
Беседа 1. 
 

2.2.1.Святой равноапостольный Князь Владимир 

 
«В Днепровской купели было положено начало новой, Святой Руси, нашему духовному 

единству. За прошедшие с того времени века предпринимались попытки 

уничтожить Православие, посеять раздоры и гражданскую смуту среди наших 

народов, увлечь людей ложными идеями, обещаниями скорого земного счастья и 

материального благополучия. 

Но по милости Господней Святая Русь доныне живет в наших сердцах, ибо народы 

наши по сей день имеют единую веру и Церковь, общие святыни, бесчисленные 

образцы 

христианского подвига и совместную историю». 

 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 

 

В 2015 году Русская Православная Церковь празднует 

1000-летие преставления святого равноапостольного великого князя Владимира. 

 

Почитание святого равноапостольного великого князя Владимира Во время 

монголо-татарского нашествия честные останки святого князя Владимира были 

погребены под развалинами Десятинного храма. В 1635 году они были обретены, честная 

глава святого князя Владимира покоилась в Успенском соборе Киево-Печерской лавры, 

малые частицы святых мощей — в разных местах. Во второй половине XIX века в Киеве 

был построен храм во имя святого равноапостольного князя Владимира, являющийся в 

настоящее время кафедральным собором. Имя и дело святого равноапостольного князя 

Владимира связано со всей последующей историей Русской Церкви. «Им мы обожились и 

Христа, Истинную Жизнь, познали», — засвидетельствовал святитель Илларион. Подвиг 

его продолжили его сыновья, внуки, правнуки, владевшие Русской землей в течение почти 

шести столетий: от Ярослава Мудрого, сделавшего первый шаг к независимому 

существованию Русской Церкви, до последнего Рюриковича, царя Феодора Иоанновича. 

 

Празднование святому равноапостольному Владимиру было установлено святым 

Александром Невским (память 23 ноября/6 декабря) после того, как 15 мая 1240 года 

помощью и заступлением святого Владимира им была одержана знаменитая Невская 

победа над шведскими крестоносцами. 

Но церковное почитание святого князя началось на Руси значительно ранее. 

Митрополит Илларион, святитель Киевский (+1053), в «Слове о законе и благодати», 

сказанном в день памяти святого Владимира у раки его в Десятинном храме, называет его 



«во владыках апостолом», «подобником» святого Константина и сравнивает его 

апостольское благовестие Русской земле с благовестием святых апостолов. 

Крестителю Руси молятся об укреплении веры, об избавлении от внешних врагов и 

внутренних распрей, о мире и единомыслии, о спасении от всякого зла, бед и напастей. 

День памяти: 28 июля. 

 
Глубокий след оставил в истории Руси киевский князь Владимир Святославич. 

Историки связывают с его именем объединение восточнославянских племен в единое 

государство, возвышение и расцвет Киевской Руси, укрепление её международного 

авторитета. Известен он и как Владимир Святой, «равноапостольный» и как инициатор 

крещения Руси. В то же время это личность былинная – Владимир Красное Солнышко, 

живший 

Крещение Русского государства в целом, крещение всего народа произошло только 

при святом Владимире, который по праву называется просветителем русского народа 

светом Христовой веры. 

Происхождение Владимира. 

Святой князь Владимир был внук святой равноапостольной Ольги, сын Святослава. 

Добрыня, дядя Владимира был храбрым, умелым воином, обладал государственным умом, 

был впоследствии хорошим помощником своему племяннику Владимиру. Ольга, считая 

невозможным брак своей «ключницы», пленницы, рабыни, Малуши с сыном Святославом, 

наследником великого Киевского княжества, отправила Малушу на свою родину, в весь 

неподалеку от Выбут. Там и родился, около 960 года, мальчик, названный русским 

языческим именем Володимир — владеющий миром, владеющий особым даром мира. 

Владимир — язычник. 

С 980 года Владимир начал единолично править в Киеве всей Русской землей.Он «пас 

свою землю правдою, мужеством и разумом», как добрый и рачительный хозяин, при 

необходимости расширял и оборонял ее пределы силой оружия, а возвращаясь из похода, 

устраивал для дружины и для всего Киева щедрые и веселые пиры. По слову летописца, 

«побежденный вожделение», страстный, сильный, любящий войны и походы, безудержный 

в пирах и забавах, Владимир был сыном своего отца Святослава — язычником не столько 

по убеждению, сколько по образу жизни. Христианство должно было отталкивать 

Владимира ни чем иным, как своими нравственными правилами. Кроме того, Владимир, 

как и его предшественники, мечу доверял более, чем кресту. Владимир был движим одним 

желанием — во что бы то ни стало укрепить язычество наперекор и в противовес растущему 

и усиливающемуся христианству. Князь опирался на большинство населения своего 

государства, которое придерживалось язычества в основной массе, по инерции, по 



привычке, неосознанно. Это была неорганизованная, слепая стихия. Поэтому решающее 

значение приобретал религиозный выбор князя — главы государства. На него смотрели как 

на вождя не только в военном, но и в религиозном деле. Утвердив свою власть, великий 

князь киевский Владимир всячески устремился упрочить на Руси языческую религию — 

многобожие, культ стихийных сил природы. Он установил на киевских холмах идолов: 

Перуна, Хорса, Даджьбога, Стрибога, Симарьгла, Мокоши. Этим идолам приносились 

жертвы, и не раз обагрялась земля Русская невинной кровью. В 983 году, князь Владимир, 

повествует летопись, «пошел к Киеву, принося жертвы кумирам с людьми своими. И 

сказали старцы и бояре: “Бросим жребий на отроков и девиц, на кого падет он, того и 

принесем в жертву богам”. Был тогда варяг один Феодор, а двор его стоял там, где сейчас 

церковь святой Богородицы (Десятинная, которую построил Владимир). И был у него сын 

Иоанн, прекрасный лицом и душою, на него-то и пал жребий, по зависти диавола. Ибо не 

терпел его диавол, имеющий власть над всеми, а этот был ему, как терние в сердце, и 

пытался сгубить его окаянный и натравил людей. И посланные к нему, придя, сказали: “На 

сына-де твоего пал жребий, избрали его себе боги, чтобы мы принесли жертву богам”. И 

сказал варяг: “Не дам сына своего бесам”. Посланные ушли и поведали обо всем людям. Те 

же схватили оружие, пошли на него и разнесли двор... и так их убили. И не ведает никто, 

где их положили. Ведь были тогда люди невежды и поганы. Диавол же радовался тому, не 

зная, что близка уже его погибель. Произошло грозовое столкновение язычества с 

христианством на Руси! Словно молния, оно осветило небосклон русской духовной 

жизни, словно гром, потрясло эту жизнь. После окончательного прихода к вере Христовой 

и крещения князь Владимир поставил благолепную первую каменную Десятинную церковь 

во имя Божией Матери не где-нибудь, а на месте того дома, где были убиты Феодор и 

Иоанн. Археологические раскопки, произведенные в 1908 году в алтарной части 

Десятинной церкви, обнаружили остатки деревянного сруба этого дома. Следовательно, 

тогда, в 983 году, пережил князь Владимир первое и сильное потрясение, обратившее его 

духовный взор к христианству. 

 

Выбор веры. 

«Умственное восприятие дали в храмах различную службу, но красоты не видели 

никакой». В Византии же в Константинопольском храме во имя Софии Премудрости 

Божией они созерцали праздничное патриаршее богослужение при полном свете 

паникадил, с пением соборных хоров. «Поставили их на лучшем месте, показав им 

церковную красоту, пение и службу архиерейскую, предстояние диаконов и рассказав им о 

служении Богу своему», то есть пояснив общий смысл богослужебной символики. «Не 

знали, на небе или на земле мы, — рассказывали послы по возвращении в Киев, — ибо нет 



на земле такого зрелища и красоты такой, и не знаем, как рассказать об этом, знаем 

только, что пребывает там Бог с людьми, и служба их лучше, чем во всех других странах. 

Не можем мы забыть красоты той, ибо каждый человек, если вкусит сладкого, не 

возьмет потом горького, так и мы не можем уже здесь пребывать в язычестве». 

Выслушав их, бояре сказали князю Владимиру: «Если бы был худ закон греческий, то не 

приняла бы его бабка твоя Ольга, а она была мудрейшей из всех людей». И спросил 

Владимир: «Где примем крещение?» Они же сказали: «Где тебе любо». Так было принято 

историческое государственное решение о крещении Руси. Через образы православного 

богослужения Русь увидела Христа во славе и духовном веселии пребывания с людьми! 

Этим пленилась Русь, так восприняла она дух и смысл Христовой веры, в таком 

православном обличии эта вера оказалась удивительно близкой русской душе, русскому 

народу. Отсюда берут начало «врожденная» приверженность Руси к Православию и 

органическое неприятие всего, что чуждо ему. 

Крещение Великого князя Владимира 

Император Василий и обратился к могущественному князю Владимиру с просьбой 

вспомнить греко-русский договор 954 года князя Игоря с Византией, где был пункт о 

взаимопомощи. «И истощились богатства его (Василия), и побудила его нужда вступить в 

переписку с царем руссов. Они были его врагами, но он просил у них помощи», — пишет о 

событиях 980-х гг. авторитетный арабский историк Яхья Антиохийский. 

Князь после долгого совещания решил оказать помощь грекам, но в награду потребовал 

руки царевны Анны, сестры императоров. Это было для византийцев неслыханной 

дерзостью! Ибо греки имели всегда твердое намерение не родниться с варварскими 

народами. Но сейчас Константинополь вынужден был согласиться, но только при условии, 

что Владимир станет христианином. Князь принял условие. Херсонес был взят. Пал 

неприступный оплот византийского господства на Черном море, один из жизненно важных 

узлов экономических и торговых связей империи. Из взятого города Херсонеса в 

Константинополь был направлен грозный ультиматум: «Если не отдадите ее (Анну) за 

меня, то сделаю столице вашей то же, что и этому городу». Ультиматум Владимира должен 

был возыметь особую силу как раз в связи с тем, что в то время, в 988 году, вблизи 

Царьграда уже находилось шеститысячное русское войско, от которого в значительной 

мере зависела судьба империи! И в Константинополе вынуждены были его принять. А сама 

Анна плакала при мысли о замужестве с князем варварской страны, предпочитая смерть 

такому супружеству. Послали ее морем в корабле со архиереем (митрополитом) Михаилом, 

со священниками, и клиром, и многими святыми мощами и другими святынями. 

Но царевну Анну в Херсонесе ожидала невеселая новость. Ее жених князь Владимир «по 

Божию устроению... разболелся глазами и не видел ничего, и скорбел сильно, и не знал, что 



сделать. И послала к нему царица (так называет летопись Анну) сказать, чтобы он крестился 

скорей» («если же не крестишься, то не избежишь недуга своего»). Какова сила веры 

царицы! Услышав это, Владимир сказал: «Если вправду исполнится это, то поистине велик 

Бог христианский». И повелел крестить себя. Епископ же Корсунский с царицыными 

попами, огласив, крестили Владимира, «нарече ему имя Василий. Наследуя честь и славу 

Византии, Русь тем самым становилась великой мировой державой. И становление это 

началось с 988 года. Херсонес, «вено (выкуп) царицы», был возвращен Византии, а в память 

о своем крещении князь построил в нем храм во имя святого Иоанна Предтечи и Крестителя 

Господня. 

А главного же идола Перуна с серебряной головой и золотыми усами было приказано, 

привязав к хвосту лошади, стащить в Днепр, молотя палками для публичного поругания, а 

затем провожать до порогов, чтобы никто не мог вытащить и взять его. Там идолу 

привязали камень на шею и утопили. Кануло в воду русское язычество... Со слезами и 

стонами провожали его те, кто еще не видел духовного света новой веры. Сразу же по 

истреблении идолов последовало оглашение киевлян евагельской проповедью. Это 

побудило князя Владимира назначить день всеобщего крещения киевлян (по некоторым 

сведениям, 1 августа 988 г.). По городу был оглашен указ: «Аще кто не обрящется заутра 

на реке, богат ли, или убог, или нищ, или работен, противен мне да будет!» «Услышав это, 

— говорит летописец, — с радостью пошли люди, ликуя и говоря: “Если бы не добро это 

было (то есть крещение и вера), то не приняли бы наш князь и бояре”». Только самые 

закоренелые язычники воспротивились этому повелению Великого князя и бежали из 

Киева. В назначенный день к месту, где река Почайна впадает в Днепр, стеклось людей без 

числа. Вошли в воду и стояли там одни до шеи, другие до груди, молодые же у берега по 

грудь, некоторые держали младенцев, а уже совершенные (то есть уже крещеные и учившие 

новопосвящаемых) бродили между ними. Начался небывалый, единственный в своем роде 

на Руси всеобщий чин крещения. Священники во главе с первым Киевским митрополитом 

Михаилом читали положенные молитвы и крестили в водах Днепра и Почайны 

бесчисленное множество киевлян. «И была видна радость на небе и на земле по поводу 

стольких спасаемых душ» - заключает летопись. 

Тогда же святым Владимиром была пожалована Церкви десятина, почему и храм, ставший 

центром общерусского сбора церковной десятины, нарекли Десятинным. В храмах, 

устрояемых по велению князя Владимира, богослужение совершалось по православному 

чинопоследованию на понятном народу родном славянском языке, по тем книгам, которые 

еще за столетие до того были переведены с греческого на славянский святыми 

равноапостольными братьями Кириллом и Мефодием, первоучителями Словенскими. 

Владимир — князь. 



Святой Владимир твердой рукой сдерживал на рубежах врагов, строил города, 

крепости. Им была построена первая в русской истории «засечная черта» — линия 

оборонительных пунктов против кочевников. Отсюда и былины о «богатырских заставах», 

на которых стояли дозорные в легендарные героические времена такие как русские 

богатыри Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алеша Попович. 

«Нача ставити Володимер грады по Десне, по Выстре, по Трубежу, по Суле, по 

Стугне. И населил их новгородцами, смольнянами, чудью и вятичами. И воевал с 

печенегами и одолевал их». 

Средством христианской проповеди были и знаменитые пиры святого Владимира; по 

воскресеньям и большим церковным праздником после литургии выставлялись для киевлян 

обильные праздничные столы, звонили колокола, славословили хоры, «калики перехожие» 

пели былины и духовные стихи. Например, 12 мая 996 г. по поводу освящения Десятинной 

церкви князь «сотвори пирование светло, «раздавая имения много убогим, и нищим, и 

странникам, и по церквам и по монастырям. Больным же и нищим доставляли по улицам 

великие кады и бочки меду, и хлеб, и мясо, и рыбу, и сыр, желая, чтобы все приходили и ели, 

славя Бога». Пиры устраивались также в честь побед киевских богатырей, полководцев 

Владимировых дружин — Добрыни, Александра Поповича, Рогдая Удалого. 

В 1007 году святой Владимир перенес в Десятинную церковь мощи святой 

равноапостольной Ольги. А четыре года спустя, в 1011 году, там же была погребена его 

супруга, сподвижница многих его начинаний, блаженная царица Анна. 

У самого же князя Владимира после принятия святого крещения явилась разительная 

перемена его собственной жизни, его духовно-нравственного состояния. Из страстного, 

гордого язычника он переродился в целомудренного, кроткого, необычайно милосердного 

и доброго человека — его милостыни бедным не знали меры. Одно время он не решался 

даже утверждать приговоры о справедливых казнях особо опасных преступников. 

«Красным солнышком» прозвал Владимира русский народ. При этом князь продолжал 

оставаться победоносным полководцем, мужественным воином, мудрым главой и 

строителем государства. 

При святом князе Владимире Киевская Русь достигла расцвета и ее влияние 

распространилось далеко за ее пределы. 

В приготовлениях к последнему своему походу креститель Руси тяжело заболел и 

предал дух Господу в селе Спас-Берестове 15 июля 1015 года. Он правил Русским 

государством 37 лет (978—1015), из них 28 лет прожил во святом крещении. 

 

Императорский Орден Святого Равноапостольного Великого Князя Владимира 



Орден во имя Святого Равноапостольного Великого Князя Владимира был учрежден 22 

сентября 1782 г. императрицей Екатериной II Великой, по случаю 20-летия своего 

царствования. В этот день государыня возложила на себя знаки ордена I степени. 

Кавалерам ордена Св. Владимира предписывалось повседневное ношение его знаков. 

Девиз ордена: «Польза, Честь и Слава». Орденский праздник — 5 октября. 

Орден состоит из знаков: золотого креста, красной ленты с черной каймой по краю и 

восьмиконечной звезды. 

Орден носили: 

I степень — крест на ленте шириной 10 см через правое плечо, звезду на левой стороне 

груди; 

II степень — крест на шее на ленте, звезда на левой стороне груди; 

III степень— крест на шее на ленте; 

IV степень — крест на груди на ленте; 

Орден был разделен на четыре степени и жаловался за воинские подвиги и 

государственную службу. Орден жаловался как за воинские, так и за гражданские заслуги. 

В статусе ордена говорилось, что он «…Жалуется тем, кои не только должности на них 

возложенные исправляли во всех случаях по долгу звания их, присяги и чести, исполняя 

установленные узаконения письменно или словесно, не изречениями едиными, но самым 

делом; но сверх того отличилися особливым радением в деле, им вверенном, 

продолжительным прилежанием, искусством в порученной части, и способностью 

личною, делом доказанною, либо же полезным общему добру советом по делам, к которым 

призваны». 

 

 
На памятнике «Тысячелетие России» в Новгороде. 

Владимир изображен в полном княжеском одеянии, с крестом 

в поднятой правой руке и с книгой – в левой. Справа от него 

женщина, подносящая ребенка для крещения, слева – один из 

русских, принявших крещение, бросает в Днепр 

переломленное изображение идола. 


