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койной военной, походной жизни. Едва ли в широкой массе англо-саксон
ского населения, тем более среди эмигрантов, имевших все основания чтить 
память погибшего при Сенлаке короля Гарольда, не было известно, что 
дочь его Гита является супругой русского князя: недаром же северные 
источники отмечают не только этот Факт, но знают и об англо-саксонском 
имени ее первенца Мстислава-Гарольда. То же известие могло распростра
ниться среди англо-саксов и через Византию. Разумеется, такое предполо
жение нуждается в доказательствах, которые еще подлежат разысканию. 
Англ.о-саксонские имена, если таковые сохранились в русских памятниках, 
пе могут быть с достоверностью определены уже потому, что англо-саксон
ские Формы часто совпадают со скандинавскими;1 памятники материальной 
культуры с этой точки зрения кажется еще не изучались. В виде косвенного 
подтверждения разноплеменности эмиграционной волны, шедшей на Русь из 
Скандинавии в эту эпоху, и возможности существования в ней специально 
англо-саксонской струи можно было бы сослаться на упоминание в так наз. 
«Молитве св. Троице» варяжских святых — Магнуша (Magnus'ум. 1047), 
Канута (Kanut, ум. 1086) и других, среди которых есть два имени святых, 
начитавшихся англичанами: Альбана(ум. 1072) и Бутулва, т. е. БотульФа.3 

Полагают, что вставка в эту молитву, восходящую к римско-католическому 
оригиналу, «сделава уже на Руси, в одном из русских вариантов».3 

1 J . Köpke. Altnordische Personennamen bei den Angelsachsen, Berl.-Düss., 1909; Erik 
Bjorkmann. Nordische Personennamen in England in alt- und frühmittelenglischen Zeit. Studien 
z. engl. Phil., hrsg. L. Morsbach, H. 37, 1910. Повидимому, однако, без привлечения англо
саксонских материалов не обойтись исследователям варяго-русской ономастики, особенно для 
<5олее раннего времени: еще А. Куник в письме к Гутцейту обратил внимание на то, что 
в «БеовульФе» встречается лучшая лингвистическая параллель к имени Олега — Hâlga, кото
рое в а.-с. памятнике носит один датский князек (Briefwechsel zwischen Ak. Kunik. . .und 
Chr. Gutzeit, Eiga, 1899, S. 7, За); в том же «БеовульФе» названы Ingeld, Halfdaene, имена 
которых засвидетельствованы на всем севере и встречаются в др.-русск. договорах с греками 
(944 г.): Игелъд, Ингелъд и Алдан; др.-русское Адулб, по В. Томсену (op. cit., стр. 119 ел.), 
объясняется из а.-с. Eadwulf, Адун родственно а.-с. Eadwine, Асмуд — а.-с. Osmund'y. 
Необъясненное прежними исследователями из скандинавских источников имя Искусеви 
Е. Н. Щепкин остроумно возвел к встречающемуся в а.-с. анналах имени «Эскви» (Aeskwi; 
Aesk-wig). См. «Варяжская вира», стр. 405 прим. 

2 Деятельность БотульФа (Botolph или Botulph) относится к VII в. (ум. 680 г., память 
его почиталась 17 июня) — канонизация же к X в., когда Этельвальд, епископ Уинчестерский. 
распределил его останки между монастырями в Ely, "Westminster и Thorney (983—984). 
О распространенности культа БотульФа в Англии свидетельствует то, что он дал имя городу 
Бостону (Boston, сокращение из Botulphs town), а также и то, что в одном НорФОльке его имя 
носило 10 церквей, а во всей Англии — около 50. См. Diet, of Nat. Biogr., vol. II (Oxf. 1922), 
p. 908. Житие БотульФа составлено было вскоре после норманнского завоевания и приписы
вается Folcard'y, аббату в Thorney. 

3 К. Ф. Тиандер. Датско-русские исследования, вып. ПІ, СПб., 1905, стр. 173. Иначе 
у А. И. Соболевского (Русские молитвы с упоминанием западных святых в Мат. и исследов. 
в области слав. ФИЛ. И археол. СПб. 1910, стр. 36—47), который полагает, что вся эта молитва 


