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В статье рассмотрены теоретические аспек
ты проблемы эволюции власти в процессе государ- 
ствообраэования с тснки зрения политантропологии -  
преобразование общества от вождества крайнему, а 
потом и зрелому государству. Особое внимание уде
ляется феномену власти в белорусских землях в 
IX-XIV вв., дается краткая характеристика процес
сов, протекавших на данной территории в указанное 
время, а также анализируется возможность приме
нения политантропологических терминов к истории 
белорусских земель.
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Введение
Процессам государствообразования при

дается большое значение в общественных на
уках разных стран. Особенно пристальное вни
мание ученые обращают на начальные этапы 
становления государственности и эволюцию, 
которую проходит любое государство на пути 
своего развития. Значительный вклад в это изу
чение внесла современная политантропология, 
позволившая по-другому взглянуть на многие из
вестные ранее процессы и привнести в историю 
образования восточнославянских государств, 
в том числе развивавшихся на территории Бе
ларуси, новые термины и понятия, отражающие 
новое видение происходивших на этих землях 
изменений.

Бесспорным же признаком любого государ
ства, складывающегося или уже сложившегося, 
является наличие особого аппарата управления, 
то есть власти, а основными критериями пере
ходов от одной стадии развития государствен
ного образования к другому многие исследова
тели считают изменения в отношении к этому 
аппарату, эволюции его функции и самой сущ
ности. Таким образом, власть и отношение к ней 
социума видятся как одна из существенных ха
рактеристик развивающегося государственного 
образования, а изучение таких процессов мо
жет способствовать пониманию сути политий 
(политических образований разного уровня 
сложности), существовавших в белорусских зем
лях на первых этапах становления государствен
ности (X III-X IV  вв.).
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Основная часть
Первой предгосударственной формой по

литической организации являются вождества, 
которые многие антропологи, в том числе изве
стный американский ученый Эдмон Р. Сервис, 
рассматривают как промежуточную стадию меж
ду племенем и государством [1, с. 87-89]. По 
сути, они представляли собой племенные об
разования во главе с местными вождями, кото
рые обладали судебной и военной властью, под
чинялись верховному вождю и отчасти являлись 
аналогами известных в отечественной истори
ографии племенных союзов [2, с. 21]. Их глав
ной характеристикой, по мнению Ч. Спенсера, яв
лялось отсутствие специализации в управлении. 
Вождь не мог реально передавать часть своей 
власти подчиненному, поэтому в вождестве на
блюдался предел территории, возможной для 
централизованного личного управления правите
лем (наиболее приемлемым размером являлся 
радиус в полдня пути от центрального поселе
ния) [3, с. 139]. Это было связано с тем, чтобы 
любой посланный на окраину недолго заменял 
вождя. Отсюда же вытекало и сохранение опре
деленной самостоятельности общин.

Другой видный анторополог, Роберт Кар- 
нейро, рассматривая проблему вогедеств, под
черкивал также большую роль идеологии, ука
зывая на то, что последняя способствовала 
объявлению и поддержке власти верховного 
вождя после того, как эта власть была впервые 
установлена с помощью военной силы [4, с. 92].

Вождества по своей структуре были неодно
родными. Среди них антропологи выделяют про
стые и сложные (или компаундные), отличаю
щиеся друг от друга степенью развития структур 
управления. В отличие от простого компаундное 
вождество являлось более целостным образо
ванием с формирующимися дополнительными 
структурами управления, в котором вонеди при
обретали слуг, уполномоченных проводить их 
решения на местах, куда первые не могли яв
ляться в силу обширности территорий [2, с. 22; 
5, с. 8].

В государстве, в отличие от вождества, уже 
существовала форма делегирования власти и 
ее специализация, что требовало дополнитель
ных расходов на поддержание коммуникаций, 
транспортного сообщения и специального аппа
рата управления [3, с. 143]. И Спенсер, и такие 
ученые, как Дж. Маркус и К. Флэннери, выдви
гали идею о том, что государства могли возник
нуть тогда, когда один из членов группы вож- 
деств начинал захватывать своих соседей и 
создавать более крупную политию. То есть го
сударство, по их мнению, возникало в процессе 
расширения вождеств [3, с. 152].

Согласно идеям другого видного ученого в 
области изучения государствообразующих про
цессов, Х.Дж.М. Классена, раннее государство 
представляет собой трехуровневую (нацио-
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нальный, региональный и местный уровни) со
циально-политическую организацию, служащую 
для урегулирования социальных отношений в 
сложном стратифицированном (многоуровневом) 
обществе, разделенном, по крайней мере, на два 
основных класса -  правителей и подданных, чьи 
отношения характеризуются политическим доми
нированием первых и обязанностью вторых пла
тить налоги, узаконенными общей идеологией. 
И до тех пор, пока существует определенное со
впадение во взглядах правителей и подданных, 
небольшие различия в идеологии не будут пред
ставлять угрозу легитимности и, следовательно, 
стабильности раннего государства. Признанию 
правителя и его стабильному положению у влас
ти способствует также устойчивая экономика 
[6, с. 73]. Правда, Х.Дж.М. Классен делает ого
ворку на то, что, когда в государстве начинает 
доминировать монотеистическая религия (напри
мер, христианство), сакральная позиция прави
теля сталкивается с проблемой, так как он боль
ше не может быть олицетворением богов, но в 
то же время дает стимул к обоснованию его вы
сокого и легитимного статуса [7, с. 15].

Любой социополитический лидер, прави
тель раннего государства в том числе, сталки
ваясь с проблемами в управлении, вынужден 
использовать опыт других правителей и опирать
ся на нормы и ценности данного общества [8, 
с. 155]. С другой стороны, многие ранние госу
дарства, в силу вхождения в их состав различ
ных культурных и этнических групп, сталкива
лись с проблемой несовпадения их ценностей 
и норм с целями правящей элиты [8, с. 156].

В идеале правитель в раннем государстве 
является и законодателем. Кроме того, в госу
дарстве имеется ряд людей, оказывающих вли
яние на законодательный процесс официаль
ным образом (совет и министры). Помимо этого, 
на процесс принятия законов могут влиять и 
неофициальные лица: члены семьи правителя, 
друзья, советники и др. [8, с. 156].

Рассматривая феномен власти в раннем 
государстве, видный политантрополог Элман 
Сервис указывал на то, что политическая власть 
возникала постепенно в ходе эволюции (дружи
на, племя, вождь, примитивное государство), 
и этот процесс был связан, прежде всего, 
с управлением совокупными делами общества. 
Обращение к насилию со стороны государства 
выступало главным образом как монополизация 
этого фактора и подавление насилия более низ
кого уровня. Вместе с тем Э. Сервис отмечал 
эволюцию власти в сторону самоограничения и 
признания принципов легитимности, что и озна
чало "путь к цивилизации" [9, с. 156-157].

Развиваясь и совершенствуясь, раннее 
государство постепенно трансформируется в 
уже сложившееся, характеризующееся более 
прочным положением правителя и закреплен
ным отношением к нему общества. Так, выдаю

щиеся ученые в области политантропологичес- 
ких исследований Х.Дж.М. Классен и П. Скаль- 
ник в качестве главных критериев различий меж
ду ранним и сложившимся государством 
выдвигали изменения в идеологии. Они указы
вали на то, что структура раннего государства 
базируется на принципе реципрокности (взаим
ности) и родственных отношений к правителю. 
Раннее государство существует, пока идеологи
ческие основания покоятся на этих идеях и пред
ставлениях. Но чем больше оно развивается, 
тем слабее становится роль этих идеологичес
ких компонентов. Эффективный государствен
ный аппарат постепенно делает ненужным об
ращение к сверхъестественным способностям 
или постоянному исполнению его реципрокных 
обязательств [10, с. 8]

Как же можно перенести основные поня
тия политантропологии к истории государство- 
образования на современных белорусских зем
лях и проследить в этом контексте эволюцию 
отношений власти и социума?

Первыми образованиями на территории 
Беларуси стали Полоцкое княжество, обособив
шееся к середине X в., а также Туровское и час
тично Смоленское княжества [11, с. 150]. Полоц
кое княжество формировалось параллельно 
Киевскому, и на ранних этапах его можно считать 
вождеством, которое постепенно, с течением 
времени, преобразовалось в раннее государство 
[2, с. 341]. Правда, необходимо учитывать, что 
общественные порядки X! в. с большей степе
нью можно отнести к раннефеодальным, при ко
торых еще только начинались процессы оседа
ния знати на землю с нечеткими владельческими 
правами на нее. А соответственно, четко разгра
ниченных функций и отношений между властью 
и обществом еще не было. Поэтому с данной 
точки зрения логично рассматривать историю 
этих земель с XII в., когда происходит консоли
дация местной племенной элиты -  бояр -  с раз
росшимися княжескими родами -  Рюриковича
ми и Рогволодовичами (в Полоцке), 
с созданием княжеских и племенных доменов 
[2, с. 342].

Здесь логично обратить внимание на раз
витие государственности в Древней Руси, ока
завшей большой влияние на процессы, проис
ходившие в дальнейшем на белорусских землях 
и заложившей некоторые основы для ее после
дующего развития.

Необходимо отметить, что складывание го
сударственности на Руси является остро дис
куссионным вопросом в среде современных уче
ных, которые до сих пор ведут научные споры 
не только о центре первоначального ядра госу
дарства, но также о его возможных названиях, 
видах и формах, а также о форме и функциях 
власти.

В общем, первые упоминания о некой фор
ме развития государственности в Древней Руси 
относятся к середине IX в.
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Давая оценку форме государственности и 
функциям власти в этот период времени, мно
гие исследователи подчеркивают то, что она 
была комплексом слабо связанных между со
бой земель, находящихся на разных стадиях 
социально-экономического развития, живших 
своей внутренней жизнью, связанных с Киевом 
только выплатой дани и других сборов, и обяза
на была выставлять вооруженных людей для 
внешнеполитических мероприятий великого кня
зя. Йа местах была большая роль местных элит- 
“великих и светлых” князей, которые обладали 
значительной властью, опирались на поддерж
ку местного населения, располагали своими 
дружинами. Таким образом, в конце IX-начале
X в. великий киевский князь являлся, прежде 
всего, военным вождем, призванным обеспечить 
удачное проведение военных мероприятий, зак
репляя их международными договорами. В уп
равлении государством великому киевскому кня
зю помогал не феодальный совет, а совет, 
который состоял из родоплеменной знати, род
ственников главы государства и верхушки дру
жины [12, с. 22]. Поэтому, оценивая характер 
власти и государственного управления Древней 
Руси в данный период времени, можно говорить 
о существовании вождества, которое к середи
не X в. усложняется, перерастая в компаундное. 
Дело в том, что к середине X в. появляются на
местники князей на местах, в отдельных владе
ниях, называемые посадниками. Это уже сви
детельствовало об усложнении системы власти 
и эволюции государствообразующих процессов 
[2, с. 292]. О появлении же раннего государства 
можно говорить, начиная с конца X -  начала
XI в., когда преодолевается обособленность ме
стных князей, упорядочивается сбор дани, про
исходят изменения в системе престолонасле
дия и т. д., особенно со времени правления 
Ярослава Мудрого, при котором возникло пись
менное право [2, с. 294-307].

Очевидно, что процессы, протекавшие на 
древнерусских землях в вышеописанный период 
времени, оказали влияние на развитие государ
ственности на территории современной Белару
си. Но необходимо отметить, что дальнейшая 
судьба белорусских земель оказывается еще бо
лее тесно связанной с развитием северо-запад
ных соседей -  литовских племен, при воздействии 
которых чуть позже формируется государство 
Великое Княжество Литовское [2, с. 343].

Согласно записям белорусского историка
В.И. Пичеты, литовские племена, поселившиеся 
среди непроходимых болот и лесов в бассейнах 
Немана и Вислы, до XII в. не имели какой-то ус
тойчивой политической организации, походившей 
на государственную. Благодаря господству в быте 
родовых отношений литовцы распались на мно
жество отдельных племен, мелких родовых от
делений, во главе которых стояли князья -  ста
рейшины. И только единство религиозных

верований отчасти являлось некой объединяю
щей силой [13, с. 3]. Соответственно, говорить о 
закрепленном отношении к власти на данном 
этапе преждевременно. Только в результате борь
бы с соседями в XII в., а также распада старых 
родовых организаций с выделением наиболее 
сильных элементов можно отметить рост поли
тической организации литовцев.

Немецкие хронисты, называя вождей 
“Kunigl, reguli, nobiles, dieedelsten”, подчеркива
ли, что в сражениях они выступали, окруженные 
дружинниками. Такие вожди были в то же время 
представителями крупного землевладения, уже 
прочно сложившегося к тому моменту. И именно 
эти сильные землевладельцы стали вождями 
Фуппы населения, живущего на определенных 
территориях, правда, без согласия между собой 
[13, с. 4].

Уже в XIII в. происходит выделение стар
ших и младших князей и намечается процесс ис
чезновения мелких территориальных организа
ций и замена их более крупными. Так, в Галицкой 
летописи под 1219 г. Миндовг упоминается сре
ди старших князей [13, с. 5]. Правда, считать со
зданное Миндовгом объединение государством 
было бы не совсем корректно с точки зрения по- 
литантропологии. Известная в его правление 
жестокая борьба за власть свидетельствует о 
еще не сложившейся в среде знати иерархии, об 
отсутствии у нее четких представлений о своих 
функциях и роли. Попытки Миндовга принять хри
стианство, а потом возвращение в язычество де
монстрируют поиски фундамента для оправда
ния своей власти, выходившей за рамки родовых 
традиций. Таким образом, можно сделать вывод, 
что созданное им политическое образование яв
лялось не чем иным, как вождеством, проходив
шим трансформацию от простого к сложному 
[2, с. 347]. Это время, помимо всего прочего, ха
рактеризуется также сложными политическими 
процессами. Ведь именно с XIII в. можно говорить
о зарождении Великого Княжества Литовского.

При Миндовге к территории, расположен
ной по правым притокам Немана, была присое
динена часть Черной Руси по левым притокам 
Немана огородами Гродно, Волковыск, Слоним, 
а во второй половине XIII в. столица переносит
ся в Новогрудок. Миндовг также воспользовал
ся внутренними противоречиями Полоцка и при
соединил его в 50-е гг. XIII в. [14, с. 27-50]. В это 
время местные князья довольствовались толь
ко внешним признанием литовского суверени
тета, не посягая на внутреннюю жизнь. Это было 
похоже на федерацию областей, спаянных с 
центром некрепкими узами, которые могли по
рваться при первой возможности. Кроме того, 
сказывался и двойственный национальный со
став государства [13, с. 9].

Таким образом, к концу XIII в. Литовское 
государство представляло собой ряд отдельных 
княжений, подчиненных великому князю. Отно
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шения удельных князей к великому князю опре
делялись в княжеских договорах и грамотах, и 
фактически все сводилось к обещанию верной 
службы и военной помощи, когда последняя по
надобится от них [14, с. 27-50].

В то же время начавшаяся после смерти 
Миндовга жестокая борьба среди его преемников 
за власть говорит о том, что к тому моменту еще 
не было никакой устоявшейся системы управле
ния. Вполне вероятно, что ни во времена Миндов
га, ни во времена правления его непосредствен
ных преемников верховная власть еще не 
признавалась элитой, по крайней мере, ее час
тью [2, с. 348]. И только ко времени правления 
Витеня и Гедимина, а именно с первой половины 
XIV в., более или менее оформляется раннее го
сударство, а значит, устанавливаются четко опре
деленные функции правителей и подданных, по
является представление о власти и формируется 
особое отношение к ней общества, основанное 
не только на обычае, но и закрепленное законом.

Заключение
Таким образом, понятие власти, ее появле

ние, эволюция, а также отношение к ней социу
ма находятся во главе угла и позволяют по-ново
му взглянуть на динамику эволюции государства 
в процессе прохождения его сложного пути от 
вождества к раннему государству.

Что касается белорусских земель, то их раз
витие от поздней племенной эпохи и до XIV в. с точ
ки зрения политической антропологии еще ждет 
своего детального анализа. В рамках же ВКЛ мож
но констатировать, что как государство оно фор
мируется лишь к XIV в., уже после смерти леген
дарного Миндовга, лишь подтолкнувшего данный 
процесс. При этом включение политически более 
развитых восточнославянских княжеств ускорило 
политогенез Великого Княжества Литовского.
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Rier Y.A. POWER AND SOCIETY ON BE
LARUSIAN LANDS DURING THE FIRST PERI
OD OF STATE FORMATION: THEORETICAL 
PERSPECTIVE

The article deals with theoretical aspects of 
power evolution during the process of state forma
tion (to be exact -  in the course o f complex social 
transformations from a chiefdom to an early, and later 
to a mature state) according to modem researches 
in political anthropology. The main attention is given 
to power phenomenon on Belarusian lands in the 
IX-XIV centuries. The author provides a short de
scription o f the processes, which took place in this 
region during the mentioned period, and analyses 
the possibility of application o f anthropological temns 
to the history o f Belarusian lands.

Keywords: power, society, ruler, prince, 
chiefdom, early state, reciprocity, transformation, 
Belarusian lands, history.
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