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Аннотация
Двенадцатитомная «История государства Российского», написанию которой

Карамзин посвятил последние 22 года своей жизни, охватывает период с древнейших
времен до начала XVII века и является не только значительным историческим трудом, но
и прекрасным литературным произведением.

Карамзин внес много нового в понимание общего хода русской истории и в оценки
отдельных исторических событий, раскрыл при помощи психологического анализа идейные
и моральные мотивы действий исторических личностей.

Полагая, что история человечества есть история всемирного прогресса, основу
которого составляет борьба разума с заблуждением, просвещения – с невежеством.
Карамзин видел задачу историка в том, чтобы наставлять людей в их общественной
деятельности.

Во второй том «Истории государства Российского» вошли главы о княжении
Святополка (1015—1019), Великого князя Ярослава (1019—1054), Законы Ярославовы,
княжение Изяслава и Великого князя Всеволода, Святополка и Владимира-Мономаха. В
целом, в томе описывается история России с 1015 по 1169 г.
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Николай Михайлович Карамзин
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Глава I

Великий князь Святополк. г. 1015-1019
 

Святополк, похититель престола. Добродетель Бориса. Братоубийства. Безрассуд-
ная жестокость Ярославова. Великодушие Новогородцев. Битва у Любеча. Союз Ярослава
с Императором Немецким. Война с Болеславом Храбрым. Битва на Буге. Взятие Киева.
Вторичное великодушие Новогородцев. Вероломное избиение Поляков. Болеслав оставляет
Россию. Черная река. Битва на Альте. Бегство и смерть Святополка.

Владимир усыновил Святополка, однако ж не любил его и, кажется, предвидел в нем
будущего злодея. Современный Летописец Немецкий, Дитмар, говорит, что Святополк, Пра-
витель Туровской области, женатый на дочери Польского Короля Болеслава, хотел, по нау-
щению своего тестя, отложиться от России и что Великий Князь, узнав о том, заключил в
темницу сего неблагодарного племянника, жену его и Немецкого Епископа Реинберна, кото-
рый приехал с дочерью Болеслава. Владимир – может быть, при конце жизни своей – про-
стил Святополка: обрадованный смертию дяди и благодетеля, сей недостойный Князь спе-
шил воспользоваться ею; созвал граждан, объявил себя Государем Киевским и роздал им
множество сокровищ из казны Владимировой. Граждане брали дары, но с печальным серд-
цем: ибо друзья и братья их находились в походе с Князем Борисом, любезным отцу и народу.
Уже Борис, нигде не встретив Печенегов, возвращался с войском и стоял на берегу реки
Альты: там принесли ему весть о кончине родителя, и добродетельный сын занимался един-
ственно своею искреннею горестию. Товарищи побед Владимировых говорили ему: «Князь!
С тобою дружина и воины отца твоего; поди в Киев и будь Государем России!» Борис ответ-
ствовал: «Могу ли поднять руку на брата старейшего? Он должен быть мне вторым отцем».
Сия нежная чувствительность казалась воинам малодушием: оставив Князя мягкосердеч-
ного, они пошли к тому, кто властолюбием своим заслуживал в их глазах право властвовать.

Но Святополк имел только дерзость злодея. Он послал уверить Бориса в любви своей,
обещая дать ему новые владения, и в то же время приехав ночью в Вышегород, собрал
тамошних Бояр на совет. «Хотите ли доказать мне верность свою?» – спросил новый Госу-
дарь. Бояре ответствовали, что они рады положить за него свои головы. Святополк требо-
вал от них головы Бориса, и сии недостойные взялись услужить Князю злодеянием. Юный
Борис, окруженный единственно малочисленными слугами, был еще в стане на реке Альте.
Убийцы ночью приблизились к шатру его и, слыша, что сей набожный юноша молится, оста-
новились. Борис, уведомленный о злом намерении брата, изливал пред Всевышним сердце
свое в святых песнях Давидовых. Он уже знал, что убийцы стоят за шатром, и с новым
жаром молился… за Святополка; наконец, успокоив душу Небесною Верою, лег на одр и с
твердостию ожидал смерти. Его молчание возвратило смелость злодеям: они вломились в
шатер и копьями пронзили Бориса, также верного Отрока его, который хотел собственным
телом защитить Государя и друга. Сей юный воин, именем Георгий, родом из Венгрии, был
сердечно любим Князем своим и в знак его милости носил на шее золотую гривну: коры-
столюбивые убийцы не могли ее снять, и для того отрубили ему голову. Они умертвили и
других Княжеских Отроков, которые не хотели спасаться бегством, но все легли на месте.
Тело Борисово завернули в намет и повезли к Святополку. Узнав, что брат его еще дышит, он
велел двум Варягам довершить злодеяние: один из них вонзил меч в сердце умирающему…
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Сей несчастный юноша, стройный, величественный, пленял всех красотою и любезностию;
имел взор приятный и веселый; отличался храбростию в битвах и мудростию в советах. –
Летописец хотел предать будущим векам имена главных убийц и называет их: Путша, Талец,
Елович, Ляшко. В Несторово время они были еще в свежей памяти и предметом общего
омерзения. Святополк без сомнения наградил сих людей, ибо имел еще нужду в злодеях.

Он немедленно отправил гонца к Муромскому Князю Глебу сказать ему, что Владимир
болен и желает видеть его. Глеб, обманутый сею ложною вестию, с малочисленною дружи-
ною спешил в Киев. Дорогою он упал с лошади и повредил себе ногу; однако ж не хотел оста-
новиться и продолжал свой путь от Смоленска водою. Близ сего города настиг его послан-
ный от Ярослава, Князя Новогородского, с уведомлением о смерти Владимировой и гнусном
коварстве Святополка; но в то самое время, когда Глеб чувствительный, набожный подобно
Борису, оплакивал отца и любимого брата, в усердных молитвах поверяя Небу горесть свою,
явились вооруженные убийцы и схватили его ладию. Дружина Муромская оробела: Горясер,
начальник злодеев, велел умертвить Князя, и собственный повар Глебов, именем Торчин,
желая угодить Святополку, зарезал своего несчастного Государя. Труп его лежал несколько
времени на берегу, между двумя колодами, и был наконец погребен в вышегородской церкви
Св. Василия, вместе с телом Бориса.

Еще Святополк не насытился кровию братьев. Древлянский Князь Святослав, пред-
видя его намерение овладеть всею Россиею и будучи не в силах ему сопротивляться, хотел
уйти в Венгрию; но слуги Святополковы догнали его близ гор Карпатских и лишили жизни. –
Братоубийца торжествовал злодеяния свои, как славные и счастливые дела: собирал граждан
Киевских, дарил им деньги, одежду и надеялся щедростию приобрести любовь народную.

Скоро нашелся мститель: Ярослав сильнейший из Князей Удельных, восстал на
изверга; но собственною безрассудною жестокостию едва не отнял у себя возможности
наказать его. Варяги, призванные Ярославом в Новгород, дерзкие, неистовые, ежедневно
оскорбляли мирных граждан и целомудрие жен их. Не видя защиты от Князя пристрастного
к иноземцам, новогородцы вышли из терпения и побили великое число Варягов. Ярослав
утаил гнев свой, выехал в загородный дворец, на Ракому, и велел, с притворною ласкою,
звать к себе именитых Новогородцев, виновников сего убийства. Они явились без оружия,
думая оправдаться пред своим Князем; но Князь не устыдился быть вероломным и предал
их смерти. В ту же самую ночь получил он известие из Киева от сестры своей Передславы
о кончине отца и злодействе брата; ужаснулся и не знал, что делать. Одно усердие Нового-
родцев могло спасти его от участи Борисовой; но кровь их детей и братьев еще дымилась на
дворе Княжеском… Не видя лучшего средства, Ярослав прибегнул к великодушию оскорб-
ленного им народа, собрал граждан на Вече и сказал: «Вчера умертвил я, безрассудный,
верных слуг своих; теперь хотел бы купить их всем золотом казны моей…» Народ безмолв-
ствовал. Ярослав отер слезы и продолжал: «Друзья! Отец мой скончался, Святополк овла-
дел престолом его и хочет погубить братьев». Тогда добрые Новогородцы, забыв все, едино-
душно ответствовали ему: «Государь! Ты убил собственных наших братьев, но мы готовы
идти на врагов твоих». – Ярослав еще более воспламенил их усердие известием о новых
убийствах Святополковых; набрал 40000 Россиян, 1000 Варягов, и сказав: да скончается
злоба нечестивого! выступил в поле.

(1016 г.) Святополк, узнав о том, собрал также многочисленное войско, призвал Пече-
негов и на берегах Днепра, у Любеча, сошелся с Ярославом. Долго стояли они друг против
друга без всякого действия, не смея в виду неприятеля переправляться чрез глубокую реку,
которая была между ими. Уже наступила осень… Наконец Воевода Святополков обидными
и грубыми насмешками вывел Новогородцев из терпения. Он ездил берегом и кричал им:
«Зачем вы пришли сюда с хромым Князем своим? (Ибо Ярослав имел от природы сей недо-
статок.) Ваше дело плотничать, а не сражаться». Завтра, сказали воины Новогородские, мы
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будем на другой стороне Днепра; а кто не захочет идти с нами, того убьем как изменника.
Один из Вельмож Святополковых был в согласии с Ярославом и ручался ему за успех ноч-
ного быстрого нападения. Между тем как Святополк, нимало не опасаясь врагов, пил с дру-
жиною, воины Князя Новогородского до света переехали чрез Днепр, оттолкнули лодки от
берега, желая победить или умереть, и напали на беспечных Киевлян, обвязав себе головы
платками, чтобы различать своих и неприятелей. Святополк оборонялся храбро; но Пече-
неги, отделенные от его стана озером, не могли приспеть к нему вовремя. Дружина Киев-
ская, чтобы соединиться с ними, вступила на тонкий лед сего озера и вся обрушилась. Яро-
слав победил, а Святополк искал спасения в бегстве. Первый вошел с торжеством в Киев;
наградил щедро своих мужественных воинов – дав каждому чиновнику и Новогородцу 10
гривен, а другим по гривне – и, надеясь княжить мирно, отпустил их в домы.

Но Святополк еще не думал уступить ему престола, окровавленного тремя братоубий-
ствами, и прибегнул к защите Болеслава. Сей Король, справедливо названный Храбрым, был
готов отмстить за своего зятя и желал возвратить Польше города Червенские, отнятые Вла-
димиром у Мечислава: имея тогда войну с Генриком II, Императором Немецким, он хотел
кончить оную, чтобы тем свободнее действовать против России. Епископ Мерзебургский,
Дитмар, лично знакомый с Генриком II, говорит в своей летописи, что Император вошел
в сношение с Ярославом, убеждая его предупредить общего их врага, и что Князь Россий-
ский, дав ему слово быть союзником, осадил Польский город, но более не причинил ника-
кого вреда Болеславу.

Таким образом, Ярослав худо воспользовался благоприятными обстоятельствами:
начал сию бедственную войну, не собрав, кажется, достаточных сил для поражения столь
опасного неприятеля, и дал ему время заключить мир с Генриком. Император, теснимый с
разных сторон, согласился на условия, предложенные гордым победителем, и, недовольный
слабою помощию Россиян, старался даже утвердить Короля в его ненависти к Великому
Князю. Болеслав, усилив свое опытное войско союзниками и наемниками, Немцами, Вен-
грами, Печенегами – вероятно, Молдавскими, – расположился станом на берегах реки Буга.

За несколько месяцев до того времени страшный пожар обратил в пепел большую часть
Киева: Ярослав, озабоченный, может быть, старанием утешить жителей и загладить следы
сего несчастия, едва успел изготовиться к обороне. Польские Историки пишут, что он никак
не ожидал Болеславова нападения и беспечно удил рыбу в Днепре, когда гонец привез ему
весть о сей опасности; что Князь Российский в ту же минуту бросил уду на землю и сказав: не
время думать о забаве; время спасать отечество, вышел в поле, с Варягами и Россиянами.
Король стоял на одной стороне Буга, Ярослав на другой; первый велел наводить мосты, а
второй ожидал битвы с нетерпением – и час ее настал скорее, нежели он думал. Воевода и
пестун Ярославов, Будый, вздумал, стоя за рекою, шутить над тучностию Болеслава и хва-
лился проткнуть ему брюхо острым копьем своим. Король Польский в самом деле едва мог
двигаться от необыкновенной толщины, но имел дух пылкий и бодрость Героя. Оскорблен-
ный сею дерзостию, он сказал воинам: «Отмстим, или я погибну!» – сел на коня и бросился
в реку; за ним все воины. Изумленные таким скорым нападением, Россияне были приве-
дены в беспорядок. Ярослав уступил победу храброму неприятелю, и только с четырьмя
воинами ушел в Новгород. Южные города Российские, оставленные без защиты, не смели
противиться и высылали дары победителю. Один из них не сдавался: Король, взяв крепость
приступом, осудил жителей на рабство или вечный плен. Лучше других укрепленный, Киев
хотел обороняться: Болеслав осадил его. Наконец утесненные граждане отворили ворота –
и Епископ Киевский, провождаемый духовенством в ризах служебных, с крестами встре-
тил Болеслава и Святополка, которые 14 Августа въехали торжествуя в нашу столицу, где
были сестры Ярославовы. Народ снова признал Святополка Государем, а Болеслав удоволь-
ствовался именем великодушного покровителя и славою храбрости. Дитмар повествует, что
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Король тогда же отправил Киевского Епископа к Ярославу с предложением возвратить ему
сестер, ежели он пришлет к нему дочь его, жену Святополкову (вероятно, заключенную в
Новогородской или другой северной области).

Ярослав, устрашенный могуществом Короля Польского и злобою брата, думал уже,
подобно отцу своему, бежать за море к Варягам; но великодушие Новгородцев спасло его
от сего несчастия и стыда. Посадник Коснятин, сын Добрыни славного, и граждане зна-
менитые, изрубив лодки, приготовленные для Князя, сказали ему: «Государь! Мы хотим и
можем еще противиться Болеславу. У тебя нет казны: возьми все, что имеем». Они собрали
с каждого человека по четыре куны, с Бояр по осьмнадцати гривен, с городских чиновников,
или Старост, по десяти; немедленно призвали корыстолюбивых Варягов на помощь и сами
вооружились.

Вероломство Святополково не допустило Новогородцев отмстить Болеславу. Покорив
южную Россию зятю своему, Король отправил назад союзное войско и развел собственное
по городам Киевской области для отдохновения и продовольствия. Злодеи не знают благо-
дарности: Святополк, боясь долговременной опеки тестя и желая скорее воспользоваться
независимостию, тайно велел градоначальникам умертвить всех Поляков, которые думали,
что они живут с друзьями, и не брали никаких предосторожностей. Злая воля его исполни-
лась, к бесславию имени Русского. Вероятно, что он и самому Болеславу готовил такую же
участь в Киеве; но сей Государь сведал о заговоре и вышел из столицы, взяв с собою мно-
гих Бояр Российских и сестер Ярославовых. Дитмар говорит – и наш Летописец подтвер-
ждает, – что Болеслав принудил одну из них быть своею наложницею – именно Передславу,
за которую он некогда сватался и, получив отказ, хотел насладиться гнусною местию. Хит-
рый Анастас, быв прежде любимцем Владимировым, умел снискать и доверенность Короля
Польского; сделался хранителем его казны и выехал с нею из Киева: изменив первому оте-
честву, изменил и второму для своей личной корысти. – Польские историки уверяют, что
многочисленное войско Россиян гналось за Болеславом; что он вторично разбил их на Буге и
что сия река, два раза несчастная для наших предков, с того времени названа ими Черною…
Болеслав оставил Россию, но удержал за собою города Червенские в Галиции, и великие
сокровища, вывезенные им из Киева, отчасти роздал войску, отчасти употребил на строение
церквей в своем Королевстве.

(1019 г.) Святополк, злодейством избавив Россию от Поляков, услужил врагу своему.
Уже Ярослав шел к Киеву… Не имея сильного войска, ни любви подданных, которая спа-
сает Монарха во дни опасностей и бедствий, Святополк бежал из отечества к Печенегам,
требовать их помощи. Сии разбойники, всегда готовые опустошать Россию, вступили в ее
пределы и приближились к берегам Альты. Там увидели они полки Российские. Ярослав
стоял на месте, обагренном кровию Святого Бориса. Умиленный сим печальным воспоми-
нанием, он воздел руки на Небо, молился, и сказав: кровь невинного брата моего вопиет
ко Всевышнему, дал знак битвы. Восходящее солнце озарило на полях Альты сражение двух
многочисленных воинств, сражение упорное и жестокое: никогда, говорит Летописец, не
бывало подобного в нашем отечестве. Верная дружина Новогородская хотела лучше уме-
реть за Ярослава, нежели покориться злобному брату его. Три раза возобновлялась битва;
неприятели в остервенении своем хватали друг друга за руки и секлись мечами. К вечеру
Святополк обратился в бегство. Терзаемый тоскою, сей изверг впал в расслабление и не мог
сидеть на коне. Воины принесли его к Бресту, городу Туровского княжения; он велел им
идти далее за границу. Гонимый Небесным гневом, Святополк в помрачении ума видел бес-
престанно грозных неприятелей за собою и трепетал от ужаса; не дерзнул вторично прибег-
нуть к великодушию Болеслава; миновал Польшу и кончил гнусную жизнь свою в пусты-
нях Богемских заслужив проклятие современников и потомства. Имя окаянного осталось в
летописях неразлучно с именем сего несчастного Князя: ибо злодейство есть несчастие.
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Глава II

Великий князь Ярослав или Георгий. г. 1019-1054
 

Война с Полоцким Князем. Победы Мстиславовы. Падение Козарской державы. Голод
в Суздале. Битва у Листвена. Мир. Основание Юрьева, или Дерпта. Завоевания в Польше.
Смерть Мстислава. Единовластие. Судислав заключен. Новые Уделы. Победа над Печене-
гами. Каменные стены и Собор Св. Софии в Киеве. Митрополит. Строение монастырей.
Любовь Ярослава к книгам. Война с Ятвягами, Литвою, Мазовшанами, Ямью. Поход на Гре-
ков. Древнее предсказание. Брачные союзы. Митрополит Россиянин. Наставление и кончина
Ярослава. Гроб его. Свойства сего Князя. Крещение костей. Первое народное училище. Киев
– второй Царьград. Монета Ярославова. Демественное пение. Россия – убежище изгнан-
ников. Северные владения России. Законы.

Ярослав вошел в Киев и, по словам летописи, отер пот с мужественною дружиною,
трудами и победою заслужив сан Великого Князя Российского. Но бедствия войны междо-
усобной еще не прекратились.

В Полоцке княжил тогда Брячислав, сын Изяславов и внук Владимира. Сей юноша
хотел смелым подвигом утвердить свою независимость: взял Новгород, ограбил жителей и
со множеством пленных возвращался в свое Удельное Княжение. Но Ярослав, выступив из
Киева, встретил и разбил его на берегах реки Судомы, в нынешней Псковской Губернии.
Пленники Новогородские были освобождены, а Брячислав ушел в Полоцк и, как вероятно,
примирился с Великим Князем: ибо Ярослав оставил его в покое. – О сей войне упоминают
древние Исландские Саги. Варяги, или Норманы, служившие тогда нашим Князьям, рас-
сказывали, возвратясь в отечество, следующие обстоятельства, достойные замечания, хотя,
может быть, отчасти и баснословные: «Храбрый витязь Эймунд, сын Короля Гейдмарк-
ского, оказал великие услуги Ярославу в продолжение трехлетней войны с Киевским Госу-
дарем (Святополком); наконец, взяв сторону Брячислава, еще более удивил Россиян своим
мужеством и хитростию. Сей витязь засел с товарищами в одном месте, где надлежало ехать
супруге Ярославовой: убил под нею коня и привез ее к Брячиславу, остыдив многочислен-
ных воинов, окружавших Великую Княгиню. Брячислав, заключив мир с братом, наградил
Эймунда целою областию». – Скоро опаснейший неприятель восстал на Ярослава.

Мы знаем, что Владимир отдал Воспорскую, или Тмутороканскую, область в удел
сыну своему Мстиславу. Сей Князь, рожденный быть Героем, хотел войны и победы: Импе-
ратор Греческий предложил ему уничтожить Державу Каганову в Тавриде. Искав дружбы
Козаров идолопоклонников, но сильных, Греки искали их погибели, когда они приняли Веру
Христианскую, но утратили свое могущество. Андроник, вождь Императорский, в 1016 году
пристал к берегам Тавриды, соединился с войском Мстислава и в самом первом сражении
пленил Кагана, именем Георгия Цула. Греки овладели Тавридою, удовольствовав Мстислава
одною благодарностию или золотом. – Таким образом пала Козарская Держава в Европе; но
в Азии, на берегах Каспийского моря, она существовала, кажется, до самого XII века, и в
1140 году Левит Еврейский, Равви Иегуда, писал еще похвальное слово Монарху ее, своему
единоверцу. С одной стороны Аскольд, Дир, Олег, отец и сын Св. Владимира; а с другой Узы,
Печенеги, Команы, Ясы ослабили, сокрушили сие некогда знаменитое Царство, которое от
устья Волжского простиралось до Черного моря, Днепра и берегов Оки. – Чрез несколько лет
Мстислав объявил войну Касогам или нынешним Черкесам, восточным соседям его обла-
сти. Князь их Редедя, сильный великан, хотел, следуя обычаю тогдашних времен богатыр-
ских, решить победу единоборством. «На что губить дружину? – сказал он Мстиславу: –
одолей меня и возьми все, что имею; жену, детей и страну мою». Мстислав, бросив оружие
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на землю, схватился с великаном. Силы Князя Российского начали изнемогать: он призвал
в помощь Богородицу – низвергнул врага и зарезал его ножом. Война кончилась: Мстислав
вступил в область Редеди, взял семейство Княжеское и наложил дань на подданных.

(1023 г.) Уверенный в своем воинском счастии, сей Князь не захотел уже довольство-
ваться областию Тмутороканскою, которая, будучи отдалена от России, могла казаться ему
печальною ссылкою: он собрал подвластных ему Козаров, Черкесов или Касогов, и пошел к
берегам Днепровским. Ярослава не было в столице. Киевские граждане затворились в сте-
нах и не пустили брата его; но Чернигов, менее укрепленный, принял Мстислава. – Великий
Князь усмирял тогда народный мятеж в Суздале. Голод свирепствовал в сей области, и суе-
верные, приписывая оный злому чародейству, безжалостно убивали некоторых старых жен,
мнимых волшебниц. Ярослав наказал виновников мятежа, одних смертию, других ссылкою,
объявив народу, что не волшебники, но Бог карает людей гладом и мором за грехи их, и
что смертный в бедствиях своих должен только умолять благость Всевышнего. Между тем
жители искали помощи в изобильной стране Казанских Болгаров и Волгою привезли оттуда
множество хлеба. Голод миновался. Восстановив порядок в земле Суздальской, Великий
Князь спешил в Новгород, чтобы взять меры против властолюбивого брата.

Знаменитый Варяг Якун пришел на помощь к Ярославу. Сей витязь Скандинавский
носил на больных глазах шитую золотом луду или повязку; едва мог видеть, но еще любил
войну и битвы. Великий Князь вступил в область Черниговскую. Мстислав ожидал его у
Листвена, на берегу Руды; ночью изготовил войско к сражению; поставил Северян или Чер-
ниговцев в средине, а любимую дружину свою на правом и левом крыле. Небо покрылось
густыми тучами – и в то самое время, когда ударил гром и зашумел сильный дождь, сей
отважный Князь напал на Ярослава. Варяги стояли мужественно против Северян: казалось,
что ужас ночи, буря, гроза тем более остервеняли воинов, при свете молнии, говорит Летопи-
сец, страшно блистало оружие. Храбрость, искусство и счастие Мстислава решили победу:
Варяги, утомленные битвою с Черниговцами, смятые пылким нападением его дружины,
отступили. Вождь их, Якун, бежал вместе с Ярославом в Новгород, оставив на месте сраже-
ния златую луду свою. На другой день Мстислав, осматривая убитых, сказал: «Мне ли не
радоваться? Здесь лежит Северянин, там Варяг; а собственная дружина моя цела». Слово
недостойное доброго Князя: ибо Черниговцы, усердно пожертвовав ему жизнию, стоили по
крайней мере его сожаления.

Но Мстислав изъявил редкое великодушие в рассуждении брата, дав ему знать, чтобы
он безопасно шел в Киев и господствовал, как старший сын великого Владимира, над всею
правою стороною Днепра. Ярослав боялся верить ему; правил Киевом чрез своих Намест-
ников и собирал войско. Наконец сии два брата съехались у Городца, под Киевом; заключили
искренний союз и разделили Государство: Ярослав взял западную часть его, а Мстислав
восточную; Днепр служил границею между ими, и Россия, десять лет терзаемая внутрен-
ними и внешними неприятелями, совершенно успокоилась.

Вся Ливония платила дань Владимиру: междоусобие детей его возвратило ей незави-
симость. Ярослав в 1030 году снова покорил Чудь, основал город Юрьев, или нынешний
Дерпт, и, собирая дань с жителей, не хотел насильно обращать их в Христианство: благоразу-
мие достохвальное, служившее примером для всех Князей Российских! Пользуясь свободою
Веры, древняя Ливония имела и собственных гражданских начальников, о коих, согласно с
преданием, пишут, что они были вместе и судии и палачи, то есть, обвинив преступника,
сами отсекали ему голову. – Однако ж, несмотря на умеренность россиян и на легкость ига,
возлагаемого ими на данников, Чудь и Латыши, как увидим, нередко старались свергнуть
оное и не щадили крови своей для приобретения вольности совершенной.

(1031—1036 гг.) В Польше царствовал тогда Мечислав, малодушный сын и наслед-
ник Великого Болеслава. Пользуясь слабостию сего Короля и внутренними неустройствами
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земли его, Ярослав взял Бельз: в следующий год, соединясь с мужественным братом своим,
овладел снова всеми городами Червенскими; входил в самую Польшу, вывел оттуда множе-
ство пленников и, населив ими берега Роси, заложил там города или крепости.

Искреннее согласие двух Государей Российских продолжалось до смерти одного из
них. Мстислав, выехав на ловлю, вдруг занемог и скончался. Сей Князь, прозванный Уда-
лым, не испытал превратностей воинского счастия: сражаясь, всегда побеждал; ужасный для
врагов, славился милостию к народу и любовию к верной дружине; веселился и пировал с
нею подобно великому отцу своему, следуя его правилу, что Государь не златом наживает
витязей, а с витязями злато. Он поднял меч на брата, но загладил сию жестокость, свой-
ственную тогдашнему веку, великодушным миром с побежденным, и Россия обязана была
десятилетнею внутреннею тишиною счастливому их союзу, истинно братскому. – Памятни-
ком Мстиславовой набожности остался каменный храм Богоматери в Тмуторокане, создан-
ный им в знак благодарности за одержанную над Касожским великаном победу, и церковь
Спаса в Чернигове, заложенная при сем Князе: там хранились и кости его в Несторово время.
Мстислав, по словам летописи, был чермен лицом и дебел телом, имел также необыкновенно
большие глаза. Он не оставил наследников: единственный его сын, Евстафий, умер еще за
три года до кончины родителя.

Ярослав сделался Монархом всей России и начал властвовать от берегов моря Балтий-
ского до Азии, Венгрии и Дакии. Из прежних Удельных Князей оставался один Брячислав
Полоцкий: вероятно, что он зависел от своего дяди как Государя самодержавного. О детях
Владимировых, Всеволоде, Станиславе, Позвизде, Летописец не упоминает более, сказывая
только, что Великий Князь, обманутый клеветниками, заключил в Пскове Судислава, мень-
шего своего брата, который, может быть, княжил в сем городе.

Но Ярослав ожидал только возраста сыновей, чтобы вновь подвергнуть Государство
бедствиям Удельного Правления. Женатый на Ингигерде, или Анне, дочери Шведского
Короля Олофа – которая получила от него в вено город Альдейгабург, или Старую Ладогу –
он был уже отцом многочисленного семейства. Как скоро большому сыну его, Владимиру,
исполнилось шестнадцать лет, Великий Князь отправился с ним в Новгород и дал ему сию
область в управление. Здравая Политика, основанная на опытах и знании сердца человече-
ского, не могла противиться действию слепой любви родительской, которое обратилось в
несчастное обыкновение.

Узнав о набеге Печенегов, он спешил из Новагорода в южную Россию и сразился с вар-
варами под самыми стенами Киева. Варяги, всегдашние его помощники, стояли в средине;
на правом крыле граждане Киевские, на левом Новогородцы. Битва продолжалась целый
день. Ярослав одержал победу, самую счастливейшую для отечества, сокрушив одним уда-
ром силу лютейшего из врагов его. Большая часть Печенегов легла на месте; другие, гонимые
раздраженным победителем, утонули в реках; немногие спаслися бегством, и Россия навсе-
гда освободилась от их жестоких нападений. В память сего знаменитого торжества Великий
Князь заложил на месте сражения великолепную церковь и, распространив Киев, обвел его
каменными стенами; подражая Константинополю, он назвал их главные врата Златыми, а
новую церковь Святою Софиею Митрополитскою, украсив ее золотом, серебром, мусиею
и драгоценными сосудами. Тогда был уже Митрополит в нашей древней столице, именем
Феопемпт – вероятно, Грек, – который, по известию Нестора, в 1039 году вновь освятил храм
Богоматери, сооруженный Владимиром, но поврежденный, как надобно думать, сильным
Киевским пожаром 1017 года. Ярослав начал также строить монастыри: первыми из них
были в Киеве монастырь Св. Георгия и Св. Ирины. Сей государь, по сказанию Летописца,
весьма любил церковные уставы, духовных пастырей и в особенности черноризцев, не менее
любил и книги Божественные; велел переводить их с Греческого на Славянский язык, читал
оные день и ночь, многие списывал и положил в церкви Софийской для народного употреб-
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ления. Определив из казны своей достаточное содержание Иереям, он умножил число их во
всех городах и предписал им учить новых Христиан, образовать ум и нравственность людей
грубых; видел успехи Веры и радовался, как усердный сын Церкви и добрый отец народа.

Ревностное благочестие и любовь к учению книжному не усыпляли его воинской дея-
тельности. Ятвяги были побеждены Владимиром Великим; но сей народ, обитая в густых
лесах, питаясь рыбною ловлею и пчеловодством, более всего любил дикую свободу и не
хотел никому платить дани. Ярослав имел с ним войну; также с Литовцами, соседями Полоц-
кого или Туровского Княжения, и с Мазовшанами, тогда независимыми от Государя Поль-
ского. Сын Великого Князя, Владимир, ходил с Новогородцами на Ямь, или нынешних Фин-
ляндцев, и победил их; но в сей земле, бесплодной и каменистой, воины его оставили всех
коней своих, бывших там жертвою мора.

Предприятие гораздо важнейшее ознаменовало для нашей Истории 1043 год. Дружба
Великих Князей с Императорами, основанная на взаимных выгодах, утвердилась единством
Веры и родственным их союзом. С помощию Россиян шурин Владимиров завоевал не только
Тавриду, но и Болгарию, они сражались под знаменами Империи в самых окрестностях древ-
него Вавилона. Летописцы Византийские рассказывают, что чрез несколько лет по кончине
Св. Владимира прибыл на судах в гавань Цареградскую какой-то родственник его; объявил
намерение вступить в службу Императора, но тайно ушел из пристани, разбил Греков на
берегах Пропонтиды и вооруженною рукою открыл себе путь к острову Лимну, где Сам-
ский Наместник и Воевода Солунский злодейским образом умертвили его и 800 бывших с
ним воинов. Сие обстоятельство не имело никаких следствий: купцы Российские, пользуясь
дружественною связию народа своего с Империею, свободно торговали в Константинополе.
Но сделалась ссора между ими и Греками, которые, начав драку, убили одного знаменитого
Россиянина. Вероятно, что Великий Князь напрасно требовал удовольствия: оскорбленный
несправедливостию, он решился наказать Греков; поручил войско мужественному Полко-
водцу, Вышате, и велел сыну своему, Владимиру, идти с ним к Царю-граду. Греция вспом-
нила бедствия, претерпенные некогда ею от флотов Российских – и Послы Константина
Мономаха встретили Владимира. Император писал к нему, что дружба счастливая и долго-
временная не должна быть нарушена для причины столь маловажной; что он желает мира и
дает слово наказать виновников обиды, сделанной Россиянам. Юный Владимир не уважил
сего письма, отпустил Греческих Послов с ответом высокомерным, как говорят Византий-
ские Историки, и шел далее. Константин Мономах, приказав взять под стражу купцов и вои-
нов Российских, бывших в Цареграде, и заключив их в разных областях Империи, выехал
сам на Царской яхте против неприятеля; за ним следовал флот и конница берегом. Россияне
стояли в боевом порядке близ фара. Император вторично предложил им мир. «Соглашаюсь, –
сказал гордый Князь Новогородский, – ежели вы, богатые Греки, дадите по три фунта золота
на каждого человека в моем войске». Тогда Мономах велел своим готовиться к битве и, желая
заманить неприятелей в открытое море, послал вперед три галеры, которые врезались в сре-
дину Владимирова флота и зажгли Греческим огнем несколько судов. Россияне снялись с
якорей, чтобы удалиться от пламени. Тут сделалась буря, гибельная для малых Российских
лодок; одни исчезли в волнах, другие стали на мель или были извержены на берег. Корабль
Владимиров пошел на дно; некто Творимирич, один из усердных чиновников, спас Князя
и Воевод Ярославовых, взяв их к себе в лодку. Море утихло. На берегу собралось 6000 Рос-
сиян, которые, не имея судов, решились возвратиться в отечество сухим путем. Главный
Воевода Ярославов, Вышата, предвидя неминуемую для них опасность, хотел великодушно
разделить оную и сошел на берег, сказав Князю: «Иду с ними; буду ли жив, или умру, но не
покину достойных воинов». Между тем Император праздновал бурю как победу и возвра-
тился в столицу, отправив вслед за Россиянами флот и два Легиона. 24 Галеры Греческие
обогнали Владимира и стали в заливе: Князь пошел на них. Греки, будучи со всех сторон
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окружены неприятельскими лодками, сцепились с ними и вступили в отчаянный бой. Рос-
сияне победили, взяв или истребив суда Греческие. Адмирал Мономахов был убит, и Вла-
димир пришел в Киев со множеством пленных… Великодушный, но несчастный Вышата
сразился в Болгарии, у города Варны, с сильным Греческим войском: большая часть его дру-
жины легла на месте. В Константинополь привели 800 окованных Россиян и самого Вышату;
Император велел их ослепить!

Сия война предков наших с Грециею была последнею. С того времени Константино-
поль не видал уже их страшных флотов в Воспоре: ибо Россия, терзаемая междоусобием,
скоро утратила свое величие и силу. Иначе могло бы исполниться древнее предсказание,
неизвестно кем написанное в Х или XI веке под истуканом Беллерофона (который стоял
на Таврской площади в Цареграде), что «Россияне должны овладеть столицею Империи
Восточной»: столь имя их ужасало Греков! – Чрез три года Великий Князь заключил мир с
Империею, и пленники Российские, бесчеловечно лишенные зрения, возвратились в Киев.

Около сего времени Ярослав вошел в свойство со многими знаменитыми Государями
Европы. В Польше царствовал тогда Казимир, внук Болеслава Храброго: изгнанный в дет-
стве из отечества вместе с материю, он удалился (как рассказывают Историки Польские) во
Францию и, не имея надежды быть Королем, сделался Монахом. Наконец Вельможи Поль-
ские, видя мятеж в Государстве, прибегнули к его великодушию: освобожденный Папою
от уз духовного обета, Казимир возвратился из кельи в чертоги Царские. Желая пользо-
ваться дружбою могущественного Ярослава, он женился на сестре его, дочери Св. Влади-
мира. Польские Историки говорят, что брачное торжество совершилось в Кракове; что доб-
родетельная и любезная Мария, названная Доброгневою, приняла Веру Латинскую и что
Король их взял за супругою великое богатство, множество серебряных и золотых сосудов,
также драгоценных конских и других украшений. Собственный Летописец наш сказывает,
что Казимир дал Ярославу за вено– то есть за невесту свою – 800 человек: вероятно, Рос-
сиян, плененных в 1018 году Болеславом. Сей союз, одобренный здравою Политикою обоих
Государств, утвердил за Россиею города Червенские; а Ярослав, как искренный друг своего
зятя, помог ему смирить мятежника смелого и хитрого, именем Моислава, который овладел
Мазовиею и хотел быть Государем независимым. Великий Князь, разбив его многочислен-
ное войско, покорил сию область Казимиру.

Нестор совсем не упоминает о дочерях Ярославовых; но достоверные Летописцы
чужестранные именуют трех: Елисавету, Анну и Анастасию, или Агмунду. Первая была
супругою Гаральда, Принца Норвежского. В юности своей выехав из отечества, он служил
Князю Ярославу; влюбился в прекрасную дочь его, Елисавету, и, желая быть достойным
ее руки, искал великого имени в свете. Гаральд отправился в Константинополь; вступил в
службу Императора Восточного; в Африке, в Сицилии побеждал неверных; ездил в Иеруса-
лим для поклонения Святым Местам и чрез несколько лет, с богатством и славою возвратясь
в Россию, женился на Елисавете, которая одна занимала его сердце и воображение среди
всех блестящих подвигов геройства. Наконец он сделался Королем Норвежским.

Вторая княжна, Анна, сочеталась браком с Генриком I, Королем Французским. Папа
объявил кровосмешением супружество отца его и гнал Роберта как беззаконника за то, что
он женился на родственнице в четвертом колене. Генрик, будучи свойственником Госуда-
рей соседственных, боялся такой же участи и в стране отдаленной искал себе знаменитой
невесты. Франция, еще бедная и слабая, могла гордиться союзом с Россиею, возвеличен-
ною завоеваниями Олега и Великих его преемников. В 1048 году – по известию древней
рукописи, найденной в С. Омерской церкви – Король отправил Послом к Ярославу Епи-
скопа Шалонского, Рогера: Анна приехала с ним в Париж и соединила кровь Рюрикову с
кровию Государей Французских. – По кончине Генрика I, в 1060 году, Анна, славная благо-
честием, удалилась в монастырь Санлизский; но чрез два года, вопреки желанию сына, всту-
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пила в новое супружество с Графом де-Крепи. Один Французский Летописец говорит, что
она, потеряв второго, любезного ей супруга, возвратилась в Россию: но сие обстоятельство
кажется сомнительным. Сын ее, Филипп, царствовал во Франции, имея столь великое ува-
жение к матери, что на всех бумагах государственных Анна вместе с ним подписывала имя
свое до самого 1075 года. Честолюбие, узы семейственные, привычка и Вера Католическая,
ею принятая, удерживали сию Королеву во Франции.

Третья дочь Ярославова, Анастасия, вышла за Короля Венгерского, Андрея I. Веро-
ятно, что сей брачный союз служил поводом для некоторых Россиян переселиться в Вен-
грию, где в разных Графствах, на левой стороне Дуная, живет доныне многочисленное их
потомство, утратив чистую Веру отцев своих.

Ссылаясь на Летописцев Норвежских, Торфей называет Владимира, старшего Яросла-
вова сына, супругом Гиды, дочери Английского Короля Гаральда, побежденного Вильгель-
мом Завоевателем. Саксон Грамматик, древнейший Историк Датский, также повествует, что
дети несчастного Гаральда, убитого в Гастингском сражении, искали убежища при дворе
Свенона II, Короля Датского, и что Свенон выдал потом дочь Гаральдову за Российского
Князя, именем Владимира; но сей Князь не мог быть Ярославич. Гаральд убит в 1066 году,
а Владимир, сын Ярославов, скончался в 1052 (построив в Новегороде церковь Св. Софии,
которая еще не разрушена временем и где погребено его тело).

Кроме Владимира, Ярослав имел пятерых сыновей: Изяслава, Святослава, Всеволода,
Вячеслава, Игоря. Первый женился на сестре Казимира Польского, несмотря на то, что его
родная тетка была за сим Королем; а Всеволод, по сказанию Нестора, на Греческой Царевне.
Новейшие Летописцы называют Константина Мономаха тестем Всеволода; но Константин
не имел детей от Зои. Мы не знаем даже, по Византийским летописям, ни одной Грече-
ской Царевны сего времени, кроме Евдокии и Феодоры, умерших в девстве. Разве положим,
что Мономах, еще не быв Императором, прижил супругу Всеволодову с первою, неизвест-
ною нам женою? – О супружестве других сыновей Ярославовых не можем сказать ничего
верного. Историки Немецкие пишут, что дочь Леопольда, Графа Штадского, именем Ода, и
Кунигунда, Орламиндская Графиня, вышли около половины XI века за Князей Российских,
но, скоро овдовев, возвратились в Германию и сочетались браком с Немецкими Принцами.
Вероятно, что Ода была супругою Вячеслава, а Кунигунда Игоревою: сии меньшие сыновья
Ярославовы скончались в юношестве, и первая от Российского Князя имела одного сына,
воспитанного ею в Саксонии: думаю, Бориса Вячеславича, о коем Нестор говорит только с
1077 года и который мог до того времени жить в Германии. Летописцы Немецкие прибав-
ляют, что мать его, выезжая из нашего отечества, зарыла в землю сокровище, найденное им
по возвращении в Россию.

Великий Князь провел остаток жизни своей в тишине и в Христианском благочестии.
Но сия усердная набожность не препятствовала ему думать о пользе государственной и в
самых церковных делах. Греки, сообщив нам Веру и присылая главных духовных Пастырей,
надеялись, может быть, чрез них присвоить себе и некоторую мирскую власть над Россиею:
Ярослав не хотел того и еще в первый год своего Единодержавия, будучи в Новегороде, сам
избрал в начальники для сей Епархии Луку Жидяту; а в 1051 году, собрав в Киеве Епископов,
велел им поставить Митрополитом Илариона Россиянина, без всякого участия со стороны
Константинопольского Патриарха… Иларион, муж ученый и добродетельный был Иереем в
селе Берестове при церкви Святых Апостолов: Великий Князь узнал его достоинства, имея
там загородный дворец и любя, подобно Владимиру, сие веселое место.

Наконец, чувствуя приближение смерти, Ярослав созвал детей своих и хотел благора-
зумным наставлением предупредить всякую распрю между ими. «Скоро не будет меня на
свете, – говорил он, – вы, дети одного отца и матери, должны не только называться бра-
тьями, но и сердечно любить друг друга. Знайте, что междоусобие, бедственное лично для
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вас, погубит славу и величие Государства, основанного счастливыми трудами наших отцев и
дедов. Мир и согласие ваше утвердят его могущество. Изяслав, старший брат, заступит мое
место и сядет на престоле Киевском: повинуйтесь ему, как вы отцу повиновались. Свято-
славу даю Чернигов, Всеволоду Переяславль, Вячеславу Смоленск: каждый да будет дово-
лен своею частию, или старший брат да судит вас как Государь! Он защитит утесненного
и накажет виновного». Слова достопамятные, мудрые и бесполезные! Ярослав думал, что
дети могут быть рассудительнее отцев, и к несчастию ошибся.

Невзирая на старость и болезнь, он все еще занимался государственными делами:
поехал в Вышегород и там скончался (19 февраля 1054 г.), имея от роду более семидесяти лет
(супруга его умерла еще в 1050 году). Из детей был с ним один Всеволод, которого он любил
нежнее всех других и никогда не отпускал от себя. Горестный сын, народ и Священники в
служебных ризах шли за телом из Вышегорода до Киева, где оно, заключенное в мраморную
раку, было погребено в Софийской церкви. Сей памятник, украшенный резными изображе-
ниями птиц и дерев, уцелел до наших времен.

Ярослав заслужил в летописях имя Государя мудрого; не приобрел оружием новых
земель, но возвратил утраченное Россиею в бедствиях междоусобия; не всегда побеждал,
но всегда оказывал мужество; успокоил отечество и любил народ свой. Следуя в правлении
благодетельным намерениям Владимира, он хотел загладить вину ослушного сына и прими-
риться с тению огорченного им отца.

Внешняя политика Ярославова была достойна Монарха сильного: он привел Констан-
тинополь в ужас за то, что оскорбленные Россияне требовали и не нашли там правосудия; но,
отмстив Польше и взяв свое, великодушною помощию утвердил ее целость и благоденствие.

Ярослав наказал мятежных Новогородцев за убиение Варягов так, как Государи не
должны наказывать: вероломным обманом; но, признательный к их усердию, дал им мно-
гие выгоды и права. Князья Новогородские следующих веков должны были клясться граж-
данам в точном соблюдении его льготных грамот, к сожалению, истребленных временем.
Знаем только, что сей народ, ссылаясь на оные, почитал себя вольным в избрании собствен-
ных Властителей. Память Ярославова была в течение веков любезна жителям Новагорода,
и место, где обыкновенно сходился народ для совета, в самые позднейшие времена имено-
валось Двором Ярослава.

Сей князь заточил брата, обнесенного клеветниками; но доказал свое добродушие, про-
стив мятежного племянника и забыв, для счастия России, прежнюю вражду Князя Тмуто-
роканского.

Ярослав был набожен до суеверия: он вырыл кости Владимировых братьев, умерших в
язычестве – Олеговы и Ярополковы, – крестил их и положил в Киевской церкви Св. Богоро-
дицы. Ревность его к Христианству соединялась, как мы видели, с любовию к просвещению.
Летописцы средних веков говорят, что сей Великий Князь завел в Новегороде первое народ-
ное училище, где 300 отроков, дети Пресвитеров и Старейшин, приобретали сведения, нуж-
ные для Священного сана и гражданских чиновников. Загладив следы Болеславовых опу-
стошений в южной России, населив пленниками область Киевскую и будучи, подобно Олегу
и Владимиру, основателем многих городов новых, он хотел, чтобы столица его, им обнов-
ленная, распространенная, могла справедливо называться вторым Царемградом. Ярослав
любил Искусства: художники Греческие, им призванные в Россию, украсили храмы живо-
писью и мусиею, доныне видимою в Киевской Софийской церкви. Сия мусия, составлен-
ная из четвероугольных камешков, изображает на златом поле лица и одежду Святых по
рисунку весьма несовершенному, но с удивительною свежестию красок: работа более труд-
ная, нежели изящная, однако ж любопытная для знатоков Искусства. – Благоприятный слу-
чай сохранил также для нас серебряную монету княжения Ярославова, на коей представлен
воин с Греческою надписью: ο Γεοργιος, и с Русскою: Ярославле сребро: доказательство, что
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древняя Россия не только пользовалась чужестранными драгоценными монетами, но имела
и собственные. – Стараясь о благолепии храмов, приятном для глаз, Великий Князь желал,
чтобы и слух молящихся находил там удовольствие: пишут, что около половины XI столе-
тия выехали к нам певцы Греческие, научившие Российских церковников согласному Деме-
ственному пению.

Двор Ярославов, окруженный блеском величия, служил убежищем для Государей и
Князей несчастных. Еще прежде Гаральда, супруга Елисаветина, Олоф Святый, Король
Норвежский, лишенный трона, требовал защиты Российского Монарха. Ярослав принял его
с особенным дружелюбием и хотел дать ему в управление знаменитую область в Государстве
своем; но сей Король, обольщенный сновидением и надеждою победить Канута, завоева-
теля Норвегии, выехал из России, оставив в ней юного сына своего, Магнуса, который после
царствовал в Скандинавии. Дети мужественного Короля Английского, Эдмунда, изгнанные
Канутом, Эдвин и Эдвард, также Принц Венгерский, Андрей (не быв еще зятем Ярославо-
вым), вместе с братом своим Левентою искали безопасности в нашем отечестве. – Ярослав с
таким же великодушием принял Князя Варяжского Симона, который, будучи изгнан дядею,
Якуном Слепым, со многими единоземцами вступил в Российскую службу и сделался пер-
вым Вельможею юного Всеволода.

Мы сказали, что Ярослав не принадлежит к числу завоевателей; однако ж вероятно,
что в его княжение область Новогородская распространилась на Восток и Север. Жители
Перми, окрестностей Печорских, Югра, были уже в XI веке данниками Новогородскими
(Нестор знал и диких Самоедов, которые обитали к Северу от Югры): завоевание столь отда-
ленное не могло вдруг совершиться, и Россиянам надлежало прежде овладеть всеми бли-
жайшими местами Архангельской и Вологодской Губернии, древним отечеством народов
Чудских, славным в Северных летописях под именем Биармии. Там, на берегах Двины, в
начале XI века, по сказанию Исландцев, был торговый город, где съезжались летом купцы
Скандинавские и где Норвежцы, отправленные в Биармию Св. Олофом, Ярославовым совре-
менником, ограбили кладбище и похитили украшение Финского идола Йомалы. Басносло-
вие их Стихотворцев о чудесном великолепии сего храма и богатстве жителей не входит
в Историю; но жители Биармии могли некоторыми произведениями земли своей, солью,
железом, мехами торговать с Норвежцами, открывшими в IX веке путь к устью Двины, и
даже с Камскими Болгарами, посредством рек судоходных. Занимаясь рыбною и звериною
ловлею, огражденные с одной стороны морями хладными, а с другой лесами дремучими,
они спокойно наслаждались независимостию, до самого того времени, как смелые и пред-
приимчивые Новогородцы сблизились с ними чрез область Белозерскую и покорили их, в
княжение Владимира или Ярослава. Сия земля, от Белаозера до реки Печоры, была названа
Заволочьем и мало-помалу населена выходцами Новогородскими, которые принесли туда с
собою и Веру Христианскую (по достоверным историческим свидетельствам нам известно,
что в XII веке уже существовали монастыри на берегах Двины). Скоро отдаленный хребет
гор Уральских, идущий от Новой Земли к Югу и бывший несколько времени предметом
баснословия в нашем отечестве, сделался как бы границею России, и Новогородцы нашли
способ получать естественные, драгоценные произведения Сибири чрез своих Югорских
данников, которые выменивали оные у тамошних обитателей на железные орудия и другие
дешевые вещи.

Наконец блестящее и счастливое правление Ярослава оставило в России памятник,
достойный великого Монарха. Сему Князю приписывают древнейшее собрание наших граж-
данских уставов, известное под именем Русской Правды. Еще в Олегово время Россияне
имели законы; но Ярослав, может быть, отменил некоторые, исправил другие и первый
издал законы письменные на языке Славянском. Они, конечно, были государственными или
общими, хотя древние списки их сохранились единственно в Новегороде и заключают в себе
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некоторые особенные или местные учреждения. Сей остаток древности, подобный двена-
дцати доскам Рима, есть верное зерцало тогдашнего гражданского состояния России и дра-
гоценен для Истории: предлагаем его здесь в извлечении.
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Глава III

Правда русская, или законы Ярославовы
 

Законы уголовные. Денежные пени за убийство. Вира. Гражданские степени. Дикая
Вира. Поток. Пеня за удары. Двор Княжеский есть место суда. Охранение собственности.
Воровство. Оценка вещей. Бортные знаки и межевые столпы. Птицеловство. Зажигатель-
ство. Свод. Кража людей. Беглые. Кабала. Долги. Торговля рабов. Сохранение пожитков.
Росты. Улики, оправдания. Испытание железом и водою. Право наследственное. Судии.
Присяжные. Общий характер законов. Устав о мостовых. Устав церковный.

Главная цель общежития есть личная безопасность и неотъемлемость собственности:
устав Ярославов утверждает ту и другую следующим образом:

1. «Кто убьет человека, тому родственники убитого мстят за смерть смертию; а когда
не будет мстителей, то с убийцы взыскать деньгами в Казну: за голову Боярина Княжеского,
Тиуна Огнищан, или граждан именитых, и Тиуна Конюшего– 80 гривен или двойную Виру;
за Княжеского Отрока или Гридня, повара, конюха, купца, Тиуна и Мечника Боярского, за
всякого Людина, то есть свободного человека, Русского (Варяжского племени) или Славя-
нина – 40 гривен или Виру, а за убиение жены полвиры. За раба нет Виры; но кто убил его
безвинно, должен платить господину так называемый урок, или цену убитого: за Тиуна сель-
ского или старосту Княжеского и Боярского, за ремесленника, дядьку или пестуна, и за кор-
милицу 12 гривен, за простого холопа Боярского и Людского 5 гривен, за рабу шесть гривен,
и сверх того в Казну 12 гривен продажи», дани или пени.

Мы уже имели случай заметить, что Россияне получили свои гражданские уставы
от Скандинавов. Желая утвердить семейственные связи, нужные для безопасности, личной
в новых обществах, все народы Германские давали родственникам убитого право лишить
жизни убийцу или взять с него деньги, определяя разные пени или Виры (Wehrgeld) по граж-
данскому состоянию убитых, ничтожные в сравнении с нынешнею ценою вещей, но тягост-
ные по тогдашней редкости денег. Законодатели берегли жизнь людей, нужных для госу-
дарственного могущества, и думали, что денежная пеня может отвращать злодеяния. Дети
Ярославовы, как увидим, отменили даже и законную месть родственников.

Сия уголовная статья весьма ясно представляет нам гражданские степени древней Рос-
сии. Бояре и Тиуны Княжеские занимали первую степень. То и другое имя означало зна-
менитого чиновника: второе есть Скандинавское или древнее Немецкое Thaegn, Thiangn,
Diakn, муж честный, vir probus; так вообще назывались Дворяне Англо-Саксонские, ино-
гда дружина Государей, Графы и проч. – Люди военные, придворные, купцы и земледельцы
свободные принадлежали ко второй степени; к третьей, или нижайшей, холопы Княжеские,
Боярские и монастырские, которые не имели никаких собственных прав гражданских. Древ-
нейшими рабами в отечестве нашем, были, конечно, потомки военнопленных; но в сие время
– то есть в XI веке – уже разные причины могли отнимать у людей свободу. Законодатель
говорит, что «холопом обельным, или полным, бывает 1) человек, купленный при свидете-
лях; 2) кто не может удовольствовать своих заимодавцев; 3) кто женится на рабе без всякого
условия; 4) кто без условия же пойдет в слуги или в ключники, и 5) закуп, то есть наем-
ник или на время закабаленный человек, который, не выслужив срока, уйдет и не докажет,
что он ходил к Князю или судьям искать управы на господина. Но служба не делает воль-
ного рабом. Наемники могут всегда отойти от господина, возвратив ему не заработанные
ими деньги. Вольный слуга, обманом проданный за холопа, совершенно освобождается от
кабалы, а продавец вносит в Казну 12 гривен пени».
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II. «Ежели кто убьет человека в ссоре или в пьянстве и скроется, то Вервь, или округа,
где совершилось убийство, платит за него пеню» – которая называлась в таком случае дикою
Вирою– «но в разные сроки, и в несколько лет, для облегчения жителей. За найденное мерт-
вое тело человека неизвестного Вервь не ответствует. – Когда же убийца не скроется, то с
округи или с волости взыскать половину Виры, а другую с самого убийцы». Закон весьма
благоразумный в тогдашние времена: облегчая судьбу преступника, разгоряченного вином
или ссорою, он побуждал всякого быть миротворцем, чтобы в случае убийства не платить
вместе с виновным. – «Ежели убийство сделается без всякой ссоры, то волость не платит за
убийцу, но выдает его на поток» – или в руки Государю – «с женою, с детьми и с имением».
Устав жестокий и несправедливый по нашему образу мыслей; но жена и дети ответствовали
тогда за вину мужа и родителя, ибо считались его собственностию.

III. Как древние Немецкие, так и Ярославовы законы определяли особенную пеню
за всякое действие насилия: «за удар мечом необнаженным, или его рукояткою, тростию,
чашею, стаканом, пястию 12 гривен; за удар палицею и жердию 3 гривны, за всякой толчок и
за рану легкую 3 гривны, а раненному гривну на леченье». Следственно, гораздо неизвини-
тельнее было ударить голою рукою, легкою чашею или стаканом, нежели тяжелою палицею
или самым острым мечом. Угадаем ли мысль Законодателя? Когда человек в ссоре обнажал
меч, брал палицу или жердь, тогда противник его, видя опасность, имел время изготовиться
к обороне или удалиться. Но рукою или домашним сосудом можно было ударить незапно,
также мечом необнаженным и тростию: ибо воин обыкновенно носил меч и всякий человек
обыкновенно ходил с тростию: то и другое не заставляло остерегаться. Далее: «За повре-
ждение ноги, руки, глаза, носа виновный платит 20 гривен в Казну, а самому изувеченному
10 гривен; за выдернутый клок бороды 12 гривен в Казну; за выбитый зуб то же, а самому
битому гривну; за отрубленный палец 3 гривны в Казну, и раненному гривну. Кто погрозит
мечом, с того взять гривну пени; кто же вынул его для обороны, тот не подвергается ника-
кому взысканию, ежели и ранит своего противника. Кто самовольно, без Княжеского пове-
ления, накажет Огнищанина (именитого гражданина) или Смерда (земледельца и простого
человека), платит за первого 12 гривен Князю, за второго 3 гривны, а битому гривну в том и
в другом случае. Если холоп ударит свободного человека и скроется, а господин не выдаст
его, то взыскать с господина 12 гривен. Истец же имеет право везде умертвить раба, своего
обидчика». Дети Ярославовы, отменив сию казнь, дали истцу одно право бить виновного
холопа или взять за бесчестье гривну. – «Если господин в пьянстве и без вины телесно нака-
жет закупа, или слугу наемного, то платит ему как свободному». – Большая часть денеж-
ной пени, как видим, шла обыкновенно в Казну: ибо всякое нарушение порядка считалось
оскорблением Государя, блюстителя общей безопасности.

IV. «Когда на Двор Княжеский» – где обыкновенно судились дела – «придет истец,
окровавленный или в синих пятнах, то ему не нужно представлять иного свидетельства;
а ежели нет знаков, то представляет очевидцев драки, и виновник ее платит 60 кун» (см.
ниже). «Ежели истец будет окровавлен, а свидетели покажут, что он сам начал драку, то ему
нет удовлетворения».

Оградив личную безопасность, Законодатель старался утвердить целость собственно-
сти в гражданской жизни.

V. «Всякий имеет право убить ночного татя на воровстве; а кто продержит его связан-
ного до света, тот обязан идти с ним на Княжеский Двор. Убиение татя взятого и связанного
есть преступление, и виновный платит в Казну 12 гривен. Тать коневый выдается головою
Князю и теряет все права гражданские, вольность и собственность». Столь уважаем был
конь, верный слуга человеку на войне, в земледелии и в путешествиях! Древние Саксонские
законы осуждали на смерть всякого, кто уведет чужую лошадь. – Далее: «С вора клетного»
– т. е. домашнего или горничного – «взыскивается в Казну 3 гривны, с вора житного, кото-
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рый унесет хлеб из ямы или с гумна, 3 гривны и 30 кун; хозяин же берет свое жито, и еще
полгривны с вора. – Кто украдет скот в хлеве или в доме, платит в Казну 3 гривны и 30 кун,
а кто в поле, тот 60 кун» (первое считалось важнейшим преступлением: ибо вор нарушал
тогда спокойствие хозяина): «сверх чего за всякую скотину, которая не возвращена лицом,
хозяин берет определенную цену: за коня Княжего3 гривны, за простого 2, за кобылу 60
кун, за жеребца неезжалого гривну, за жеребенка 6 ногат, за вола гривну, за корову 40 кун, за
трехлетнего быка 30 кун, за годовика полгривны, за теленка, овцу и свинью 5 кун, за барана
и поросенка ногату».

Статья любопытная: ибо она показывает тогдашнюю оценку вещей. В гривне было 20
ногат или 50 резаней, а 2 резани составляли одну куну. Сими именами означались мелкие
кожаные монеты, ходившие в России и в Ливонии.

VI. «За бобра, украденного из норы, определяется 12 гривен пени». Здесь говорится
о бобрах племянных, с коими хозяин лишался всего возможного приплода. – «Если в чьем
владении будет изрыта земля, найдутся сети или другие признаки воровской ловли, то Вервь
должна сыскать виновного или заплатить пеню».

VII. «Кто умышленно зарежет чужого коня или другую скотину, платит 12 гривен в
Казну, а хозяину гривну». Злоба бесчестила граждан менее, нежели воровство: тем более
долженствовали законы обуздывать оную.

VIII. «Кто стешет бортные знаки или запашет межу полевую, или перегородит дворо-
вую, или срубит бортную грань, или дуб гранный или межевый столп, с того взять в Казну 12
гривен». Следственно, всякое сельское владение имело свои пределы, утвержденные Граж-
данским Правительством, и знаки их были священны для народа.

IX. «За борть ссеченную виновный дает 3 гривны пени в Казну, за дерево полгривны,
за выдрание пчел 3 гривны, а хозяину за мед нелаженного улья 10 кун, за лаженный 5 кун».
Читателю известно, что есть бортное ухожье: дупла служили тогда ульями, а леса един-
ственными пчельниками. – «Ежели тать скроется, должно искать его по следу, но с чужими
людьми и свидетелями. Кто не отведет следа от своего жилища, тот виноват; но буде след
кончится у гостиницы или на пустом, незастроенном месте, то взыскания нет».

X. «Кто срубит шест под сетию птицелова или отрежет ее веревки, платит 3 гривны в
Казну, а птицелову гривну; за украденного сокола или ястреба 3 гривны в Казну, а птицелову
гривну; за голубя 9 кун, за куропатку 9 кун, за утку 30 кун; за гуся, журавля и лебедя то
же». Сею чрезмерною пенею Законодатель хотел обеспечить тогдашних многочисленных
птицеловов в их промысле.

XI. «За покражу сена и дров 9 кун в Казну, а хозяину за каждый воз по две ногаты».
XII. «Вор за ладию платит 60 кун в Казну, а хозяину за морскую 3 гривны, за набой-

ную2 гривны, за струг гривну, за челн 8 кун, если не может лицом возвратить украденного».
Имя набойная происходит от досок, набиваемых сверх краев мелкого судна, для возвышения
боков его.

XIII. «Зажигатель гумна и дома выдается головою Князю со всем имением, из коего
надобно прежде вознаградить убыток, понесенный хозяином гумна или дома».

XIV. «Если обличатся в воровстве холопи Княжеские, Бояр или простых граждан, то с
них не брать в Казну пени (взыскиваемой единственно с людей свободных); но они должны
платить истцу вдвое: например, взяв обратно свою украденную лошадь, истец требует еще за
оную 2 гривны – разумеется, с господина, который обязан или выкупить своего холопа, или
головою выдать его, вместе с другими участниками сего воровства, кроме их жен и детей.
Ежели холоп, обокрав кого, уйдет, то господин платит за всякую унесенную им вещь по цене
обыкновенной. – За воровство слуги наемного господин не ответствует; но если внесут за
него пеню, то берет слугу в рабы или может продать».
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XV. «Утратив одежду, оружие, хозяин должен заявить на торгу; опознав вещь у горо-
жанина, идет с ним на свод, то есть спрашивает, где он взял ее? и переходя таким образом
от человека к человеку, отыскивает действительного вора, который платит за вину 3 гривны;
а вещь остается в руках хозяина. Но ежели ссылка пойдет на жителей уездных, то истцу взять
за украденное деньги с третьего ответчика, который идет с поличным далее, и наконец
отысканный вор платит за все по закону. – Кто скажет, что краденое куплено им у человека
неизвестного или жителя иной области, тому надобно представить двух свидетелей, граждан
свободных, или мытника (сборщика пошлин), чтобы они клятвою утвердили истину слов
его. В таком случае хозяин берет свое лицом, а купец лишается вещи, но может отыскивать
продавца».

XVI. «Ежели будет украден холоп, то господин, опознав его, также идет с ним на свод
от человека к человеку, и третий ответчик дает ему своего холопа, но с украденным идет
далее. Отысканный виновник платит все убытки и 12 гривен пени Князю; а третий ответчик
берет обратно холопа, отданного им в залог вместо сведенного».

XVII. «О беглом холопе господин объявляет на торгу, и ежели чрез три дни опознает
его в чьем доме, то хозяин сего дому, возвратив укрытого беглеца, платит еще в Казну 3
гривны. – Кто беглецу даст хлеба или укажет путь, тот платит господину 5 гривен, а за рабу
6, или клянется, что он не слыхал об их бегстве. Кто представит ушедшего холопа, тому дает
господин гривну; а кто упустит задержанного беглеца, платит господину 4 гривны, а за рабу
5 гривен: в первом случае пятая, а во втором шестая уступается ему за то, что он поймал
беглых. – Кто сам найдет раба своего в городе, тот берет Посадникова Отрока и дает ему 10
кун за связание беглеца».

XVIII. «Кто возьмет чужого холопа в кабалу, тот лишается данных холопу денег или
должен присягнуть, что он считал его свободным: в таком случае господин выкупает раба и
берет все имение, приобретенное сим рабом».

XIX. «Кто, не спросив у хозяина, сядет на чужого коня, тот платит в наказание 3
гривны» – то есть всю цену лошади. Сей закон елово в слово есть повторение древнего
Ютландского и еще более доказывает, что гражданские уставы Норманов были основанием
Российских.

XX. «Ежели наемник потеряет собственную лошадь, то ему не за что ответствовать;
а ежели утратит плуг и борону господскую, то обязан платить или доказать, что сии вещи
украдены в его отсутствие и что он был послан со двора за господским делом». Итак, вла-
дельцы обрабатывали свои земли не одними холопами, но и людьми наемными. – «Вольный
слуга не ответствует за скотину, уведенную из хлева; но когда растеряет оную в поле или не
загонит на двор, то платит. – Ежели господин обидит слугу и не выдаст ему полного жало-
ванья, то обидчик, удовольствовав истца, вносит 60 кун пени; ежели насильственно отнимет
у него деньги, то, возвратив их, платит еще в Казну 3 гривны».

XXI. «Ежели кто будет требовать своих денег с должника, а должник запрется, то истец
представляет свидетелей. Когда они поклянутся в справедливости его требования, заимода-
вец берет свои деньги и еще 3 гривны в удовлетворение. – Ежели заем не свыше трех гривен,
то заимодавец один присягает; но больший иск требует свидетелей или без них уничтожа-
ется».

XXII. «Если купец поверил деньги купцу для торговли и должник начнет запираться,
то свидетелей не спрашивать, но ответчик сам присягает». Законодатель хотел, кажется, изъ-
явить в сем случае особенную доверенность к людям торговым, которых дела бывают осно-
ваны на чести и Вере.

XXIII. «Если кто многим должен, а купец иностранный, не зная ничего, поверит ему
товар: в таком случае продать должника со всем его имением, и первыми вырученными день-
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гами удовольствовать иностранца или Казну; остальное же разделить между прочими заи-
модавцами: но кто из них взял уже много ростов, тот лишается своих денег».

XXIV. «Ежели чужие товары или деньги у купца потонут, или сгорят, или будут отняты
неприятелем, то купец не ответствует ни головою, ни вольностию и может разложить платеж
в сроки: ибо власть Божия и несчастие не суть вина человека. Но если купец в пьянстве утра-
тит вверенный ему товар или промотает его, или испортит от небрежения: то заимодавцы
поступят с ним, как им угодно: отсрочат ли платеж, или продадут должника в неволю».

XXV. «Если холоп обманом, под именем вольного человека, испросит у кого деньги,
то господин его должен или заплатить, или отказаться от раба; но кто поверит известному
холопу, лишается денег. – Господин, позволив рабу торговать, обязан платить за него долги».

XXVI. «Если гражданин отдаст свои пожитки на сохранение другому, то в свидетелях
нет нужды. Кто будет запираться в принятии вещей, должен утвердить клятвою, что не брал
их. Тогда он прав: ибо имение поверяют единственно таким людям, коих честь известна;
и кто берет его на сохранение, тот оказывает услугу».

XXVII. «Кто отдает деньги в рост или мед и жито взаймы, тому в случае спора предста-
вить свидетелей и взять все по сделанному договору. Месячные росты берутся единственно
за малое время; а кто останется должным целый год, платит уже третные, а не месячные».
Мы не знаем, в чем состояли те и другие, основанные на всеобщем обыкновении тогдашнего
времени; но ясно, что последние были гораздо тягостнее и что законодатель хотел облег-
чить судьбу должников. – «Законы позволяют брать 10 кун с гривны на год» – то есть сорок
на сто. В землях, где торговля, художества и промышленность цветут из давних времен,
деньги теряют цену от своего множества. В Голландии, в Англии заимодавцы довольству-
ются самым малым прибытком; но в странах, подобно древней России, богатых только гру-
быми естественными произведениями, а не монетою, – в странах, где первобытная дикость
нравов уже смягчается навыками гражданскими; где новая внутренняя и внешняя торговля
знакомит людей с выгодами роскоши, – деньги имеют высокую цену, и лихоимство пользу-
ется их редкостию. Следуют общие постановления для улики и оправдания:

XXVIII. «Всякий уголовный донос требует свидетельства и присяги семи человек; но
Варяг и чужестранец обязывается представить только двух. Когда дело идет единственно о
побоях легких, то нужны вообще два свидетеля; но чужестранца никогда нельзя обвинить
без семи». Итак, древние наши законы особенно покровительствовали иноземцев.

XXIX. «Свидетели должны быть всегда граждане свободные; только по нужде и в
малом иске дозволено сослаться на Тиуна Боярского или закабаленного слугу». (След-
ственно, Боярские Тиуны не были свободные люди, хотя жизнь их, как означено в первой
статье, ценилась равно с жизнию вольных граждан.) – «Но истец может воспользоваться
свидетельством раба и требовать, чтобы ответчик оправдался испытанием железа. Если
последний окажется виновным, то платит иск; если оправдается, то истец дает ему за муку
гривну и в Казну 40 кун, Мечнику 5 кун, Княжескому Отроку полгривны (что называется
железною пошлиною). Когда же ответчик вызван на сие испытание по неясному свидетель-
ству людей свободных, то, оправдав себя, не берет ничего с истца, который платит един-
ственно пошлину в Казну. – Не имея никаких свидетелей, сам истец доказывает правость
свою железом: чем решить всякие тяжбы в убийстве, воровстве и поклепе, ежели иск стоит
полугривны золота; а ежели менее, то испытывать водою; в двух же гривнах и менее доста-
точна одна истцова присяга».

Законы суть дополнения летописей: без Ярославовой Правды мы не знали бы, что древ-
ние Россияне, подобно другим народам, употребляли железо и воду для изобличения пре-
ступников: обыкновение безрассудное и жестокое, славное в истории средних веков под име-
нем суда Небесного. Обвиняемый брал в голую руку железо раскаленное или вынимал ею
кольцо из кипятка: после чего судьям надлежало обвязать и запечатать оную. Ежели через
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три дня не оставалось язвы или знака на ее коже, то невинность была доказана. Ум здравый и
самая Вера истинная долго не могли истребить сего устава языческих времен, и Христиан-
ские Пастыри торжественно освящали железо и воду для испытания добродетели или зло-
действа не только простых граждан, но и самых Государей в случае клеветы или важного
подозрения. Народ думал, что Богу легко сделать чудо для спасения невинного; но хитрость
судей пристрастных могла обманывать зрителей и спасать виновных.

Древнейшие законы всех народов были уголовные; но Ярославовы определяют и важ-
ные права наследственности.

XXX. «Когда простолюдин умрет бездетен, то все его имение взять в Казну; буде оста-
лись дочери незамужние, то им дать некоторую часть оного. Но Князь не может наследо-
вать после Бояр и мужей, составляющих воинскую дружину; если они не имеют сыновей,
то наследуют дочери». Но когда не было и последних? Родственники ли брали имение или
Князь?.. Здесь видим законное, важное преимущество чиновников воинских. XXXI. «Заве-
щание умершего исполняется в точности. Буде он не изъявил воли своей, в таком случае
отдать все детям, а часть в церковь для спасения его души. Двор отцевский всегда без раздела
принадлежит меньшему сыну» – как юнейшему и менее других способному наживать доход.

XXXII. «Вдова берет, что назначил ей муж: впрочем она не есть наследница. – Дети
первой жены наследуют ее достояние или вено, назначенное отцом для их матери. Сестра
ничего не имеет, кроме добровольного приданого от своих братьев».

XXXIII. «Если жена, дав слово остаться вдовою, проживет имение и выйдет замуж, то
обязана возвратить детям все прожитое. Но дети не могут согнать вдовствующей матери со
двора или отнять, что отдано ей супругом. Она властна избрать себе одного наследника из
детей или дать всем равную часть. Ежели мать умрет без языка, или без завещания, то сын
или дочь, у коих она жила, наследуют все ее достояние».

XXXIV. «Если будут дети разных отцов, но одной матери, то каждый сын берет отцев-
ское. Если второй муж расхитил имение первого и сам умер, то дети его возвращают оное
детям первого, согласно с показанием свидетелей».

XXXV. «Если братья станут тягаться о наследии пред князем, то Отрок Княжеский,
посланный для их раздела, получает гривну за труд».

XXXVI. «Ежели останутся дети малолетние, а мать выйдет замуж, то отдать их при
свидетелях на руки ближнему родственнику, с имением и с домом; а что сей опекун присо-
вокупит к оному, то возьмет себе за труд и попечение о малолетних; но приплод от рабов и
скота остается детям. – За все утраченное платит опекун, коим может быть и сам вотчим».

XXXVII. «Дети, прижитые с рабою, не участвуют в наследии, но получают свободу,
и с материю».

Главою правосудия вообще был Князь, а Двор Княжеский обыкновенным местом суда.
Но Государь поручал сию власть Тиунам и своим Отрокам. – Чиновники, которым надле-
жало решить уголовные дела, назывались Вирниками, и каждый судья имел помощника, или
Отрока, Метельника, или писца. Они брали запас от граждан и пошлину с каждого дела. –
Вирнику и писцу его, для объезда волости, давали лошадей.

В одном из новогородских списков Ярославовой Правды сказано, что истец во всякой
тяжбе должен идти с ответчиком на извод перед 12 граждан – может быть, Присяжных,
которые разбирали обстоятельства дела по совести, оставляя судье определить наказание и
взыскивать пеню. Так было и в Скандинавии, откуда сей мудрый устав перешел в Велико-
британию. Англичане наблюдают его доныне в делах уголовных. Саксон Грамматик повест-
вует, что в VIII веке Рагнар Лодброк, Король Датский, первый учредил думу двенадцати
Присяжных.

Таким образом, устав Ярославов содержит в себе полную систему нашего древнего
законодательства, сообразную с тогдашними нравами. В нем не упоминается о некоторых
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возможных злодеяниях, например: о смертной отраве (как в 12 досках Рима), о насилии жен-
щин (и проч.): для того ли, что первое было необыкновенно в России, а второе казалось
законодателю сомнительным и неясным в доказательствах? Не упоминается также о многих
условиях и сделках, весьма обыкновенных в самом начале гражданских обществ; но взаим-
ная польза быть верным в слове и честь служили вместо законов.

Приметим, что древние свободные Россияне не терпели никаких телесных наказаний:
виновный платил или жизнию, или вольностию, или деньгами – и скажем о сих законах
то же, что Монтескье говорит вообще о Германских: они изъявляют какое-то удивительное
простосердечие; кратки, грубы, но достойны людей твердых и великодушных, которые боя-
лись рабства более, нежели смерти.

Предложим еще одно замечание: Германцы, овладев Европою, не давали всех граж-
данских прав своих народам покоренным: так, по уставу Салическому, за убиение Франка
надлежало платить 200 су, и вдвое менее за убиение Римлянина. Но законы Ярославовы
не полагают никакого различия между Россиянами Варяжского племени и Славянами: сим
обстоятельством можно утвердить вероятность Несторова сказания, что Князья Варяжские
не завоевали нашего отечества, но были избраны Славянами управлять Государством.

Ярославу же приписывают древний устав Новогородский о мостовых, по коему знаем,
что сей город, тогда уже весьма обширный, разделялся на Части, или Концы (Словенский,
Неревский, Горничьский, Людин, Плотинский), а жители на Сотни, означаемые именами
их Старейшин; что одна улица называлась Добрыниною (в память сего знаменитого Вое-
воды и дяди Владимирова), а главный ряд Великим рядом; что Немцы или Варяги, Готы или
Готландцы, привлеченные в Новгород торговлею, жили в особенных улицах, и проч. – Но
так называемый Церковный Устав Ярославов, о коем упоминают новейшие Летописцы и
коего имеем разные списки, есть без сомнения подложный, сочиненный около XIV столетия.
Подобно мнимому Владимирову, он дает Епископам исключительное право судить оскорб-
ление женского целомудрия, всякие обиды, делаемые слабому полу, развод, кровосмешение,
ссоры детей с родителями, зажигательство, воровство, драки и проч. Сей Устав не согласен с
Русскою Правдою и, кроме нелепостей, содержит в себе выражения и слова новейших вре-
мен; например, определяет пени рублями, еще не употребительными в денежном счете вре-
мен Ярославовых.
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Глава IV

Великий князь Изяслав, названный
в крещении Димитрием. г. 1054-1077

 
Уделы. Победа над Голядами и Торками. Половцы. Ужасные чудеса. Освобождение

Судислава. Междоусобия. Поражение Россиян на берегах Альты. Мятеж в Киеве. Бегство
Великого Князя. Разбитие Половцев. Киевляне хотят бежать в Грецию. Изяслав возвраща-
ется с Поляками. Киев – новая Капуя. Война с Полоцким Князем. Перенесение мощей Бориса
и Глеба. Новое бегство Великого Князя. Изяслав у Немецкого Императора. Посольство Ген-
рика IV в Киев. Письмо Папы к Изяславу. Россияне в Силезии. Возвращение Изяслава. Меж-
доусобие. Смерть Великого Князя. Монастырь Киевопечерский. Россияне служат в Греции.
Зависимость нашей Церкви от Греческой. Переписка с Патриархами. Пророки и волшеб-
ники.

Древняя Россия погребла с Ярославом свое могущество и благоденствие. Основан-
ная, возвеличенная единовластием, она утратила силу, блеск и гражданское счастие, будучи
снова раздробленною на малые области. Владимир исправил ошибку Святослава, Ярослав
Владимирову: наследники их не могли воспользоваться сим примером, не умели соединить
частей в целое, и Государство, шагнув, так сказать, в один век от колыбели своей до величия,
слабело и разрушалось более трехсот лет. Историк чужеземный не мог бы с удовольствием
писать о сих временах, скудных делами славы и богатых ничтожными распрями многочис-
ленных Властителей, коих тени, обагренные кровию бедных подданных, мелькают пред его
глазами в сумраке веков отдаленных. Но Россия нам отечество: ее судьба и в славе и в уни-
чижении равно для нас достопамятна. Мы хотим обозреть весь путь Государства Россий-
ского от начала до нынешней степени оного. Увидим толпу Князей недостойных и слабых;
но среди их увидим и Героев добродетели, сильных мышцею и душою. В темной картине
междоусобия, неустройств, бедствий, являются также яркие черты ума народного, свойства,
нравов, драгоценные своею древностию. Одним словом, История предков всегда любопытна
для того, кто достоин иметь отечество.

Дети Ярославовы, исполняя его завещание, разделили по себе Государство. Область
Изяславова, сверх Новагорода, простиралась от Киева на Юг и Запад до гор Карпатских,
Польши и Литвы. Князь Черниговский взял еще отдаленный Тмуторокань, Рязань, Муром
и страну Вятичей; Всеволод, кроме Переяславля, Ростов, Суздаль, Белоозеро и Поволжье,
или берега Волги. Смоленская область заключала в себе нынешнюю Губернию сего имени с
некоторою частию Витебской, Псковской, Калужской и Московской. Пятый сын Ярославов,
Игорь, получил от старшего брата, в частный Удел, город Владимир. Князь Полоцкий, внук
славной Рогнеды, Брячислав, умер еще в 1044 году: сын его, Всеслав, наследовал Удел отца
– и Россия имела тогда шесть юных Государей.

Счастливая внутренняя тишина царствовала около десяти лет: Россияне вооружались
только против внешних неприятелей. Изяслав победил Голядов, жителей, как вероятно,
Прусской Галиндии, народ Латышский; а Всеволод Торков, восточных соседов Переяслав-
ской области, которые, услышав, что и Великий Князь, вместе с Черниговским и Полоцким,
идет на них сухим путем и водою, удалились от пределов России: жестокая зима, голод и
мор истребили большую часть сего народа. – Но отечество наше, избавленное от Торков, с
ужасом видело приближение иных варваров, дотоле неизвестных в истории мира.

Еще в 1055 году Половцы, или Команы, входили в область Переяславскую: тогда Князь
их, Болуш, заключил мир со Всеволодом. Сей народ кочующий, единоплеменный с Пече-
негами и, вероятно, с нынешними Киргизами, обитал в степях Азиатских, близ моря Кас-
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пийского; вытеснил Узов (именуемых, как вероятно, Торками в нашей летописи); принудил
многих из них бежать к Дунаю (где они частию погибли от язвы, частию поддалися Гре-
кам); изгнал, кажется, Печенегов из нынешней юго-восточной России и занял берега Чер-
ного моря до Молдавии, ужасая все Государства соседственные: Греческую Империю, Вен-
грию и другие. – О нравах его говорят Летописцы с омерзением: грабеж и кровопролитие
служили ему забавою, шатры всегдашним жилищем, кобылье молоко, сырое мясо, кровь
животных и стерво обыкновенною пищею. – Мир с такими варварами мог быть только опас-
ным перемирием, и в 1061 году Половцы, не имея терпения дождаться лета, с Князем своим
Секалом зимою ворвались в области Российские, победили Всеволода и с добычею возвра-
тились к Дону.

С сего времени начинаются бедствия России, и Летописец сказывает, что Небо пред-
вестило их многими ужасными чудесами; что река Волхов шла вверх пять дней; что крова-
вая звезда целую неделю являлась на Западе, солнце утратило свое обыкновенное сияние
и восходило без лучей, подобно месяцу; что рыболовы Киевские извлекли в неводе какого-
то удивительного мертвого урода, брошенного в Днепр. Сии сказки достойны некоторого
замечания, изъявляя страшное впечатление, оставленное в уме современников тогдашними
несчастиями Государства. «Небо правосудно! – говорит Нестор: – оно наказывает Россиян
за их беззакония. Мы именуемся Христианами, а живем как язычники; храмы пусты, а на
игрищах толпятся люди; в храмах безмолвие, а в домах трубы, гусли и скоморохи». – Сия
укоризна, без сомнения, не исправила современников, но осталась для потомства любопыт-
ным известием о тогдашних нравах.

Дети Ярославовы еще не нарушали завещания родительского и жили дружно. Изяслав
считал себя более равным, нежели Государем братьев своих: так они, по смерти Вячеслава
в 1057 году, с общего согласия отдали Смоленск Игорю (чрез два года потом умершему)
и, вспомнив о заточенном дяде, Судиславе, возвратили ему свободу. Сей несчастный сын
Великого Владимира, двадцать четыре года сидев в темнице, клятвенно отказался от всяких
требований властолюбия, даже от самого света, постригся и кончил жизнь в Киевском мона-
стыре Св. Георгия.

Первым поводом к междоусобию было отдаленное Княжество Тмутороканское. Вла-
димир Ярославич оставил сына, Ростислава, который, не имея никакого Удела, жил праздно
в Новегороде. Будучи отважен и славолюбив, он подговорил с собою некоторых молодых
людей; вместе с Вышатою, сыном Новогородского Изяславова Посадника Остромира, ушел
в Тмуторокань и выгнал юного Князя, Глеба Святославича, который управлял сею Азов-
скою областию. Святослав спешил туда с войском: племянник его, уважая дядю, отдал ему
город без сопротивления; но когда Черниговский Князь удалился, Ростислав снова овладел
Тмутороканем. Скоро народы горские, Касоги и другие, должны были признать себя дан-
никами юного Героя, так, что его славолюбие и счастие устрашили Греков, которые господ-
ствовали в Тавриде: они подослали к сему Князю своего знатного чиновника, Катапана или
Префекта, умевшего вкрасться к нему в доверенность; и в то время, как Ростислав, угощая
мнимого друга, пил с ним вино, Катапан, имея под ногтем скрытый яд, впустил его в чашу,
отравил Князя, уехал в Херсон и торжественно объявил жителям, что завоеватель Тмуторо-
канский умрет в седьмой день. Предсказание исполнилось; но Херсонцы, гнушаясь таким
коварством, убили сего злодея камнями. Безвременная кончина мужественного Ростислава,
отца трех сыновей, была в тогдашних обстоятельствах несчастием для России: он мог бы
лучше других защитить отечество и сохранить по крайней мере воинскую его славу. Нестор
описывает сего юношу, прекрасного и благовидного, не только храбрым в битвах, но и доб-
рым, чувствительным, великодушным.

Святослав не мог вторично смирить племянника своего, Ростислава, для того, что в
Государстве явился новый неприятель: Князь Полоцкий. Сей правнук Рогнедин ненавидел
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детей Ярославовых и считал себя законным наследником престола Великокняжеского: ибо
дед его, Изяслав, был старшим сыном Св. Владимира. Современный Летописец называет
Всеслава злым и кровожадным, суеверно приписывая сию жестокость какой-то волшебной
повязке, носимой сим Князем для закрытия природной на голове язвины. Всеслав, без успеха
осаждав Псков, неожидаемо завоевал Новгород; пленил многих жителей; не пощадил и свя-
тыни церквей, ограбив Софийскую. Оскорбленные такою наглостию, Ярославичи соеди-
нили силы свои и, несмотря на жестокую зиму, осадили Минск в Княжестве Полоцком; взяли
его, умертвили граждан, а жен и детей отдали в плен воинам. Всеслав сошелся с неприяте-
лями на берегах Немана, покрытых глубоким снегом. Множество Россиян с обеих сторон
легло на месте. Великий Князь победил; но, еще страшась племянника, вступил с ним в мир-
ные переговоры и звал его к себе. Всеслав, поверив клятве Ярославичей, что они не сделают
ему никакого зла, переехал Днепр на лодке близ Смоленска. Великий Князь встретил его,
ввел в шатер свой и отдал в руки воинам: несчастного взяли вместе с двумя сыновьями,
отвезли в Киев и заключили в темницу.

(1067—1068 гг.) Провидение наказало вероломных: там, где отец их одержал славную
победу над Святополком и Печенегами, на берегах Альты, чрез несколько месяцев Изяслав
и братья его в ночном сражении были наголову разбиты свирепыми Половцами. Великий
Князь и Всеволод ушли в Киев, а Святослав в Чернигов. Воины первого, стыдясь своего бег-
ства, требовали Веча; собрались на торговой площади, в Киевском Подоле, и прислали ска-
зать Изяславу, чтобы он дал им оружие и коней для вторичной битвы с Половцами. Великий
Князь, оскорбленный сим своевольством, не хотел исполнить их желания. Сделался мятеж,
и недовольные, обвиняя во всем главного Воеводу Изяславова, именем Коснячка, окружили
дом его. Воевода скрылся. Мятежники разделились на две толпы: одни пошли отворить
городскую темницу, другие на двор Княжеский. Изяслав, сидя с дружиною в сенях, смот-
рел в окно, слушал укоризны народа и думал усмирить бунт словами. Бояре говорили ему,
что надобно послать стражу к заточенному Всеславу; наконец, видя остервенение черни,
советовали Великому Князю тайно умертвить его. Но Изяслав не мог ни на что решиться,
и бунтовщики действительно освободили Полоцкого Князя: тогда оба Ярославича в ужасе
бежали из столицы, а народ объявил Всеслава Государем своим и разграбил Дом Княжеский,
похитив великое множество золота, серебра, куниц и белок.

Изяслав удалился в Польшу; но его братья спокойно княжили в своих уделах, а пле-
мянник Глеб в области Воспорской, будучи снова призван ее жителями. Князь Чернигов-
ский имел случай отмстить Половцам, которые жгли и грабили в его области. Предводи-
тельствуя малочисленною конною дружиною, он вступил с ними в битву: 3000 Россиян,
ободренных примером и словами Князя, стремительно ударили на 12000 Половцев, смяли
их и пленили Вождя неприятельского; множество варваров утонуло в реке Снове. Черни-
говцы вспомнили великодушную храбрость отцов своих, приученных к победе Мстиславом,
знаменитым сыном Владимира Великого.

Король Польский, Болеслав II, сын Марии, Владимировой дочери, и супруг неизвест-
ной нам Княжны Российской, приняв Изяслава со всеми знаками искреннего дружелюбия
как Государя несчастного и ближнего родственника, охотно согласился быть ему помощни-
ком. Всеслав допустил его до самого Белагорода; наконец выступил с войском из Киева;
но, устрашенный силою Поляков и, может быть, не веря усердию своих новых подданных,
ночью ушел из стана в Полоцк. Россияне, сведав о бегстве его, с ужасом возвратились в
Киев. Все граждане собрались на Вече и немедленно отправили Послов к Святославу и Все-
володу объявить им, что Киевляне, изгнав Государя законного, признают вину свою; но как
Изяслав ведет с собою врагов иноплеменных, коих жестокость еще памятна Россиянам, то
граждане не могут впустить его в столицу, и прибегают в сей крайности к великодушию
достойных сынов Ярослава и отечества. «Врата Киева для вас отверсты, – говорили Послы:
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– идите спасти град великого отца своего; а ежели не исполните нашего моления, то мы,
обратив в пепел столицу России, с женами и детьми уйдем в землю Греческую». Святослав
обещал за них вступиться, но требовал, чтобы они изъявили покорность Изяславу. «Когда
брат мой, – сказал Черниговский Князь, – войдет в город мирно и с малочисленною дружи-
ною, то вам нечего страшиться. Когда же он захочет предать Киев в жертву Ляхам, то мы
готовы мечом отразить Изяслава, как неприятеля». В то же самое время Святослав и Всево-
лод известили брата о раскаянии Киевлян, советуя, чтобы он удалил Поляков, шел в столицу
и забыл мщение, если не хочет быть врагом России и братьев. Великий Князь, дав слово
быть милосердым, послал в Киев сына своего, Мстислава, который, в противность торже-
ственному договору, начал как зверь свирепствовать в столице: умертвил 70 человек, осво-
бодивших Всеслава; других ослепил и жестоко наказал множество невинных, без суда, без
всякого исследования. Граждане не смели жаловаться и с покорностию встретили Изяслава,
въехавшего в столицу с Болеславом и с малым числом Поляков (2 мая 1069 г.).

Историки Польские говорят, что Великий Князь, обязанный Королю счастливою пере-
меною судьбы своей, взялся содержать его войско, давал ему съестные припасы, одежду и
жалованье; что Болеслав, плененный красотою места, роскошными приятностями Киева и
любезностию Россиянок, едва мог выйти из сей новой Капуи, что он на возвратном пути, в
Червенской области, или Галиции, осаждал Перемышль, который, будучи весьма укреплен
искусством, каменными стенами и башнями, долгое время оборонялся. Ежели сие обстоя-
тельство справедливо, то Болеслав вышел из России неприятелем: что же могло вооружить
его против Великого Князя? Сказание Нестора служит объяснением: Россияне, ненавидя
Поляков, тайно убивали их, и Король, устрашенный сею народною местию, подобно его
знаменитому прадеду, Болеславу I, спешил оставить наше отечество.

Изяслав, через семь месяцев снова Государь Киевский, не забыл, что бедственный для
него мятеж сделался на торговой площади: сие место, отдаленное от дворца, казалось ему
опасным, и для того он перевел торг из Подола в верхнюю часть города: осторожность мало-
душная и бесполезная! Едва учредив порядок в столице, Великий Князь спешил отмстить
Всеславу и, жарким приступом взяв Полоцк, отдал сей важный город в удел Мстиславу: по
внезапной же его кончине Святополку, другому своему сыну. Но в то самое время бодрый
Всеслав с сильным войском явился под стенами Новагорода, где начальствовал юный Глеб
Святославич, переведенный туда отцом из Тмутороканя. Ненавидя Полоцкого Князя, Ново-
городцы сразились отчаянно, разбили его и могли бы взять в плен, но великодушно дали
ему спастися бегством. – Сия война кончилась ничем: ибо деятельный Всеслав умел снова
овладеть своею наследственною областию, и хотя был еще побежден Ярополком, третьим
сыном Великого Князя, однако ж удержал за собою Полоцк. – Между тем бедное отечество
стенало от внешних неприятелей; требовало защитников и не находило их: Половцы сво-
бодно грабили на берегах Десны.

Союз Ярославичей казался неразрывным. Изяслав, соорудив новую церковь в Выше-
городе, управляемом тогда Вельможею Чудиным, вздумал поставить в ней гробы Бориса и
Глеба и призвал своих братьев на сие торжество. Оно совершилось в присутствии знамени-
тейшего Духовенства, Бояр и народа, 2 Маия (1072 г.), день в который Великий Князь, за
три года пред тем, вступил с Болеславом в Киев. Сами Ярославичи несли раку Борисову,
и митрополит Георгий признал святость Российских Мучеников, к удовольствию Государя
и народа. Духовное празднество заключилось веселым пиром: три Князя обедали за одним
столом, вместе с своими Боярами, и разъехались друзьями.

Сия дружба скоро обратилась в злобу. Святослав, желая большей власти, уверил Все-
волода, что старший брат тайно сговаривается против них с Князем Полоцким. Они воору-
жились, и несчастный Изяслав вторично бежал в Польшу, надеясь, что великие сокровища,
увезенные им из Киева, доставят ему сильных помощников вне Государства. Но Болеслав
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уже не хотел искать новых опасностей в России: взял его сокровища и (по словам Летописца)
указал ему путь от себя. Горестный изгнанник отправился к Немецкому Императору, Ген-
рику IV; был ему представлен в Маинце Саксонским Маркграфом Деди; поднес в дар мно-
жество серебряных и золотых сосудов, также мехов драгоценных, и требовал его заступле-
ния, обещая, как говорят Немецкие Летописцы, признать себя данником Империи. Юный
и храбрый Генрик, готовимый судьбою к бедствиям гораздо ужаснейшим Изяславовых, не
отказался быть защитником угнетенного. Окруженный в собственном Государстве изменни-
ками и неприятелями, он послал в Киев Бурхарда, Трирского духовного Чиновника, брата
Оды, шурина Вячеславова, как вероятно, и велел объявить Князьям Российским, чтобы они
возвратили Изяславу законную власть, или, несмотря на отдаленность, мужественное вой-
ско Немецкое смирит хищников. В Киеве господствовал тогда Святослав, придав, может
быть, Всеволоду некоторые из южных городов: он дружелюбно угостил Послов Император-
ских и старался уверить их в своей справедливости. Нестор пишет, что сей Князь, подобно
Иудейскому Царю Езекии, величался пред Немцами богатством казны своей и что они, видя
множество золота, серебра, драгоценных паволок, благоразумно сказали: Государь! мерт-
вое богатство есть ничто в сравнении с мужеством и великодушием. «Следствие доказало
истину их слов, – прибавляет Нестор: – по смерти Святослава исчезли как прах все его сокро-
вища». – Бурхард возвратился к Императору с дарами, которые удивили Германию. «Нико-
гда, – говорит современный Немецкий Летописец, – не видали мы столько золота, серебра и
богатых тканей». Генрик, обезоруженный щедростью Святослава и не имея, впрочем, ника-
кого способа воевать с Россиянами, утешил изгнанника одним бесполезным сожалением.
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