
идолами шести главных 
богов славянского 
язычества (Перуна, Хорса, 
Даждьбога, Стрибога, 
Семаргла и Мокоши)



Великий князь Владимир избирает религию. И. Эггинк, 1822 



Крещение Владимира. Фреска В.М. Васнецова.



988 г. принятие христианства.

■ Причины принятия христианства:
1. единое государство, единый князь, 

единый бог;
2. окружение;
3. необходимость объяснить причину 

углубления неравенства;
4. развитие нравственности;
5. развитие культуры. 



Значение принятия христианства: 
■ 1. укрепление княжеской власти,
■ 2. повышение международного 

авторитета Руси,
■ 3. христианство повлияло на нравы и 

мораль,
■ 4. христианство способствовало 

развитию грамотности, книжного дела, 
материальной культуры,

■ 5. появление славянской письменности.



2-ая усобица на Руси

Владимир

Святополк
Киев

Борис 
и 

Глеб

Ярослав
Новгород

Мстислав
Тмутараканск

ое 
княжество



Ярослав Мудрый 
(1019/1036-1054) 
■ Стал называться 

«самовластцем», 
■ принимается «Русская 

правда», 
■ назначает митрополита, 
■ новый принцип 

престолонаследия 
(передача власти по 
старшинству) – 
лестничный. 

■ Активная внешняя 
политика, 
династические браки.



Вывод - признаки расцвета Киевской 
Руси:

■ - единая религия,
■ - 1-ый письменный свод законов,
■ - укрепление власти князя 

(«самовластец»),
■ - институт наместничества,
■ - расширение и укрепление границ,
■ - повышение престижа на 

международной арене.


