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К основным (классическим) признакам государства относятся:

- территория и ее границы;

- публичная власть;

- система налогов и сборов;

- суверенитет;

- монополия на издание законов;

- аппарат управления;



Территория и ее границы



Первый этап объединения территории Руси связан с событиями, 
описанными под 862 г., когда, отказавшись платить дань варягам, северное 
объединение восточно-славянских и финно-угорских племен  призвало 
(также из варягов, но, видимо, из другого племени) Рюрика с братьями.



Второй этап складывания территории Древнерусского государства 
начался в 882 г., когда преемник Рюрика Олег захватил Киев и установил 
власть над полянами, затем над древлянами (883 г.), северянами (884 г.) 
и радимичами (885 г.). В походе Олега на Константинополь (907 г.) в его 
войске упоминаются (помимо ранее подчиненных племен) вятичи, 
белые хорваты, дулебы и тиверцы, видимо, также попавшие в это время 
под его власть. К концу правления Олега в 913 г. территория государства 
охватывала области расселения большинства восточнославянских 
племен и части финноугорских. Столицей стал Киев, а к городам, 
которые являлись центрами административно-территориального 
управления, добавились Чернигов, Переяславль, Смоленск, Любеч и 
Псков.





Третий этап занял X – первую половину XI в., когда Древнерусское государство 
объединило территорию от Ладожского озера до Черного моря и от Карпат до 
Средней Волги. Процесс подчинения племен киевским князьям был достаточно 
сложным, некоторые из них неоднократно восстанавливали свою независимость на 
какое-то время. Так, древляне пытались дважды отложиться от Киева при Игоре (в 
913 и 945 гг.) и только жестокая расправа Ольги с восставшими в 945–946 гг. 
окончательно привела их к покорности.





Большое значение для оформления государственной территории имела деятельность 
князя Владимира Святославича (980–1015). Он завоевал Северное Прикарпатье, с 
городами Перемышль и Червень (982 г.), подчинил ятвягов (983 г.), пресек попытки 
вятичей (981–982 гг.) и радимичей (984 г.) ликвидировать зависимость от Киева. Он 
также использовал своих сыновей в качестве наместников на отдельных 
территориях. Основными центрами административного управления были города 
Новгород, Полоцк, Туров, Ростов, Муром, Владимир Волынский и Тмутаракань 
(Тьмутаракань). Владимир предпринял меры к усилению обороны Киева и 
окружающей его территории, для чего в 988–989 гг. было построено несколько 
городов-крепостей в левобережье Днепра по рекам Десна, Остер, Сула, Трубеж



Правление Ярослава Мудрого, который утвердился на киевском столе в 1019 г., 
также ознаменовалось укреплением границ Русской земли. Ярослав стал 
единоличным правителем государства. Тем не менее он постоянно принимал меры 
для расширения и укрепления рубежей подвластной территории. В 1030 г. он 
подчинил чудь (эстов) и для управления ими основал Юрьев к западу от Чудского 
озера. Таким образом, к 1054 г. Древнерусское государство достигло своего 
наибольшего расширения. На западе владения киевских князей заходили в пределы 
земель чуди (эстов), летьголы, зимеголы и ятвягов, им подчинялись волыняне, 
значительная часть земель белых хорватов. Наиболее подвижными были южные и 
юго-восточные границы, чему в немалой степени способствовали набеги 
кочевников. Как часть Руси существовало Тмутараканское княжество, 
расположенное на побережье Черного и Азовского морей, в нижнем течении Кубани 
и на Керченском полуострове в Крыму. В левобережье Днепра в состав государства 
входили области по реке Ворскле, верховья Северского Донца, Оскола и Дона. 
Киевская Русь включала также земли вятичей, мещеры, муромы. Дань Киеву 
платили заволочская чудь и корела.





Публичная власть

Объединившиеся в VIII–IX вв. восточнославянские племена создали союз, 
обладавший существенными признаками архаического государства в форме так 
называемого вождества. Признаки этой формы организации публичной власти в 
целом характеризуют и форму Древнерусского государства. Так, форма правления в 
нем традиционно определяется в историко-правовой науке как раннефеодальная 
монархия. К основным признакам, характеризующим раннефеодальную монархию, 
принято относить прежде всего слабость власти князя и слабую связь между 
отдельными частями территории. Действительно, в Древней Руси удельные князья 
мало зависели от центральной власти. В основном они только платили дань 
великому князю, сохраняя свою независимость в делах "внутреннего наряда", т.е. 
суда и управления. С другой стороны, иностранные послы, как правило, посылаются 
уже от Руси в целом, а не от каждого отдельного князя



Первоначально княжеская власть не имела постоянного характера. Функции князя 
состояли в предводительстве дружины в период военных действий и в поддержании 
дипломатических и торговых отношений с соседями в мирное время. На местах все 
важные вопросы решались народным собранием – вечем. Процесс формирования 
института княжеской власти начался со сбора дани с населения: на поселения была 
наложена обязанность доставлять дань в единый центр – князю.
Высшая политическая власть в Киевской Руси была представлена великим князем, 
который выступал как законодатель, военный вождь, верховный администратор и 
судья. Взаимоотношения с другими князьями строились на основе договоров – 
крестных грамот, определявших взаимные права и обязанности. Со времен первых 
русских князей, Рюрика и Олега, княжеская власть стала индивидуально 
наследственной и, соответственно, стала восприниматься современниками как 
особая власть, присущая только избранным людям, что в итоге способствовало 
укреплению и росту престижа власти. Постепенно власть князя стала 
отождествляться с государственной властью.



Опорой власти киевских князей была дружина. Если в родоплеменном обществе дружина 
существовала не на постоянной основе, а лишь для одноразового набега на соседей, то в 
руках киевского князя она стала средством принуждения и управления, взимания дани, 
защиты от врагов и охраны собственных интересов. Княжеская дружина была разнородна 
по составу, в ней служили и варяги, и пришлые люди из городов и селений. 
Формирование княжеской дружины внесло новое, сословное, начало в противовес 
прежнему, родовому, и тем самым повлияло на развитие государственности.



Функции князя

1). Важнейшими функциями князя были военно-дипломатические, которые на 
раннефеодальном этапе развития были неразрывно связаны. Военная сила легко 
пускалась в ход там, где дипломатические переговоры не давали результатов. 
Гарантией достигнутых соглашений опять–таки выступала военная сила.
2). Функция государственной деятельности по пресечению социальных конфликтов. 
Основной причиной периодически вспыхивавших конфликтов между князем и его 
подданными были разногласия по поводу размеров дани, взимаемой с подвластных 
народов (восстание древлян в 945 г. против незаконных поборов князя Игоря). 
Репрессивные методы, террор широко применялся князьями во время волнений в 
Суздальской земле в 20-х гг. XI в. В период знаменитого киевского восстания 1068 г. 
и последующих народных выступлений
3). Судебные функции князей. Деятельность государства, направленная на 
подавление классовых недовольств, была тесно связана с отправлением правосудия.



Система налогов и сборов

На Руси о первых налогах, распределявшихся на регулярной основе, упоминается в 
летописях. В Лаврентьевской летописи указано: "В лето 6367 имаху дань Варяги из 
заморья на Чюди и на Словенах, на Мери и на Всех Кривичах; а Козари имаху на 
Полянах, и на Северах и на Вятичах, и маху по белей Веверице от дыма".

Княгиня Ольга в X в. в завоеванной земле уже устанавливает уставы и уроки, т.е. 
упорядочивает взимание даней-податей, а установившейся единицей обложения (дым, 
рало, плуг), говорящей о регулярности различных взиманий с народной массы, известные 
славянам задолго до Ольги, по крайней мере, в самом начале IX в., если не раньше.

Собирание налогов князями по большой части, бывали отнесены к двум временам года: к 
весне и зиме, когда князь и его войско отдыхали от походов. До 988 года основными 
видами налогов были: дани, оброки, корма. Дань собиралась двумя способами: 
подвластные народы привозили дань в Киев или же князья сами ездили за нею по 
подвластным народам.



Первый способ сбора дани назывался подвозом, второй - полюдьем. Полюдье 
выступало как административно-финансовая поездка князя по подвластным 
племенам. Уплачивали дань чаще всего мехами, медом, кунами. Предметы, которые 
служили платой, во многом зависели от того вида хозяйственной деятельности, 
которой занималось то или иное племя. Налоги в виде податей поступали в казну 
князя главным образом от землевладельцев, собственников земли.



Налоговая реформа княгини Ольги

После смерти Игоря Ольга провела налоговую реформу.

Введены «уроки» и «уставы» — были зафиксированы срок уплаты дани и её объем

Установлены «погосты» — центры торговли и обмена, куда племена должны были 
подвозить дань, там же можно было вынести на судебное решение возникающие 
споры

Введена должность тиуна — княжеского наместника, занимающегося сбором и 
организацией доставки дани на местах

Вместо полюдья дань собирается «подвозом» — т.е. не князь ездит по племенам 
собирая дань, а сами данники свозят положенное на погосты.



Погосты — бывшие села и торговые места — становились теперь и административными 
центрами княжеского управления. Один из таких погостов на Луге — Городец раскопан в 
последние годы ленинградскими археологами. На месте небольшого родового градка, не 
имевшего искусственных укреплений, в X веке сооружается настоящая крепость. Укрепляются 
склоны холма, насыпаются валы, поверх которых ставят частоколы.

Соответственно, если ранее князь с дружиной проезжал по территориям племён, обложенных 
данью, и собирал её, то теперь данникам необходимо было самим привозить меха и мёд (или 
любые другие ресурсы) на обозначенные по уставу погосты, без необходимости терпеть 
пребывание на своей территории не очень вежливых княжеских дружинников.

При погостах учреждалась должность тиуна — княжеского подчинённого, ответственного за 
прием, учет и дальнейшую транспортировку дани в столицу.

Уроки и уставы определяли объем и срок подвоза дани на погост, что должно было исключить 
злоупотребления.



Суверенитет

Суверенитет – это независимость и верховенство публичной власти как внутри страны, так и на 
международной арене.[13] Поэтому выделяют внутренний и внешний суверенитет. Внешний 
суверенитет появился у славян ильменских после изгнания варяг и их призыв на княжение , 
поляне же были обложены данью со стороны хазар. Только после  похода Олега против 
Хазарского каганата поляне перестали платить дань. Внутренний суверенитет заключается в 
том чтобы местные князья признавали власть Киева . К сожалению , каждый раз после смерти 
бывшего князя славянские племена восставали и их подавляли как было и после убийства 
Игоря , смерти Святослава, поэтому внутренний суверенитет необходимо было 
восстанавливать.    





Монополия на издание законов

В первой половине IX происходит формирование системы древнерусского права. Его 
важнейшим памятником из всех дошедших до наших дней является "Правда 
Русская". Ее появление относят к периоду правления Ярослава Мудрого. Этот самый 
ранний из известных науке кодекс законов Руси включал в себя отдельные нормы 
"Закона Русского", "Правду" Ярослава Мудрого, а позднее законодательство. В 
"Правде Русской" содержались законодательные нормы, регулирующие отношения 
между отдельными категориями населения и различными его слоями: защита жизни 
и имущества княжеских дружинников и слуг, свободных сельских общинников и 
горожан, некоторых категорий зависимого населения. В ней были определены и 
меры наказания за совершение различных преступлений.





Аппарат управления

В аппарате управления на первом месте стояло у славян всегда вече. Именно 
всеобщий совет должен был решать важнейшие вопросы государства. В случаи 
военной опасности созывалось народное ополчение которым руководил воевода, 
считавшийся вторым лицом после князя . С приходом князей с ними пришли и 
дружины которые были и совещательным органом при князе. Вскоре появятся 
старшие дружинники- наиболее приближенные к князю которым вследствие князь 
даст земли и они станут боярами , и младшие дружинники – недавно-пришедшие на 
службу.  Но власти  Киева  не всегда подчинялись местные князья которые часто 
имели свои дружины со своими старостами и выборными тысяцкими – народного 
ополчения. Позже киевский князь при помощи своих сыновей, которых отправлял в 
качестве наместников в волости и посадников в местное самоуправление.



Княжеская администрация состояла из чиновников, которых можно разбить на две 
группы. К первой группе принадлежали чиновники, которые относились к органам 
государственного управления. Вторая группа состояла из личных слуг князя, 
исполнявших дворцовые обязанности, но в то же время имевших поручения по 
управлению княжеством. Во главе первой группы стояли посадники и тысяцкие. Во 
второй группе важнейшие обязанности при княжеском дворе выполняли тиуны – 
слуги для самых разнообразных поручений по княжескому хозяйству




