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Не менее характерна история жизни ОлаФа Толстого, прозванного 
«Святым». Его юность прошла, в ряду других викингов, в грабеже англий
ских берегов ( 1 0 0 9 — 1 0 1 1 гг.); потом он остался на службе уЭзсельреда 
и в 1013 г. защищал Лондон от Свейна Тьюгускегга (Раздвоенной Бороды). 
После многих странствований он из Англии, летом 1015 г., поплыл в Нор
вегию со священниками-миссионерами и довел там до конца насаждение 
христианства, а в 1028 г., под давлением датчанина Канута, принужден 
был уйти в изгнание, сначала в Швецию, а затем на Русь, к Ярославу 
(1029 г.), куда стали прибывать к нему прежние его приверженцы и друзья: 
сводный брат Гаральд и Регнвальд, сын ярла Бруси, со многими вои
нами, поступили в Ярославово войско.1 

Очевидно, дворы английских королей, как и удельные владения рус
ских князей, представляли одинаково гостеприимное поприще для деятель
ности скандинавских дружинников. Не забудем, что и Гаральд Норвежский 
(1047—1066) , женившийся на дочери Ярослава — Елисавете, руки кото
рой, по сагам, он так долго добивался в Киеве, пал в битве именно 
в Англии, сражаясь с Гаральдом II Годвинсоном, в год высадки в Англии 
Вильгельма Завоевателя и Гастингской битвы. 

У нас есть и другие свидетельства, удостоверяющие, что по крайней 
мере в конце X и начале X I вв. путешествия из Лондона в Киев и обратно, 
через скандинавские страны, не представляли собою ничего исключитель
ного. Об одном таком Факте сообщает Адам Бремевдкий: он говорит, что 
сыновья изгнанного Канутом английского короля Эдмунда Железный Бок — 
Эдвин и Эдуард—нашли себе приют на Руси, при дворе Ярослава Мудрого. 
Со слов Адама Бременского этот Факт был известен и Карамзину, откуда, 
без проверки и дополнительного исследования, он попал во многие истори
ческие труды.2 Русским историкам, однако, осталось неизвестно, что то же 
известие, в несколько иной редакции, но с новыми и очень интригующими 
подробностями находится в английских источниках — в тексте так наз. 
«Законов Эдуарда Исповедника». 
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