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Святитель Иларион Киевский был одной из самых выдаю-
щихся фигур общественно-политической, культурной и церков-
ной жизни Киевской Руси XI в. Будучи знаменитым писателем  
и оратором, историком и философом, он был первым митропо-
литом Церкви русского происхождения [14]. Приходится с сожа-
лением констатировать, что историки почти ничего не смогли 
узнать о жизненном пути этого человека, и до наших дней до-
шли немногие биографический факты из его жизни. 

Благодаря «Повести временных лет» известно, что 
Иларион служил в загородной резиденции киевских князей  
в селе Берестове рядом с Печерским монастырём и был там пре-
свитером княжеской церкви в честь Апостолов. По Нестору, 
Ярослав Мудрый остановил свой выбор именно на этом священ-
нике, когда решил поставить на Руси митрополита, в связи с тем, 
что Иларион был «муж благостный, книжный и постник» [10]. 
Он показался князю наиболее подходящим для ответственной 
роли главы Русской Церкви.

В то же время точные обстоятельства назначения Илариона 
на митрополичью кафедру Киевской Руси так и остаются неяс-
ными. Ранее её занимали исключительно посланцы Константи- 
нопольского патриарха, этнические греки. Самочинное постав-
ление Илариона на митрополичий престол Ярославом, очевид-
но, вызвало гнев не только у патриарха, но и у императора, ведь 
главным политический инструментом в руках верхушки визан-
тийской власти была именно церковь.

К сожалению, как Нестор, так и другие летописцы сообща-
ют о назначении Илариона на митрополичью кафедру излишне 
лаконично. Под 1051 г. в «Повести временных лет» написано: 
«Поставил Ярослав Илариона митрополитом, русского родом,  
в святой Софии, собрав епископов» [10]. Сам же Иларион в сво-
ём «Исповедании веры» отметил, что его поставили епископы,  
а не князь, потому что по церковным канонам Ярослав такого 
права не имел. Поздняя Никоновская летопись XVI в. объясняет 
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назначение Илариона на митрополичью кафедру тем, что древ-
нерусское государство имело с Византией войны и несогласия, по-
этому князь Ярослав, посоветовавшись с русскими епископами, 
решил сделать Илариона общерусским митрополитом, однако 
это вовсе не означало церковного разрыва с Константинополем.

Действительно, современный святителю Илариону Киев - 
скому период отношений Древней Руси и Византии не всег-
да был благоприятным. Так, в 1043 г. произошёл последний 
крупный поход войска и флота Киевской Руси на Царьград. 
Непосредственным поводом к войне стало убийство в Кон-
стантинополе русского посла [7, с. 81]. Будучи недостаточно хо-
рошо подготовленным, русский флот потерпел поражение. Но 
плодами победы Византии воспользоваться не удалось: слиш-
ком неблагоприятными были внутренние обстоятельства в стра-
не, а Ярослав угрожал новой войной при поддержке нескольких 
государств Запада, ещё и вступил в союз с особенно страшны-
ми тогда для империи печенежскими ханами. Тогда Констан - 
тин IX Мономах, византийский император, решил помириться  
с побеждённым соперником. Около 1046 г. был подписан но-
вый союзный договор, чуть позже скреплённый наиболее на-
дёжной для тех суровых времён печатью: династическим браком  
[6, с. 396–399]. Затяжной конфликт между двумя великими го-
сударствами раннего средневековья был улажен. 

По одной из версий, Ярослав не остановился сразу после 
неудачного похода в 1043 г. Он решил пойти по стопам своего 
отца – Владимира Святославича – и совершил поход на визан-
тийский город Корсунь, находящийся в Крыму, и захватил его [1].  
После этого отношения между Киевом и Константинополем 
ещё больше обострились. Тогда Ярослав был вынужден при-
бегнуть к демонстративному акту – самочинному поставлению  
в митрополиты Илариона. В 1044 г. Илариона избрали в митро-
политы на соборе русских епископов, а в 1051 г. это утвердил 
Византийский патриарх Михаил Керуларий [8]. 
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Однако Иларион не долго пробыл митрополитом. Оттепель 
в отношениях Византии и Руси вынудила Ярослава к более тес-
ному сотрудничеству с императором. Князю пришлось пожерт-
вовать своим другом Иларионом и согласиться на смещение его 
с митрополичьей кафедры. Скорее всего, это произошло осенью 
1053 г. А уже в 1055 г. на Руси находился новый митрополит, грек 
по происхождению, Ефрем [3, с. 30–31].

Что касается творческой стороны личности Илариона, 
то он прославился, прежде всего, как автор выдающегося исто-
рико-философского труда, равных которому не было на Руси – 
«Слово о Законе и Благодати». Иларион написал и произнёс его 
перед князем Ярославом и его семьёй и двором в Софийском со-
боре [14]. Существуют основания полагать, что это случилось во 
время торжественного освящении Софийского собора, ставшего 
главным на Руси митрополичьим храмом. Учитывая то, что по-
следний был построен, расписан фресками и освящён до 1036 г., 
можно считать временем создания «Слова о Законе и Благодати» 
период между 1037 и 1050 годами [15].

В «Слове о Законе и Благодати» приводится одна из пер-
вых попыток христианского осмысления русской истории.  
В этом труде охвачено множество первостепенных аспектов ве-
роучения, которые содействовали усвоению веры. 

Главным озарением Илариона стала его идея о том, что 
сила, соединившая разрозненные племена славян, имела имен-
но духовную природу. Русский народ стал одним целым, объеди-
нившись общим христианским началом, будучи управляем вла-
стью Божией. Характерно, что в этом труде вместо привычного 
для того времени понятия «Русская земля» используется слово-
сочетание «русский народ» [5]. 

«Благодать же и истина всю землю исполни, и вера во вся 
языки простреся и до нашего языка русского... Не невеждам ведь 
пишем, а обильно насытившимся книжной сладостью, не вра-
гам Божиим-иноверцам, но сынам Его, не чужим, а наследникам 
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Небесного Царства» [4]. По словам митрополита, начало образо-
ванию русской православной государственности было положено 
не только общностью территории и происхождения, но и общно-
стью религиозной судьбы. Общее служение, общий долг – вот 
что характеризовало духовную общность народа, появившуюся 
вследствие стремления всего народа к христианской святыне. 

Митрополит подчёркивает особую богоопределённую 
роль русского народа, который пусть раньше и спотыкался «на 
путях погибели», но сейчас «во всех домах своих» восклицает: 
«Христос воскресе из мертвых!» [4]. Иларион предрекал муже-
ственному и трудолюбивому народу Древнерусского государ-
ства великое будущее. Именно результатом непрекращавшегося 
промыслительного попечения было быстрое распространение 
христианской веры на Руси: «И так, веруя в Него, и святых от-
цов семи соборов заповеди соблюдая, молим Бога ещё и ещё 
потрудиться и направить нас на путь, заповеданный Им» [4].  
В излагаемой Иларионом патриотической концепции всемир-
ной истории почётное место отводилось именно Древнерусскому 
государству. 

Целью всенародного единения в духе церковного миропо-
нимания Иларион видел сохранение чистоты веры и утвержде-
ние её апостольской спасительной истины, «святых отцов семи 
соборов заповеди соблюдая» [4]. Для русской державности, та-
ком образом, обретение государственной мощи самоцелью не 
являлось. Скорее, тут прослеживается идея о державности как  
о средстве удержания народной жизни в рамках евангельской 
непорочности. 

Иларион в своём труде часто обращается к личности 
Владимира Святославича. Он сравнивает его с Константином 
Великим. Критерием служит факт утверждения веры: когда-то 
Константин и Елена принесли крест из Иерусалима и утвердили 
в Римской империи новую веру. Теперь же Владимир и Ольга 
прошли по их стопам, только вместо старого Иерусалима речь 
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идёт о новом – Константинополе, вместо Римской империи –  
о Русской земле. Продолжателем дела своего отца стал Ярослав, 
который смог укрепить Русь: её силу и могущество [14]. 

В своём труде Иларион старается подчеркнуть факт того, 
что Владимир принял своё решение о крещении Руси самостоя-
тельно и независимо. Оно было неким побуждением свыше, бо-
жественным озарением, и Византия с её церковными иерархами 
тут ни при чём. В этом прослеживается антивизантийская тен-
денция «Слова» [12, с. 43–51]. 

В «Слове» митрополит Иларион раскрыл противополож-
ность ветхозаветных принципов жизни и новозаветного еван-
гельского мироощущения: первое именуется Законом, а второе –  
Благодатью. Закон провозглашает богоизбранным один народ, 
принимая другие, чем сеет разобщение в мире. С Новым Заветом 
же кончается рабство и открывается путь к Истине Православия 
в богообщении [3, с. 30–31]. 

Историк Е. Е. Голубинский характеризует главное творение 
митрополита Илариона так: «Слово Илариона есть самое блестя-
щее ораторское произведение, самая знаменитая и безукоризнен-
ная речь» [2, c. 706]. Приведём ещё одну характеристику замеча-
тельного памятника древнерусской литературы: «Это выдающий-
ся памятник искусства слова, свидетельствующий как о большом 
мастерстве его создателя, так и о высоком уровне речевой культу-
ры Руси в ту эпоху, когда произведение было написано» [9, с. 231].

«Слово», будучи художественно совершенным и бого-
словски обоснованным произведением, восхваляет и защища-
ет новопросвещённую страну и её крестителя князя Владими- 
ра [14]. Н. Н. Розов считает, что отличительными особенностями 
«Слова» являются: первостепенная важность идейно-полити-
ческого содержания и совершенство формы [11]. Главный труд 
митрополита Илариона историками отечественной филологии 
и философии рассматривается как начало собственной истории 
древнерусской литературы [13, с. 26–61].
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Митрополит Иларион оказал большое влияние на станов-
ление и развитие Древнерусского государства. Будучи достой-
ным и высоконравственным человеком, он смог передать свои 
знания посредством своих произведений всему русскому народу. 
Благодаря трудам этого выдающегося писателя, философа, цер-
ковного и политического деятеля Русь обрела стойкую духовную 
идеологическую основу, которая способствовала новому объеди-
нению Руси уже после монгольского нашествия и формирова-
нию нового государства – России. 
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V. I. Nabiev

ST. HILARION OF KIEV AS 
THE FIRST RUSSIAN 
METROPOLITAN AND PHILOSOPHER

Abstract: The article is devoted to the consideration of the life path and 
activities of the church hierarch, public and political figure of the 11th century,  
st. Hilarion, Metropolitan of Kiev. Based on the sources, the author charac-
terizes the historical context of the era, reflects the peculiarities of the foreign 
and domestic policy of Kievan Rus under Yaroslav the Wise. The author pays 
special attention to the significance of the personality of St. Hilarion, the first 
Metropolitan of Kievan Rus of Russian origin, in the formation of the political 
and spiritual sovereignty of the young state. The significance of the historical 
and philosophical work “Words about Law and Grace”, which is not only one  
of the oldest monuments of ancient Russian literature, but also the first attempt 
to comprehend the place of the Russian people in the history of the Divine econ-
omy of salvation, is presented. 

Key words: Kievan Rus, Metropolitan Hilarion of Kiev, Kiev Metropolia, 
“The Word about Law and Grace”, Russian-Byzantine relations.
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