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The article presents the toponym «Hólmgarðr» — about its origin, meaning and usage in the memorials of old-Scandinavian 
written language of the IX — XIVth centuries, to which scald poems, runic inscriptions, historiographic compositions, Icelandic sagas, 
Norwegian gomiliaries and hagiography, Icelandic geographic compositions, Icelandic annals are related. Moreover, it will be said about 
the image of Novgorod, which was, probably, in the consciousness of Medieval Scandinavian and which can be imagined on the basis 
of combined analysis of listed above sources. 

 
Речь в статье пойдет о топониме Hólmgarðr —  

о его возникновении, значении и употреблении в па-
мятниках древнескандинавской письменности IX — 
XIV вв. [1], к числу которых относятся скальдические 
стихи, рунические надписи, историографические со-
чинения, исландские саги (родовые, королевские, о 
епископах, о древних временах), норвежские гоми-
лиарии и жития святых, исландские географические 
сочинения, исландские анналы [2], а также о том об-
разе Новгорода, который, вероятно, имелся в созна-
нии средневекового скандинава и который можно 
составить на основании совокупного анализа пере-
численных выше источников. 

Древнеисландский топоним Hólmgarðr (Хольм-
гард) традиционно считается обозначением Новгоро-
да. Форма единственного числа Hólmgarðr наиболее 
частотна, хотя в источниках встречается также и 
форма множественного числа — Hólmgarðar. Впро-
чем, значение этой последней несколько иное. 
Е.А.Рыдзевская полагала, что Hólmgarðar — «неточ-
ная (поздняя) форма этого названия во мн. ч. вместо 
ед. ч. (Хольмгард), образовавшаяся, очевидно, под 
влиянием мн. ч. Гарды» [3], т. е. под Hólmgarðar, 
считала она, следует понимать Новгород. Трудно со-
гласиться с тем, что здесь сказалось влияние формы 
Garðar, так как эта последняя уже в «Круге земном» 
Снорри Стурлусона (ок. 1230 г.) полностью вытесня-
ется более поздним образованием Garðaríki [4], а ес-
ли встречается изредка в сагах о древних временах, то 
оказывается либо заимствованием из более ранних 
саг, либо стилизацией под них. Форма же Hólmgarðar 
(равно как и Kœnugarðar — мн. ч. от Kœnugarðr, и 
Súrdalar — мн. ч. от Súrdalr) распространена исклю-
чительно в более поздних сагах. Я склонна видеть в 
формах множественного числа от названий древне-
русских городов обозначение не городов, а княжеств, 
столицами каковых они являлись (на это справедливо 
указывала и Э. Метцентин [5]), а потому Hólmgarðar 
я понимаю как обозначение Новгородской земли. 

Конечно, авторы саг не всегда жестко различа-
ли топонимы по их формальным показателям. Так, 
непоследовательное употребление форм единствен-
ного числа мы встречаем в записанной в конце XIII в. 
«Пряди об Эймунде», в которой, впрочем, нашли от-
ражение реальные впечатления участников похода 
Эймунда первой четверти XI в. Согласно пряди, уз-
навшие о смерти конунга Вальдимара (князя Влади-
мира Святославича) варяги под предводительством 

Эймунда Хрингссона отправляются на Русь. Эймунд 
сообщает своим мужам, что на Руси правят три брата: 
«И зовется Бурицлав (Святополк. — Т.Д.) тот, кото-
рый получил большую долю отцовского наследия, и 
он — старший из них. Другого зовут Ярицлейв (Яро-
слав. — Т.Д.), а третьего — Вартилав (Брячислав Изя-
славич. — Т.Д.). Бурицлав держит Кэнугард, а это — 
лучшее княжество во всем Гардарики, Ярицлейв дер-
жит Хольмгард, а третий — Палтескью и всю об-
ласть, что сюда принадлежит» [6]. Автор пряди ис-
пользует названия городов (Киева, Новгорода, По-
лоцка), а не земель, но при этом Кэнугард он называ-
ет ríki «государством» (в русском контексте — кня-
жеством), о Хольмгарде ничего не говорит, а Палтес-
кья у него явно город, на что указывает стереотипное 
выражение «и вся область, что сюда принадлежит», 
сопровождающее этот топоним. Налицо известное 
скандинавам трехчастное деление Руси в начале XI в., 
выделение Киевской, Новгородской и Полоцкой зе-
мель в рамках этого деления. В финальной части пря-
ди, при разделе земель Ингигерд, женой Ярицлейва, 
сохраняется та же терминологическая непоследова-
тельность. Автор употребляет названия городов 
(формы ед. ч.), но при этом Хольмгард характеризует 
как «лучшую часть Гардарики», а Кэнугард называет 
«другим лучшим княжеством»: «Она сказала Яриц-
лейву конунгу, что он будет держать лучшую часть 
Гардарики — это Хольмгард, а Вартилав — Кэну-
гард, другое лучшее княжество с данями и побора-
ми... А Палтескью и область, которая сюда принад-
лежит, получит Эймунд конунг, и будет над нею ко-
нунгом…» [7]. 

В латиноязычных источниках можно встретить 
формы Holmgardia (Хольмгардия) [8] и Holmegarder 
(Хольмегардер) [9], выступающие обозначением Нов-
города и восходящие к древнескандинавской форме 
Hólmgarðr, а в сагах о древних временах — усложне-
ние исходной формы за счет присоединения геогра-
фического термина borg «город, крепость» (по топо-
нимической модели X-borg, как в Aldeigju-borg из 
Aldeigja): Hólmgarða-borg [10]. 

О тождестве Хольмгарда и Новгорода говорит-
ся в одной из саг о древних временах, а именно в соз-
данной в XIV в. «Саге о Хрольве Пешеходе»: «Глав-
ный стол конунга Гардов находится в Хольмгарда-
борге, который теперь зовется Ногардар» [11]. 

Самая ранняя фиксация топонима Hólmgarðr — 
в рунической надписи из Эсты (в Сёдерманланде в 
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Швеции) первой половины XI в.: «Ингифаст велел 
высечь камень по Сигвиду, своему отцу. Он пал в 
Хольмгарде, кормчий со своими корабельщиками» 
[12].  

Всего в рунических надписях Хольмгард ис-
пользуется трижды [13]. Скальдическим стихам этот 
топоним не известен. Однако во всех видах древне-
скандинавских источников, за исключением вис, 
Хольмгард встречается более ста раз. Для сравнения 
отмечу, что из двенадцати известных этим источни-
кам древнерусских городов [14] лишь Ладога 
(Aldeigja, Aldeigjuborg) упоминается в источниках 
около сорока раз, а такие города, как Киев 
(Kœnugarðr, Kænugarðr, Kiænugarðr) или Полоцк 
(Pallteskja, Pallteskjuborg) не более десяти раз. 

*   *   * 

Существующие в литературе объяснения про-
исхождения и значения топонима Hólmgarðr весьма 
различны [15]. Здесь я остановлюсь только на том тол-
ковании, которое представляется верным лично мне. 
Совокупный анализ топонимов Garðar (древнейшего 
скандинавского названия Руси) и Hólmgarðr показыва-
ет, что они образовались практически в одно и то же 
время, по всей вероятности в IX в., когда корень garð- 
в их составе был семантически почти тождествен 
древнерусскому городъ (в значении «укрепленное ме-
сто, огороженное поселение») и тем легче приравни-
вался к нему благодаря фонетическому сходству. 

Двуязычные топонимы нередко возникают при 
межэтнических контактах. Местным в них всегда 
оказывается начальный (смысловой) элемент, и толь-
ко вторая (словообразовательная) часть бывает ино-
странной (ср.: Aldeigju-borg, где Aldeigja — местное 
название, возникшее из финск. *Alode-jogi (joki) 
«Нижняя река» [16]), но не наоборот. Я хочу под-
черкнуть, что композит, состоящий из древнесканди-
навского hólmr (как первого элемента) и древнерус-
ского городъ (как второго элемента), просто невоз-
можен; топоним, составленный из древнерусского 
хълмъ и древнескандинавского garðr мог бы возник-
нуть, если бы garðr выступал в качестве словообразо-
вательного элемента со значением укрепленного по-
селения (чего в действительности не происходило). 
Таким образом, единственно возможным способом 
возникновения древнескандинавского топонима было 
заимствование скандинавами местного имени 
*Хълмъ-городъ. Однако следует четко различать мо-
мент возникновения того или иного топонима и ос-
тальной период его функционирования в языке. Так, в 
равной степени мало правдоподобно и то, что в языке 
скандинавов могло возникнуть двусоставное сканди-
наво-славянское имя Hólm-городъ, и то, что исходное 
местное значение *Холмъ-городъ могло сохраниться в 
процессе использования топонима скандинавами (в 
языке которых существовали hólmr «остров», garðr 
«усадьба, хутор», а также имена собственные с со-
ставляющими hólm- и garð-). 

Итак, форма Hólmgarðr в момент своего воз-
никновения могла представлять собой лишь отраже-
ние местного топонима *Хълмъ-городъ, самоназвания 
некоего Холмгорода («укрепленного поселения 

Холм»). Лишь впоследствии, надо полагать, народная 
этимология связала Hólmgarðr (= *Хълмъ-городъ) с 
древнескандинавским hólmr «остров», что позволило, 
скажем, автору «Саги о фарёрцах» (ок. 1220 г.) упо-
мянуть военные действия «на островах и мысах» 
Хольмгарда [17].  

Не последнее место при решении вопроса о 
происхождении и значении древнескандинавского 
имени Hólmgarðr занимают данные, полученные при 
исследовании комплекса имен городов на -garðr. В 
состав этого топонимического ряда входят 
Hólmgarðr, Kænugarðr и Miklagarðr — названия трех 
главных пунктов на маршруте следования купеческих 
караванов и разного рода экспедиций по пути «из 
варяг в греки». Построенные в соответствии с моде-
лью X-garðr, эти топонимы коренным образом отли-
чаются от прочих географических названий того же 
региона в древнескандинавской передаче (ср., напри-
мер, Мórаmar «Муром», Súrdalar «Суздаль», Palteskja 
«Полоцк») и образуют компактную группу. Хроноло-
гия их возникновения очевидна, ибо установление в 
IX в. прямого транзитного сообщения через Восточ-
ную Европу по Волховско-Днепровскому пути шло 
для скандинавов поэтапно с севера на юг [18]. Анализ 
показывает, что Kænugarðr и Miklagarðr были ориен-
тированы на фонетический облик географического 
самоназвания, как и все другие скандинавские имена 
в Восточной Европе [19]. Именно поэтому можно с 
полным основанием утверждать, что принцип фоне-
тического уподобления был единственно возможным 
и для образования первого из этих топонимов, и это 
лишний раз подтверждает наш вывод о его происхо-
ждении. 

Согласно летописным свидетельствам, Холмом 
именовался один из районов средневекового Новго-
рода в южной части Славенского конца [20]. Резуль-
таты геологического бурения показали, что появле-
ние такого названия действительно объясняется осо-
бенностями первоначального микрорельефа местно-
сти: холм на Славне возвышался над прилегающей 
территорией на 7-8 м, что для равнинного Приильме-
нья несомненно являлось заметным всхолмлением 

[21]. Следовательно, хотя Хълмъ в Новгороде упоми-
нается в летописи впервые в 1134 г. [22], возникнове-
ние этого топонима логичнее всего относить к само-
му раннему периоду существования славянского по-
селения на возвышенности правого берега Волхо-
ва — в пределах будущего Славенского конца. 

Существует еще одна вероятность, которая так-
же не должна быть оставлена без внимания. Вполне 
возможно, название *Хълмъ-городъ относилось снача-
ла (в IX — X вв.) к так называемому Рюрикову Горо-
дищу, поселению, основанному не позднее середины 
IX в. в двух километрах от Новгорода, у истока Волхо-
ва из озера Ильмень. В IX — X вв. Городище было 
основным торгово-ремесленным и военно-админи-
стративным центром округи, а также и языческим цен-
тром (с языческим святилищем Перынь). Однако к 
середине XI в. Городище было оставлено, и княжеская 
резиденция при Ярославе Мудром была перенесена в 
Новгород. Собственно в этот момент и должно было 
возникнуть название Городище со значением «Старая 
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крепость», противопоставленное Новгороду «Новому 
укреплению» [23].  

Получается известное противоречие. Археоло-
гами на территории новгородского детинца не найде-
но слоев ранее третьей четверти X в., название Нов-
город возникает к середине XI в., в то же время це-
лый ряд летописных известий о деяниях времен Рю-
рика, Олега, Ольги, Владимира и Ярослава упоминает 
Новгород. Здесь я полностью согласна с Е.Н.Но-
совым, который не считает возможным допустить, 
что при описании этих событий «летописцы лишь 
проецировали новый топоним, появившийся в сере-
дине XI в.», и потому полагает, что «летописцы, го-
воря о “Новгороде” при описании событий IX — X 
вв. имели в виду поселение на “Городище” (при такой 
постановке вопроса “Городище” выступает как одно 
из локальных названий в рамках Новгорода, появив-
шееся на одном из этапов его развития, такое же, как, 
например, “Ярославово дворище”)» [24].     

На мой взгляд, топоним Hólmgarðr мог разви-
ваться следующим образом: возникнув как отражение 
местной формы *Хълмъ-городъ, имени того поселе-
ния, которое затем стало называться Городищем, впо-
следствии, с переселением его обитателей на терри-
торию будущего Славенского конца Новгорода, то-
поним был перенесен туда, благо к этому располагало 
сходство в рельефе покинутого и вновь обживаемого 
мест [25]. И все же на всем протяжении своего суще-
ствования топоним Hólmgarðr оставался в представ-
лении скандинавов обозначением столицы Северной 
Руси, Новгорода. 

35

*   *   * 

Что же мы знаем о Хольмгарде из древнескан-
динавских источников? 

Прежде всего, Хольмгард, действительно, вы-
ступает в качестве столицы Гардарики (Руси), ибо 
здесь находится «главный стол конунга Гардов» [26]. 
Иноземные посланцы и путешественники отправля-
ются в Гардарики и приходят в Хольмгард к конунгу 
(т.е. князю), будь то Вальдамар (Владимир Святосла-
вич), Ярицлейв (Ярослав Мудрый), Харальд (Мсти-
слав Владимирович) или Александр (Александр Нев-
ский) [27]. Русские князья при этом носят прозвище 
«конунг Хольмгарда / конунг из Хольмгарда / конунг 
в Хольмгарде» [28]. 

В Хольмгарде, по сагам, находится двор ко-
нунга, его палаты [29]. Там же находятся и палаты 
княгини [30] и те палаты, которые князь Ярицлейв 
возвел, согласно «Пряди об Эймунде», для варягов, 
пришедших наниматься к нему на службу [31].  

В Хольмгарде саги помещают торг. Он фигу-
рирует в латиноязычной «Истории Норвегии» и в 
ряде саг. Если в латинском тексте используется тер-
мин forum «рыночная площадь, торжище, централь-
ная площадь», то в сагах — слово, являющееся древ-
нерусским лексическим заимствованием в скандинав-
ских языках, принадлежащим эпохе викингов: torg 
«рынок, торг» (< древнерусское търгъ) [32], хотя в 
древнеисландском языке имелась и другая возмож-
ность для обозначения того же понятия: markaðr (< 
латинское mercatus). Принципиально важно, что в 

«Легендарной саге об Олаве Святом» Hólmgarðr на-
зван kaupbær [33]. В сагах синонимически использу-
ются четыре термина (кроме названного — kaupangr, 
kauptún и kaupstaðr) для обозначения «торговых го-
родов» [34]. В этих источниках далеко не все города 
получают подобное наименование: так, из норвеж-
ских городов определение «торговый город» приме-
няется к Нидаросу, Осло и Тунсбергу, а из двенадца-
ти известных скандинавским памятникам древнерус-
ских городов — только к Новгороду. 

Ряд скандинавских источников говорит о нали-
чии в Хольмгарде варяжской церкви Св. Олава [35]. 

Итак, суммируя все сказанное выше, можно 
видеть, что Хольмгард выступает в древнескандинав-
ских источниках в качестве столицы Гардарики (Ру-
си), где находится и «главный стол конунга Гардов». 
В целом же Новгород представлен в самом обобщен-
ном виде — через некий традиционный набор харак-
теристик столичного города. Почти все события, про-
исходящие на Руси, связываются в сагах с Новгоро-
дом [36]: здесь сидят все русские князья (сочетание 
«конунг Хольмгарда» становится стереотипной фор-
мулой), сюда приходят скандинавы искать прибежи-
ща или наниматься на службу, здесь живут некоторое 
время четыре норвежских конунга (Олав Трюггвасон, 
Олав Харальдссон, Магнус Олавссон и Харальд Си-
гурдарсон) [37], отсюда скандинавы отправляются к 
себе на родину или плывут в Иерусалим, сюда при-
езжают и скандинавские купцы. 
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