
Беседа 2 
 

2.2.2.Святой благоверный князь Ярослав Мудрый 

 
«Радуйся, учитель наш и наставник благочестия! Ты облечен был правдою, 

препоясан крепостью, обут истиной, венчан добромыслием и, 

как гривною и золотою утварью, украшен милосердием.» 

"Слова о законе и благодати" Митрополит Илларион 

 

Молиться святому можно об укреплении веры и об успешном решении задач, 

связанных со строительством. Важная заслуга князя – прекращение междоусобных войн. 

Поэтому к нему обращаются, чтобы испросить помощи в прекращении 

братоубийственной войны и воцарения мира, как на малой родине (в семье), так и на 

большой (в стране). 

 
День памяти установлен Православной Церковью 5 марта в день его блаженной 

кончины 

 

В многовековой истории Земли Русской лишь один правитель получил прозвание 

«Мудрый». Святой благоверный князь Ярослав Владимирович, сын Крестителя Руси – 

князя Владимира, жил в конце X – начале XI вв. и вошел в историю как дальновидный 

политик, талантливый полководец, градостроитель, просветитель. 

 

В годы княжения в Ростове, молодой князь Ярослав на месте завоеванного его 

воинами поселения Медвежий Угол основал город Ярославль. 

По смерти старшего сына Вышеслава, князь Владимир перевел Ярослава в 

Новгород, где он и узнал о смерти отца. 

После смерти Владимира началась жестокая междоусобная борьба за Киевский 

престол. Старший сын Владимира Святополк вероломно убил своих братьев Бориса и 

Глеба и ценою крови братьев стал великим князем киевским. В замыслы Святополка, 

прозванного в народе Окаянным, входило и устранение Ярослава. Получив известие от 

своей родной сестры Предславы о намерениях Святополка, Ярослав с новгородцами и 

варягами выступил к Киеву. У Любеча после 3-месячного противостояния Ярослав 

победил Святополка, которому удалось бежать под защиту своего тестя, польского короля 

Болеслава Храброго. 

В 1018 г. войско Болеслава и Святополка вторглось на русскую землю и подошло к 

Киеву. После непродолжительной осады Киев пал. Ярослав собрал в Новгороде новое 

войско из варягов и новгородцев-ополченцев и вновь двинулся к Киеву с целью вернуть 



себе великокняжеский стол. Решающее сражение между Ярославом и Святополком 

произошло на реке Альте (1019 г.), где Святополк потерпел поражение. 

 

Ярославу, как и князю Владимиру, удалось обезопасить Русь от печенежских 

набегов. В 1030 г. после успешного похода на прибалтийскую чудь Ярослав основал 

неподалеку от Чудского озера г. Юрьев (ныне г. Тарту в Эстонии), утвердив русские 

позиции в Прибалтике. 

В 1036 г., когда великий князь находился в Новгороде, он получил известие, что 

печенеги обступили Киев. Собрав многих воинов из варягов и новгородцев, Ярослав 

поспешил в свою столицу и здесь, присоединив к ним еще дружину киевскую, выступил 

против врагов, которых было несметное число. Злая сеча продолжалась целый день, и едва 

к вечеру Ярослав одолел. 

В память столько важной и благодетельной для отечества победы Ярослав и заложил 

великолепный каменный храм во имя святой Софии, или Ипостасной Премудрости 

Божией Господа Иисуса. 

Вслед за Софийским собором Ярослав воздвиг каменную церковь на Золотых 

Воротах, находившихся на западе от собора в земляном валу, которым в том же 1037 г. 

начал князь ограждать свою расширенную столицу. 

В царствование Ярослава были открыты мощи святых страстотерпцев Бориса и 

Глеба. 

Вскоре у могилы страстотерпцев начали совершаться знамения и чудеса. И когда 

церковь святого Василия по неосторожности пономаря сгорела, то старейшина града, 

доводя о том до сведения великого князя Ярослава, сообщил ему вместе и об этих 

знамениях. Ярослав немедленно пригласил к себе митрополита Иоанна, который по 

совещанию с великим князем сделал чрез несколько времени торжественный церковный 

ход из Киева в Вышгород к могиле святых. Он подал великому князю совет построить в 

Вышгороде церковь во имя святых страстотерпцев и установить день священного 

торжества в память их. Князь с радостью последовал доброму совету. 

Очень вероятно, что в царствование Ярослава начали у нас праздновать и память 

святого равноапостольного князя Владимира в день его кончины — 15 июля, 

несомненно что, тогда уже признавали Владимира в лике святых. 

Князь составил вокруг себя целое общество людей, довольно образованных, которые 

перевели, по его поручению, многие книги с греческого языка на славянский, а другие, 



прежде в Болгарии или Руси переведенные, списали, и предлагал эти книги для чтения 

всем верным. 

Как повествует летопись, князь Ярослав значительно умножил число книг на Руси. 

В Софийском соборе в Киеве он бережно хранил первую библиотеку на Руси, в которой 

хранилось около пятисот томов книг, над созданием которых трудилось два десятка 

книгописцев в течение 12 лет. Затем были созданы библиотеки 

при храмах и в других русских городах. Так благодаря Ярославу 

Мудрому утвердилась на Руси книжная премудрость. 

С его именем в истории многократно упоминается слово 

«первый». Ярослав Мудрый основал в 1030 году первое 

народное училище в Новгороде для обучения детей, собрав 

триста детей старост для обучения наукам. При Ярославе возникли первые русские 

монастыри: в Новгороде – Юрьев монастырь и в Киеве - Киево-Печерская Лавра, в 

которой трудились первые русские летописцы и первые иконописцы, создавшие со 

временем свою школу. Ярослав Мудрый создал первый свод законов «Русскую правду». 

Князь Ярослав задумал осуществить на Руси архитектурные шедевры, подобные 

тем, которыми прославился Константинополь. И он осуществил их! Например, 

Софийский собор в Киеве, к строительству которого Ярослав Мудрый приложил немало 

сил, считался на Руси "чудом света» и главной святыней Руси. У восточного фасада 

Софийского собора мы можем увидеть небольшой камень — памятник. На нем изображен 

Великий Киевский князь Ярослав Мудрый, основатель Софийского собора. На камне 

слова из летописи, говорящие о библиотеке Ярослава Мудрого, о значении книг: «Велика 

бо польза бывает человеку от учения книжного». Во времена Ярослава Мудрого Киевская 

Русь была одним из самых образованных государств Европы. В древнем Киеве не только 

знать и члены княжеской семьи умели читать и писать, но и многие простые горожане 

знали грамоту — читали, писали, чего не было ни в одном государстве Европы. 

Свидетельств тому много, в том числе Софийский собор, на стенах которого многие 

киевляне оставляли надписи. Когда дочь Ярослава Мудрого Анна — жена французского 

короля на документах ставила свою подпись, французские придворные ставили крестики. 

В политике Ярослав Мудрый больше полагался на дипломатию, чем на оружие, и 

сумел обеспечить Руси высокий авторитет среди других стран. В период его правления 

Киевская Русь превратилась в могущественную державу. 

Все члены семьи Ярослава играли большую роль в политической жизни Европы. 

Супруга князя Ирина была дочерью короля Швеции, два его сына взяли в жены 

византийских принцесс, дочери Ярослава стали королевами Франции, Норвегии и 

В 1037 году в нижнем пределе 

Софийского собора в Киеве 

Ярослав Мудрый

заложил на хранение книги.

Так была основана первая 

государственная библиотека.



Венгрии. Они помогали поддерживать дружественные отношения Руси со странами 

Европы и решать международные проблемы. Ярослав Мудрый привил своим детям 

любовь к знаниям, и каждый из них внес свой вклад в просвещение народа. Семья 

Ярослава Мудрого на века стала достойным примером служения Отечеству. 

Перед блаженной кончиной Ярослав Мудрый составил завещание сыновьям, 

которое начиналось словами: "Любите друг друга. Если будете жить в любви друг с 

другом, то Бог будет среди вас и покорит вам врагов ваших, и вы будете жить мирно. А 

если будете ненавидеть друг друга и ссориться, то погибнете сами и погубите землю 

отцов своих и дедов, которую достали они трудом великим". 

Народная память высоко чтит благоверного князя Ярослава Мудрого. Историки 

воспринимают его как идеал русского правителя. Православные почитают его как святого. 

Орден князя Ярослава Мудрого — государственная награда Украины для 

награждения граждан за выдающиеся личные заслуги перед украинским государством в 

области государственного строительства, укрепления международного авторитета 

Украины, развития экономики, науки, образования, культуры, искусства, 

здравоохранения, за благотворительную, гуманистическую и общественную деятельность. 

Знак ордена I степени изготавливается из серебра и является равносторонним крестом с 

закруглёнными концами, увенчаными миниатюрными крестиками. Стороны креста 

покрыты белой и голубой эмалью, между ними расходятся фигурные лучи. На верхнем 

конце знака располагается дужка в форме венка из дубовых листьев, на который наложена 

старославянская буква «У» (Украина) синей эмали. Посредине знака — круглый темно-

синий медальон, покрытый эмалью, с позолоченным рельефным изображением профиля 

князя Ярослава Мудрого. Медальон обрамлён двумя ободками, между которыми по кругу, 

покрытому белой эмалью, надпись «Ярослав Мудрый». Ободки, надпись, крестики, лучи, 

дужка позолочены. Обратная сторона знака плоская, с выгравированным номером знака и 

словами «Мудрость, честь, слава». 

 Памятник «Тысячелетие России» в Новгороде. 3 ярус. Открывает галерею 

государственных деятелей князь Ярослав Мудрый. Великий русский законодатель 

держит в руках раскрытую «Русскую правду», древнейший свод русских 

законов, как бы комментируя ее своему внуку – великому князю 

Владимиру Мономаху. 

 


