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1 Область применения и нормативные ссылки 

 Общеуниверситетский факультатив 

 

2 Цель освоения дисциплины 

Факультатив «Варяжский клуб: Средневековая Скандинавия и Древняя Русь — язык, исто-

рия, культура» рассчитан как на тех студентов, которые уже слушали курсы «Введение в сканди-

навскую культуру Средневековья» и / или «Скандинавия и Русь в контексте европейского Средне-

вековья», «Варяжский клуб 2014», так и на тех, кому еще только предстоит первое знакомство с 

культурой, историей и языком Северной и Восточной Европы. Предполагается, что «Варяжский 

клуб» будет сочетать интерактивные лекции с семинарами, в рамках которых основное внимание 

будет уделяться самостоятельным студенческим докладам и выступлениям. Кроме того, преду-

смотрено знакомство с древнеисландским (древнесеверным) языком. Слушатели курса могут участ-

вовать во всех видах активности, которые предполагает «Варяжский клуб», или ограничиться двумя 

из них по собственному выбору. 

В 2015 г. работа «Варяжского клуба» будет по преимуществу посвящена теме «Династиче-

ская жизнь и образ власти в Северном Средневековье». 
Цели освоения дисциплины «Варяжский клуб: Средневековая Скандинавия и Древняя Русь 

— язык, история, культура»:  

 познакомить студентов со скандинавским историческим нарративом;  

 продемонстрировать роль междисциплинарных исследований (в области искусствове-

дения, археологии, лингвистики текста) в изучении средневековой культуры на при-

мере формирования культа королей-мучеников;  

 дать представление о династическом обиходе Руси и Скандинавии;  

 познакомить с политическим инструментарием Северной и Восточной Европы IX – 

XIII вв.;  

 продемонстрировать роль матримониальной стратегии правителя, применяемой как 

инструмент «освоения мира»;  

 обсудить смену парадигмы в наследовании власти, приходившуюся на изучаемый пе-

риод; 

 познакомить студентов с вербальными и невербальными средствами репрезентации 

образа правителя; 

 дать представление о культе королей-мучеников в различных частях средневекового 

мира; 

 очертить круг возможностей «культурной игры правителя» и его аудитории; 

 обсудить генетическую и типологическую общность династических традиций Скан-

динавии и Руси; 

 дать представление студентам о «длинных линиях» культурного взаимодействия, объ-

единяющих северо-западную Европу, Русь и кочевой Восток; 

  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать «карту» распределения политических сил Европы IX – XIII вв.; 

 уметь пользоваться данными для выявления механизмов репрезентации власти; 

 знать современные концепции в области имагологии власти; 

 приобретение навыков составления родословий, генеалогического счета при определении 

близкородственных и близкосвойственных браков (так называемые, «римский» и «гер-

манский» счет), построения детализированных генеалогических подсистем. 
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 иметь начальные навыки работы с оригинальными историческими сочинениями данной 

эпохи, принадлежащими к различным культурным традициям. 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Общеуниверситетский факультатив 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостоятельная 

работа лекции семинары 

1 «Щедрый на золото, скупой 

на еду…». Ранние пред-

ставления об обязанностях 

правителя в Скандинавии и 

на Руси 

2 1 1 3 

2 «Не хочу розути робичи-

ча…». Правитель и обыч-

ное право в Северной Ев-

ропе предхристианской по-

ры 

2 1 1 3 

3 «Не может быть конунгом 

тот…». Древние представ-

ления о наследовании вла-

сти 

2 1 1 3 

4 «…суть от рода Варяж-

ска…». Какую роль сыгра-

ли в русской истории скан-

динавские корни Рюрико-

вичей? 

2 1 1 3 

5 Визуальные образы и «игра 

слов» в репрезентации вла-

сти 

2 1 1 3 

6 Выбор имени и выбор 

наследника в Северной и 

Западной Европы 

2 1 1 3 

7 «Единого деда есмы вну-

ки…». Престолонаследие в 

Древней Руси  

2 1 1 3 

8 Вертикаль или горизонталь 

власти? Основные меха-

низмы наследования в 

Средневековой Европе 

2 1 1 3 

9 На ком можно и на ком 

нельзя было жениться рус-

скому князю или сканди-

навскому конунгу 

2 1 1 3 

10 Паутина свойства и родства 

в системе международных 

отношений Х – XIII вв. 

2 1 1 3 
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11 Первые святые в странах 

поздней христианизации. 

Агиографические образы в 

Скандинавии и на Руси 

2 1 1 3 

 Доклады студентов 8  18 18 

 Введение в древнеисланд-

ский язык 

30  20 40 

Всего  60 11 49 92 

Итого (аудиторные часы + 

самостоятельная работа): 

152 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

  

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры 

итоговый Экзамен 1 2 3 4 устно 

   * 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

При сдаче устного экзамена студенты должны продемонстрировать а) знание «карты» рас-

пределения политических сил Европы IX – XIII вв.; б) способность анализировать и сопоставлять 

источники о Скандинавии и Руси; в) умение определить место Руси в историко-культурном ланд-

шафте Северной Европы; г) знание концепций в области имагологии власти; д) навыки составления 

родословий, генеалогического счета. 

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Накопленная оценка обладает коэффициентом 0,4 и состоит из оценки за работу на семинарах – 

коэф. 0,5, и за доклад или тест по древнеисландскому языку (на выбор) — коэф. 0,5. 

Оценка на зачете имеет коэффициент 0,6. 

Онакопленная= k1* Осем + k2* Опосещ , 

где  

Онакопленная – оценка, накопленная в течение всего факультатива  

Осем – оценка за работу на семинаре  

Опосещ – оценка за посещаемость 

k1 = 0,5 

k2 = 0,5 

Орезульт = k3* Онакопленная + k4 * Озач 

где 

 

Орезульт – итоговая оценка за факультатив 

Онакопленная – оценка, накопленная в течение всего факультатива  

Озач – оценка на зачете 

k3 = 0,4 

k4 = 0,6 

Округление производится в пользу студента. 
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7 Содержание дисциплины 

 

 

Раздел 1. «Щедрый на золото, скупой на еду…». Ранние представления об обязанностях пра-

вителя в Скандинавии и на Руси. Концепт «добрый, хороший, щедрый» в разные эпохи. Панегири-

ческие формулы и предлитературные связи Руси и Скандинавии. Риторика скальдов, круговорот 

драгоценных объектов в картине мира средневекового скандинава. Летописные панегирики Рюри-

ковичам 

 

Литература к разделу 1. 
Основная: 

Литвина А. Ф., Успенский Ф.Б. Между прозвищем и панегириком: к изучению русско-варяжского 

формульного фонда // Именослов. Историческая семантика имени. Вып. 2 / Сост. Ф. Б. Успенский. 

М., 2007. С. 135–188. (Труды по филологии и истории.). 

Поэзия скальдов. Л., 1979 (Литературные памятники. №142). 

Снорри Стурлусон. Круг Земной / Изд. подгот.: А. Я. Гуревич, Ю. К. Кузьменко, О. А. Смирницкая, 

М. И. Стеблин-Каменский. М., 1980. 

 

Дополнительная: 

Джаксон Т.Н. Исландские королевские саги о Восточной Европе (с древнейших времен до 1000 г.). 

Тексты, перевод, комментарий. М., 1993. 

Джаксон Т.Н. Исландские королевские саги о Восточной Европе (первая треть XI в.). Тексты, пере-

вод, комментарий. М., 1994. 

Джаксон Т.Н. Исландские королевские саги о Восточной Европе (середина XI — середина XIII в.). 

Тексты, перевод, комментарий. М., 2000. 

 

Раздел 2. «Не хочу розути робичича…». Правитель и обычное право в Северной Европе предхри-

стианской поры. Проблема преесмственности и типологического сходства обычного права в Скан-

динавии и Древней Руси. Права наследования: Нормы и девиации. Правитель как выделенная фигу-

ра в правовом поле. 

 

Литература к разделу 2. 
Основная: 

Успенский Ф.Б. Имя и власть: выбор имени как инструмент династической борьбы в средневековой 

Скандинавии. М., 2001. 

 

Дополнительная: 

Успенский Ф.Б. Необычная эпитафия эпохи викингов (к интерпретации надписи из Fyrby) // Атлан-

тика: Записки по исторической поэтике. Вып. 8. М., 2008. С. 100–117. 

 

 

Раздел 3. «Не может быть конунгом тот…». Древние представления о наследовании власти. Андро-

центризм исторической традиции Средневековья. Наследственное и выборное начало. Право крови 

и помазание на власть. Проблемы десигнации. Свойственики, бастарды и приемные дети в борьбе 

за престол. 

 

Литература к разделу 3.  
Основная: 
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Успенский Ф.Б. Имя и власть: выбор имени как инструмент династической борьбы в средневековой 

Скандинавии. М., 2001. 

 

 

Раздел 4. «…суть от рода Варяжска…». Какую роль сыграли в русской истории скандинавские кор-

ни Рюриковичей? Норманский вопрос в историографии XVIII – XXI вв. Лингвистические, истори-

ческие и биологические критерии при определении статуса правящего рода. Как не самый заметный 

варяжский род превращается в русскую династию? Общие и различные принципы выстаривания 

династической стратегии в Скандинавии и на Руси. 

 

Литература к разделу 4.  
Васильевский В. Г. Варяго-русская и варяго-английская дружина в Костантинополе XI и XII вв. // 

Васильевский В. Г. Труды. СПб., 1908. 

Рыдзевская Е.А. Древняя Русь и Скандинавия (IХ—ХIV вв.). М., 1978. 

Томсен В. Начало русского государства. М., 1891. (переиздано в: Из истории русской культуры. 

Т. 2. Кн. 1. Киевская и Московская Русь / Сост. А.Ф. Литвина, Ф.Б. Успенский. М., 2002). 

Успенский Ф.Б. Скандинавы — Варяги — Русь: Историко-филологические очерки. М., 2002. 

 

Дополнительная: 

Мельникова Ε. Α., Петрухин В. Я. Скандинавы на Руси и в Византии в X—XI вв.: к истории назва-

ния "варяг" // Славяноведение. 1994. № 3. 

Blondal S. Voeringjasaga. Reykjavik, 1954. 

Schramm G. Die Waräger: Osteuropäische Schiksale einer nordgermanischen Gnippenbezeichnung // Die 

Welt der Slawen.1983. Bd. 28. S. 38—67. 

 

 

Раздел 5. Визуальные образы и «игра слов» в репрезентации власти. Чужие монеты и собственные 

имена. Ранняя геральдика, первые девизы и устойчивые образы в мире Северного Средневековья. 

 

Литература к разделу 5. 
Основная: 

Власть и образ: Очерки потестарной имагологии / Отв. ред. М. А. Бойцов, Ф. Б. Успенский. СПб., 

2010.  

 
Дополнительная: 
Thoma G. Namenänderungen in Herrscherfamilien des mittelalterlichen Europa. Kallmünz Opf., 1985 

(Münchener historische Studien. Abteilung Mittelalterliche Geschichte / Hrsg. von E. Hlawitschka. Bd. 3). 

 

Раздел 6: Выбор имени и выбор наследника в Северной и Западной Европы. Запреты и императивы 

в области родового имянаречения. Архаические традиции и династические инновации. Сокращение 

и расширение династического именослова – причины и последствия. Принципы сосуществования 

христианского и языческого антропонимиконов. Имена меняются, а правила остаются: 600-летняя 

традиция выбора имени у Рюриковичей. Имя как акт десигнации. 

 

Литература к разделу 6. 
Основная: 

Комарович В.Л. Культ рода и земли в княжеской среде XI — XIII вв. // Труды Отдела древнерус-

ской литературы. Т. 16. 1960. 

Литвина А.Ф, Успенский Ф.Б. Выбор имени у русских князей в X — XVI вв.: Династическая исто-

рия сквозь призму антропонимики. М., 2006. 
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Успенский Ф.Б. Имя и власть: выбор имени как инструмент династической борьбы в средневековой 

Скандинавии. М., 2001. 

 

Дополнительная: 

Keil M. Altisländische Namenwahl. Leipzig, 1931 (Palaestra. Bd. 176). 

Thoma G. Namenänderungen in Herrscherfamilien des mittelalterlichen Europa. Kallmünz Opf., 1985 

(Münchener historische Studien. Abteilung Mittelalterliche Geschichte / Hrsg. von E. Hlawitschka. Bd. 3). 

 

Раздел 7: «Единого деда есмы внуки…». Престолонаследие в Древней Руси. Рюриковичи в перспек-

тиве общединастической жизни Польши, Венгрии, Чехии, немецких княжеств и скандинавских гос-

ударств. Междоусобная распря как двигатель династического прогресса. «Свои поганые»: роль ко-

чевых народов в семейной и политической жизни русского правящего дома. 

 

Литература к разделу 7. 
Основная: 

А. В. Назаренко. Древняя Русь на международных путях: Междисциплинарные очерки культурных, 

торговых и политических связей IX — XII веков. М., 2001. 

 

Дополнительная: 

Назаренко А. В. Древняя Русь и славяне (историко-филологические исследования). М., 2009. 

 

Раздел 8: Вертикаль или горизонталь власти? Основные механизмы наследования в Средневековой 

Европе. Десять Людовиков и ни одного Владимира Владимировича: как в именах отражаются меха-

низмы престолонаследия. Сколько времени потребовалось различным европейским монархиям для 

перехода от горизонтальной системы наследования власти – к вертикальной. Русь как общеродовое 

владение Рюриковичей vs. моноцентрическая монархия. 

 

Литература к разделу 8. 
Основная: 

Джаксон Т.Н. Четыре норвежских конунга на Руси: из истории русско-норвежских политических 

отношений последней трети X — первой половины XI в. М., 2002. 

Успенский Ф.Б. Скандинавы — Варяги — Русь: Историко-филологические очерки. М., 2002. 

 

Дополнительная: 

 

Раздел 9: На ком можно и на ком нельзя было жениться русскому князю или скандинавскому ко-

нунгу? Знатная вдова в Скандинавии и на Руси, или почему у русского князя не может быть русско-

го отчима? Рюриковны у себя дома и за границей. Дальние родственницы, иностранки и половчан-

ки, в матримониальной политической стратегии. Институт наложничества у скандинавских конун-

гов и русских князей. 

 

Литература к разделу 9. 
Основная: 

Назаренко А. В. Древняя Русь и славяне (историко-филологические исследования). М., 2009. 

 

Дополнительная: 

Bagge S. Society and Politics in Snorri Sturluson's Heimskringla. New York; Los Angeles, 1991. 

Miller W.I. Bloodtaking and Peacemaking: Feud, Law, and Society in Saga Iceland. Chicago, 1997. 
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Раздел 10: Паутина свойства и родства в системе международных отношений Х – XIII вв. Общая 

картина междинастических браков и их роли в средневековой европейской политике. Церковные 

запреты и политические соблазны: Поиски компромисса. Генеалогия и имя как средство манифе-

стации власти, как инструмент приобретения союзников и как повод для конструирования полити-

ческой преемственности. 

 

Литература к разделу 10. 
Основная: 

Литвина А.Ф, Успенский Ф.Б. Выбор имени у русских князей в X — XVI вв.: Династическая исто-

рия сквозь призму антропонимики. М., 2006. 

Успенский Ф.Б. Имя и власть: выбор имени как инструмент династической борьбы в средневековой 

Скандинавии. М., 2001. 

Успенский Ф.Б. Скандинавы — Варяги — Русь: Историко-филологические очерки. М., 2002. 

 

Дополнительная: 

Keil M. Altisländische Namenwahl. Leipzig, 1931 (Palaestra. Bd. 176.). 

 

 

Раздел 11. Первые святые в странах поздней христианизации. Агиографические образы в Скандина-

вии и на Руси. Вячеслав и Людмила, Борис и Глеб, Олав и Кнут – типичное и парадоксальное в ста-

новлении культов. Прижизненные контакты скандинавских королей-мучеников с Русью. Почитание 

скандинавских святых на Руси и в Византии. Имя Борис в Скандинавии. Общие агиографические 

мотивы Англии и Северной Европы. 

 

Литература к разделу 11. 
Основная: 

Hoffmann E. Die heiligen Könige bei den Angelsachsen und den skandinavischen Völkern. Neumünster, 

1975. 

Успенский Б. А. Борис и Глеб: Восприятие истории в Древней Руси. М., 2002. 

Гуревич А.Я. История и сага. М., 1972. 

Джаксон Т.Н. Четыре норвежских конунга на Руси: из истории русско-норвежских политических 

отношений последней трети X — первой половины XI в. М., 2002. 

 

Дополнительная: 

Рыдзевская Е.А. Древняя Русь и Скандинавия (IХ—ХIV вв.). М., 1978. 

Томсен В. Начало русского государства. М., 1891. (переиздано в: Из истории русской культуры. 

Т. 2. Кн. 1. Киевская и Московская Русь / Сост. А.Ф. Литвина, Ф.Б. Успенский. М., 2002). 

Успенский Ф.Б. Скандинавы — Варяги — Русь: Историко-филологические очерки. М., 2002. 

  

8 Образовательные технологии 

 Данная дисциплина преподается в форме лекций и семинарских занятий. Семинары прохо-

дят в виде беседы со студентами и обсуждения по данным вопросам.  

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 Примеры вопросов для зачета по курсу: 

1. Принципы выбора имени у Рюриковичей в XI и XVI вв. Общее и различное. 

2. Почему Борис и Глеб, погибшие в распри, почитаются как мученики? 

3. Каноническое право и династические браки. Политические манипуляции в генеалогиями в 

Европе XII в. 
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4. Устное и письменное право Скандинавии. 

5. Сиюминутные военные союзы и долгосрочные политические цели в междинастических бра-

ках русских княжон. 

6. Страны поздней христианизации: типологическое сходство, межкультурный обмен 

7. Язык династических имен как целостная система 

8. Имена, прозвища и протогеральдика в Скандинавии и на Руси. 

9. Персоналии — конунги и князья, крестители страны, первые святые и первые несвятые 

10. Явные и неявные параметры династического обихода в Скандинавии и на Руси. 

11. Церковный годовой цикл в жизни русского князя и скандинавского конунга 

12. Реликты и рефлексы языческих представлений в христианском мире Северной Европы XI – 

XIII вв. 

13. Русь между варяжским Севером и кочевым Востоком: «Длинные линии» взаимодействия 

14. Историческая семантика имени 

  

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 Основная литература по курсу: 

Васильевский В. Г. Варяго-русская и варяго-английская дружина в Костантинополе XI и XII вв. // 

Васильевский В. Г. Труды. СПб., 1908. 

Власть и образ: Очерки потестарной имагологии / Отв. ред. М. А. Бойцов, Ф. Б. Успенский. СПб., 

2010. 

Гуревич А.Я. «Эдда» и сага. М., 1979. 

Гуревич А.Я. История и сага. М., 1972. 

Гуревич А.Я. Норвежское общество в ранее средневековье. М., 1977. 

Гуревич А.Я. Походы викингов. М., 2005. 

Джаксон Т.Н. Austr í Görðum: древнерусские топонимы в древнескандинавских источниках. М., 

2001. 

Джаксон Т.Н. Исландские королевские саги о Восточной Европе (первая треть XI в.). Тексты, пере-

вод, комментарий. М., 1994. 

Джаксон Т.Н. Исландские королевские саги о Восточной Европе (с древнейших времен до 1000 г.). 

Тексты, перевод, комментарий. М., 1993. 

Джаксон Т.Н. Исландские королевские саги о Восточной Европе (середина XI — середина XIII в.). 

Тексты, перевод, комментарий. М., 2000. 

Джаксон Т.Н. Четыре норвежских конунга на Руси: из истории русско-норвежских политических 

отношений последней трети X — первой половины XI в. М., 2002. 

Джонс Г. Викинги. Потомки Одина и Тора. М., 2007. 

Древняя Русь в свете зарубежных источников / Под ред. Е.А. Мельниковой. М., 1999. 

Комарович В.Л. Культ рода и земли в княжеской среде XI — XIII вв. // Труды Отдела древнерус-

ской литературы. Т. 16. 1960. 

Кузьменко Ю.К. Средневековые исландские грамматические трактаты // История лингвистических 

учений. Средневековая Европа / Отв. ред. А.В. Десницкая, С.Д. Кацнельсон. Л., 1985. 

Лебедев Г.С. Эпоха викингов в Северной Европе. Л., 1985. 

Литвина А. Ф., Успенский Ф.Б. Между прозвищем и панегириком: к изучению русско-варяжского 

формульного фонда // Именослов. Историческая семантика имени. Вып. 2 / Сост. Ф. Б. Успенский. 

М., 2007. С. 135–188. (Труды по филологии и истории.). 

Литвина А.Ф, Успенский Ф.Б. Выбор имени у русских князей в X — XVI вв.: Династическая исто-

рия сквозь призму антропонимики. М., 2006. 

Мельникова Е.А. Древнескандинавские географические сочинения. М., 1986. 

Мельникова Е.А. Скандинавские рунические надписи. М., 1977. 

Младшая Эдда / Изд. подгот. О.А. Смирницкая и М.И. Стеблин-Каменский. М., 1970. 
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Назаренко А. В. Древняя Русь и славяне (историко-филологические исследования). М., 2009. 

Назаренко А. В. Древняя Русь на международных путях: Междисциплинарные очерки культурных, 

торговых и политических связей IX — XII веков. М., 2001. 

Поэзия скальдов. Л., 1979 (Литературные памятники. № 142). 

Рыдзевская Е.А. Древняя Русь и Скандинавия (IХ—ХIV вв.). М., 1978. 

Сага об Олаве Трюггвасоне, 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. 

Смирницкая О.А. О поэзии скальдов в «Круге Земном» и ее переводе на русский язык // Круг Зем-

ной. М., 1980 (Литературные памятники). С. 597—612. 

Снорри Стурлусон. Круг Земной / Изд. подгот.: А. Я. Гуревич, Ю. К. Кузьменко, О. А. Смирницкая, 

М. И. Стеблин-Каменский. М., 1980. 

Старшая Эдда. Древнеисландские песни о богах и героях / Пер. А.И. Корсуна, ред., вступ. статья и 

комментарии М.И. Стеблин-Каменского. Л., 1963 (репринт: СПб., 2005). 

Стеблин-Каменский М.И. Историческая поэтика. Л., 1978. 

Стеблин-Каменский М.И. Мир саги. Становление литературы. Л., 1984. 

Стеблин-Каменский М.И. Скальдическая поэзия // Поэзия скальдов. Л., 1979. 

Томсен В. Начало русского государства. М., 1891. (переиздано в: Из истории русской культуры. 

Т. 2. Кн. 1. Киевская и Московская Русь / Сост. А.Ф. Литвина, Ф.Б. Успенский. М., 2002). 

Успенский Б.А. Борис и Глеб: Восприятие истории в Древней Руси. М., 2002. 

Успенский Ф.Б. Имя и власть: выбор имени как инструмент династической борьбы в средневековой 

Скандинавии. М., 2001. 

Успенский Ф.Б. Скандинавы — Варяги — Русь: Историко-филологические очерки. М., 2002. 

Byock J.L. Feud in the Icelandic Saga. Berkley; Los Angeles; London, 1983. 

Byock J.L. Medieval Iceland: Society, Sagas, and Power. Berkley; Los Angeles; London, 1990. 

Hoffmann E. Die heiligen Könige bei den Angelsachsen und den skandinavischen Völkern. Neumünster, 

1975. 

Laws of Early Iceland: Grágás. The Codex Regius of Grágás with Material from Other Manuscripts. Vol. 1 

/ Trans. by A. Dennis, P. Foote, R. Perkins. Winnipeg, 1980. 

Thoma G. Namenänderungen in Herrscherfamilien des mittelalterlichen Europa. Kallmünz Opf., 1985 

(Münchener historische Studien. Abteilung Mittelalterliche Geschichte / Hrsg. von E. Hlawitschka. Bd. 3). 

 

 

Дополнительная литература: 

Арбман Х. Викинги . СПб., 2003. 

Буайе Р. Викинги: История и цивилизация / Пер. с фр. СПб., 2012. 

Гуревич Е.А., Матюшина И.Г. Поэзия скальдов. М., 1999. 

Джаксон Т.Н. Четыре норвежских конунга на Руси: из истории русско-норвежских политических 

отношений последней трети X — первой половины XI в. М., 2002. 

Мельникова Ε. Α., Петрухин В. Я. Скандинавы на Руси и в Византии в X—XI вв.: к истории назва-

ния "варяг" // Славяноведение. 1994. № 3. 

Мифы народов мира / Гл. ред. С.А.Токарев. М., 1980. 

Назаренко А. В. Древняя Русь и славяне (историко-филологические исследования). М., 2009. 

Славяне и скандинавы = Wikinger und Slawen: Zur Frühgeschichte der Ostseevölker. Berlin, 1982 / Пер. 

с нем.; общ. ред. канд. филол. наук Е.А. Мельниковой. М., 1986. 

Смирницкая О.А. Стих и язык древнегерманской поэзии. М., 1994. 

Стеблин-Каменский М.И. Миф. Л., 1976. (неоднократно переиздавалась). 

Стриннгольм А.М. Походы викингов. М., 2007. 

Успенский Ф.Б. Необычная эпитафия эпохи викингов (к интерпретации надписи из Fyrby) // Атлан-

тика: Записки по исторической поэтике. Вып. 8. М., 2008. С. 100–117. 
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Успенский Ф.Б. Скандинавы — Варяги — Русь: Историко-филологические очерки. М., 2002. 

Bagge S. Society and Politics in Snorri Sturluson's Heimskringla. New York; Los Angeles, 1991. 

Blondal S. Voeringjasaga. Reykjavik, 1954. 

Byock J.L. Feud in the Icelandic Saga. Berkley; Los Angeles; London, 1983. 

Byock J.L. Medieval Iceland: Society, Sagas, and Power. Berkley; Los Angeles; London, 1990. 

Heusler A. Das Strafrecht der Isländersagas. Leipzig, 1911. 

Heusler A. Die gelehrte Urgeschichte im altisländischen Schriftum. Berlin, 1908. 

Hoffmann E. Die heiligen Könige bei den Angelsachsen und den skandinavischen Völkern. Neumünster, 

1975. 

Keil M. Altisländische Namenwahl. Leipzig, 1931 (Palaestra. Bd. 176). 

Miller W.I. Bloodtaking and Peacemaking: Feud, Law, and Society in Saga Iceland. Chicago, 1997. 

Schramm G. Die Waräger: Osteuropäische Schiksale einer nordgermanischen Gnippenbezeichnung // Die 

Welt der Slawen.1983. Bd. 28. S. 38—67. 

Thoma G. Namenänderungen in Herrscherfamilien des mittelalterlichen Europa. Kallmünz Opf., 1985 

(Münchener historische Studien. Abteilung Mittelalterliche Geschichte / Hrsg. von E. Hlawitschka. Bd. 3). 
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