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ЭЙЛИВ ТОРГИЛЬССОН И ВЕНДЫ- НАЕМНИКИ  
В ВИЗАНТИЙСКОЙ АРМИИ  

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1020-х гг.

В статье предпринята попытка определить этническую принадлежность наемного 
контингента неких «вандалов», которые, согласно «Барийским анналам», вхо-
дили в состав византийского вой ска под командованием военачальника Ореста, 
действовавшего в Южной Италии во второй половине 1020-х гг. Данные источ-
ников позволяют идентифицировать этих «вандалов» как вендов – полабских 
славян. Автор полагает, что это мог быть контингент выходцев из племенного 
союза ободритов, имевших тесные военно- политические связи с Данией. Венды 
активно занимались разбоем на Балтике, участвовали в военных кампаниях дат-
ских конунгов. В связи с этим представляется вероятным, что отряд ободритов 
присоединился к группе датских авантюристов, отправившихся в Византийскую 
империю с целью поступления на наемную службу. Их лидером автор статьи 
считает датского военачальника Эйлива Торгильссона – одного из предводителей 
йомсвикингов. В августе 1009 г. Эйлив вторгся в Южную Англию, в 1013–1014 гг. 
возглавлял одну из датских наемных дружин (вой ско тингаманнов) в Лондоне. 
В период 1017–1020 гг. носил титул элдормена, а в 1021 г. совершил грабитель-
ский поход в юго-западный Уэльс. Около 1025 г. Эйлив и его брат, ярл Ульв 
Торгильссон, совместно со шведами и норвежцами выступили против конунга 
Кнута и одержали над ним победу в битве на «Святой Реке». После примире-
ния братьев Торгильссонов с конунгом Кнутом, Эйлив, вероятно, ушел сначала 
в Страну вендов, а затем в Византию. Поездку ярла Эйлива Торгильссона в Ви-
зантию автор предлагает датировать периодом 1025–1028 гг.
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EILIF THORGILSSON AND THE MERCENARY WENDS 
IN THE BYZANTINE ARMY IN THE SECOND HALF  

OF THE 1020s

This article attempts to define the ethnic background of the mercenary troop of 
certain “Vandals,” who, according to the Annales Barenses, were a part of the 
Byzantine army under the command of Orestes who acted in Southern Italy in the 
second half of the 1020s. The chronology of sources suggests the identification of 
these “Vandals” as Wends, or Polabian Slavs. The author assumes that this troop 
probably originated from the Obodritic tribal union, which established close military 
and political ties with Denmark. Wends were active in piracy and robbery on the 
Baltic Sea, they participated in the military campaigns of the Danish kings. It is 
therefore likely that an Obodritic troop joined a group of Danish adventurers, who 
travelled to the Byzantine Empire to became mercenaries. According to the article’s 
author, their leader was Danish warlord Eilif Thorgilsson, one of the leaders of the 
Jomsvikings. In August 1009, Eilif invaded Southern England, in 1013–1014, he 
led one of the Danish mercenary troops (þingamannalið) in London. In 1017–1020, 
he was titled ealdorman, and in 1021, he plundered south- western Wales. Ca 1025, 
Eilif and his brother, Jarl Ulf Thorgilsson, together with the Swedes and Norwegians, 
opposed Konung Cnut and defeated him in the battle of the “Holy River.” When the 
Thorgilsson brothers reconciled with Konung Cnut, Eilif probably gone to Wendland 
and then to Byzantium. The author has suggested to date Jarl Eilif Thorgilsson’s 
journey to Byzantium to 1025–1028.
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Согласно сообщению «Барийских анналов» (1040-е гг.) под 
1027 г., в Южную Италию прибыло большое византийское вой-
ско под командованием китонита Испо 1. Близкие к ним хроники 

1 Хроники Италии / пер. и коммент. И. В. Дьяконова. М., 2020. С. 553–554.



К. М. Карашайски

198

Лупа Протоспафария (конец XI – начало XII в.) и Барийского 
Анонима (первая четверть XII в.) называют военачальника Оре-
стом и датируют это событие апрелем 1028 г.2 и весной- летом 
1025 г.3 соответственно. Евнух Орест, имевший титул прото-
спафария и возглавлявший византийский экспедиционный кор-
пус в Италии в 1025–1029 гг.4, известен по сочинению Иоанна  
Скилицы (1060-е гг.).

Целью кампании было отвоевание у арабов Сицилии 5, для 
чего армия Ореста была усилена контингентами иноземных на-
емников и союзников империи. В их число входили русы, вен-
гры, болгары, влахи и некие гвандалы (Guandali) 6.

В «Хронике монастыря Монтекассино» Льва Марсиканско-
го (последняя треть XI – начало XII в.) в составе византийских 
вой ск, действовавших в Южной Италии в 960–970-х гг., назва-
ны даны, русы и гваланы (Guálani) 7. Этот же источник сообща-
ет об «огромном множестве гваранов (Guarani) и других варва-
ров» 8 в вой ске под руководством некоего Эксавгуста, сына Ва-
силия Воиоанна, или, что вероятнее, катепана Италии Михаила 
Докиана. Эти гвараны пали в битве с норманнами при Монте-
пелозо 3 сентября 1041 г.9 В свою очередь «Барийские анналы» 
свидетельствуют о том, что в сражениях с норманнами в 1041 г. 
погибло много русов 10.

2 Хроники Италии... С. 562.
3 Там же. С. 576.
4 Мохов A. C. Командный состав византийской армии в правление 

Константина VIII // АДСВ. 1997. Вып. 28. С. 24–25.
5 Ioannis Scylitzae Synopsis Historiarum / rec. I. Thurn. Berolini ; Novi Eboraci, 

1973. P. 368.
6 Annales Barenses // Monumenta Germaniae Historica. Scriptores / ed. G. H. Pertz. 

Hannoverae, 1844. T. 5. P. 53.
7 Лев Марсиканский, Петр Дьякон. Хроника Монтекассино. В 4 книгах / пер. 

и коммент. И. В. Дьяконова ; под ред. И. А. Настенко. М., 2015. С. 93; Die 
Chronik von Montecassino // Monumenta Germaniae Historica. Scriptores / ed. 
H. Hoffmann. Hannover, 1980. T. 34. P. 237.

8 Die Chronik von Montecassino… P. 300.
9 Лев Марсиканский, Петр Дьякон. Хроника Монтекассино… С. 119, 416. 

Прим. 672.
10 Хроники Италии… С. 554.
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На наш взгляд, под гваранами в данном случае необходимо 
понимать византийских варангов (οἱ Βάραγγοι). Однако не сле-
дует отождествлять их с гваланами того же источника. Мы пола-
гаем, что гваланы «Хроники монастыря Монтекассино» скорее 
тождественны гвандалам «Барийских анналов» по следующим 
причинам. Во-первых, в тексте Льва Марсиканского исполь-
зуются два разных, хотя и созвучных, обозначения – Guálani 
и Guarani. Во-вторых, гваланы в первом случае упомянуты на-
ряду с русами и данами, т. е. составляют отдельную общность 
в представлении автора хроники. В то же время и в «Барийских 
анналах» (а), и в «Хронике монастыря Монтекассино» (б) пере-
числяемые в составе византийских вой ск народы группируются 
по принципу географической близости: а) русы и гвандалы, а за-
тем – венгры и болгары, влахи и воины тагм Македонии; б) даны, 
русы и гваланы. В-третьих, под гваланами можно понимать ала-
нов Предкавказья или албанцев (οἱ Ἀλβανοί) 11, однако это, как 
кажется, не вполне соответствовало бы византийской практике 
формирования воинских соединений из народов, близких этни-
чески или географически (например, росы, варанги и кульпинги, 
фарганы, хазары и венгры).

Несмотря на это, осторожно укажем, что точно говорить 
о присутствии отряда гвандалов в византийской армии мы мо-
жем только применительно к силам Ореста, действовавшим 
в Южной Италии во второй половине 1020-х гг.

Исследователям хорошо известно, что гвандалами или ван-
далами в западноевропейской ученой традиции того времени 
часто именовались западные, в первую очередь полабские, сла-
вяне 12 – венды с юго-западного побережья Балтийского моря. 
Приведем несколько примеров:

Адам Бременский (1070-е гг.): «Итак, Склавания (Sclavania), 
обширнейшая область Германии, населена винулами, которых 

11 Plasari A. The Albanians in Attestations from Late Antiquity until the Early Middle 
Ages // Albanian Studies. 2020. Vol. 2, No. 2. P. 7–52.

12 Steinacher R. Wenden, Slawen, Vandalen. Eine frühmittelalterliche pseudologische 
Gleichsetzung und ihre Nachwirkungen // Die Suche nach den Ursprüngen: Von der 
Bedeutung des frühen Mittelalters, Forschungen zur Geschichte des Mittelalters. 
2004. S. 329–353; Плешчиньски А. Славяне в немецкой литературе XIII в.: 
проблемы восприятия // Studia Slavica et Balcanica Petropolitana. 2018. № 1 (23). 
С. 45, 54.
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некогда называли вандалами (Wandali). Она, говорят, вдесятеро 
больше, чем наша Саксония, особенно если к ней причислить 
Богемию и живущих по ту сторону Одера поляков» 13.

Хельмольд из Бозау (1160–1170-е гг.): «Там, где кончается 
Полония, мы приходим к обширнейшей стране тех славян, кото-
рые в древности вандалами (Wandali), теперь же винитами, или 
винулами, называются» 14.

Бартоломей Английский (1230–1240-е гг.): «Склавия – часть 
Мезии 15, состоящая из многих областей. Ведь склавы – это боге-
мы, полоны, метаны, вандалы (Wandali), рутены, далматы и ха-
ринты. Все они понимают друг друга и во многом схожи, как 
в отношении языка, так и в отношении нравов» 16.

Страна вандалов- вендов, которую Бартоломей Английский 
именует Малой Склавией, локализуется в юго-западной Балтике, 
в междуречье Эльбы и Одера. В означенный период эти террито-
рии занимали племенные союзы ободритов и лютичей. Именно 
их «Баварский географ» (середина – вторая половина IX в.) поме-
щал ближе всего к данам.

Особое внимание следует обратить на сведения Генриха 
Хантингдонского (1120–1150-е гг.): «Послал таким образом Все-
могущий Господь, словно рой пчел, свирепейшие народы, кото-
рые не разбирали ни пола, ни возраста, а именно: данов (Daci) 
с готами, норвежцев со шведами, вандалов (Wandali) с фриза-
ми, которые с начала правления короля Этельвульфа до прихода 
нормандцев под предводительством короля Вильгельма 230 лет 
(с 836 по 1066 г. – К. К.) опустошали эту страну [Англию]» 17.

Также он сообщает, что в 1019 г. конунг Кнут Великий 
(1016–1035) осуществил успешный поход против вендов: «Кнут 
13 Adam von Bremen. Hamburgische Kirchengeschichte / Hrsg. B. Schmeidler.  

Hannover ; Leipzig, 1917. S. 75–76; Адам Бременский, Гельмольд из Босау, 
Арнольд Любекский. Славянские хроники / пер. И. В. Дьяконова, Л. В. Разу-
мовской, ред.-сост. И. А. Настенко. М., 2011. С. 40.

14 Helmolds Slavenchronik / Hrsg. Reichsinstitut für Ältere Deutsche Geschichtskunde ; 
bearb. B. Schmeidler. Hannover, 1937. S. 7; Адам Бременский, Гельмольд из Босау, 
Арнольд Любекский. Славянские хроники… С. 155.

15 В данном случае имеется в виду Германия.
16 Barthélemy l’Anglais. Le Livre des Regions / ed. B. A. Pitts. London, 2006. P. 41.
17 Генрих Хантингдонский. История Англов / пер., вступ. статья, прим., библ. 

и указ. С. Г. Мереминского. М., 2015. С. 214.
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на третьем году своего царствования отправился в Данию 
(Dacia), поведя вой ско англов и данов (Daci) против вандалов 
(Wandali)» 18. Вероятнее всего, эта кампания была направлена 
в помощь союзной Дании ободритской династии Наконидов, ко-
торая с 1018 г. вела вой ну против лютичей и присоединившейся 
к ним части ободритов 19.

Действительно, датчане и ободриты имели давние военно- 
политические связи, часто закрепляемые династическими бра-
ками (с последней трети X в.). Ободритские вой ска и отдель-
ные представители ободритской знати участвовали в военных 
походах датских правителей Харальда Синезубого (958–986), 
Свейна Вилобородого (986–1014) и Кнута Великого 20. Сын 
Кнута, Свейн, до лета-осени 1030 г. «правил Страной Вендов» 
из крепости Йомсборг 21, основателем которой «Сага о Кнют-
лингах» (середина XIII в.) называет его прадеда, Харальда  
Синезубого 22.

Древнескандинавские нарративные источники полны сооб-
щений о военной активности и деятельности вендов в качестве 
викингов на Балтике, как самостоятельной, так и совместно с да-
нами. Например, норвежский конунг Хакон Добрый (933–961) 
«убивал викингов, где он их только находил, как датчан, так 
и вендов» близ берегов Зеландии и Сконе 23. Примечательно, что 
скальд Тинд Халькельссон, воспевая сражение хладирского ярла 

18 Henrici Archidiaconi Huntendunensis Historia Anglorum / ed. T. Arnold. London, 
1879. P. 187; Генрих Хантингдонский. История Англов… С. 269.

19 Die Slawen in Deutschland: Geschichte und Kultur der slawischen Stämme westlich 
von Oder und Neisse vom 6. bis 12. Jahrhundert / Hrsg. J. Herrmann. Berlin, 1985. 
S. 362; Anglo- Danish Empire: A Companion to the Reign of King Cnut the Great / 
ed. R. North, E. Goeres, A. Finlay. Berlin ; Boston, 2022. Р. 412–413.

20 Херрман Й. Ободриты, лютичи, руяне // Славяне и скандинавы / пер., общ. ред. 
Е. А. Мельниковой. М., 1986. С. 343; Пріцак О. Походження Русi. Стародавні 
скандинавські джерела (крім ісландських саґ) / пер. О. Буценка, Ю. Олійника. 
Киïв, 1997. Т. 1. C. 318; Anglo- Danish Empire: A Companion to the Reign of King 
Cnut the Great… Р. 402–417.

21 Сага об Олаве Святом // Снорри Стурлусон. Круг Земной / изд. подгот. 
А. Я. Гуревич, Ю. К. Кузьменко, О. А. Смирницкая, М. И. Стеблин- Каменский. 
М., 1980. С. 370.

22 Сага о Кнютлингах / пер. и коммент. Т. Н. Джаксон. СПб., 2021. С. 27.
23 Сага о Хаконе Добром // Снорри Стурлусон. Круг Земной… С. 71.
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Хакона Могучего (970–995) с йомсвикингами, называет послед-
них «вендской дружиной» (Vinða sinni) 24.

Исходя из этого, вполне естественной представляется ситуа-
ция, когда отряд полабских славян, вероятнее всего ободритов, 
мог присоединиться к какой-либо группе датских авантюристов, 
отправившихся в Византию, чтобы поступить там на службу 
в качестве наемников.

В этой связи интерес представляет фигура датского воена-
чальника Эйлива Торгильссона, брата ярла Ульва Торгильссона. 
Эйлив, вероятно, был одним из предводителей йомсвикингов. 
Иоанн Вустерский (первая половина XII в.) называет его в чис-
ле командиров датского вой ска, вторгшегося в Южную Англию 
в августе 1009 г., наряду с братьями Струт- Харальдссонами, 
Торкелем Высоким и Хемингом 25. В период правления в Ан-
глии Свейна Вилобородого (1013–1014) Эйлив возглавлял одну 
из двух датских наемных дружин – вой ско тингаманнов, ба-
зировавшееся в Лондоне, и имел под рукой 60 кораблей. По-
сле смерти конунга Свейна (февраль 1014 г.), последовавшим 
за этим англо- датским столкновением и повторным утвержде-
нием на английском троне короля Этельреда II ярл Эйлив с тре-
мя кораблями ушел в Данию 26.

«Сага о йомсвикингах» (Flateyjarbók, GKS 1005 fol.; конец 
XIV в.) сообщает, что вслед за этими событиями «Эйлив отпра-
вился в Миклагард и стал там предводителем вой ска вэрингов, 
и в конце концов пал там» 27. Однако элдормен Эйлив вместе 
с Торкелем Высоким упоминается в «Хронике аббатства Рамси» 
(около 1170 г.) под 1017–1020 гг.28 Согласно «Хронике принцев» 
(XIII–XIV вв.), в 1021 г. Эйлив осуществил поход в юго-запад-
ный Уэльс, «ужасно опустошив» регион Дивед 29.

24 Пріцак О. Й. Походження Русi… С. 315.
25 The Chronicle of John of Worcester / ed. R. R. Darlington, P. McGurk, trans. J. Bray, 

P. McGurk. Oxford, 1995. Vol. 2. P. 463.
26 Jómsvíkíngasaga // Fornmanna sögur eptir gömlum handritum / útg. C. C. Rafn. 

Kaupmannahöfn, 1828. Vol. XI. P. 158–162.
27 Ibid. P. 161–162.
28 Chronicon Abbatiæ Rameseiensis / ed. W. Dunn Macray. London, 1886. P. 147.
29 Brut y Tywysogion = The Chronicle of the Princes // Archaeologia Cambrensis. 

The Journal of the Cambrian Archaeological Association. 1864. Vol. X. P. 44–45.



Эйлив Торгильссон и венды- наемники в византийской армии   

203

«Англосаксонская хроника» (рукопись Е; 1121–1154 гг.) под 
1025 г. повествует об участии Эйлива и Ульва на стороне шве-
дов в сражении близ «острова в Святой Реке» против конунга 
Кнута 30. Эту битву принято отождествлять со сражением на реке 
Хельге (Сконе, Южная Швеция), датируемым 1026 или 1027 г.31 
В то же время, согласно «Саге об Олаве Святом», корабли ярла 
Ульва (сага упоминает лишь его, без Эйлива) участвуют в битве 
на стороне конунга Кнута 32.

Учитывая, что в 1026 г. ярл Ульв вновь поссорился с конун-
гом Кнутом и вскоре был убит по его приказу, можно уверенно 
говорить о конфликте между датским правителем и братьями 
Торгильссонами. Саксон Грамматик (конец XII – начало XIII в.) 
писал: «Между тем Ульво сильно ненавидел Канута, завидуя 
его добродетели и отваге, однако, не смея открыто проявить 
свою враждебность, чтобы успешнее осуществить задуманное, 
скрывал свои козни под видом желания услужить ему». Исходя 
из текста «Деяний данов», Ульв бежал в Швецию, «где и продол-
жил строить планы по вторжению в Данию», взяв в союзники 
норвежского и шведского конунгов, Олава Харальдссона (1015–
1028) и Анунда Якоба (1022–1050). Согласно Саксону Грамма-
тику, в сражении на реке Хельге ярл Ульв одержал победу над 
датскими вой сками, но затем был прощен Кнутом 33.

Вероятное объяснение путаницы, связанной с битвой на  
р. Хельге, можно вывести, опираясь на текст «Деяний англий-
ских королей» Уильяма Мальмсберийского (1120–1140-е гг.): 
сначала датско- английское вой ско попало в засаду, понеся боль-
шие потери, но затем Кнут разбил своих врагов, заключив мир 
с Ульвом и Эйливом 34. Представляется, что в 1025–1026 гг. имело 
место две битвы: в первой победу одержали ярл Ульв с ярлом  

30 Англосаксонская хроника / пер. З. Ю. Метлицкой. СПб., 2010. С. 117.
31 Джаксон Т. Н. Четыре норвежских конунга на Руси: Из истории русско- 

норвежских политических отношений последней трети X – первой половины 
XI в. М., 2000. С. 72.

32 Сага об Олаве Святом… С. 312–313.
33 Саксон Грамматик. Деяния данов : в 2 т. / пер. и коммент. А. С. Досаева, под 

ред. И. А. Настенко. М., 2017. Т. 1 : Книги I–X. С. 369–373.
34 William of Malmsbury. Gesta Regum Anglorum: The History of the English Kings /  

ed. R. A. B. Mynors. Oxford, 1998. Vol. 1. P. 323.
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Эйливом и союзные им шведские силы, а во второй – конунг 
Кнут с перешедшим на его сторону ярлом Ульвом.

Последнее упоминание о ярле Эйливе содержится в «Хро-
нике принцев» под 1036 г. Хроника сообщает, что после смерти 
конунга Кнута (1035) Эйлив отправился в Германию (Germania). 
Учитывая, что там же Кнут назван «королем Англии, Дании 
и Германии» 35, под последней стоит понимать Страну вендов 36.

Если не учитывать позднейшую «Хронику принцев» (XIII–
XIV вв.), ярл Эйлив Торгильссон пропадает из источников пос-
ле 1025 г., что приводит нас к вопросу: не следует ли отнести 
сообщения хроники и «Саги о йомсвикингах», касающиеся его 
поездки в Страну вендов и затем в Византию, ко времени между 
1025–1028 гг.?

Тогда события можно реконструировать следующим обра-
зом. Около 1025 г. братья Торгильссоны выступают против конун-
га Кнута и одерживают над его вой ском победу в битве на «Свя-
той Реке». Затем следует примирение, после которого ярл Ульв 
сражается на стороне датского правителя в битве на р. Хельге, 
но уже осенью 1026 г. Ульв был убит по приказу Кнута.

Таким образом, после сражения 1025 г. ярл Эйлив, спасаясь 
от конфликта с могущественным датским конунгом, уходит сна-
чала в Страну вендов, в Йомсборг, а затем отправляется в Визан-
тию. В империи Эйлив предводительствует контингентом варан-
гов и спустя какое-то время погибает. Именно в Стране вендов 
к дружине датского ярла мог присоединиться отряд полабских 
славян (мы полагаем, ободритов), которые в 1025–1028 гг., по-
ступив в качестве наемников в византийскую армию, были вклю-
чены в состав действовавшего в Южной Италии корпуса под ко-
мандованием Ореста.
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