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Государственно-правовые реформы княгини Ольги 
 
Статья посвящена историко-правовому осмыслению государственного устройства и 

созидания правового поля в период правления княгини Ольги. Так же приводится оценка 

состояния государства и права в предшествующий период. 

Анализ проведен на основании летописей, древних памятников русского права и 

исследований известных отечественных исследователей истории. 
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В дохристианский период стремление 

русских князей к правовой политике 

цивилизованного мира отразилась в 

характере правления княгини Ольги.  

До правления княгини Ольги Русь 

представляла собой союз племен с 

формальным подчинением Великому князю. 

Русская государственность зарождалась 

в IХ веке в землях Новгородских. 

Согласно  несторовой летописи 

новгородские старейшины во главе с 

Гостомыслом попросили властителя от 

варягов [2,с.40]. С этого момента начинается 

строительство государства и права по 

военно-племенному варяжскому образцу в 

северо-западных русских землях. 

Собственно, Русь и начинается в районе трех 

озер: Ильмень-озера, Ладоги и Белооозера. 

Русь Рюрика представляет собой военный 

союз трех городов: Новгорода, Белозерска и 

Изборска. 

Затем следует экспансия к южным 

берегам, через земли мери, веси, чуди, 

черемисов, косогов к Черному морю. 

Славяне охотно подчинялись предводителям 

северных славяно-варяжских дружин, так как 

нуждались в защите от многочисленных 

врагов. Им легче было заплатить дань, чтобы 

обеспечить себе спокойное существование. 

Киев же становится центром случайно, 

по пути следования варяжских дружин из 

Новгорода в Константинополь их 

предводителям понравилась небольшая 

крепость, удачно расположенная на берегу 

Днепра [2, с.43].  

Сделав Киев  престольным городом, 

варяжские дружинники, таким образом, в 

земле полян образовали вторую Русь. 



Однако, Олег, родственник Рюрика и 

военноначальник, в 882 году воссоединил 

северные и южные земли, покорив Киев, то 

есть, через двадцать лет после вокняжения 

Рюрика в Новгороде. Российская 

государственность развивалась 

стремительно. 

Киев был удобным форпостом для 

походов в Болгарию и Византию. 

Киев становится центром княжеской 

власти.  Но северорусские и южнорусские 

земли соединялись землями покоренных 

народов, порой враждебных. Таковыми, 

например, являлись рязанские и муромские 

земли, заселенные в то время финскими 

племенами. 

Поэтому, для того чтобы, поддерживать 

княжескую власть, князю приходилось 

самому участвовать в сборе дани. «Хождение 

в дань» представлял собой объезд князем с 

дружиной своих земель с целью собирания 

налогов [2, с.57]. 

Были распространены два способа 

получения дани: повоз и полюдье. Повоз 

представлял собой предоставление дани 

подвластными племенами на княжеский 

двор. Полюдье – административно-

финансовая поездка князя по подвластным 

племенам. 

Предпочтение отдавалось полюдью. 

Таким образом, князь не только пополнял 

свою казну, но и обозначал своим 

присутствием княжескую власть. 

В походе за данью князь проводил всю 

зиму. Дань собиралась натурой, обычно 

мехами. В продолжение зимы дружина 

рубила деревья для строительства лодок, в 

которые весной грузили дань и сплавляли по 

рекам и озерам к Киеву [3, с.28]. 

Однако, сбор дани осуществлялся не по 

государственному праву, а по праву 

сильного, установленного варяжско-

славянским правовым обычаем. Размер дани 

устанавливался по усмотрению князя. 

««В год 6453. В тот год сказала дружина 

Игорю: «Отроки Свенельда изоделись 

оружием и одеждой, а мы наги. Пойдем 

князь с нами за данью, да и ты добудешь и 

мы». И послушал их Игорь – пошел к 

древлянам за данью, и прибавил к прежней 

дани новую, и творили насилие над ними 

мужи его. Взяв дань, пошел он в свой город. 

Когда же шел он назад, - поразмыслив, 

сказал своей дружине: «Идите с данью 

домой, а я возвращусь и пособираю еще». И 

отпустил дружину свою домой, а сам с 

малою частью дружины вернулся, желая 

большего богатства»» [4, с.11]. 

Как видим из этого отрывка, сбор дани у 

своих подданных сопровождался насилием, 

представляя собой военный набег за 

добычей. 

После гибели князя Игоря в 945 году 

Ольга отдает дань скандинавско-славянскому 

правовому обычаю – кровной мести. 

Обычай кровной мести был нормой как 

варяжского, так и славянского права. 

В.Н. Кандыба так пишет о родовой мести 

древних руссов: «Когда юноша вырастал, 

ему сообщали имя убийцы, и молодой воин 

скрытно и молча уходил на боевое задание, в 

результате он должен был убить врага или 

сам погибнуть. Если враг к тому времени 

умер или погиб, то месть переносилась на 

ближайших родственников его рода. И так 

воевали иногда до тех пор, пока в живых не 

оставалось никого до девятого колена. 

Древнерусская родовая месть не щадила ни 

женщин, ни детей» [1, с.9]. 

Естественно, что обычай кровной мести 

в обрамленном виде вошел в первые 

правовые источники русских князей. 

Так, в договоре Руси с Греками 912 года 

сказано: «О сем, аще кто убьеть или 

хрестьянина русин, или хрестьянинъ русина, 

да умрет, иде же аще сотворитъ убийство. 

Аще ли убежит сотворивый убийство, да аще 

есть домовит, да часть его, сиречь иже его 

будеть по закону, да возьметь ближний 

убьенаго, а и жена убившаго да иметь 

толицем же пребудеть по закону. Аще ли 

есть неимовит сотворивший убой и убежавъ, 

да держить ся тяжи, дондеже обрящеться, и 

да умреть» [5, с.5]. 

О кровной мести говорится и договоре 

Руси с Греками 945 года: «Аще убьеть 

хрестьянинъ русина, или русинъ 

хрестьянина, да держимъ будеть створивый 

убийство от ближних убьенаго, да убьють и» 

[5, с. 6]. 

Первые три мести Ольги представляют 

собой своеобразную тризну по убиенному 

мужу. Это погребальная ладья (первая 

месть), погребальный костер (вторая месть), 

погребальный курган (третья месть). О мести 

как о тризне говорится и в летописи: 



«Сказала  же им Ольга, что де уже мстила за 

обиду своего мужа, когда приходили вы к 

Киеву в первый раз и во второй, а в третий 

раз мстила я, когда устроила тризну по муже 

своем» [5, с.12]. Четвертая месть – это 

обычное усмирение взбунтовавшихся 

подданных с целью усиления дани. 

«И возложила на них тяжкую дань. Две 

части дани шли в Киев, а третья в Вышгород 

Ольге, ибо был Вышгород городом Ольги» 

[4, с. 14].  

 Но, понимая пагубность нечеткой 

правовой политики, в своих княжеских 

уставах обозначила конкретные правовые 

нормы. 

 Вместо полюдья – административно-

финансовой поездки князя по подвластным 

племенам - Ольга установила четкие размеры 

дани для земель, находившихся под властью 

Киева. Она установила «уроки» и «погосты». 

Уроки – установленный размер дани. 

Погосты – место сбора дани, как бы 

становились небольшими центрами 

княжеской власти. Смысл реформ княгини 

Ольги заключался в нормировании 

повинностей, централизации власти, 

ослаблении племенной власти.  

«И пошла Ольга с сыном своим и 

дружиною по Древлянской земле, 

устанавливая распорядок даней и налогов» 

[4, с. 14]. 

Собственно, с этого момента можно 

говорить о Киевской Руси, как о государстве. 

В 955 году Ольга принимает 

христианство в Константинополе и 

становится крестной дочерью Византийского 

императора Константина Багрянородного.  

Это событие не только уравнивает Ольгу с 

другими европейскими правителями, но и 

обозначает признание российского 

государства.  

Так, княгиней было отправлено 

посольство к германскому императору 

Оттону I. 

Однако, Ольга не переняла ни правовой 

культуры Византии, с ее восточной 

надменностью по отношению к подданным, 

как к рабам, ни государствоустройства 

западноевропейских королевств, 

основанного на вассальном служении 

сюзерену за земельные наделы. 

Иными словами государственно-

правовые реформы княгини Ольги явились 

основой русской государственности, 

развивающейся по своему особому 

культурно-историческому пути. 

 
Библиографический список: 

 

1.Кандыба В.М. История русского народа. – 

М.: КСП, 1995. 

2.Карамзин Н.М. История государства 

Российского. – М.: Эксмо, 2005. 

3.Ключевский В.О. Краткое пособие по 

русской истории. – М.: Рассвет, 1972. 

4.Хрестоматия по древнерусской литературе. 

Учебное пособие / Сост. Федорова М.Е., 

Сумникова Т.А. – М.: Высшая школа, 1974. 

5. Хрестоматия по истории отечественного 

государства и права (Х век – 1917 год) / Сост. 

В.А. Томсинов. – М.: Зерцало, 2000. 

 

©Редков С.К.,  Нистратова Т. В., 2017 

 

 


