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ТИТУЛАТУРА ПРАВИТЕЛЕЙ 
НА ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИХ ЗЕМЛЯХ 

В ПЕРИОД ГОСУДАРСТВООБРАЗОВАНИЯ 
ДРЕВНЕЙ РУСИ И ФОРМИРОВАНИЯ ВКЛ 

(1Х-Х1У вв.).

Аннотация. Целью данной статьи является общая харак
теристика вариаций титулатуры правителей на территории 
восточнославянских земель в период протекавших там госу
дарствообразующих процессов как одного из основных пока
зателей, формирующего представление об уровне развития 
государственности и факторах, оказывающих на него влияние.
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Титулатура правителей является немаловажным фак
тором при исследовании вопроса о формировании госу
дарственности на тех или иных территориях, позволяя про
следить влияние, оказываемое на государствообразующие 
процессы и ведение политики в целом. Особенно актуаль
ным представляется данный вопрос в свете появления 
новых теорий государствообразующих процессов на вос
точнославянских землях.

1Х-Х вв. -  период распространения множества неболь
ших укрепленных поселений на территории восточносла
вянских земель -  в Руси, Польше и Богемии. Сначала они 
были укрепленными центрами и, по крайней мере, в 
Польше, доминирующую роль в них играли местные зам
ки. Но они также естественным образом становились цен
трами региональной торговли и ремесел, а на Руси сложи
лось сравнительно развитое городское разделение труда 
[1, с. 222]. На дальнейшее развитие государства во мно
гом оказали влияние экзогенные факторы, которые прояви
лись как в организации управления, так и в языковых заим
ствованиях для обозначения более высокого политическо
го ранга и правления. Эти термины, менявшиеся с течени
ем времени и отличавшиеся на различных территориях, 
на мой взгляд, имеют немаловажное значение в исследо
вании политической структуры ранних государств на вос
точнославянских землях. Так, например, многие титулы про
исходили от германских, латинских или туранских терми
нов: русский (заг -  царь -  от римского сезаг, польский кго! -  
от имени Карла Великого, кпуаг -  князь -  от старогерман
ского китлд-аг, йгигЫпа -  возможно от готского Йппдап 
[1, с. 224]. Это, несомненно, может свидетельствовать о 
непосредственном влиянии западных государств в форми
ровании государственности в славянских землях.

Но необходимо учитывать и то, что в разный период 
существования первых государств титулы правителей ме
нялись, и в источниках разных стран и периодов они могли 
звучать по-разному.

Большое значение для раннего периода становления 
государственности на территории Древней Руси имеют 
скандинавские источники. Но из всего обширного и разно
образного корпуса древнескандинавских источников толь
ко саги содержат информацию о древнерусских правите
лях. Причем наиболее подробно в них освещен ранний 
период существования Древнерусского государства и, в 
частности, периоды правления Владимира Святославови
ча и Ярослава Мудрого, отлйчавшиеся прочными и разно
образными связями Руси и Скандинавии. Информация саг 
о древних временах и о древнем периоде Руси до сих пор 
в полном объеме не исследовалась, что связано с малой 
изученностью данного материала. Но обширность и раз
нообразие свидетельств о «конунгах Руси», несомнен
но, заслуживает пристального внимания. Саги о древ
них временах рассказывают о событиях ранней истории, 
главным образом, конца IX в., а в ряде источников -  по 
XI век [4, с. 14].

Русь в таких источниках обозначена несколькими тер
минами: Гарды (ОагОаг), Гардарики (СагдапМ), Руссия 
(Кизз1а). Для анализа привлекаются также упоминания о 
конунгах Аустрвега.(Аиз1п/егд), в связи с неопределеннос
тью самого термина и возможной включенностью в него 
Руси. Все князья в сагах названы словом «конунг» (копипдг), 
которым в древнеисландском языке обозначались как вер
ховные, так и мелкие правители. Поименованные в сагах о 
древних временах правители лишь в малой части соотно
симы с известными по русским летописям историческим 
деятелями. Имена многих «конунгов Руси» до сих пор не 
знакомы. Таким образом, весь княжеский именослов саг о 
древних именах составляет две условные группы, в кото
рые можно включить исторических деятелей и легендар
ных конунгов [4, с. 15].
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Среди исторических деятелей подавляющее число упо
минаний связано с Ярославом Мудрым. Имя Ярослава ча
сто ставится в сагах в один ряд с именем норвежца Эймун- 
да, получившим, согласно сагам, в управление земли на 
Руси и возведенного в связи с этим авторами саг в ранг 
«конунга Руси» [4, с. 15].

К числу уникальных сведений можно также отнести ин
формацию «Саги о Стурлауге Трудолюбивом» (XIII век) об 
Ингваре из Гардов. Внутренняя хронология, восстановлен
ная по совокупности датирующих элементов, позволяет 
отнести описываемые в саге события к концу IX -  началу 
X века и соотнести имена Ингвара с Игорем, сыном Рюри
ка, великом князем киевским с 912 г., о котором рассказы
вается в начальной летописи [4, с. 16].

Необходимо отметить и тот факт, что сведения о леген
дарных конунгах в общей массе своей стереотипны. Почти 
все они связаны с сюжетами матримониальных связей и 
службы в войске русского князя. Генеалогическая инфор
мация, характеризующая начало династического правле
ния или принадлежности к определенному роду, у леген
дарных конунгов не приводится. Все правители Руси носят 
здесь скандинавские имена (Кас1Ьагс1г, Оадг, 51д1гуддги дру
гие), распространенные в период раннего средневековья 
в Норвегии, Швеции, Исландии и не вошедшие в древне
русский княжеский именослов. Что может, в свою очередь, 
свидетельствовать о том, что авторы «саг о древних вре
менах» считали «конунгов Руси» скандинавами [4, с. 15].

Вместе с тем, самым привычным и часто употребимым 
в источниках по истории Древней Руси является термин 
«князь».

Производное от слова «князь» встречается в договоре 
944 г. Руси с греками, начинающемся с подробного описа
ния русских послов. Причем в договоре сказано, что послы 
в целом прибыли от «Игоря, великого князя русьского, и от 
всякого княжья, и от всех людий Русьския земля» [8, с. 58]. 
Правда, положение этого «княжья» до сих пор остается не 
совсем понятным. Так, еще С.М. Соловьев считал их пред
ставителями княжеского семейства, поскольку только они, 
по мнению историка, могли именоваться «князьями». А вот 
Б.Д. Греков, напротив, был уверен, что речь шла о мест
ных князьях, вступивших в отношения подчинения к киевс
кому князю. К слову сказать, такого же мнения придержи
вался и исследователь более позднего периода-А. А. Гор
ский [8, с. 59].

До недавнего времени почти не вспоминалась, но зас
луживает определенного внимания и теория К. Цукермана 
о «древнерусском каганате» -  промежуточном этапе в об
разовании древнерусского государства во главе с «кага
ном», существовавшем в период с 830-х до 870-х гг., до 
прихода Рюрика к власти [9, с. 3]. В доказательство этого 
он приводит следующие факты, взятые из источников.

Так, по Вертинским Анналам византийскую миссию, при
нятую Людовиком Благочестивым в Ингельгейме на Рейне 
18 мая 839 г. сопровождала группа людей, которые своим 
королем, называемым каганом (сНадапиз), были посланы 
к императору Феофилу. Эти люди утверждали, то они из 
народа КЬоз [9, с. 4]. В Салернской Хронике сохранился 
ответ византийского императора Василия I на письмо Лю
довику II Италийскому с упоминанием того, то у каждого 
государя есть собственный титул, например, титул кагана 
носят верховные правители аваров, хазар и норманнов 
[9, с. 6]. Всего автор указывает на 6 источников, свидетель
ствующих о наличии каганата в этот период.

Подтверждает данную версию и Е.С. Галкина, которая 
в своем исследовании «Тайны русского каганата» указы
вала на то, что и многие восточные авторы X—XIV вв., све
дения которых восходят к VIII -  началу IX в., упоминали о 
русах (или об «острове русов») с каганом во главе, назы
вая этот племенной союз государством наравне с Хазари- 
ей и Сериром, в котором имеются «большие богатые горо
да» [3, с. 5]. Более того, исследователь подчеркивала, что 
титул кагана, официально признаваемый соседними госу
дарствами, значил в евразийских степях то же, что «импе
ратор» [3, с. 5].

Упоминал о наличии каганата на территории Руси в сво
их исследованиях и А.А. Горский, который отмечал, что в

письме франкского императора Людовика II византийско
му императору Василию 871 в году правитель Руси име
нуется «Каганом норманнов», что говорит о его скандинав
ском происхождении [5, с. 32]. Кроме того, автор выделяет 
и тот факт, что в середине IX века среди предводителей 
викингов был известен из западных источников тезка Рю
рика датский конунг (князь) Рёрик, версия о тождестве ко
торого с летописным Рюриком кажется многим исследова
телям очень вероятной [5, с. 32].

Правда, до сих пор в научном сообществе ведутся дис
куссии относительно местонахождения русского каганата. 
Есть предположения о нахождении его в Скандинавии, на 
острове Валькерен в Фризии [9, с. 53], на севере совре
менной России, в Среднем Поднепровье и даже на побе
режье черного моря. Причем большинство исследовате
лей склоняются к помещению каганата на Среднем Под
непровье (с центром в Киеве) и на Волхове [9, с. 56].

Что касается титулатуры правителей будущего Велико
го княжества Литовского, то лервые упоминания о более 
или менее значимых вождях относятся лишь к середине 
XIII в. Это могло свидетельствовать о том, что до середи
ны XIII в. власть вождей не распространялась на значи
тельные территории, а ограничивалась небольшими «сель
скими округами» [2, с. 10]. О наличии князей на территории 
будущего Великого княжества Литовского в ХН-ХШ вв. ука
зывал и известный исследователь данного государства 
Э. Гудавичус. Правда, для конца XII -  начала XIII вв. это 
были, в первую очередь, региональные правители, конт
ролировавшие небольшие территории [6, с. 36], однако уже 
с начала XIII в. выделяются «старшие» князья, которые 
играют ведущую роль в политической и военной жизни фор
мирующегося политического образования [6, с. 43]. Но уже 
Ливонская рифмованная хроника, написанная в конце XIII в., 
под 1244-1246 гг. называет Миндовга «великим князем ли
товским» (Мупс1о\л/е, 1юез1екоп1с, йег Шои/епкитспсЬ) 
[7,с. 240-242], что свидетельствует о консолидации обо
значенных территорий, а также говорит об изменениях в 
структуре политического устройства.

Таким образом, изучение эволюциититулаТуры прави
телей на восточнославянских землях Может оказаться од
ним из определяющих элементов в определении государ
ствообразующих процессов на данных территориях и по
мочь по-новому взглянуть на факторы, определяющие та
кое развитие.'
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