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В предлагаемой статье предпринимается попытка приведения в согла
сованную систему данных источников о месте погребения исландского путе
шественника Торвальда Кодрансона в Полоцкой земле и их интерпретаций 
исследователями.

В настоящее время сведения скандинавских источников широко использу
ются исследователями истории Беларуси. Однако до их пор имеются определен
ные проблемы в их интерпретации. В «Саге о крещении» повествуется:

^оп/а1йг ап6а6\г \ И.иг\а, зкат( 1га Торвальд умер на Руси, недалеко
РаШез^и. ^аг ег Напп дгаИпп 11]а1И е1пи, от Полоцка. Там он погребен на одной 
а( йг^и ^Ьапшз Ьар(1з(эз, ок каМа |эе1г горе у церкви Иоанна Крестителя, и они
Напп Не1дап. 5уа зед1г Вгапйг епп уГбГогМ: называют его святым. Так говорит Бранд
„НеГк |эаг котИ, ез ^оп/а1йе Путешественник:

Кобгапз зупе Кпз(г (тсПбаг 1ёг; «Пришел я туда, где Торвальду, сыну
^аг’з НеИадг дгаГепп I ЬаТ\а\\е Кодрана, Христос дарует покой. Там он
ирр I йгаГпе а( ^6^^апзк^^к^о”. похоронен на высокой горе, вверх по
5 (е(:п1г й г |эа погбг I Оаптбгк” Дравну [7, с. 22] подле церкви Иоанна».

Стефнир направился тогда на север 
в Данию [3, с. 101-103].

Это казалось бы простое сообщение вызывает трудности относительно ло
кализации места захоронения миссионера. Ключевым в данном случае является 
слово «Огб^пЮга^пе». Т. Н. Джаксон считает, что это название реки, которую она 
вслед за В. О. Ушинскасом [8, с. 71-72] локализует в окрестностях Браслава, где 
имеется несколько водоемов с подобными названиями: озера Дривяты, Дрисвяты, 
Дерьба и река Друйка [7, с. 22], а на одном из озер существует остров Монастырь. 
Наиболее вероятным исследовательница считает погребение Торвальда на бере
гу озера Дерьба, где существует древнее городище Х1-ХШ вв. около деревни Ма- 
сковичи, на котором несколько столетий жили викинги и их потомки [1, с. 138-140].

Решая вопрос о месте погребения Торальда и расположении церкви Иоанна 
Предтечи, скорее всего, следует согласиться с филологическими изысканиями 
Т. Н. Джаксон о том, что сочетание «ирр I» часто используется для обозначения 
движения вверх по течению реки или вглубь суши от побережья. Таким образом
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делается вывод о том, что <^го1п» -  это название реки, а не горы [1, с. 137]. 
Также указывается, что само это слово имеет значение «капля воды», а в по
этическом языке -  «волна, волнующееся море» [10, р. 108].

Однако, на наш взгляд, следует также обратить внимание на мнения дру
гих исследователей о том, что деятельность Торвальда была связана именно с 
Полоцком. Они считают, что ставший местом упокоения миссионера монастырь 
с церковью Иоанна Крестителя находился на острове Западной Двины напро
тив Верхнего Замка. Такой монастырь действительно существовал на указан
ном месте. Он впервые появляется на страницах документов до 1350 г. или в 
1377-1381 гг. [4, вып. 1, с. 42].

Скорее всего, можно объединить филологические изыскания Т. Джаксон с 
предположением гомельской исследовательницы М. Самоновой [6, с. 76-77], о 
том, что выражения источников «I ЦаШ эти» («на одной горе») и «I НаЦаПе» («на 
высокой горе») [5, с. 189] указывают на местность в Полоцке, которая называлась 
Черная гора, находилась у впадения Полоты в Западную Двину и была сакраль
ным центром древнего города. В середине XI в. тут был построен Софийский со
бор, а в XIV в. размещен Замок. В 1563 г., после постройки Нижнего Замка, за 
Черной горой закрепилось название Верхний Замок [2, с. 76-77]. Исследователь
ница также считает, что выражение «зкат1 1га РаШез^и» («недалеко от Полоцка») 
указывает на укрепленную часть древнего города -  детинец и окольный город. 
В конце X в. собственно «город» находился на древнем городище Полоцка в
0,8 км от устья Полоты, а окольный город -  между этим городищем и Черной горой 
[2, с. 113]. Таким образом, в Полоцке на момент смерти Торвальда существовали 
река, гора на ее берегу, а напротив нее остров, на котором уже тогда мог суще
ствовать монастырь с церковью Иоанна Предтечи. Лингвист Б. Струминский по
лагает, что название «ЛготЮгаШе» передает славянское слово «травен» -  «тра
вянистый (остров)» [5, с. 277-278]. В настоящее время этот остров практически 
перестал существовать, превратившись в изгиб берега Западной Двины. О нем 
напоминает небольшой ручей, впадающий в реку у моста по улице Богдановича.

Г. Штыхов считал этот монастырь одним из древнейших в Полоцке наряду 
со Спасо-Евфросиньевской и Богородицкой обителями. Он также полагал, что 
некоторые монастырские постройки могли существовать тут уже в XII в., когда 
Полоцк посетил Бранд Путешественник, на которого ссылается автор «Саги о 
крещении». Во время раскопок, проведенных в 1963 г. в восточной части Остро
ва, были найдены остатки горшков и плинфы XI-XШ вв. Г. Штыхов отмечает, что 
напротив Острова, там, где в настоящее время расположен Курган Бессмертия, 
находился холм, на котором располагался невысокий вал, отделявший мыс от 
напольной части, который придавал ему вид городища. Рядом с этим холмом 
размещалась группа курганов, в которых могли быть древние погребения по- 
лочан. Допустимо, в качестве варианта, что этот холм можно отождествить с 
«высокой горой», под которой, согласно источнику, был погребен Торвальд [9].

На то, что погребение Торвальда (т. е. монастырь Иоанна Крестителя) сле
дует искать именно в непосредственной близости от Полоцка, а не где-то на 
территории Полоцкой земли вообще, указывает известная последовательность 
христианизации в Северной и Восточной Европе, которую можно описать схе
мой: князь -  дружина -  город -  сельская местность.
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