
Крещение Руси – одно 
из важнейших 
культурных событий в 
истории Древней 
Руси. Оно положило 
конец языческой и 
начало христианской 
истории России. 
Крещение Руси 
произошло в конце IX 
века, усилиями, 
которые предпринял 
Князь Владимир в 
ходе утверждения 
христианства как 
государственной 
религии. Крещение 
Руси не проходило 
безболезненно для 
русского народа и 
было сопряжено со 
значительным 
сопротивлением 
новой православной 
культуре.



Русская Православная ЦерковьВ X—XI вв. первые 
епископии-епархии 
которые образовала 
Русская 
Православная 
Церковь, помимо 
Киева были 
размещены в 
Новгороде, Ростове 
Великом, Белгороде 
(ныне село 
Белгородка 
неподалёку от Киева), 
Юрьеве (ныне город 
Белая Церковь), 
Чернигове, 
Владимире-
Волынском. 
Изначально, Русская 
Православная 
Церковь подчинялись 
Киевской митрополии. 
Митрополит сам 
назначал епископов, 
мог созывать 
поместные соборы.

Церковный устав князя Владимира предоставил 
Киевской митрополии большие права. Так, сфера 
церковного суда была значительно шире, чем в 
Византии: ему подлежали, в частности, многие 
дела, связанные с семейными отношениями. Это 
должно было способствовать преобразованию 
моральных устоев общества на христианских 
началах. Авторитет Церкви в среде, где были 
сильны дохристианские верования и традиции, 
изначально подкреплялся обширными 
земельными владениями. Это уравнивало 
Церковь в правах с представителями высших 
социальных слоёв. Тем самым принимались 
меры и к тому, чтобы церковные иерархи не 
попадали в зависимость от произвола местных 
князей и бояр.



Православная культура

Уже через полстолетия после 
крещения Руси первый 
митрополит Киевский 
Иларион создаёт 
произведение выдающихся 
литературных достоинств. В 
его «Слове о Законе и 
Благодати» выражено 
осознание того, что единство 
Руси неотрывно от «благодати 
и истины», полученных во 
Христе. «Слово» святителя 
Илариона выражает горячую 
«похвалу кагану [князю] 
нашему Владимиру», через 
которого призван Богом «язык 
русский» — народ Руси. 
Подлинным литературным 
изяществом не менее, чем 
духовной силой, отличаются 
проповеди Кирилла, епископа 
Туровского — талантливого 
церковного писателя XII в.

При Ярославе Мудром (1019—1054 гг.), 
сыне Владимира, Киев стал одним из 
европейских центров культуры. дело 
Устроение школ и переводческое 
приобрели значительный размах. Дети 
и внуки самого Ярослава хорошо знали 
византийскую литературу; об этом 
свидетельствуют, в частности, 
сочинения Владимира Мономаха, 
внука Ярослава Мудрого.


