
женой наследника польского престола Мешко II. 

Красноречивым свидетельством сосуществования 

восточнохристианской обрядности с латинской и связанного с этим 

двуязычия письменности (древ-нецерковнославянская и латынь) является 

кириллическая надпись ча польской монете времен Болеслава I. 

Эта культурно-конфессиональная особенность Польши того времени 

наряду с традиционным сознанием славянской этнической близости опреде¬ 

лила отношения Болеслава I с Русью. Контакты с Киевом установились с 

самого начала правления Болеслава и стали особенно близкими в период 

войн с главой Римской империи Генрихом II. Стремясь к сближению с 

Владимиром, Болеслав старался заполучить согласие князя-крестителя Руси 

на брак с его дочерью. Пасынок же Владимира Святополк женился на дочери 

Болеслава. После смерти Владимира, когда в борьбе за киевский престол 
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Ярослав заточил в темницу Святополка с супругой, Болеслав I 

двинулся ему на помощь вместе с союзными войсками из Венгрии и 

Германии (1013). Однако император Генрих II, установив союзнические 

отношения с Ярославом, ударил с Запада на Польшу и ее союзника. 

Предшествующие (1004, 1005, 1010) и последующие (1013,1015, 1017) похо¬ 

ды императора против польского князя решающих успехов не принесли. Не 

сумев подчинить себе Польшу, включить ее в состав империи, Генрих II 

вынужден был в 1018 г. заключить мир и подписать союзный договор. После 

этого Болеслав I вновь двинул на Русь войска в поддержку Святополка. 

Среди его полков было 300 рыцарей Генриха II, 500 — венгерского короля 

Иштвана /, а также отряды печенегов. В битве на Буге Ярослав был разбит и 

бежал в Новгород, намереваясь в дальнейшем искать убежища у соседних 

варягов. Однако Болеслав, восстановив на троне Святополка, остановился в 

Киеве. Отсюда он направляет посольства к императору Византии и 


