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В статье рассматривается проблема развития христианства на Руси после 
первой антихристианской реакции, происходившей во времена правления язычника 
князя Олега, который прибегнув к  обманному способу убил легальных правителей 
Руси братьев каганов Аскольда и Дира, первоначально установивших христиан
ство в стране в качестве государственной религии.

После убийства Олегом, правившим Русью с 882 года и по 912-й в качестве ре
гента князя Игоря и узурпации им власти, кагана Аскольда-Николая и его брата Дира 
в 882 году во времена правления которых в 860 году первоначально Русь приняла 
христианство как государственную религию, началась первая языческая реакция. 
Однако плоды усилий кагана Аскольда-Николая и его брата в деле христианизации 
Руси не пропали даром, поскольку за 22 года христианская вера успела не только 
укоренится, но и сохранить свою жизненную способность во времена этой языческой 
реакции, которая внесла значительные трудности в развитие христианской веры на 
территории страны и нанесла существенный ущерб как духовным, так и материаль
ным христианским ценностям. Вот как описывает это событие православный историк: 
«Христианство было запрещено, а все, что связано с христианским прошлым Киева, 
в том числе и письменные источники (среди них и т.н. «Оскольдова летопись»), на
сильно уничтожались и искоренялись из народной памяти [1]. В этих условиях хри
стианство вынужденно было уйти в подполье, но свей миссионерской деятельности 
не прекратило и распространяло своё влияние на сознание властвующей элиты и 
населения страны постепенно проводя проповедническую деятельность среди всех 
слоев общества. Было это возможным благодаря тому, что вместе с христианством 
на Русь пришла письменность, образование и духовно-культурные ценности.

После смерти «вещуна» Олега в 912 году, который практически единолично пра
вил страной вместо сына Рюрика Игоря (873 -  945 гг.) и с объятием последним полно
ты власти на Руси условия для миссионерской деятельности христианства на Руси 
улучшились. Было это возможным благодаря тому, что наряду с традиционным язы
чеством существовало христианство, которое в среде населения края имело своих 
адептов. Не исключено, что и сам князь Игорь был христианином, окрещённым ещё 
в детстве при жизни его отца князя Рюрика, что является правдоподобным предпо
ложением, основанном на требованиях христианского культа и религиозной тради
ции. Такого мнения придерживаются некоторые историки, что является логичным и 
правдоподобным [2, с. 68]. Это также объясняет его религиозную толерантность и 
осознание прогрессивной роли христианства для развития и существования русско
го государства, соседствующего с другими христианскими государствами. При этом 
следует отметить, что значительное число дружинников в дружине князя Игоря также 
были христианами.

Это известно из сохранившегося до наших дней оригинального текста мирно
го соглашения, заключённого между Русью и Византией, которое было заключено 
между этими государствами в 944 году после двух успешных военных походов князя 
Игоря против византийской империи: в 941 и 944 годах. Это соглашение подтвердило 
основные статьи договора, заключённого в 874 году во времена правления кагана 
Аскольда-Николая между этими христианскими государствами. В преамбуле этого 
соглашения записано: «(...) иже помыслить от страны Рускыя раздрушити таковую
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любовь, и елико ихъ крещение прияли суть, да примуть месть от Бога вседержителя, 
осужение и на погибель, и в сии века, и в будущии, а елико их некрещено есть, да не 
имуть помощи от Бога, ни от Перуна, да не оущитятся щиты своими, и да посечении 
будуть мечи своими, и от стрел, и от иного оружья своего, и да будуть раби и в сии 
векъ будущии» [3, с. 58]. Из текста этого соглашения далее следует, что христианская 
часть дружины давала присягу в кафедральном соборе святого Ильи на Подолью, 
крестясь перед крестом, а языческая часть дружины присягала на возвышенности 
перед статуей бога войны Перуна.

Из текста преамбулы этого мирного соглашения можно сделать вывод, что в то 
время при правлении князя Игоря существовало равноправие христиан и язычников. 
Достойно внимания в тексте этого соглашения то обстоятельство, что в нём не отда
ётся никакого предпочтения ни христианам, ни язычникам, однако там три раза хри
стиане указываются первыми совсем не случайно. Кроме того, там записано, что Бог 
Вседержитель за нарушение присяги связанной с соглашением будет наказывать как 
христиан, так и язычников, в то время как наказание Перуна будет распространятся 
только на язычников. При этом последствия нарушения условий мирного соглашения 
для язычников предусматриваются более постыдные, чем для христиан. Комменти
руя это место в тексте историк делает такой вывод: «Если сторона не господствую
щая поставлена целиком наравне с господствующей, то ясно и необходимо следует, 
что она имела над последней нравственный перевес, ибо получить равноправие, при 
неимении на то права, она, очевидно, могла в случае перевеса» [2, с. 68].

Упоминание в этом мирном соглашении кафедрального собора святого Ильи 
свидетельствует о том, что в то время имелись иные христианские храмы образую
щие церковную структуру и христианское сообщество, а также о том, что участие в 
отправлении христианского религиозного культа тогда не было запрещено поскольку 
его: «(...) существование не может вызывать сомнения. А это является надежным 
свидетельством наличия христианской общины в середине X в. и свободного отправ
ления христианского культа» [3, с. 60]. О том, что на Руси действовали христианские 
храмы свидетельствует и «Повесть временных лет», в которой упоминается церковь 
святого Николая, сооружённая на Аскольдовой могиле в Киеве вождем мадьярских 
племен и союзником кагана Аскольда-Николая после 882 года [4, с. 20]. Это пред
положение подтверждают археологические раскопки, проведённые в Киеве и других 
городах на этой территории [1].

Кроме того, из аутентичного текста мирного договора, заключенного в 944 году 
следует: «(...), что христианство на Руси не просто существовало, а пользовалось 
определённым пиететом. Его адепты не только не подвергались притеснениям со 
стороны государственной власти, но и принимали активное участие в политической 
жизни страны. Более того, (...) сторонники христианства имели даже большее влия
ние на общественные дела, нежели язычники [8]. Это утверждение покрывается со
общением арабского писателя ал-Марвази, который считает, что после смерти князя 
Олега началось стабильное утверждение христианства на Руси [3, с. 57].

Выше приведённые исторические факты и документы, а также исследования 
историков свидетельствуют о том, что во времена правления князя Игоря христиан
ство, пережившее в очень трудных условиях первой языческой реакции не только со
хранило своё миссионерское предназначение, истекающее из учения Иисуса Христа, 
но и постепенно укрепляло свои позиции среди русского общества. Это было воз
можным благодаря его успешной двадцати двухлетней деятельности в христианский 
период правления кагана Аскольда-Николая, жертвенной деятельности во времена 
языческой реакции и толерантного отношения к христианской религии князя Игоря в 
период его правления на Руси.
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