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Аннотация: В исследовании проведе-
на историческая реконструкция системы 
управления в южной конфедерации пле-
мен древней Руси в эпоху правления од-
ного из самых успешных древнерусских 
правителей — киевского князя Асколь-
да. При написании статьи были исполь-
зованы проблемно-хронологический и 
историко-аналитический методы науч-
ного исследования. Автор, основываясь 
на данных древнерусских летописей, со-
общениях арабских и византийских ав-
торов, проанализировал функции таких 
центральных институтов государствен-
ной власти как великие князья и вече в 
южной племенной конфедерации 60-ых-
80-ых годов IX в. Автор подчеркивает в 

своей статье значительную роль служи-
телей языческого культа в системе управ-
ления киевской конфедерацией племен в 
эпоху правления князя Аскольда. В статье 
была проведена также реконструкция си-
стемы управления племенных союзов и 
небольших племенных и родовых общин. 
В исследовании подчеркивается, что за-
висимость племенных союзов от великих 
князей заключалась в выплате дани и обя-
зательном участии воинов подвластных 
племенных союзов во всех крупных воен-
ных акциях киевской державы.

Ключевые слова: Аскольд, племенная 
конфедерация, племенной союз, великие 
князья, вече, жрецы. 
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СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

В ЮЖНОЙ КОНФЕДЕРАЦИИ ПЛЕМЕН ДРЕВНЕЙ РУСИ

В ЭПОХУ ПРАВЛЕНИЯ КНЯЗЯ АСКОЛЬДА

В отечественной истории остается еще 
немало белых пятен. Так, нам практиче-
ски ничего неизвестно об эпохе правле-
ния одного из первых крестителей Древ-
ней Руси — князе Аскольде. В «Повести 
временных лет» он упоминается лишь в 
связи с двумя эпизодами: походом киев-
ской дружины в 866 году на Константино-

поль и захватом князем Олегом в 882 году 
Киева. В большинстве других древнерус-
ских летописей лишь повторяется инфор-
мация, сообщенная в «Повести времен-
ных лет». Исключение составляют отно-
сительно поздняя Никоновская летопись, 
в которой можно найти уникальное опи-
сание нескольких исторических событий, 



М.Н. Козлов

6 NOVOGARDIA № 2 2019

произошедших в период правления князя 
Аскольда1. 

Несколько дополняют данные древне-
русских летописей сообщения персид-
ских авторов второй половины IX — на-
чала X вв., в которых можно найти опи-
сание первых древнерусских племенных 
конфедераций и восточнославянских 
обычаев той эпохи. Наиболее важными 
в свете интересующей нас темы являют-
ся «Книга путей и стран» Аль-Истахри, 
«Книга дорогих ценностей» Ибн-Русте и 
«Пределы мира от востока к западу» Пер-
сидского Анонима. 

В исследовании использовались так-
же труды византийских авторов, описы-
вающих походы первых древнерусских 
князей на византийские земли. Они в ос-
новном относятся к эпохе, предшеству-
ющей исследуемому периоду. Однако в 
силу того, что древнерусские воинские 
традиции не изменялись на протяжении 
нескольких веков, византийские источни-
ки также играют важную роль в данном 
исследовании. 

В отечественных исследованиях, по-
священных правлению князя Аскольда, 
обычно анализируются происхождение 
данного правителя, а также различные 

1 Уникальный отрывок, сообщающий о прав-
лении князя Аскольда в составе Никоновской 
летописи в настоящее время идентифици-
руется некоторыми современными исследо-
вателями, как поздняя вставка, не имеющая 
исторической ценности (Рычка В.М. «Летопись 
Аскольда»: об источниковедческих мнимостях 
и казусах историографии // Казус: Индивиду-
альное и уникальное в истории. Вып. 9. М., 2012. 
С. 15–27). Однако следует признать, что инфор-
мация, сообщенная в данном отрывке летопи-
си, находит подтверждение в текстах иностран-
ных письменных источников, что убедительно 
доказывает ее подлинность.

детали похода киевской дружины на Кон-
стантинополь 866 года2. 

Существенно обогатившаяся в послед-
нее время археологическая база исследо-
вания позволила детально реконструиро-
вать различные аспекты восточнославян-
ского язычества и древнерусской культу-
ры второй половины IX в.3

Однако о системе управления южной 
племенной конфедерацией с центром в 
Киеве в эпоху правления князя Аскольда 
нам практически неизвестно. Историче-
ская реконструкция системы управления 
в киевской конфедерации племен в 60-х –
начале 80-ых годах IX в. — главная цель 
данной статьи. 

Когда сформировались первые восточ-
нославянские конфедерации племен нам 
доподлинно неизвестно4. Письменные 

2 Серяков М.Л. Рюрик и Волжско-балтийский 
торговый путь // Исторический формат №4. 
2016. С.176-178; Никольский Е.В. Святой благо-
верный киевский князь Аскольд — миссионер 
и геополитик IX столетия // Studia Humanitatis. 
2015. № 2. URL.: www.st-hum.ru; Котляр М.Ф. 
Київські князі Кий і Аскольд // Воєнна історія. 
№ 1. 2002. С.26-38.

3 Каприцын И.И. Религиозная культура Ки-
евской Руси накануне крещения: социаль-
но-философский анализ мировоззренческих 
трансформаций // Международный научно-ис-
следовательский журнал. №3-5 (45). 2016. С.15–
16.; Жиртуева Н.С. Модификации византийского 
исихазма в культуре Киевской Руси, Московской 
Руси и средневекового Крыма // Философия и 
культура. 2015 №6 (90) С.843-852.; Козлов М.Н.: 1) 
Восточнославянское язычество: от рождения до 
гибели богов. М., 2017.; 2) «Жряху им, наричюще 
богы»: источники содержания древнерусских 
языческих святилищ и их служителей // Ученые 
записки Казанского университета. Серия: гума-
нитарные науки. Т. 159. №4. 2017.. С.779-790.

4 В данном исследовании по отношению к 
политическим объединениям, предшествую-
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источники свидетельствуют лишь о том, 
что уже во второй половине IX в. суще-
ствовало несколько подобных восточнос-
лавянских политических объединений. 
Так, персидский путешественник второй 
половины IX — нач. X в. Аль-Истах-
ри, опирающийся в своем произведении 
на труды авторов IX в. называет в своей 
«Книге путей и стран» три восточносла-
вянские политические образования: Сла-
вию, Куявию и Артанию5.

О существовании в данный период 
неких политических образований у иль-
менских славен и полян сообщает нам и 
«Повесть временных лет». Так, соглас-
но данному источнику, северная конфе-
дерация восточнославянских племен, 
ядром которой были ильменские слове-

щим образованию Древней Руси используется 
словосочетание «племенные конфедерации». 
По нашему мнению, именно данный термин, 
введенный в научный оборот Седовым В.В. (Се-
дов В.В. Конфедерация северно-русских племён 
в середине IX  в. // Древнейшиие государства 
Восточной Европы. 1998 г. Памяти чл.-кор. РАН 
А.П. Новосельцева. М., 2000. С.240–249), лучше 
всего соответствуют имеющейся у нас на дан-
ный момент источниковедческой базе иссле-
дования. Горский А.А вовсе отрицает существо-
вание у наших предков каких-либо племенных 
объединений, первые восточнославянские 
племенные конфедерации он называет Сла-
виниями (Горский А.А.: 1) Русь: от славянского 
расселения до Московского царства. М., 2004. 
С. 10–14.; 2) Славянское расселение и эволюция 
общественного строя славян // Великое пере-
селение народов. Этнополитические и соци-
альные аспекты. СПб., 2011. С. 129–181). Однако 
данный термин, по нашему мнению, неясен и 
размыт.

5 Аль-Истахри. Книга путей и стран // Древ-
няя Русь в свете зарубежных источников. Под 
редакцией Джаксон Т.Н. и Коноваловой И.Г. 
Хрестоматия. Т.3. Восточные источники. М., 
2009. С.85

не, включала в свой состав чюдь, словен, 
мерю и всех кривичей6. Административ-
ным центром северной конфедерации, 
по мнению современных археологов, 
было Рюриково городище или Ладога7. 
Видимо, это и была Славия из рассказа 
Истахри.

Упоминает «Повесть временных лет» 
и некое политическое образование с цен-
тром в Киеве, платящее дань хазарам, од-
нако о его составе в источнике ничего не 
сообщается. Если вычесть из списка пле-
менных союзов, участвующих в походе 
на Византию 907 года те из них, что вхо-
дили в северную конфедерацию или бы-
ли присоединены к Древней Руси князем 
Олегом, то останутся те, что находился в 
зависимости от Киева в период правления 
там князя Аскольда. Так, согласно «Пове-
сти временных лет»: «В лъто 6415. Иде 
Олегъ на грекы, пояле множество варяг, и 
словенъ, и чюдь, и кривичи, и мерю, и де-
ревляны, и радимичи, и поляны, и северо, 
и вятичи, и хорваты, и дульбы, и тиверци, 
яже суть толковины: си вси звахуться от 
грекъ Великая Скуфь»8.

Новгородские словене, чудь, меря и 
кривичи входили в состав северной кон-
федерации. Северян и радимичей, со-
гласно тому же источнику, князь Олег 
освободил от хазарской зависимости и 
«възложи на нь дань легъку», а значит во 
второй половине IX в. в зависимости от 

6  Повесть временных лет / Под редакций и 
с предисловием В.П. Адриановой-Перетц. М.-Л.: 
Изд-во АН СССР, 1950. С.12-13

7 Дубов И.В. Новые источники по истории 
Древней Руси. Л., 1990. С.  49–50; Кирпичников 
А.Н. Государственной России 1150 лет // Ста-
роладожский сборник. Выпуск 10. СПб., 2013, 
С. 7–18.

8 Повесть временных лет. С.16.
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Киева они еще не находились. С тивер-
цами, согласно Повести, Олег «имяше 
рать»9. Видимо, присоединить их к своей 
державе он не смог. Не случайно в отрыв-
ке, описывающим начало похода Олега 
на Византию они названы «толковина-
ми», то есть «переводчиками» или «со-
юзниками». Остаются собственно сами 
поляне, древляне, вятичи, белые хорваты 
и дулебы. Видимо, эти племенные союзы 
и входили в состав «Куявии», о которой 
сообщил Истахри.

Существующие в данный период вре-
мени политические образования пред-
ставляли собой конфедеративные союзы 
племен, объединенные общим админи-
стративным центром и князем-правите-
лем. Во главе племенных конфедераций 
стояли великие князья. Персидский автор 
второй половины IX — нач. X вв. Ибн-Ру-
сте в своем труде «Книга дорогих цен-
ностей» называет их «главами глав» или 
«царями царей»10.

Главной функцией великих князей бы-
ла защита конфедерации, и ее интересов, 
как от внешних врагов, так и внутреннего 
сепаратизма. Так, князь Аскольд, соглас-
но целого ряда древнерусских летописей, 
был довольно успешным полководцем. 
Из Никоновской летописи мы узнаем о 
его победах над печенегами11. Летопис-
ный свод 1497 года сообщает нам о похо-
дах Аскольда против племенных союзов 

9 Там же. С. 16.
10 Ибн-Русте. Книга дорогих ценностей // 

Древняя Русь в свете зарубежных источников. 
Под редакцией Джаксон Т.Н. и Коноваловой И.Г. 
Хрестоматия. Т.3. Восточные источники. М., 
2009. С. 46.

11 ПСРЛ. Т. 9. Летописный свод, именуемый 
Патриаршей или Никоновской летописью. СПб., 
1862. С. 9.

древлян и уличей12. Первая новгородская 
летопись сообщает о походе Аскольда на 
кривичей13. 

Из «Повести временных лет» и целого 
ряда других древнерусских летописей мы 
узнаем об опустошительном походе рус-
ского войска в 866 году во главе с Асколь-
дом на столицу тогдашней Византии14.

Великие князья, очевидно, были не 
только верховными военачальниками, но 
и главными дипломатами в своих владе-
ниях. Так, после неудачного для руссов по-
хода на Константинополь 866 года, соглас-
но Никоновской летописи русские князья 
Аскольд и Дир: «Сътвори мирное устрое-
ние»15. Византийские источники сообща-
ют нам о том, что предводители русских 
дружин сами возглавляли мирные перего-
воры еще задолго до княжения Аскольда. 

Так, интересные данные мы находим, 
например, в «Житии Георгия Амастрид-
ского», в котором описывается поход 
князя руссов на византийский город Ама-
стриду в середине IX в. Согласно данно-
му источнику, после некоего знамения 
свыше (русского князя и его дружину яко-
бы парализовало из-за разорения одного 
из христианских храмов) предводитель 
русского войска объявил о «примирении 
и сделке с византийцами»16.

12 ПСРЛ. Т.28. Летописный свод 1497 года. 
Летописный свод 1518 года. (Уваровская лето-
пись). М.-Л., 1963. С. 13.

13 ПСРЛ. Т.3: Новгородская первая летопись 
старшего и младшего изводов. М.-Л., 1950. С. 4.

14 Приселков М.Д. Троицкая летопись. Рекон-
струкция текста. М.-Л., 1950. С.59; Повесть вре-
менных лет. С. 13; Летописный свод, именуемый 
Патриаршей или Никоновской летописью. С. 9.

15 Летописный свод, именуемый Патриаршей 
или Никоновской летописью. С. 9.

16 Василевский В.Г. Собрание трудов. Т.3. Пе-
троград, 1915. С. 68.
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Согласно данным арабских историков, 
во второй половине IX в., русские князья 
были и высшими судьями в своих владе-
ниях. Так, Ибн-Русте, использовавший в 
своих произведениях труды среднеази-
атских авторов IX ст., сообщает следую-
щее: «если кто-либо из руссов возбудит 
дело против другого, то зовет его на суд к 
князю, перед которым они и спорят. Ког-
да же князь произнес приговор, исполня-
ется то, что он велит. Если же обе сторо-
ны недовольны приговором царя, то по 
его приказанию дело решается оружием, 
и тот, кому бог поможет и чей из мечей 
острее, тот и побеждает. На этот поеди-
нок родственники обеих сторон прихо-
дят вооруженными и становятся. Затем 
соперники вступают в бой, и кто одолеет 
противника, выигрывает дело». Если же в 
стране руссов будет пойман вор, то князь 
приказывает его удушить17.

Важной функцией первых великих ки-
евских князей был сбор веча. Так, в «Хро-
нографии» Продолжателя Феофана со-
держится любопытный рассказ о древне-
русском вече, собранном князем Асколь-
дом в Киеве в 874 году по случаю прибы-
тия в город византийского архиепископа: 
«Князь этого племени, собрав подданных 
и председательствуя с окружающими его 
старцами, которые по причине долгой 
привычки более других были подверже-
ны суеверию»18.

Однако, как видно из данного источ-
ника, власть великого князя не была аб-
солютной. Приезд византийского архи-

17 Ибн-Русте. Книга дорогих ценностей. С. 47, 
49.

18 Россейкин Ф.М. Первое правление Фотия, 
патриарха Константинопольского. Сергиев По-
сад, 1915. С. 280–281 

епископа в Киев должен был быть санк-
ционирован лично князем Аскольдом. Во 
многих письменных источниках как оте-
чественных, так и зарубежных содержат-
ся туманные намеки на то, что сам вели-
кий князь принял христианство. Скорее 
всего, епископ был приглашен князем, 
для обращения в христианство жителей 
Киева, но как свидетельствует тот же 
источник, «местный правитель ни в чем 
не преуспел»19.

Данный отрывок прямо указывает на 
тот факт, что основные вопросы, связан-
ные с существованием Киевской держа-
вы наши предки решали на вече. Оно су-
щественно ограничивало власть великих 
князей. В отечественной исторической 
науке сложились две точки зрения отно-
сительно значимости вече как политиче-
ского института в IX–X вв. Так, согласно 
мнению советских историков Б.Д. Греко-
ва  и П.П. Толочко  вече было традици-
онным восточнославянским демократи-
ческим органом самоуправления с древ-
нейших времен вплоть до первой поло-
вины XV в.20 В наше время данной точки 
зрения придерживается М.А. Несин21. По 
мнению С.В. Юшкова, М.Н. Покровско-
го и П.В. Лукина, в IX–X вв. веча не су-
ществовало, а в письменных источниках 
упоминаются лишь племенные собрания, 

19 Там же. С.281.
20 Толочко П.П. Древняя Русь. Киев., 1987. 

С.  230; Греков Б.Д. Киевская Русь. М., 2004. 
С. 452–453.

21 Несин М.А. Некоторые черты социальной 
трансформации в IX-X веках в восточнославян-
ском обществе в летописной социальной тер-
минологии // Социальная мобильность в тради-
ционных обществах: история и современность. 
Ижевск, 2012.
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не имеющие ничего общего с традицион-
ным вечем22.

По нашему мнению, никакого принци-
пиального различия между племенными 
собраниями в IX-X вв. и классическим 
вече в древнем Новгороде или Киеве нет. 
Во всех случаях народные собрания-ве-
ча играли роль народного органа самоу-
правления. К тому же, из вышеупомяну-
того отрывка видно, что вече, собранное 
Аскольдом по случаю приезда византий-
ского епископа, например, никак нельзя 
назвать племенным собранием. Согласно 
данным, сообщенным автором «Хроно-
графии», это было классическое вече, на 
котором решался вопрос, затрагивающий 
судьбу всей южной конфедерации племен. 

С другой стороны, к сожалению, уста-
новить состав веча, описанного в «Хро-
нографии» на данный момент не пред-
ставляется возможным. Не знаем мы и 
кем были эти «старцы», возглавляющих 
вече вместе с князем Аскольдом. Логично 
бы было предположить, что это были ки-
евские жрецы. Именно они были «более 
других подвержены суеверию». 

О том, что древнерусские жрецы играли 
важную роль в восточнославянских зем-
лях той эпохи, свидетельствует отрывок из 
труда Ибн-Русте: «Есть у них (руссов — 
Авт.) знахари, из которых иные управляют 

22 Юшков С.В. Очерки по истории феодализ-
ма в Киевской Руси. М.-Л. Изд-во Академии наук 
СССР, 1939. С.194; Покровский М.Н. Очерк исто-
рии русской культуры. Москва, 2018. С. 247; 
Юрайт, 2018 С. 247; Лукин П.В.: 1) Вече, «племен-
ные» собрания и «люди градские» в начальном 
русском летописании // Средневековая Русь. 
Вып. 4 М., 2004.; Средневековая «демократия»: 
«народные собрания» в Новгороде и Венеции // 
Древняя Русь. Вопросы медиевистики. № 4 (74) 
2018.

царями, будто они их начальники. Слу-
чается, что они приказывают принести 
жертву творцу их тем, чем они пожелают: 
женщинами, мужчинами, лошадьми. И 
если знахари приказывают, то не испол-
нить их приказ никак нельзя»23. Данные 
Ибн-Русте подтверждает и Персидский 
Аноним IX вв.: «Большую власть у них 
имели волхвы, которые пользовались пра-
вом убийства мужчин и женщин»24.

О том, что истинными хозяевами Киева 
во второй половине IX в. были не великие 
князья, а местные жрецы, косвенно сви-
детельствуют и данные археологии. Так, 
в центре тогдашнего Киева на Староки-
евской горе находилось крупное языче-
ское святилище VI-X вв., обнаруженное 
В.В. Хвойкой в 1908 году. Никаких следов 
княжеских дворцов, относящихся к IX в. 
здесь археологами найдено не было. Ве-
ликокняжеский дворец, прозванный ис-
следователями «теремом княгини Ольги» 
был построен уже в середине X в., то есть 
в эпоху значительного укрепления вели-
кокняжеской власти. Он находился в не-
скольких километрах к северо-востоку от 
Старокиевской горы недалеко от нынеш-
него Боричева спуска.25 

Интересно, что, согласно Повести вре-
менных лет, князь Олег во время своего 
исторического похода на Киев застал Ас-
кольда и Дира не в самом Киеве, а в его 
пригороде Угорском, где и состоялась 
последняя для Аскольда битва: «И при-

23 Ибн-Русте. Книга дорогих ценностей. С.47.
24 Персидский Аноним. Пределы мира от вос-

тока к западу // Древняя Русь в свете зарубеж-
ных источников. Под редакцией Джаксон Т.Н. и 
Коноваловой И.Г. Хрестоматия. Т.3. Восточные 
источники. М., 2009. С. 55

25 Толочко П.П. Древний Киев. Киев, 1989. 
С. 22–27
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доста къ горамъ хъ киевьскимъ, и увда 
Олегъ, яко Осколдъ княжита, и похоро-
ни вой въ лодьях, а другия назади оста-
ви, а самъ приде, нося Игоря дътьска. И 
приплу подъ Угорьское, похоронивъ вой 
своя…И убиша Асколда… и несоша на 
гору, и погребоша й на горе, еже ся ны-
не зоветь Угорьское, кде ныне Олъминъ 
дворъ».26

Скорее всего, великие князья со свои-
ми дружинами за пределами тогдашнего 
укрепленного Киева. Данный факт кос-
венно свидетельствует о том, что в самом 
городе административную и хозяйствен-
ную деятельность контролировали мест-
ные служители языческого культа. 

Важной функцией великих князей был 
также сбор дани с подвластных земель. 
Так Ибн-Русте сообщает в своем труде о 
том, великий князь лично ежегодно объез-
жает свои владения и собирает от каждой 
семьи ценные вещи.27 

У персидского автора Гардизи, исполь-
зующего в своем труде «Украшение изве-
стий» не дошедший до нашего времени 
отрывок сочинения Ибн-Хордадбеха (ав-
тора IX в.) находим указание на размер 
дани, собираемой при полюдье: «Царь 
их взимает с торговли десятину. Всегда 
же сто или двести из них (руссов) ходят 
к славянам и силой берут у них на свое 
содержание, пока там находятся.28

Скорее всего, система сбора дани во 
второй половине IX в. была аналогична 
той, что описал в своем труде «Об управ-
лении империей» X в. Константин Багря-
нородный. Так, в данном источнике мы 

26 Повесть временных лет. С. 13.
27 Ибн-Русте. Книга дорогих ценностей. С. 47.
28 Новосельцев А.П. Древнейшие государства 

Восточной Европы. М, 2000. С. 403.

находим следующий текст: «Когда насту-
пит ноябрь месяц, тотчас их архонты вы-
ходят со всеми росами из Киава и отправ-
ляются в полюдия, что именуется «кру-
жением», а именно — в Славинии верви-
анов, другувитов, кривичей, севериев и 
прочих славян, которые являются пактио-
тами россов. Кормясь там в течение всей 
зимы, они снова, начиная с апреля, когда 
растет лед на реке Днепр, возвращаются в 
Киав».29

Как видно из данного текста, зави-
симость племенных союзов от великих 
князей заключалась в выплате дани и со-
держании великокняжеской дружины в 
период полюдья. Кроме того, как следует 
из описания военных походов на визан-
тийские земли, подвластные племенные 
союзы должны были учувствовать во 
всех крупных воинских акциях своего го-
сударства.

В остальном же, очевидно, племенные 
союзы во второй половине IX в. — сере-
дине X в. были абсолютно автономны от 
Киева. Система управления племенных 
союзов, вероятнее всего, представляла 
собой микромодель системы управления 
племенной конфедерации. Так, согласно, 
дошедшим до нашего времени письмен-
ным источникам, племенные союзы, как 
и конфедерации племен, имели свой ад-
министративный центр и своего правите-
ля — князя. Не случайно, в Новгородской 
первой летописи в рассказе о начале ме-
ждоусобной войны на севере Руси гово-
рится о том, что после изгнания варягов 

29 Константин Багрянородный. Об управле-
нии империей // Древняя Русь в свете зарубеж-
ных источников. Под редакцией Джаксон Т.Н. и 
Коноваловой И.Г. Хрестоматия. Т.2. Византий-
ские источники. М., 2010. С. 166–167
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князья племенных союзов начали войну 
между собой: «людие, рекомии Словени, 
и Кривици и Меря свою волость имъли. 
И въсташа Словенъ и Кривици и Меря и 
чудь на Варягы, и изгнаша я за море. И 
въсташа сами на ся воевать, и бысть ме-
жи ими рать велика и княжа уособица, и 
въсташа град на град и не бъше в нихъ 
правды»30.

Все важные вопросы племенного союза 
решались на вече в местном администра-
тивном центре. Важную в этом отноше-
нии информацию находим в Лаврентьев-
ской летописи под 1176 г. Рассказывая о 
том, как в упорной борьбе со старшими 
городами Ростовом и Суздалем младший 
город Владимир взял верх, летописец со-
общает драгоценную деталь: «Новгород-
ци бо изначала и Смолняне, и Кыяне, и 
Полочане, и вся власти якоже на думу на 
веча сходятся; на что же старейшие сду-
мають, на томь все и станут»31.

Точно также, согласно Повести времен-
ных лет, уже в середине X в. собрались на 
вече доведенные до отчаянья древляне, 
уставшие от бесконечного грабежа дру-
жины Игоря: «Слышавше же деревляне, 
яко опять идеть, сдумавше на вече со кня-
земъ своимъ Маломъ»32.

В свою очередь, племенным союзам 
подчинялись небольшие племенные и ро-
довые общины, управляемые местными 
старейшинами и жрецами. Так, согласно 
данным археологии, во второй половине 
IX в. восточные славяне жили неболь-
шими гнездами поселений. Администра-

30 ПСРЛ. Т. 3. С.106.
31 ПСРЛ. Т. 1. Лаврентьевская и Суздальская 

летописи по Академическому списку. М., 1962. 
С. 160.

32 Повесть временных лет. С. 27.

тивными центрами этих гнезд поселений 
выступали городища-святилища и горо-
дища-убежища. Помимо административ-
ных функций эти городища играли также 
роль сакральных центров своих округ. 
В городищах-святилищах и городищах-
убежищах археологами были найдены 
языческие святилища и длинные дома, в 
которых осуществляли различные рели-
гиозные церемонии и решали свои глав-
ные наболевшие вопросы. По мнению 
Тимощука Б.А., племенные вече обычно 
собирались в общественной части горо-
дищ-святилищ в так называемых «длин-
ных домах»33.

Скорее всего, система управления не-
больших племен и родовых общин была 
аналогичной той, что существовала у за-
падных славян в более поздний период. 
Так, германский монах Бруно, один из 
авторов «Жития Оттона Бамберзского» 
сообщил в своем труде о том, что жите-
ли западнославянского города Волина 
собирались обычно на территории мест-
ного святилища в большом доме, где сто-
ял стол, за которым собирались наиболее 
уважаемые местные жители. Председа-
тельствовали на этих собраниях местные 
жрецы. Здесь решались главные вопросы 
жизнедеятельности племени34.

Решение вече было обязательно для 
всех, и горе было несчастному, осмелив-
шемуся выступать против уже принятого 
решения. Так, Титмар Мерзенбургский, 
например, о племенных собраниях племе-
ни лютичей сообщает следующее: «Об-

33 Тимощук Б. А., Русанова И.П. Славянские 
святилища на среднем Днестре и в бассейне 
Прута // Советская археология. №4. 1983. С. 167.

34 Котляревский А.А. Собрание сочинений в 
3-х т. Т.2.Погребальные обычаи древних славян. 
СПб., 1893. С.355.
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судив в народном собрании то или иное 
решение, они все должны дать согласие 
на приведение его в исполнение. Если же 
кто-то из соплеменников выступит про-
тив принятого решения, его бьют пал-
ками; а если он и вне собрания открыто 
противится ему, то теряет вследствие со-
жжения и полного разграбления все свое 
имущество35.

Таким образом, можно сделать вывод, 
что в эпоху правления князя Аскольда в 
Киеве существовало двоевластие. Вели-
кий князь и его дружина защищали юж-
ную конфедерацию племен от внешних 
врагов, совершали походы на соседние 
земли и сепаратистов. Великие князья 

35 Титмар Мерзенбургский. Хроника в 8 кни-
гах / Под редакцией И.В. Дьяконова. М., 2009. 
С.103.

были также верховными судьями в своих 
владениях, собирали дань в подвластных 
землях и могли самостоятельно заклю-
чать мирные договоры. Все важные вну-
тригосударственные вопросы решались 
на вече, в котором главенствующую роль 
играли служители языческого культа. 

Киевской державе подчинялись не-
сколько племенных союзов, имеющих 
аналогичные с киевской державой систе-
мы управления своими землями. Племен-
ные союзы учувствовали во всех походах 
киевских князей, а также платили дань 
Киеву и содержали киевскую дружину во 
время полюдья. 

В свою очередь, конфедерациям пле-
мен подчинялись небольшие племенные 
и родовые общины, управляемые местны-
ми служителями языческого культа.
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M.N. Kozlov

SYSTEM OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE SOUTHERN 
CONFEDERATION OF ANCIENT RUSSIA TRIBES IN THE EPOCH

OF THE ADMINISTRATION OF PRINCE ASKOLD

Аnnotation: The study conducted a 
historical reconstruction of the control system 
in the southern confederation of the tribes of 
ancient Russia during the reign of one of the 
most successful ancient Russian rulers — 
Prince Askold of Kiev. When writing the 
article, the problem-chronological and 
historical-analytical methods of scientifi c 
research were used. The author, based on the 
data of ancient Russian chronicles, reports 
of Arab and Byzantine authors, analyzed the 
functions of such central institutions of state 
power as the grand dukes and veche in the 
southern tribal confederation of the 60s-80s 
of the 9th century. The author emphasizes in 

his article the signifi cant role of priests of the 
pagan cult in the management system of the 
Kiev confederation of tribes during the reign 
of Prince Askold. The article also carried out 
a reconstruction of the management system 
of tribal unions and small tribal and clan 
communities. The study emphasizes that the 
dependence of the tribal unions on the great 
princes was to pay tribute and the mandatory 
participation of the soldiers of the subordinate 
tribal unions in all major military actions of 
the Kiev state.

Keywords: Askold, tribal confederation, 
tribal alliance, grand dukes, veche, priests.
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