
Крещение 
на Руси



1. Кем и когда было принято 
христианство на Руси?



Принятие христианства на Руси

 Принятие христианства в качестве 
государственной религии в конце X в. 
киевским князем Владимиром Святославичем.



 Согласно 
летописной 
хронологии,                       
крещение Руси 
датируется 988 г.



Предпосылки

 По совокупности данных 
исторических источников 
крещение Руси предстает как 
целенаправленный выбор кн. 
Владимира, обусловленный его 
личными религиозными 
исканиями и комплексом внутри- 
и внешнеполитических причин.



 Согласно «Повести 
временных лет», до 
крещения князя 
Владимира имело место 
«испытание вер»



2. Почему приняли 
именно 

христианство?



В 986 году князь Владимир провёл «испытание вер». 
Прибыли послы, предлагающие Киевской Руси принять 

разные религии:
 1) Послы из Волжской Булгарии предлагали принять ислам. 
Владимир отказался, поскольку его не устраивали отказ от 
алкоголя и церемония обрезания.

 2) Хазарские иудеи убеждали князя перейти в иудаизм. 
Поскольку хазары в тот момент не имели собственной 
земли, князь счёл, что их оставил Бог и отверг 
предложенную ими религию.

 3) Посланники Папы Римского хотели, чтобы Русь приняла 
католицизм. Однако князь Владимир был против, 
сославшись на то, что его предки отказались от этой 
религии (имеется в виду безуспешный визит католического 
миссионера Адальберта на Русь в 961 году).

 4) Византийский посол выступал за переход древнерусских 
племён в православное христианство.



 Почему же из всех вариантов Владимир 
Святославич выбрал именно православную 
веру? Можно назвать следующие причины:

• Военный, политический и экономический союз с Византией 
был выгоден для Киевской Руси.

• В 987 году сложилась удачная ситуация – Константинополь 
просил у Киева о помощи в подавлении восстания Варды 
Фоки. Взамен Владимир попросил руки царевны Анны, но 
получил встречное условие – он должен был принять 
христианство.



3. Значение в культурном 
развитии



 Принятие христианства имело 
огромное культурное значение. 
Княжеская власть получила в новой 
религии и исповедовавшей ее церкви 
надежную духовную опору. 
Государство укреплялось, а вместе с 
ним преодолевались межплеменные 
различия. Единая вера давала 
подданным государства новое 
ощущение единства и общности. 
Постепенно складывалось 
общерусское самосознание — важный 
элемент единства древнерусской 
народности.



 1. Принятие христианства 
способствовало расцвету материальной 
культуры. Иконопись, фреска, мозаика, 
приемы кладки кирпичных стен, 
возведения куполов, камнерезное дело - 
все это пришло на Русь из Византии 
благодаря распространению 
христианства. Через Византию Русь 
познакомилась с наследием античного 
мира.



 2. С христианством пришла письменность 
на славянском языке. Стали создаваться 
рукописные книги, при монастырях 
возникали школы. Распространилась 
грамотность, на Русь из Болгарии и 
Византии пришли богослужебные книги на 
славянском языке, возросло число тех, кто 
владел славянской письменностью и 
грамотой., возрос уровень образованности 
населения. Именно после крещения Руси 
возникли первые памятники древнерусской 
письменной культуры. Появившиеся школы 
и библиотеки стали важнейшим средством 
распространения просвещения на Руси. 



 3. Изменился быт людей. 
Церковь запретила 
жертвоприношения, 
многоженство, кровную 
вражду, боролась с 
работорговлей, стремилась 
ограничить рабство. Общество 
впервые познакомилось с 
понятием греха, 
отсутствующим в языческом 
мировоззрении. Люди стали 
толерантнее по отношению к 
другим.



 4. Принятие христианства 
способствовало сплочению 
восточнославянских племен 
в единую древнерусскую 
народность. На смену 
сознанию племенной 
общности пришло осознание 
общности всех русских 
вообще. Улучшились 
взаимоотношения в семьях, 
укрепились нравственные 
основы жизни.



4. Значение в историческом 
развитии



Переход Руси к христианству имел огромное 
историческое значение и сказался на всех 
сферах жизни древнерусского общества.

• Христианство помогло объединить восточных славян в единое древнерусское общество, 
создало духовную основу русской государственности. Став христианином, человек 
переставал ощущать себя только частью какого-либо местного коллектива (семьи, 
общины, племени, в дальнейшем – сословия), он все более осознавал себя русским 
православным, что стало полными синонимами.

• Историческое значение введения христианства на Руси заключалось в приобщении 
славяно-финского мира к ценностям данной религии, в создании условий для 
полноправного сотрудничества племен Восточно-Европейской равнины с другими 
христианскими племенами и народностями.

• Русь была признана как христианское государство, что определило качественно иной, 
более высокий уровень взаимоотношений с европейскими странами и народами. 
Христианство на Руси было силой, объединяющей жителей разных земель в культурную и 
политическую общность. Христианство с его учением о божественности власти укрепляло 
власть князя, существующий строй и в целом Древнерусское государство.



• Благодаря христианству Русь получила возможность ближе 
познакомиться с более высокой византийской культурой, принять 
наследие античности. На базе этих познаний была создана русская 
средневековая культура. Ее оригинальность и высокий уровень были 
обусловлены единым литературным славянским языком, на котором 
велись церковные службы. Из постепенно осваиваемых достижений 
Византии вырастали ранее неведомые восточным славянам каменное 
зодчество, иконопись и фресковые росписи, житийная литература и 
летописание, школы и переписка книг.

• Большую роль в развитии Древнерусского государства играла церковь. 
Существовал тесный союз светской и церковной власти, это впоследствии 
стало традицией россиян. Церковь принесла на Русь письменность. Ведь 
именно церковнославянская письменность послужила основой для 
развития русской письменности для выработки древнерусского 
литературного языка - таким образом, церковь заложила основы 
национальной русской культуры.



 Христианская церковь, стремясь к 
стабильности, осуждала как социальные 
протесты и насилие со стороны низов 
общества, так и чрезмерную тягу к 
богатству, насилие со стороны его верхов. 
При этом она формировала терпимость к 
ближнему и уважение к власти, так как 
«несть власти не от Бога».
 
Православная церковь не только 
образовывала, но и воспитывала 
древнерусское общество. Она смягчала 
нравы, упорно боролась против 
многоженства и других языческих 
пережитков. Церковь выступала и против 
рабства.



5. Значение в государственном 
смысле



 Укрепление 
государственности

 

Киевская Русь стала полностью 
централизованным государством. 

Иерархия православной церкви служила 
образцом и способствовала укреплению 
светской власти. Церковь стала опорой и 

источником власти.



 Объединение народа
 Государство укреплялось, а вместе с ним 

преодолевались межплеменные различия.
Изживание сепаратизма отдельных земель и 

сложение общерусского самосознания.
Единая вера давала подданным государства 

новое ощущение единства и общности.



 Усиление 
внешнеполитического 

положения в мире
 Крещение Руси превратило ее в равного 
партнера средневековых христианских 

государств, тем самым рос международный 
престиж. Это способствовало устранению 

изоляции Руси и развитию торговли.



6. Выводы



Последствия христианизации 
Руси.

 Благодаря мощной поддержке Византии, которую Русь 
получила после крещения, славянское государство обрело 

немалый вес на политической арене как Европы, так и 
Азии. Помимо этого, принятие христианства позволило 

активно начать налаживать отношения с теми 
государствами, которые исповедовали ту же веру.



 Получив новый статус 
«цивилизованного», а не 

языческого, государства, славяне 
начали развивать торговые 
отношения с европейскими 

странами. Впоследствии эти 
контакты принесут не только 

экономическую, но и политическую 
выгоду, сделав Киевскую Русь 
весомым игроком на мировой 

арене.



 Начав крещение «сверху», то есть сначала окрестив 
себя, свою семью и ближайшее свое окружение, 
Владимир создал центральную вертикаль власти. 
Церковь стала той силой, которая объединила 
разрозненные славянские племена и укрепила 
княжескую власть.



 Существуя независимо друг от друга, 
эти два института – церковь и 
государство – всегда действовали 
сообща. Церковь направляла свои силы 
на устроение государства и поддержку 
центральной власти, государство же, в 
свою очередь, способствовало 
процветанию церкви. Именно 
христианство стало центральной 
духовной силой, сплотившей народ.



 И даже в период государственной раздробленности XII века 
Церковь оставалась неизменной, помогая славянам 
чувствовать себя единой нацией. Еще одним немаловажным 
последствием можно назвать общее смягчение нравов. 
Церковь предпринимала массу усилий для искоренения 
языческих обычаев. Прекращение жертвоприношений и 
кровавых обрядов – прямая заслуга новой веры. 
Просвещение и нравственное воспитание народа стали 
настоящей обязанностью христианского духовенства.



 Спасибо за внимание!!


