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щимися к ней преданиями, сохранившимися в древнейшей русской письмен
ности; здесь можно лишний раз указать, хотя бы, на известное исследова
ние А. А. Шахматова о корсунской легенде. 

Византию, как центр восточного христианства и исходную точку рас
пространения его на Руси при Владимире, знает также и др.-сев. литера
тура. Дошедшие до нас в ее составе предания соответственного содержания 
интересны как с точки зрения тематики определенной части самой этой лите
ратуры, так и вопроса о том, насколько можно установить их связь с древне
русскими, известными нам из летописи и некоторых других памятников. 

Распространение христианства на самом скандинавском Севере в эпоху 
викингов — одно из явлений, сопутствующих развитию торговых, полити
ческих и культурных связей с другими ' европейскими странами. Автор 
составленного в первой половине XI I I в. свода саг о норвежских конунгах, 
Heimskringla, исландский историк Снорри Стурлусон, вполне рационально 
объясняет успех христианизации в X I в. района, прилежащего к Фиорду 
Осло (в древности — Vík), тем, что там постоянно бывало много датских 
и немецких купцов, и что сами жители этой области занимались торговыми 
поездками в Англию, Германию, Фландрию и Данию, а также морскими 
походами, причем зиму проводили в крещеных странах (á kristnumlgndum).1 

Возникает вопрос о том, насколько церковное воздействие на далекий 
норманский север могло входить в круг политических задач и целей Визан
тии. Отдельные случаи крещения варягов в Греции вполне возможны, но 
саги исторического характера прямых указаний такого рода не содержат 
и значительно больше интересуются военной службой своих героев у грече
ских императоров. Известны следы восточного христианства в песнях 
некоторых скальдов X I в.2 К этому же времени, т. е. ко второй половине 

1 Нкг. II, 96—97; см. также Guta saga, 65 1 9 (изд Н. Pipping, Samf. til udg. af gamm. 
nord. Litt., ХХХШ), где автор этой единственной имеющейся у нас шведской саги говорит 
то же самое относительно торговых поездок готландцев. 

2 Я имею здесь в виду такие описательные выражения (kenningar) у скальдов для 
обозначения христианского бога, как gaetir Grikklands (страж, хранитель Греции), Grikkja 
vordr ok Garda (хранитель греков и гардов, т. е. Руси), позднее, уже в XIV в. — stólkommgr 
himna (царь небес; stólkonungr в сагах обозначает византийского императора, ср. др.-рус. 
стольный князь). Все это аналогично таким выражениям для обозначения того же бога, как 
konungr Eoms, где отражается другое, западное церковное влияние. И в том, и в другом случае 
христианство представляется, прежде всего, как элемент чуждый, иноземный (см. К. Meissner. 
Die Kenningar der Skalden, 369). Обозначение Grikkja v§rdr ok Garcia интересно тем, что Русь 
стоит здесь рядом с греками; сближение это объясняется, вероятно, не столько вероисповед
ными соображениями, сколько связью Руси с Грецией в представлении норманнов, чей путь 
в Константинополь (Miklagardr) в эпоху викингов шел через нашу страну; их военно-тор
говые предприятия на территории этой последней и их поездки в Византию и на Восток 
были тесно связаны между собой. 


