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«ВАРЯЖСКАЯ МИССИЯ» НА БЕЛОРУССКИХ ЗЕМЛЯХ: 
МИФЫ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
“VARANGIAN MISSION” IN BELARUSIAN LANDS:  
MYTHS AND REALITY

Эпоха распространения христианства на древнерусских и, в частности, белорусских 
землях вызывает как у светских, так и конфессионально ориентированных ученых непод-
дельный интерес. Выяснение первенства византийского, латинского или иных истоков 
христианства, остается одной из актуальных и нерешенных историографических задач 
на протяжении более трехсот лет. В данной статье дается анализ историографиче-
ских подходов по одному из таких, ставших уже традиционным для отечественных ис-
следователей, вопросов, а именно о миссии Торвальда Кодранссона (по прозвищу Путе-
шественник).
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Ключевые слова: Торвальд Путешественник; Древняя Русь; История Беларуси; Сред-
невековье; христианизация; миссия; Полоцкое княжество.

The epoch spread of Christianity in Old Russian and, in particular, Belarusian lands 
arouses genuine interest among both secular and confessionally oriented scientists. Clarification 
of superiority of the Byzantine, Latin or other origins of Christianity has remained one of the 
urgent and unresolved historiographic tasks for more than three hundred years. This article 
provides an analysis of historiographical approaches to one of such questions, which have 
already become traditional for national researchers, specifically about the mission of Thorvald 
Kodransson (called the Traveler).

Keywords: Thorvald the Traveler; Ancient Rus; History of Belarus; Middle Ages; 
Christianization; Mission; Polotsk principality.

В историографии сложилась традиция выделения лидирующей роли По-
лоцкой земли в процессе христианизации и политогенеза на белорусских 
землях в период Средневековья. Данным вопросам уделено достаточно 
много внимания. Отсюда представляется необходимым рассмотреть одно 
из «благочестивых» преданий, традиционно связанных с христианизацией 
Полоцкой земли, и сложившихся на его базе историографических пред-
ставлений. Довольно часто в рамках изучения процесса христианизации 
белорусских земель в белорусской историографии встречается упомина-
ние о Торвальде Кодранссоне, прозванном Путешественником (ок. 950 –  
ок. 1002), которое иногда плавно перетекает из сугубо научного дискурса  
в религиозно-агиографический. Ввиду крайней дискуссионности проблемы 
и широкой популярности данного эпизода в последнее время хотелось бы 
представить некоторые историографические подходы в решении данного 
вопроса.

В данном контексте следует начать непосредственно с первоисточников 
данного предания, поскольку иногда это играет решающую роль при рас-
смотрении проблемы. Мы намеренно опускаем биографические сведения 
о Торвальде, так как они неоднократно публиковались в тех или иных ис-
следованиях [см. Список источников].

Выдержки из текста «Пряди о Торвальде Путешественнике» по про-
странной редакции древнейшей из дошедших рукописей втор. пол. XIV в.: 
«<…> Он (Торвальд) отправился странствовать по миру [и дошел] до само-
го Йорсалира (Иерусалима), что бы посетить святые места. Он прошел по 
всему Греческому государству и пришел в Миклагард (Константинополь). 
Сам верховный конунг (византийский император) принял его с большим по-
четом и дал ему много прекрасных даров в знак своей дружбы, ибо такова 
была Божия милость, [дарованная] ему, и куда бы он не приходил, впереди 
него о нем среди людей летела слава, что он был почитаем и уважаем как 
малыми (=простыми) людьми, так и великими как оплот и хранитель истин-
ной веры и как прославленный апостол нашего Господа (букв. господина) 
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Иисуса Христа, также уважаем самим кесарем Константинополя и всеми 
хёвдингами (вождями) и не в меньшей мере всеми епископами и аббата-
ми повсюду в Грикланде (Византии) и Сюрланде (Сирии). Более всего он 
был в почете на Аустрвеге (Восточном пути), куда был послан кесарем в 
качестве предводителя или правителя, поставленного над всеми конунгами 
в Руцланде и во всем Гардарики (оба слова обозначают Русь). Торвальд Ко-
дранссон с самого основания построил там прекрасный монастырь рядом с 
тем собором, который посвящен Иоанну Крестителю, и сделал в него боль-
шой вклад. С тех пор то место так и называется по его имени монастырем 
Торвальда. В том монастыре он и закончил свою жизнь, и там погребен. Тот 
монастырь стоит у подножия высокой горы, которая называется Дрёвн» [1, 
с. 16; 2, с. 4; 4, c. 246; 5, с. 188–189; 6, с. 191–192; 7, с. 428].

Текст «Пряди о Торвальде Путешественнике» краткой редакции по ру-
кописи второй четверти XIV в.: «Отправился Торвальд тогда прочь в Ми-
клагард и приобрел большое уважение верховного конунга. А затем велел 
он построить монастырь и сделал в него большой вклад, и в том самом мо-
настыре закончил он свой век, ведя праведную жизнь» [5, с. 192; 6, с. 193].

Текст из «Саги о крещении» по рукописи нач. XIV в.: «Торвальд Ко-
дранссон и Стефнир Торгильссон встретились после исчезновения конунга 
Олава. Они вместе странствовали по свету и дошли до самого Йорсалахей-
ма, а оттуда до Миклагарда и также до Кэнугарда (Киева), что на восток 
вдоль Непра (Днепра). Торвальд умер в Руции (Руси), недалеко от Палл-
тескьи (Полоцка). Там он погребен на одной горе у церкви Иоанна Кре-
стителя, и они называют его святым. Так говорит Бранд Путешественник: 
“Пришел я туда, где Торвальду, сыну Кодрана, Христос дарует покой. Там 
он похоронен на высокой горе, вверх по Дравну подле церкви Иоанна”»  
[1, с. 16; 2, с. 3; 3, с. 102–103; 6, с. 194–196; 7, с. 428].

Белорусскому исследователю А. А. Мельникову данный эпизод пред-
ставляется чрезвычайно интересным, и он относит сказание ко времени 
становления христианства в Полоцке [8, с. 18]. Исследователь акцентирует 
внимание на том, что Торвальд «умер неподалеку от Полоцка, где в это вре-
мя уже был храм во имя Иоанна Предтечи» [8, с. 18]. А. А. Мельников дела-
ет предположение, что позже, в XIII столетии, при этой Предтечевой церкви 
возник монастырь, документально упомянутый в XIV в. [8, с. 18]. Иногда  
в некоторых изданиях данное событие подается описательно, например: 
«По мнению многих исследователей, храмы в Полоцке возводились и ранее, 
возможно, даже до поставления в городе первого епископа. В исландской 
“Саге о крещении”, где описываются события конца Х века, упоминается 
церковь во имя св. Иоанна Крестителя, находившаяся неподалеку от древ-
него Полоцка. Позднее при этой церкви будет основан Св. Иоанно-Пред-
теченский монастырь» [9, с. 8]. Сказание о Торвальде и его миссионерской 
деятельности неоднократно транслировалось в разных публикациях бело-
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русского историка и археолога С. В. Тарасова и было зафиксировано в ака-
демическом издании по истории Беларуси [10, с. 280] (см. критику: Э. М. За-
горульский [11, с. 338], Ю. А. Заяц [12, с. 20–21]). С. В. Тарасов считает, что 
есть основания полагать, что Торвальд некоторое время проповедовал веру 
Христову в Полоцкой земле, где существовала христианская община и была 
построена церковь, вероятно, сначала деревянная [10, с. 280].

Белорусский исследователь Д. В. Дук указывает, что первая христи-
анская община появилась в Полоцке в конце X в. Он ссылается на преда-
ние о том, что исландский миссионер Торвальд Путешественник является 
основателем древнейшего полоцкого монастыря Св. Иоанна Предтечи на 
так называемом Острове (ок. 1000 г.), расположенном на Западной Двине  
и впоследствии ставшем частью полоцкого посада [13, с. 5; 14, с. 18]. Атри-
бутирование и верификация основателя как Торвальда Кодранссона, про-
званного Путешественником, и локализация данного монастыря, который 
действительно существовал с таким названием в Полоцке и был основан  
в XII или XIII в., имеют давнюю историографию [6, с. 195]. Церковь Иоанна 
Предтечи упоминается в позднейших актовых грамотах XIV в. [15, с. 42;  
16, с. 14]. Советский и российский историк-скандинавист Т. Н. Джаксон 
указывает, что вопрос о церкви Иоанна Крестителя остается открытым [17, 
с. 140].

Из общего контекста указанного свидетельства можно заключить, что 
имеется в виду практика основания так называемых ктиторских монастырей 
и храмов, что характерно для Византийской империи. Церковный историк 
И. К. Смолич подчеркивает, что «такие монастыри обыкновенно получа-
ли наименование по имени святого покровителя ктитора <…>; эти обите-
ли становились потом родовыми монастырями, они получали от ктиторов 
деньги и другие дары и служили им семейными усыпальницами. Почти все 
обители, основанные в домонгольскую эпоху, то есть до середины XIII в., 
были именно княжескими или ктиторскими монастырями» [18, c. 24–25; 
19, с. 298]. В таком случае, согласно данной практике, Торвальд носил хри-
стианское имя Иоанн, из чего следует, что вопрос о его конфессиональной 
принадлежности по-прежнему остается открытым…

В 1996 г. белорусский археолог М. В. Климов провел раскопки на пред-
полагаемом месте размещения монастыря Иоанна Предтечи, местонахож-
дение которого локализовать не удается [13, с. 20; 20, с. 46]. Выбор места 
раскопок исследователь аргументировал тем, что местонахождение этого 
монастыря традиционно связывают с так называемым Островом, Задвин-
ской частью Полоцка, который расположен на левом берегу Западной Дви-
ны, напротив Софийского собора [20, с. 46]. Проведенные исследования не 
обнаружили остатков фундаментов древнего храма и монастыря Иоанна 
Предтечи, равно как не дало результатов решение вопроса об их местона-
хождении [20, с. 48]. В восточной части Острова зафиксированы остатки 
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культурного слоя, который можно датировать XI–XII веками. Он был поч-
ти полностью разрушен в результате перестройки и перекопок, поэтому 
в основных шурфах траншеи был найден материал с XI по XX в. Однако 
обнаружение фрагментов плинфы, как и ранее, так и в 1996 г., косвенно 
свидетельствует, по мнению М. В. Климова, о том, что кирпичный храм на 
Острове существовал, и для его обнаружения требуется приложить новые 
усилия [20, с. 48].

Опираясь на исследовательские данные Т. Н. Джаксон, Е. А. Мельни-
ковой и др., белорусский исследователь Б. В. Сердюк поддерживает пред-
положение о том, что Торвальд Путешественник обратился с проповедью 
к своим соотечественникам – варягам, проживавшим в поселении близ 
Масковичей, – одного из форпостов Полоцкой земли на северо-западных 
рубежах [21, c. 19]. Однако автор не учел то обстоятельство, что помимо 
Масковичей о наличии варяжских поселений свидетельствуют археологи-
ческие данные из Прудников, Гнездово и других мест [22, с. 15–36]. Впро-
чем, исследователь ставил перед собой задачу не столько выяснить место 
расположения храма или монастыря, основанных Торвальдом, сколько его 
«конфессиональную» принадлежность [21, c. 19]. В частности, автор при-
держивается мнения о том, что Торвальд был латинским миссионером, ар-
гументируя свою позицию тем, что в Масковичах обнаружены латино-ру-
нические памятники ХІ–ХІІІ вв. [21, c. 19] Данная точка зрения имеет право 
на существование, так как учитывает исторические реалии того времени.

Шведский историк белорусского происхождения А. Котлярчук, ана-
лизируя археологические данные поселения Масковичи, в свою очередь 
отмечает, что среди найденных рунических надписей встречаются и бук-
вы кириллического алфавита [22, с. 18]. Исследователь предполагает, что 
«кириллицей пользовались именно скандинавы – население Масковичей, –  
которые, согласно полоцкой традиции, были формально христианами вос-
точного обряда. Формально, потому что на примере Масковичей мы видим 
феномен «двуеверия». Среди большого количества языческих заговоров  
и рисунков встречаются рисунки креста, металлические нательные крести-
ки. Кстати, простая равноконечная форма крестов из Масковичей напоми-
нает кресты рунических камней Уппланда» [22, с. 18]. Судя по контексту 
изложения материала, автор предполагает, что Торвальд был, как и другие 
викинги, носителем восточной версии христианства [22, с. 38–39]. Подоб-
ной точки зрения придерживается белорусский исследователь М. Н. Само-
нова [23, с. 88–89]. Ряд оригинальных версий, по локализации мест, свя-
занных с пребыванием Торвальда Путешественника на Полоцких землях, 
приводят авторы статьи в «Энцыклапедыі гісторыі Беларусі» [2, с. 3–4; 24, 
c. 516]. В любом случае процесс христианизации на данном примере сужа-
ется до уровня локальной этнической общины. Б. В. Сердюк полагает, что 
«локальность проповеди Торвальда и ее скандинаво-латиноязычный харак-
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тер косвенно подтверждается отсутствием упоминаний об этом успешном  
и плодотворном миссионере в древнерусских источниках» [21, c. 19].

В целом не совсем понятна цель данной «варяжско-скандинавско-визан-
тийской миссии» для своих соотечественников, в силу того, что это вероят-
но была уже сложившаяся христианская община, которая нуждалась скорее 
в священнике, а не в миссионере. Кто были эти соотечественники, ввиду 
археологических данных, которые указывают на полиэтничность упомина-
емой общины? Впрочем, как отмечает российский исследователь А. М. Куз-
нецова, подобного рода миссии можно отнести к категории «доброволь-
ных». Автор подчеркивает, что «добровольные» миссии предпринимались 
по инициативе отдельных энтузиастов, среди которых особенно прослави-
лись ирландские и англосаксонские странствующие монахи, воодушевлен-
ные монашескими идеалами «паломничества во имя Христа» [25, с. 36–37]. 
Стоит учесть замечание А. М. Кузнецовой относительно того, что «миссии 
к нехристианским народам со стороны христианских соседей, как “офици-
альные”, так и “добровольные”, часто использовались для распространения 
в той или иной форме власти первых на общество последних» [25, с. 37].  
В нашем случае подобный контекст миссии Торвальда Кодранссона про-
слеживается лишь отчасти.

Советский историк-медиевист Е. А. Рыдзевская в целом критически 
подходит к оценке значения скальда Бранда Путешественника и отмеча-
ет некоторые параллели биографий Торвальда Путешественника и Олафа 
Трюггвасона [1, с. 16–17]. По мнению белорусского историка и археолога 
Э. М. Загорульского, «представляется малоубедительной попытка исполь-
зования сомнительных источников для доказательства значительного уча-
стия западных латинских миссионеров в распространении христианства 
в Полоцкой и Туровской землях. Явно некритично излагаются, например, 
сведения скандинавской саги, повествующей о Торвальде Путешественни-
ке, который, согласно саге, по пути из Иерусалима в Скандинавию прошел 
через Киевскую Русь и основал под Полоцком монастырь, возле которого и 
был похоронен. Эти события относят к Х в. Как и все материалы подобно-
го рода, сага не может претендовать на абсолютную точность в изложении 
описанных событий. Очень сомнительно, что по пути домой Торвальд успел 
заложить или даже построить в Полоцке или около него церковь Иоанна 
Крестителя и основать монастырь. Никаких следов этих построек никто не 
смог обнаружить. Нет упоминаний о полоцкой церкви Иоанна Крестителя 
и в письменных источниках древнерусского времени. <…> Подобный ис-
точник слишком специфичен, и если и содержит в себе какую-то историче-
скую информацию, то она должна быть проверена и перепроверена тради-
ционными источниками, которые всегда и во все времена были, есть и будут 
приоритетными в историческом исследовании» [11, с. 338]. Скептически 
оценивает данный источник белорусский ученый Ю. А. Заяц, который под-
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черкивает: «Нет сомнения, что христианство также пришло на территорию 
Беларуси в восточно-православной форме. Все попытки некоторых авторов 
доказать, что христианство было распространено здесь выходцами из скан-
динавских стран, не вызывают доверия» [26, с. 13].

Рассмотрев аргументы и контраргументы, касающиеся миссии Торваль-
да Путешественника, следует коснуться весьма оригинальной точки зрения, 
изложенной А. Котлярчуком, который подчеркивает, что «точно известно, 
что с 986 г. Торвальд жил и проповедовал слово Христово в Полоцке, где  
и умер около 1000 г.» [22, с. 238]. Исследователь декларативно и одно-
значно указывает на то, что «Крещение Беларуси» произошло не в 988 г.,  
а в 986 г. [22, с. 235]. В другом месте своего исследования А. Котлярчук 
приводит несколько расширенную версию интересующих нас событий:  
«В 986 году Торвальд прибывает в Полоцк вместе с помощником Стеф-
ниром Торгильссоном. Кто-то из полоцких варягов помогал миссионерам 
с переводом проповедей на белорусский язык. Миссия была настолько 
успешной, что Торвальд решил не двигаться дальше и остаться в Полоцке. 
Тут был построен храм и монастырь Св. Иоанна “недалеко от места под 
горой под названием Дрёфн”. В Полоцке состоялась встреча Торвальда  
с другим вигингом-христианином Олавом Трюггвасоном (969–1000).  
<…> Торвальд остался руководителем созданного им монастыря Св. Иоан-
на. Он умер в Полоцке около 1000 года…» [22, с. 234]. Предположение о том, 
что Торвальд прибыл в Полоцк не ранее 986 г. поддерживает М. Н. Самоно-
ва [23, с. 89]. Однако А. Котлярчук делает хронологическую ошибку, описы-
вая далее (ок. 1000 г.) события захвата Полоцка князем Владимиром и убий-
ство Рогволода, допуская при этом, что в это время мученически пострадал  
и Торвальд Кондранссон [22, с. 235]. При этом автор ранее уже излагал дан-
ное событие в верной хронологической последовательности [22, с. 8–9].  
К сожалению, автор данные мифологемы никак не аргументирует (см. кри-
тику [27]). 

Возвращаясь к событиям распространения христианства в Полоцкой 
земле в интересующий нас период, советский и российский историк и ар-
хеолог Л. В. Алексеев полагает, что «первая церковь» была срублена в са-
мом Полоцке, т. е. на городище первоначального города [28, с. 46]. Судя 
по всему, речь идет об упоминании в Полоцке церкви Богородицы, кото-
рая, возможно, находилась на детинце (Рогволодовом городище) [14, с. 25]. 
Подчеркнем лишь то, что монастырь в средневековье, помимо своего не-
посредственного значения как культового центра, выполнял также культур-
но-просветительскую и хозяйственную роль. Поэтому наличие монастыря  
и церкви в городе (Полоцке) более вероятно и целесообразно с точки зрения 
выполнения городом центральной роли в распространении христианства 
среди окружающих родоплеменных центров. М. Н. Самонова предполага-
ет, что в целом успех миссии Торвальда в Полоцке (основание монастыря, 
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признание его святости местным населением) была достигнута благодаря 
княжескому патронату Изяслава и Рогнеды [23, с. 90].

Таким образом, на основании анализа сведений о появлении первых 
свидетелей христианской веры на территории современной Беларуси  
(в частности, в Полоцкой земле) можно сделать вывод о развитии на бело-
русских землях в период Средневековья так называемой византийской мо-
дели христианизации. Данную точку зрения поддерживает большая часть 
исследователей. Во многом это связано с существенным дефицитом ис-
точников по рассматриваемой нами проблеме. Несмотря на крайнюю по-
пулярность и определенную «экзотическую» привлекательность версии о 
миссионерской и просветительской деятельности Торвальда Путешествен-
ника, стоит отметить, что многие данные начинают обрастать мифической 
составляющей. Безусловно, в решении вопроса о генезисе христианства на 
белорусских землях в период Средневековья стоит исходить из превалиру-
ющей и лидирующей роли в его распространении правящей династии.
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«ВЫПАДКОВЫЯ ЛЮДЗІ» У ПАЎСТАННІ 1863–1864 ГГ.
«RANDOM PEOPLE» IN THE UPRISING OF 1863–1864

У артыкуле апісваецца працэс уцягвання ў паўстанне 1863–1864 гг. прадстаўнікоў 
розных пластоў грамадства, якія не жадалі асабіста прымаць удзел у баявых дзеяннях. 
Людзей, адданых ідэі аднаўлення Рэчы Паспалітай у межах 1772 г. і гатовых змагацца 
са зброяй у руках, у беларускіх губернях было няшмат. Паўстанцы імкнуліся папоўніць 
кадравы голад «выпадковымі людзьмі», гэта значыць тымі, каго ўцягнулі ў паўстанне 
падманам, шантажом або запалохваннем. З прычыны гэтага баявыя якасці шматлікіх 
атрадаў былі вельмі нізкімі, што стала адной з важных прычын паразы.


