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ИСТОРИЯ

УДК 94(4)

О «ТАТАРСКИХ ИЗВЕСТИЯХ» ОДНОЙ САГИ 

Я.В. Пилипчук, кандидат исторических наук

Освещение эпохи монгольских за-
воеваний в скандинавских сагах яв-
ляется одним из белых пятен миро-
вой истории. Не каждый исследова-
тель возьмется за это исследование, 
принимая во внимание эпический и 
иногда даже фантастический харак-
тер этих источников. П. Диакону,  
В. Спиней, О. Прицак проанализиро-
вали сведения саг относительно кып-
чаков1. Русские и скандинавские ис-
следователи же больше обращали вни-
мание на «русские известия» сканди-
навских саг. Почти незамеченными 
оставались сведения «Саги о Хако-
не Хаконарсоне». Анализу отдельных 
отрывков этого источника были по-
священы исследования Т. Джаксон и  
О. Прицака2. Целью данной статьи яв-
ляется анализ сведений о татарах в 
этой саге. Его невозможно успешно 
решить, не принимая во внимание све-
дений скандинавских саг о кочевниках 
и бьярмах, и поэтому сведения «Саги 
о Хаконе Хаконарсоне» будут рас-
смотрены в контексте скандинавской 
исторической традиции о Бьярмалан-
де и кочевниках.

В «Саге о Хаконе Хаконарсоне» 
сказано, что «король Хакон заботился 
об укреплении Божьей христианской 
веры в Норвегии более, чем какой-то 
другой король, с того времени как умер 
король, [который стал потом] Олафом 
Святым. Он позволил построить цер-
ковь в Тромсё (на Северном Мысе) и 
крестил людей во всех этих парафиях. 
К нему пришло (1264 г.) много бьяр-
мов, которые бежали с востока от вой- 
ны с татарами, он крестил их и пода-
рил им земли около залива, который 
называется Маланг»3.

Для начала нужно определить, что 
такое Бьярмаланд и где он находился. 
Ключевым вопросом является этниче-
ская принадлежность бьярмов. Очень 
часто Бьярмаланд ассоциируют с «Ве-
ликой Пермью». А. Стрингольм счи-
тал Бьярмаланд «Великой Пермью». 
Первым предположил тождество Пер-
ми и Бьярмаланда Ф. Страленберг. 
Потом ее переняли финские ученые 
шведского происхождения4. Но на-
сколько правомерно это отождествле-
ние? Термин «Великая Пермь» позд-
него происхождения. Пермь упомяну-
та у Епифания (автора «Жития Стефа-
на Пермского»)5. Как новгородская во-
лость Перемь упомянута в договорных 
грамотах Ярослава Ярославича с Нов-
городом. Но вопрос еще в том, какая 
это была Пермь, поскольку русские ис-
точники знали две Перми – Вычегод-
скую и Великую6. Кроме них была еще 
и Колоперемь7. Столица Перми Выче-
годской находилась в городище Усть-
Вымь. Север Западной Сибири пред-
ки коми-зырян называли йöгра (jógra), 
что на их языке обозначало лесную 
местность с болотами8. По стопам 
коми в Западную Сибирь пришли нов-
городцы и уже в середине XIII в. Пе-
ремь, Югра, Печора были волостями 
Новгорода, как и Заволочье, Колопе-
ремь и Тре9. Регулярные походы нов-
городцев на северо-восток начались 
еще с XI в. Пермь как народ зафикси-
рован Нестором между «Заволоцкой 
чудью» и Печoрой. Освоение просто-
ров коми-пермяцких земель русски-
ми должно было начаться со времени 
основания Устюга10.

В. Татищев называл Карелию Беор-
мией. В исландском «Описании Зем-
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ли I» Бьярмаланд упомянут на восток и 
северо-восток от Норвегии и Финнмёр-
ка. Америка, Гренландия и земли край-
него северо-востока Европы в пред-
ставлении скандинавов были одной 
незаселенной территорией и наиболее 
близкими к этим территориям были 
квены (финны), финны (саамы) и бьяр-
мы. Таким образом Бьярмаланд лока-
лизован в одном ряду с землями фин-
нов (саамов), квенов и карел. В «Исто-
рии Норвегии» средневекового автора 
и «Деяниях датчан» Саксона Грамма-
тика сказано о двух Бьярмиях11.

Для того чтобы прояснить полити-
ческие и этнические реалии времени 
саги о Хаконе Хаконарсоне, необхо-
димо проанализировать данные скан-
динавских саг. О бьярмах упомянуто 
в «Таттре о Гауке Высокие штаны». 
Гаук был вассалом норвежского коро-
ля Гарольда. Он некоторое время был 
в Голмграде (Новгороде). Норвежские 
викинги пришли в Бьярмаланд с севе-
ра через Белое море (Гандвик) обыч-
ным норвежским путем. Шведы же 
пришли в Бьярмаланд через Сурцдаль 
(Суздаль), то есть с юга. В Бьярма-
ланде норвежцы столкнулись со шве-
дами Бйорном и Сальгардом. В «Тат-
тре о Эймунде» есть фантастические 
данные о том, что король Бурицлейв 
(польский король Болеслав по вер-
сии А. Ляшенко, Святополк по версии  
О. Прицака) жил некоторое время в 
Бьярмаланде и собирал там войско.  
А. Ляшенко предполагал тождество 
бьярмов с печенегами, но при внима-
тельном рассмотрении сведений саг 
становится ясно, что это было не так, 
поскольку Бьярмаланд был достаточно 
хорошо известен скандинавам12.

В «Таттре о Торире Собаке и бра-
тьях Карли и Гунстейне» указано, что 
Карли происходил из Халогаланда. 
Карли собирался в Бьярмаланд. К нему 
потом присоединились Гуннстейн и 
Торир гунд из Бяркея. Сначала нор-
вежцы торговали с бьярмами. Когда 
они прекратили торговать, скандина-
вы огласили конец перемирия с мест-
ными жителями и вышли в Вину (Дви-

ну). Потом скандинавы ограбили ка-
пище около идола бога Йомалы. По-
сле этого Торир напал на Карли и убил 
его. Он хотел убить и Гуннстейна, но 
это ему не удалось. Гуннстейн расска-
зал о событиях в Бьярмаланде королю 
Олафу. Торир заплатил штраф коро-
лю Олафу и родным Гуннстейна. То-
рир потом участвовал в войне меж-
ду Кнутом Великим и Олавом «Свя-
тым». Он убил Олафа «Святого» и по-
лучил от Кнута право на дань с саамов. 
Эта история также упоминалась в «Ле-
гендарной саге» и «Древнейшей саге» 
о Олафе Святом, а также в сочинении 
«Красивая Кожа»13.

В «Саге о Харальде Серая Шку-
ра», «Красивой коже», «Большой саге 
о Олаве Трюггвасоне» сказано, что 
Гаральд ходил в поход в Бьярмаланд, 
убил многих людей на берегах Вины 
и захватил много серебра14. В «Саге о 
Кормаке» указано, что Гаральд «Серая 
Шкура» Эрикссон из Норвегии гото-
вился к походу на Бьярмаланд. Во вре-
мя этого похода командир одного из 
кораблей – Кормак напал на Торваль-
да15. В «Саге о Эгиле» также упомя-
нуто о проникновении скандинавов в 
Бьярмаланд16. В «Саге о Ньяле» сказа-
но, что Галлвард бывал даже в Бьярма-
ланде17. В «Книге о заселении Ислан-
дии» указано, что Гйор напал на Бьяр-
маланд и похитил оттуда дочь короля 
бьярмов Льюввину18.

В «Саге о Орваре Одде» сообщает-
ся, что главный герой саги со своими 
людьми вошел в реку Вину (Двину). 
С местными жителями он заключил 
перемирие и торговал. Потом он их 
ограбил и взял драгоценности, кото-
рые были на одном из курганов. Бьяр-
мы попробовали их отбить, но, поне-
ся большие потери в людях, Орвар 
Одд все же добрался до кораблей и от-
плыл в Финнмёрк. Бьярмами в то вре-
мя управлял Гарек. О. Прицак предпо-
лагал, что Орвар Одд это Оттере из Ха-
логаланда. Данные плавания Оттере в 
Бьярмаланд были записаны в англий-
ском источнике «Орозии короля Аль-
фреда»19.
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В «Саге о Ане» упомянуто о потом-
ках Кетиля генга Галльбярнарсона, ко-
торые жили во времена Гаральда Свет-
ловолосого. Сын Ана Торир галегг хо-
дил походом на Бьярмаланд и захва-
тил там большую добычу20. В «Саге о 
Боси» упомянуто, что скандинавы по-
пали из восточного Гаутланда через 
Аустрвег и шли Двинским лесом. Боси 
и Геррауд ограбили святилище с идо-
лом Йомалы во время правления коро-
ля Гарека. Они сожгли храм Йомалы и 
отплыли в Гаутланд21. В «Саге о Галь-
вдане, приемыше Браны» сказано, что 
Торвид был приемным отцом детей 
короля Дании Гринга. Чтобы спасти 
от расправы Ингиборгу и Гальвдана, 
он отправил их под опеку ярла Бьяр-
маланда Отара22. В «Саге о Гальвдане 
сыне Эйстейна» сказано, что сканди-
навы напали на Бьярмаланд. На море  
Гандвик (Белом море) Гальвдан и Сиг-
мунд встретились с войсками сыно-
вей Гарека Ракнара и Ватта. Скандина-
вы победили и Сигмунд стал править 
в Бьярмаланде23. В «Саге о Стурлявге» 
сказано, что главный герой саги искал 
волшебный рог в храме в Бьярмаланде.  
Описан путь героя: Свитйод – Гундин-
гяланд – Бьярмаланд. Множество фан-
тастических деталей, включая храм, 
в котором находились Тор и волшеб-
ный рог, указывает на фантастичный 
характер сведений саги. Бьярмаланд 
в ней – это фантастическая страна на-
подобие «Эльдорадо» для испанских 
конкистадоров24.

В «Саге о Гальве и его витязях» 
указано, что король Гёрдаланда и Ро-
галанда (в Западной Норвегии) Гйор-
лейв Инн квенсами совершил набег на 
Бьярмаланд. Он вошел в Двину. Одна 
треть его людей сражалась с бьярмами, 
вторая треть охраняла корабли, а тре-
тья треть раскопала курганы бьярмов и 
похитила сокровища. До Гйорлейва в 
походе на Бьярмаланд участвовал его 
отец Гйор25. В «Саге о Гаральде Свет-
ловолосом» и «Большой саге о Олаве 
Трюгвассоне» указано, что Эрик «Кро-
вавый Топор» воевал в Финнмёрке и 
Бьярмаланде. В Бьярмаланде, по све-

дениям этой саги, произошла битва. В 
«Саге о Эгиле» местом битвы указана 
река Вина26. В «Красивой Коже» так-
же указано, что Эрик воевал в Бьярма-
ланде27.

В «Деяниях Данов» Саксона Грам-
матика есть несколько рассказов о 
Бьярмаланде. Викинг из Швеции Ту-
нинг собрал отряд из бьярменов (бьяр-
мов) и был готов выступить против 
Хаддинга. В столкновении со сканди-
навами по данным Саксона Грамма-
тика бьярмы колдовали, вызвав непо-
году28. Король Гельго сватался к до-
чери военачальника финнов (саамов) 
и бьярмов. Не получив желаемого, он 
осуществил поход против военачаль-
ника Кусо. Мужчина из Швеции Арн-
грим, который был близок Эрику, вое-
вал с бьярмами и финнами (саамами) 
и пришел в их страну по суше. Проти-
востоял ему Эггер (правитель саамов). 
Другой герой – Старкард приходил в 
землю бьярмов через Ладогу, Свирь и 
Онегу. При этом он воевал против ко-
роля финнов (саамов) Флоккуса (Фло-
ки). Король Рагнар также, по сведени-
ям Саксона Грамматика, совершил по-
ход в Бьярмаланд. Король бьярмов не 
назван, но указано, что он призвал на 
помощь короля Финнмёрка Матту-
ла. Войско Маттула нанесло викингам 
значительные потери. Рагнар, толь-
ко прибегнув к хитрости, убил короля 
бьярмов. Финны Саксона Грамматика –  
это саамы, а Финнмёрк – это совре-
менная норвежская часть Лапландии. 
В «Деяниях датчан» саамы упомянуты 
как соседи бьярмов, которые приходи-
ли им на помощь29.

Последнее вторжение скандина-
вов в Бьярмаланд, по данным «Саги 
о Хаконе Хаконарсоне», произошло в  
1222 г. Его совершили Андрес Скяль-
дабранл и Ивар Утвик. До этого эти 
скандинавы торговали в Бьярмаланде. 
Этому вторжению предшествовала во-
йна между вождем бьярмов и сканди-
навами в 1217 г. Эти скандинавы после 
войны в Бьярмаланде пришли в Суд-
рдаларики (Суздальское княжество). 
Андрес и Ивар, пришедшие со сторо-
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ны Халогаланда (через Норвежское и 
Белое моря), нанесли бьярмам урон и 
потом отступили назад в Норвегию30.

Большинство походов датировано 
VIII–X вв. Только некоторые экспеди-
ции осуществлены в XI в. Скандинавы 
ходили на бьярмов в то время, когда 
Новгороду не были подвластны «Чудь 
Заволоцкая» и Карелия. Только сведе-
ния о походах скандинавов в «Саге о 
Хаконе Хаконарсоне» датированы вре-
менем, когда Пермь, Колоперемь, Ка-
релия и «Заволоцкая Чудь» были под 
властью Новгорода. Набеги были со-
вершены через Белое море и были об-
условлены личной враждой с бьярма-
ми. Подавляющее большинство похо-
дов скандинавов на Бьярмаланд были 
набегами пиратов и преследовали цель 
ограбить святилища, в которых были 
сокровища. Среди сокровищ упоми-
нались монеты, что свидетельствует о 
контактах бьярмов с развитыми госу-
дарствами. Бьярмы – это народ купцов, 
а путь к ним лежал через Белое море31.

Исследователи локализировали 
Бьярмаланд абсолютно в разных мест-
ностях. А. Росс считал бьярмов карела-
ми32. Т. Джаксон придерживается мне-
ния, что Бьярмаланд это Колоперемь, 
которая, по новгородским источникам, 
находилась между Тре и «Заволоцкой 
Чудью». Исследовательница утверж-
дает, что Бьярмаланд находился между 
рекой Стрельна и Онегой33. Е. Мель-
никова считает, что Бьярмия занима-
ла большие пространства на террито-
рии современной Карелии34. О. При-
цак и Д. Бубрих сделали предположе-
ние, что бьярмы это вепсы35.

Бьярмы рассказывали иноземцам 
о своей стране. Это свидетельству-
ет о том, что они были заинтересова-
ны в торговле. Арабские и персид-
ские источники сообщали о двух на-
родах – ису (вису) и йура. Вису (ису) 
арабских источников можно отожде-
ствить с народом вепсов (весью вос-
точнославянских источников)36. Вепсы 
были язычниками. Бьярмы также были 
язычниками. Божеством бьярмов был 
Jomali. Бог с похожим именем был у 

финнов и карелов и назывался Jumala. 
У финно-угорских народов Поволжья 
и Крайнего Севера он был известен 
как Jumal, Juma, Jumal, Jimel, Immel, 
Ibmel, Jibmel, Jummel, Juppmel, Jubmel, 
Jupmele, Jume, Jon, Jondol37.

Благодаря вепсам скандинавы узна-
ли о стране волжских булгар. Через 
Бьярмаланд и Волгу в Булгар должны 
были прибыть русы, о которых упоми-
нал Ибн Фадлан. Описание быта этих 
русов арабским путешественником не 
оставляет сомнений в их скандинав-
ской принадлежности38. Нужно ска-
зать, что народы Центральной Рос-
сии были достаточно хорошо известны 
германцам еще в VI в. Йордан упоми-
нал о галиндах (Coldas), мере (Merens) 
и вепсах (Vasinabroncas или Vas in 
Abroncas). Этому же хронисту принад-
лежит упоминание о двух этнонимах, 
которые будут впоследствии широко 
использоваться в славянской истори-
ческой традиции – мордва (Mordens) и 
чудь (Theudos)39. Скандинавы открыли 
миру только те земли, которые нахо-
дились на крайнем северо-востоке Ев-
ропы – страны карелов, саамов, «Заво-
лоцкую Чудь». Проникновение еще да-
лее на северо-восток уже осуществили 
новгородцы, которые открыли Западу 
и Руси Печору, Пермь и Югру40. Па-
раллельно через волжских булгар му-
сульманский мир узнал о народе веп-
сов (вису, ису), удмуртах (ару) и си-
бирских уграх (Йура)41.

Политоним Perä-maa («Задняя Зем-
ля») прибалтийскими финнами ис-
пользовался для обозначения коло-
низируемых земель. Вполне правдо-
подобны предположения Д. Бубри-
ха и О. Прицака о том, что «Заволоц-
кая Чудь» была областью расселения 
вепсов42. Так как это была не их ко-
ренная территория, то для ее обозна-
чения они могли употреблять опреде-
ление «Задняя Земля». У новгородцев 
это название прижилось в форме «За-
волоцкая Чудь». В топонимии и ан-
тропонимии Двинского края широко 
представлены прибалтийско-финские 
названия43. В Двинском регионе к 
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пермско-финским народам принад-
лежали «тоймичи». В бассейне Пине-
ги обнаружены топонимы мерянского 
происхождения44. Также в районе Пи-
неги обнаружены топонимы карель-
ского и вепсского происхождения45. 
Саамский компонент также присут-
ствовал в топонимии региона46. Насе-
ление Заволочья было полиэтничным 
и включало прибалтийско-финский, 
пермско-финский, мерянский и саам-
ский компoненты.

«Заволоцкая Чудь» – это общее 
наименование территории, населен-
ной народами уральской языковой се-
мьи. Позже славянскую форму обо-
значения этой территории переняли 
скандинавы. Она ими употреблялась в 
форме Sauloke47. Информация про два 
Бьярмаланда указывает на еще одну 
местность, где могли жить бьярмы. По 
предположению Т. Джаксон, это была 
Колоперемь между Онегой и Стрель-
ной48. Именно эта страна вместе с Каре-
лией служила связующим звеном меж-
ду «Заволоцкой Чудью» и центральны-
ми землями Новгородской республи-
ки. Информация о двух Квенландах 
также указывает на возможность двух 
мест расселения предков современных 
финнов. Это земли летописной суми 
(самоназвание финнов Suomalaiset, а 
их страны – Suomi) и земли финнов в 
Норвегии, которые приняли экзоэтно-
ним «квены». Из данных нарративных 
источников хорошо известно, что до 
шведского завоевания предки совре-
менных финнов сами совершали на-
беги на Халогаланд. Ботнический за-
лив в русских источниках, наверное, 
не зря назывался «Каяно Море». Отте-
ре не мог плавать во время своего пу-
тешествия в Бьярмаланд через Балтий-
ское море, поскольку исходной точкой 
его путешествия был Халогаланд (са-
мая северная часть Норвегии)49.

Относительно данных скандина-
вов о близости языков терфиннов и 
бьярмов мы можем сделать предполо-
жение, что путешественники имели в 
виду то, что языки этих народов род-
ственны. Саамы и вепсы относятся к 

семье финно-угорских народов, но к 
разным ее группам. В «Орозии Короля 
Альфреда» были упомянуты терфин-
ны. Это саамы терского берега Белого 
моря. Их земли в новгородских доку-
ментах упомянуты как волость Тре50. 
Спорами за саамскую дань были обу-
словлены столкновения между каре-
лами, финнами и норвежцами51. Веро-
ятно, экспедиция Оттере имела целью 
установить, существует ли какая-либо 
населенная страна на восток от Финн-
мёрка.

Но насколько реальны данные о 
вторжении татар на земли Бьярмалан-
да? Прибалтийские финны пересели-
лись в округ Маланг провинции Ха-
логаланд вследствие какой-то небла-
гоприятной причины, но имела ли она 
отношение к Улусу Джучи? Насколько 
правдивы сообщения о северных экс-
педициях Джучидов? Что вообще зна-
ли скандинавы о народах степи?

Дать ответы на хотя бы часть из 
этих вопросов невозможно, не проа-
нализировав всех сведений о народах 
степи в сагах. Скандинавские саги это 
очень специфический источник. В са-
гах имена участников событий очень 
часто заменялись на скандинавские и 
представление о географии и хроноло-
гии событий являлось не совсем чет-
ким. Иллюстрацией сложности рабо-
ты с этой группой источников являет-
ся «Сага о Грольве Пешеходе». В этой 
саге сказано, что Эйрик, король Гарда-
рики, воевал за остров Гединсей про-
тив короля Таттарарики Менелауса.  
О. Прицак предполагал, что Таттара-
рики это Аварский каганат в Централь-
ной Европе52. При этом нужно учесть, 
что из китайских известий известно 
имя вождя жужаней Датаня. Это имя 
С. Яхонтов реконструирует как Татар, 
а как известно, часть жужаней в эпо-
ху тюркютских завоеваний мигриро-
вала на запад и основала Аварский ка-
ганат53. Гардарики, по предположению 
О. Прицака, тут не Русь, а одна из дер-
жав западных славян. Алуборг и Йо-
тунгейм заместили Белоозеро и стра-
ну вепсов. Война между Таттарарики и 
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Гардарики это война между Аварским 
каганатом и западными славянами. В 
общем, чем более древними были со-
бытия, тем больше они обрастали фан-
тастическими деталями и тем менее 
они были реальными54.

В «Саге о Эгиле Одноруком» сказа-
но, что два брата из Блокуманналанда 
убили Родиана, короля Таттарии. Двое 
братьев из Блокуманналанда были сы-
новьями ярла Горма и имели 12 кора-
блей и 2 дракара. Асмунд был другом 
Родиана. Он убил двух дядей Аррана 
Гререка и Сиггейра. Сведения саги ин-
тересны еще тем, что в ней сказано, 
что Арана похоронили в кургане вме-
сте с конем, собакой, ястребом, ору-
жием, штандартом. Сам Аран сидел 
на табуретке, а вместе с ним был Ас-
мунд. Описание погребального обряда 
в «Саге о Эгиле Одноруком» очень по-
хоже на описание погребения знатно-
го кыпчака в сочинении Жана де Жу-
анвиля55. Определенно в «Саге о Эги-
ле Одноруком» описывались собы-
тия эпохи монгольского завоевания 
Дешт-и-Кыпчак, правда, в очень изме-
ненном виде и с множеством деталей, 
характерных уже для скандинавов, а 
не для тюрков. Относительно локали-
зации Блокуманналанда, то тут слож-
но сказать что-то точное. О. Прицак в 
комментариях к «Cаге о Эгиле Одно-
руком» указывал, что это страна Дешт-
и-Кыпчак56.

В комментариях к Саге о «Ярлман-
не и Германе» и «Саге о Вильмун-
де Наблюдателе» Блокуманналанд  
О. Прицаком отождествляется с Бол-
гарией. Румынский исследователь  
В. Спиней отождествляет Блавкуманна-
ланд с «Черными Куманами» венгер-
ских хроник57. В «Таттре о Эймунде» 
упомянуты блокумены и тюрки. Сооб-
щается, что Бурицлейв некоторое время 
прожил в Тюркланде и привел войско 
оттуда58. Е. Мельникова предполага-
ет, что тюрки – это общее обозначение 
кочевых народов Восточной Европы, а 
блокуменов она сопоставляет с влаха-
ми59. Скорее всего, Блокуманналанд это 
земли и кыпчаков, и печенегов, и вла-

хов. «Черной Куманией» в венгерских  
хрониках также назывались Молдавия 
и Валахия, на степных просторах кото-
рых кочевали кыпчаки, а в горах жили 
влахи60. Это позволяет устранить нео-
пределенность сведений источников, 
поскольку из арабских и персидских 
источников известно, что мусульмане 
называли Болгарию Улакут или Улак61.

В «Саге о Флёресе» упомянуто о 
Флёресе, который был царем Трактии, 
всей Таттарии и всего Аустрвега (Вос-
точной Европы). Брат его матери Ри-
кард был князем Голмгарда. Флёрес 
совершил поход в страну Картагия в 
поисках Елены, дочки короля Касту-
са. Очевидно, к скандинавским дета-
лям прибавились детали из «Энеиды» 
Вергилия, «Иллиады» и «Одиссеи» Го-
мера. Упоминание Таттарии, Голмгар-
да и Аустрвега в этом контексте при-
звано показать, что события происхо-
дили на востоке. Указание на родство 
между правителем Таттарии и Голм-
гарда является отображением полити-
ческой близости Александра Яросла-
вича и Бату62.

В «Саге о Вальдимаре» упомянуто, 
что жена короля Аркистрата, который 
правил в Рисаланде, была дочерью ко-
роля Таттарии. Она родила сына Бла-
буса и дочь Флориду. Представите-
ли этой королевской династии жени-
лись на потомстве короля Сакслан-
да Филипусa63. В «Саге о Вильгельме 
Кошельке» упомянут конь под седлом 
и попоной. Он принадлежал королю 
Блавкуманналанда Юбину. Была упо-
мянута также тройная кольчуга, изго-
товленная для короля Голмгарда Кери-
ута. Король Англии Рикард был назван 
в саге потомком Энея, а его жена про-
исходила из династии правителей Сак-
сланда. Герой саги Вильгельм «Коше-
лек» путешествовал по территориям от 
Англии до Кавказских гор64.

Рядом с совсем фантастическими 
и полуисторическими сагами встреча-
лись саги с вполне реальным истори-
ческим наполнением. В «Саге о Виль-
мунде Наблюдателе» упомянут Бурис, 
сын короля Родиана, который правил 
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в Блавкуманналанде. Он являлся пре-
тендентом на руку Гулльбры, доче-
ри короля Гольмгардарики Висиваль-
да. Вильмунд Наблюдатель пришел 
на помощь брату Гулльбры Гяранди, 
который воевал с Бурисом. Бурис по-
гиб в битве, а его войско было разби-
то. Очевидно, в этой саге в иносказа-
тельной форме рассказывалось о вой-
нах Руси с кыпчаками во второй поло-
вине XI в. Бурис может быть адапта-
цией тюркского Буртч (Бортц), а Ви-
сивальд адаптацией славянского Все-
волода. Буртч жил в XIII в. и не имел 
отношения к Руси. Он принял католи-
чество от венгров и был фактическим 
правителем тех земель, которые в вен-
герских источниках назывались «Чер-
ной Куманией». Бурис является пер-
сонализацией всех кыпчакских прави-
телей, в то время как Вильмунд «На-
блюдатель» является обобщенным об-
разом наемников-варягов на службе у 
Руси65.

В одной из саг в цикле о «Чудесах 
Святого Олафа» упомянута битва при 
Печинавеллире. Противники сканди-
навов там не указаны, зато зафикси-
ровано, что противником Киралякса 
был поганский король (то есть языч-
ник). Балтийские и северные язычники 
были слишком далеко, чтобы воевать 
в долине Печинавеллира. Само назва-
ние места битвы указывает на против-
ника ромеев. Этот противник был ко-
чевым и являлся печенегами. Страна, 
где произошла битва, – это Блавкуман-
наланд. Киралякс это император Алек-
сей, то есть Алексей Комнин. Алек-
сей Комнин воевал против печенегов в 
80–90-х гг. XI в. на территории совре-
менной Болгарии66.

Решающая битва произошла 
при Левунионе, в которой союзные 
ромейско-кыпчакские войска победи-
ли печенегов. В саге указано, что пе-
ред тем как бросить в бой скандина-
вов, Киралякс отправлял в атаку фран-
ков и фламандцев, которые не доби-
лись результата. Исход боя был ре-
шен, как только в бой вступили скан-
динавы. В этом нет ничего удивитель-

ного, поскольку варанги (так называли 
скандинавов в Византии) были элит-
ным подразделением в составе войск 
императора. Алексей Комнин жертво-
вал бы ими в последнюю очередь. По-
мощь скандинавов нужна была, чтобы 
разомкнуть ряды стены из возов, кото-
рые окружали лагерь печенегов. В бит-
ве не упомянуты кыпчаки, но сканди-
навы не сражались в их рядах и мог-
ли передавать только ту информацию, 
к которой имели доступ67.

В «Саге о Хаконе Хаконарсоне» 
под 1250 г. упомянуто о нападении 
татар на земли новгородского коро-
ля, вследствие чего пришлось повре-
менить со свадьбой Кристины (доче-
ри короля Норвегии Хакона Хаконар-
сона) с Александром Ярославичем. 
В описании событий 1251 г. упомя-
нут король Андрей Суздальский, брат 
Александра Новгородского. Андрей 
Суздальский вместе со шведскими яр-
лами в войске Биргера воевал против 
норвежцев. В саге сказано, что Ан-
дрей бежал в Швецию с востока от та-
тар. Крещение бьярмов было не менее 
реальным68. Вопрос только в хроноло-
гии. Войско Неврюя напало на владе-
ния Андрея Ярославича не в 1250 г., а 
в 1252 г. Война шведов с норвежцами 
происходила не в 1251 г., а в 1253 г. 
Следовательно, 1264 г. в саге должен 
соответствовать 1266 г. в славянских 
летописях. В Ипатьевской летописи 
упомянуто о смуте в Монгольской им-
перии в это время. Очевидно, летопи-
сец имел в виду войны между Импе-
рией Юань, Чагатайским Улусом, Ху-
лагуидским Ираном (державой ильха-
нов) и Улусом Джучи69.

Вторжение монголов в земли бьяр-
мов разные исследователи датировали 
по-разному. А. Стрингольм считал, что 
вторжение монголов произошло около 
1236 г. О. Йонсен датировал эти собы-
тия 1238 г. Юлиан сообщал, что монго-
лы покорили Фулгарию, Сасцию, Ме-
ровию, Пойдовию, Ведин и царство 
морданов. Фулгария – это Волжская 
Булгария, Сасция – Саксин, Меровия – 
земли марийцев, Пойдовия – земли уд-
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муртов, Ведин – земли буртасов, мор-
даны – мордвины (мокшане и эрзяне)70.

В письменных источниках есть 
обозначение двух этнических групп 
мордвы – эрзи и мокши. Рашид ад-Дин 
называл их арджанами и мокшой71. 
Вильгельм Рубрук упоминал о наро-
дах мердac и моксель. Один из мор-
довских князей погиб в борьбе с мон-
голами72. Логично предположить, что 
это был эрзянский правитель, кото-
рый был союзником волжских бул-
гар и врагом мокшан. В русских лето-
писях сохранилось описание вражды 
между правителем эрзян Пургасом и 
правителем мокшан Пурешем73. Центр 
княжества эрзян находился на Поне-
таевском (Пургасовом) городище74. 
Мордовским князем, который сотруд-
ничал с монголами, мог быть Пуреш 
или его сын75. Центром власти Джучи-
дов в этом регионе был город Мухши. 
Вследствие монгольского завоевания 
земли эрзян и мокшан оказались в со-
ставе Улуса Джучи76. Ю. Зеленеев, В. 
Напольских, В. Чураков отождествля-
ют этноним Ведин с чувашами77. Ве-
дин упомянут как страна Вяда в «Сло-
ве о погибели Русской земли»78. Вли-
яние волжских булгар в регионе, оче-
видно, осуществлялось через Наров-
чатское городище, которое принадле-
жало буртасам79. Город Бунда (Бун-
даз?) в стране сарацинов Вела, очевид-
но, был одним из поселений буртасов в 
стране язычников чувашей. Только так 
можно объяснить информацию Рихар-
да и Юлиана80.

Легко локализировать Пойдовию 
и Меровию81. Ю. Зеленеев отождест-
вляет ее с землями удмуртов82. В Ма-
рий Эл есть много топонимов с фор-
мантом одо83. Относительно Меровии, 
то С. Аннинский, Ю. Зеленеев, Х. Го-
кеньян отождествляли ее с землей ма-
рийцев84. До монгольского вторжения 
марийцы проживали по обоим берегам 
Волги от реки Суры до реки Казанки, 
по нижнему и среднему течению Вет-
луги, правобережным притокам Вят-
ки. После монгольского завоевания 
марийцы отошли на север, в бассейн 

Ветлуги и Вятки, где власть Джучи-
дов ощущалась намного меньше, чем в 
Волжской Булгарии. В татарскую эпо-
ху городища марийцев превратились в 
военные и административные центры, 
которые были укреплены деревянны-
ми фортификациями и земляными ва-
лами85. Марийцы жили в пригранич-
ной зоне и играли роль буфера меж-
ду Улусом Джучи и Русью. Они тесно 
не интегрировались с тюрками, хотя и 
торговали с ними. В Хазарском кагана-
те, Волжской Булгарии и Улусе Джу-
чи они были воинственным населени-
ем, которое охраняло границы на дале-
ких окраинах державы86.

Присутствие Samogeti (Samogedi) в 
списке покоренных монголами наро-
дов случайно87. Ц. де Бридиа при опи-
сании похода монголов в страну само-
едов описывает много фантастических 
деталей. Вместе с этим есть и описа-
ние самоедов, составленное по шабло-
ну описания северных народов. Само-
еды охарактеризованы как дикий на-
род, который умеет только охотить-
ся88. Русские ученые считают, что о са-
моедах францисканцам сообщили рус-
ские89. Сведения Джиованни де Пла-
но Карпини о самоедах, видимо, из 
того же источника. Он только приба-
вил, что палатки и одежда у самоедов 
из звериных шкур90. Но даже сибир-
ские летописи не сообщают о настоль-
ко далеком продвижении монголов на 
север. Они сообщали только о войнах 
с остяками. Под этим термином могут 
скрываться многие народы, но, вероят-
нее всего, летописцы имели в виду си-
бирских угров91. Именно угорские на-
роды Сибири описывал Марко Поло, 
рассказывая о «Стране Мрака»92. Его 
сведения похожи на описания народа 
Йура у ал-Бируни и ал-Гарнати93.

Вряд ли монголы располагали до-
стоверной информацией о народах 
Крайнего Севера Европы. Этноним 
«керел» не имел никакого отношения к 
карелам, а был еще одним обозначени-
ем венгров94. Венгерский доминиканец 
Рихард сообщал о стране Вела и горо-
де Бунда95. Vet'ke или Ved'en' на одном 
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из мордовских языков обозначает чу-
вашей96. Город Бунда в стране Ветьке – 
это город Буртас, упомянутый в араб-
ских источниках. Возможно, это один 
из городов на границах Волжской Бул-
гарии97. Кроме того, венгерские доми-
никанцы Рихард и Юлиан упоминали о 
«восточных венграх». Таким образом, 
у венгерских доминиканцев были ин-
форматоры среди волжских финнов и 
угров Волжско-Уральского региона. А 
это значит, что Юлиан и Рихард знали 
точную информацию о событиях «Ве-
ликого Западного похода», которые 
произошли в Волжско-Уральском ре-
гионе в это время98. Народов Крайне-
го Севера Европы не было среди поко-
ренных монголами, а вот народы Сред-
него Поволжья и Прикамья вошли в 
состав Улуса Джучи.

В историографии существуют ги-
потезы о возможности похода монго-
лов на бьярмов в 1238, 1245–1247 гг. 
или 1264 г.99. В 1246 г. противостоя-
ние между Гуюком и Бату чуть не за-
вершилось гражданской войной в Ве-
ликой Монгольской империи100. Си-
туацию разрядила смерть Гуюка, но 
до 1251 г. ситуация не была стабиль-
ной101. В 1245–1247 гг. не было даже 
теоретической возможности того, что-
бы в условиях внутренней напряжен-
ности монголы могли отправить на се-
вер какие-то силы. Единственной тео-
ретической возможностью был имен-
но 1264 г. Эта гипотеза укладывает-
ся в хронологическую последователь-
ность событий, описанных в «Саге о 
Хаконе Хаконарсоне». Но, как мы уже 
установили, вероятным временем со-
бытий был срок на два года позже, чем 
это указано в сагах. То есть события 
происходили не в 1264 г., а в 1266 г.  
К тому же в 1264 г. войска Джучи-
дов были заняты войной сразу на трех 
фронтах. Они воевали против Чагати-
дов в Мавераннахре, против Хулагуи-
дов на Северном Кавказе и против ро-
меев на Балканах102. Кроме того, нуж-
но было поддерживать власть Джучи-
дов над вассальными территориями. 
В условиях, когда войска были заняты 

Болгарией и Русью, сил на далеких жи-
телей Севера просто могло не хватить. 
К. Тиандер предполагал, что норвеж-
ский автор заменил новгородцев та-
тарами103. О том, что Бьярмаланд был 
данником Новгорода, сообщает нор-
вежский источник XIV в. «Грипла»104.

Сопоставляя данные о походе Джу-
чидов на бьярмов с известными фак-
тами по истории Улуса Джучи, иссле-
дователь рискует еще больше запу-
таться. Может, бьярмов атаковали во-
все не войска Джучидов? В атмосфере 
страха много того, чего монголы не де-
лали, все равно приписывалось им. В 
«Великих Шефтларских анналах» им 
приписано нападение на Дацию (Да-
нию)105. Матфей Парижский приписал 
им опустошение Фризии106. Возможно, 
война с бьярмами такой же историче-
ский фантом. Это не означает, что све-
дения о переселении бьярмов не соот-
ветствуют действительности. Состави-
тель «Cаги о Хаконе Хаконарсоне» мог 
узнать о большой войне среди Чинги-
зидов на востоке от славянских инфор-
маторов и связал этот факт с переселе-
нием и крещением бьярмов107. Норвеж-
ский автор мыслил в категориях свое-
го времени и допускал соседство бьяр-
мов с татарами. На скандинавских кар-
тах бьярмы изображались на грани-
цах обитаемого мира108. В исландском 
«Описании Мира II» упоминалось, что 
Русаланд находится на востоке от Нор-
вегии, а на север от Русаланда Таттар-
рики. По представлениям исландцев, 
бьярмы жили рядом с финнами (саама-
ми) на окраине обитаемого мира. Так-
же представлялось, что земли Бьярма-
ланда и Гренландии были соединены 
сушей, которая была необитаемой109.

Влияние Джучидов на севере вряд 
ли простиралось далее северных вла-
дений Сибирского ханства. Йохан 
Шильтбергер, описывая земли на се-
вере, упоминал о стране сибирских 
угров110. Сложение государственно-
сти у этих народов произошло доволь-
но поздно. Первый известный мансий-
ский князь Пелыма – Асыка воевал с 
князем «Великой Перми» в XV в.111 В 
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пермской легенде о Кудым-Оше ска-
зано, что этот пермский богатырь же-
нился на дочери мансийского князя. 
Также в сказаниях упоминалось о вой- 
нах с врагами112. Врагов коми нельзя 
однозначно отождествить с каким-
то одним этносом. Для сравнения об-
раз татарина как врага четко выражен 
в мордовском фольклоре. В удмурт-
ском фольклоре враг уже не татары, 
а народ пор113. Как известно, фратрия 
пор есть у манси, которые были сосе-
дями коми114. Если обратить внимание 
на сведения местных пермских лето-
писей, то становится ясным, что эти-
ми врагами могли быть названы манси. 
Асыка ходил походом на Усть-Вымь. 
Он был врагом христиан-коми и убил 
епископа Питирима. Асыка взял Пок-
чу, убил великопермского князя, оса-
дил столицу «Великой Перми» Чер-
дынь. Кроме того, порами удмурты на-
зывали марийцев115. Таким образом, у 
финно-пермских народов противоре-
чия с татарами отступали на задний 
план по сравнению с войнами с финно-
угорскими соседями.

В марийском фольклоре упоми-
нался Тукан-шур, персонаж которо-
го можно связать с казанскими татара-
ми. Влияние казанских правителей на 
марийцев было более ощутимым, чем 
власть ханов Улуса Джучи. Следова-
тельно, противоречия между народа-
ми обострились именно в XVI в. Впро-
чем, это относилось только к горным 
марийцам, поскольку луговые марий-
цы были более лояльны Казани116.

Ограниченность скандинавских 
знаний о северных землях и минималь-
ное влияние Джучидов на севере не ис-
ключали торговых контактов. Земли 
сибирских и уральских угров были бо-
гаты серебром. На протяжении многих 
столетий они импортировали серебря-
ные изделия из Ирана через Волжскую 
Булгарию и западноевразийские сте-
пи117. К уграм через Волжскую Булга-
рию поступали оружие и ремесленные 
изделия булгарского и западноевро-
пейского производства. Через Семи- 
речье и Иртыш в Сибирь поступали то- 

вары иранского и центральноазиатско- 
го (в русской терминологии – средне- 
азиатского) производства. Из Нижнего 
Прикамья в Западную Сибирь посту-
пали гривны и подвески. По мнению 
Ю. Худякова, в Сибири до XIII в. бы-
вали даже скандинавы118.

Но монголам к багатствам сибир-
ских угров нужно было еще добраться 
через необозримые пространства тай-
ги и не заблудиться в лабиринте сибир-
ских рек. Даже на окраинах относитель-
но хорошо известных владений енисей-
ских кыргызов поиски монголами сере-
бра окончились неудачей. Когда у мон-
гольской экспедиции закончились при-
пасы еды, ее участники начали охотить-
ся и, конечно, наиболее часто убивали 
медведей. Съев медвежье мясо, они за-
болевали и умирали. Смерть своих то-
варищей они приписывали дурным ка-
чествам местного воздуха, а на самом 
деле они были обусловлены паразита-
ми, которые обитали в организме мед-
ведей. Потеряв многих, монголы верну-
лись домой, так и не добравшись до со-
кровищ Югры119. К тому же сибирские 
угры были неплохо вооружены, а их 
городища были хорошо укреплены120. 
Нельзя сказать, что угры совсем не кон-
тактировали с тюрками. Они взаимо-
действовали еще с эпохи раннего сред-
невековья121. Существовал Иртышский 
меридиональный путь, упадок которо-
го пришелся на эпоху доминирования 
кыпчаков. Он восстановил свое значе-
ние только во время существования Си-
бирского ханства122.

Джучиды не расширяли свое при-
сутствие на север вследствие ряда при-
чин: 1) отдаленности земель сибир-
ских угров; 2) затраты на осуществле-
ние кампаний в тайге потребовали бы 
больших усилий. Чтобы эффективно 
управлять регионом, необходимо было 
наладить систему коммуникаций и 
строить города в тайге. Выгоды от по-
корения этих территорий и близко не 
покрыли бы затраты на их управление; 
3) Рашид ад-Дин указывал, что в вой-
ске Джучидов служат много маджар. 
Восточных венгров, о которых упо-



51 

ИСТОРИЯ

минали Юлиан и Рихард, было не на-
столько много. Значит, правители Улу-
са Джучи привлекали угров Приуралья 
и Сибири на военную службу. Было 
гораздо выгоднее торговать с уграми, 
чем воевать с ними123.

Ханты и манси перенимали от си-
бирских татар государственную ор-
ганизацию. Угорские князья платили 
ясак и предоставляли войска на помощь 
татарам124. На территории Чияликской 
культуры язычники-угры жили рядом 
с мусульманами. Именно об этой тер-
ритории рассказывал монах Иоганка. 
Он называл эту территорию Баскард 
и занимался там проповедью христи-
анства125. Эта земля находилась в за-
висимости от Улуса Джучи, а местное 
языческое население охотно заимство-
вало вещи булгаро-золотоордынского 
кругa. Урало-камские угры ассимили-
ровались с мусульманами башкирами 
и татарами в XIV в. как в культурном, 
так и в этническом отношении126.

Соседство с тюрками ощущалось и 
на территории Удмуртского и Перм-
ского Предуралья. Монгольское завое-
вание принесло разрушение Иднакара, 
Редикара, Анюшкара (Рождественско-
го) и прочих городищ Чепецкой куль-
туры, но с нормализацией межэтниче-
ских отношений в Улусе Джучи и по-
сле восстановления экономики регио-
на торговые связи местного населения 
были возобновлены. На городищах Ку-
дымкар, Анюшкар и Иднакар находи-
ли золотоордынскую керамику. В зем-
лях Пермского и Удмуртского Преду-
ралья находили бусы и медальоны, из-
готовленные в золотоордынском По-
волжье. На Рождественском городи-
ще обнаружена мусульманская мечеть, 
что свидетельствует о присутствии на 
Чепце сборщиков дани. В Удмуртском 
Предуралье найдены золотоордынские 
монеты. Татарское влияние ослабло 
только в середине XIV в., когда Сред-
нее Поволжье и связанные с ним реги-
оны были затронуты эпидемией чумы. 
«Великая Замятня» и походы Тиму-
ра нарушили существующую эконо-
мическую ситуацию и вынудили мест-

ное население в плане торговых, а по-
том и политических связей переориен-
тироваться на Новгород и Москву127. В 
булгарскую эпоху Камский торговый 
путь был оживленной торговой маги-
стралью. Кама была известна арабам 
как Джулман (у В. Тизенгаузена Чу-
лыман, от татарского названия Камы 
Чулман) и именно об этой реке упоми-
нал ал-Умари. Благодаря существова-
нию торгового пути по Каме богате-
ло население Родановской и Чепецкой 
археологических культур128. В этот же 
регион начали проникать и славяне. В 
ХІІ в. на Среднюю Вятку пришли нов-
городцы. В преддверии монгольско-
го завоевания Прикамье стало ареной 
булгаро-русского противостояния. В 
золотоордынскую эпоху на «Великую 
Пермь» имел виды московский князь. 
Вследствие славянской миграции в 
этот регион возникли города Анфалов-
ский, Соликамск, Чердынь, Искор. По 
мнению Л. Макарова, знать коми име-
ла влияние на политику великоперм-
ских князей129.

Вопрос интеграции финно-угорских 
народов в систему торговли и полити-
ки Улуса Джучи чрезвычайно сложен 
вследствие недостатка сведений пись-
менных источников, но «белые пят-
на» позволяет заполнить археология. 
Из сведений Юлиана и Вильгельма Ру-
брука нам известно, что вождь мокшан 
перешел на сторону монголов130. Ис-
следователи обнаружили присутствие 
на территории столицы буртасов (На-
ровчата) золотоордынского города и 
монетного двора Мохши131. Мокша-
не переселялись в бассейн реки Мед-
ведица и на территорию Самарской 
Луки. Мокша также заняла террито-
рии в Примокшанье, на которых рань-
ше жили эрзя. Прекратило существо-
вание городище в Сарове, а в между-
речье Мокши и Теши исчезли многие 
поселения. Мокша проникла от Крас-
нослободского до Темниковского те-
чения Мокши. Также в регион пришли 
тюрки, которые обосновались на Итя-
ковском городище132. Благодаря Улусу 
Джучи в землях мокшан развивались 
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металлургия и ювелирное дело. От та-
тар мокшанами была перенята соха 
для земледелия. Мокшанские земли 
были включены в систему междуна-
родной торговли, и в них можно было 
найти много золотоордынских вещей. 
Но активная интеграция в Улус Джучи 
не привела к ассимиляции мокшан, ко-
торые сохранили религию и многое из 
культуры своих предков133. Таким об-
разом, на примере волжских финнов 
и приуральских угров можно увидеть 
одну интересную тенденцию. Чтобы 
ассимилироваться с тюрками, местные 
элиты должны были сами этого захо-
теть. Даже плотная интеграция мок-
шан с Улусом Джучи не привела к их 
ассимиляции.

Сведения «Саги о Хаконе Хаконар-
соне» о бегстве бьярмов от татар не со-
ответствуют исторической действи-
тельности, а являются отображением 
представления скандинавов о монго-
лах и их роли в истории Евразии. Вся-
кое событие, которое могло привести к 
переселению людей, в середине XIII в.  

связывалось с монголами. Джучиды в 
60-х гг. XIII в. были слишком заняты 
на других фронтах, чтобы еще атако-
вать бьярмов. Бьярмы – это не финно-
пермские народы, а полиэтническое 
финно-угорское население, живущее в 
Карелии и Двинской земле. Два Бьяр-
маланда скандинавских источников – 
это Колоперемь и Заволочье русских 
источников. Скорее всего, бьярмы до-
бровольно переселились в Халогаланд, 
а автор саги, зная от славянских ин-
форматоров о событиях в степях, со-
ставляя сагу, просто добавил эту ин-
формацию, считая причиной миграции 
какие-то бурные события на востоке. 
Сведения саг и скандинавских геогра-
фических источников о кочевых наро-
дах очень туманны. Блавкуманналанд 
(Блокуманналанд) отождествлялся то 
с Болгарией, то с Дешт-и-Кыпчак. То 
же самое характерно и для сведений о 
Таттарики и Татарии, в которых нашли 
отражение события и эпохи монголь-
ских завоеваний, и времен существо-
вания Аварского Каганата.
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Аннотация

Данная статья посвящена анализу сведений «Саги о Хаконе Хаконарсоне» о бьяр-
мах и татарах. Данные этой саги о бегстве бьярмов от татар не соответствуют историче-
ской действительности, а являются отображением представления скандинавов о монго-
лах и их роли в истории Евразии. Всякое событие, которое могло привести к переселе-
нию людей, в середине XIII в. связывалось с Улусом Джучи. Джучиды в 60-х гг. XIII в. 
были слишком заняты на других фронтах, чтобы еще атаковать бьярмов. Бьярмы – это 
не финно-пермские народы, а полиэтническое финно-угорское население, живущее в 
Карелии и Двинской земле. Два Бьярмаланда скандинавских источников это Колопе-
ремь и Заволочье русских источников. Скорее всего, бьярмы добровольно пересели-
лись в Халогаланд, а автор саги, зная от славянских информаторов о событиях в степях, 
составляя сагу, просто добавил эту информацию, считая причиной миграции какие-то 
бурные события на востоке. Сведения саг и скандинавских географических источников 
о кочевых народах очень туманны. Блавкуманналанд (Блокуманналанд) отождествлял-
ся то с Болгарией, то с Дешт-и-Кыпчак. То же самое характерно и для сведений о Тат-
тарики и Татарии, в которых нашли отражение события и эпохи монгольских завоева-
ний и времен существования Аварского каганата.

Ключевые слова: сага, Бьярмаланд, бьярмы, татары, монголы, Улус Джучи, Заво-
лочье. 

Summary

This article focuses on the analysis of information about Bjarmians and Tatars in «Saga 
about the Hakone Hakonarson». The data in this saga about the flight of Bjarmians from the 
Tatars do not correspond to historical reality, and are the reflection of Scandinavians’ view 
on the Mongols and their role in the history of Eurasia. Any event that could lead to the 
displacement of people in the middle of the XIII century was associated with Ulus Jochi. Jochids 
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in the 60’s of the XIII century were busy on other fronts. Bjarmians is not Finnish-Permian 
nation, but Finno-Ugrian peoples that lived in Karelia and Dvina region. Two Bjarmalands 
of Scandinavian sources are Koloperem and Zavolochye of Russian sources. Most likely, 
Bjarmians voluntarily moved to Halogaland, and the author of the saga knew from the Slavic 
informants about events in the steppes of and just added this information, considering the 
cause of migration some dramatic events in the east. Information from Scandinavian sagas 
and geographical sources about the nomadic people are very vague. Blavkumannaland 
(Blokumannaland) is identified either with Danube Bulgaria, or with Dasht-i-Qipchaq. The 
same can be applied for information on the Tartar and Tattariki which reflected the events and 
the era of the Mongol conquests and the times of the Avar Khaganate.

Keywords: Saga, Bjarmaland, bjarmians, tatars, mongols, Ulus Jochi, Zavolochye.


