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Аннотация. Данное исследование – попытка реконструировать реаль-

ный образ Олега Вещего, отделив исторические факты от историогра-

фических мифов, базирующихся на эпических легендах скандинавско-

го, моравского и хазарско-караимского происхождения, часть которых 
подделана. Сопоставление этих материалов с летописной информацией 

демонстрирует невозможность их согласования в пространстве и вре-

мени и ошибочность подобных попыток. Особенное внимание уделено 

несостоятельности попытки отнести деятельность Олега Вещего к сере-

дине Х в., а также венгерскому фактору в его политике. 
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THE GHOST OF OLEG THE SEER 

 
Abstract. This research represents an attempt to reconstruct the real im-

age of Prince Oleg the Seer by separating historical facts from historio-

graphical myths based on Scandinavian, Moravian and Khazar-Karaite ep-

ics, some of which have been falsified. The juxtaposition of these materials 

with the chronicles reveals inherent contradictions in space and time, and 
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demonstrates that any attempt to reconcile the two is misguided. Particu-

lar attention is paid to the to the Hungarian factor in Oleg’s politics, and to 

the mistaken dating of Oleg the Seer`s activities to the mid-tenth century. 
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Современная историография в поисках оригинальности довольно 

часто бросается в невероятные крайности. Ее жертвами стало уже не-
мало известных деятелей, в их числе и князь Олег Вещий, считавшийся 

исследователями старших поколений князем, венцом деятельности ко-

торого было создание Киевской Руси. В новейших исследованиях эта 

личность все более отделяется собственно от Руси, трансформируясь в 

призрак, бродящий между Скандинавией и Каспийским морем. Риск-
нем в этом разобраться.  

Этимология имени Олег и его скандинавское происхождение 
давно не вызывают возражений (Helgi – священный от heilagr –  

святой).1 Сомнения в скандинавском происхождении имени,2 

попытки сделать его слявянским3 или тюркским (от «олгу» – вели-
кий;4 «Халегу» – Создатель5), вызывают только сочувствие. Часть ис-

ториков придерживается мнения, что Хельги – это титул конунга, 

приносимого в жертву Одину, либо конунга-жреца,6 но эта догадка, 
основанная на эпических рассказах об отдельных конунгах с этим 

именем, довольно спорна.  

Аркадий Лященко (1871–1931) первым выдвинул гипотезу, согла-
сно которой Вещий – это славянский перевод скандинавского имени 

Олег (1925, 262–267). Современные исследователи пришли к выводу, 

                                                 
1 Томсен 1891, 65; Мельникова 1994, 23. Здесь и далее курсив автора. – Прим. ред. 
2 Грот 1997, 153–158. 
3 Гедеонов 2004, 182–185. 
4 Кузьмин 1974, 65. 
5 Галкина 2002, 365. 
6 Höfler 1952; Vries 1957; Pritsak 1981, 120–123. 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru
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что Вещий – это фонетическое и смысловое отражение имени Хельги в 

славянской среде.7 

Согласно летописям, Олег был родственником Рюрика: ѿ рода єму 
суща.8 Согласно Начальному Своду, Олег был поставлен Рюриком реге-

нтом при сыне Игоре: въдавъ єму на руцѣ с ҃на свого Игорѧ бѧше бо мо-
лодъ велми.9 Новгородская первая летопись называет Олега воеводой 

Рюрика,10 Воскресенская летопись – племянником Рюрика.11 Однако 

еще Алексей Шахматов допускал, что в Своде 1093 г. Олег назывался 
князем (1908, 318).  

Многие исследователи считали, что летописцы просто «вставили» 

Олега, который не был связан с Рюриковичами. Михаил Грушевский 

даже допускал, что Олег мог править в Киеве между Аскольдом и Ди-

ром, то есть где-то между 860–880 гг., и принадлежал к отдельной ки-

евской династии. Он также допускал наличие двух различных Олегов, 
один из которых жил в начале Х века (Грушевський 1913, 408–409).  

Последнюю версию поддерживал Анатолий Новосельцев, исходя 

из сообщения ал-Масуди о царе ад-Дир, современником котрого был 
«царь ал-Олванг, у которого много владений, обширные постройки, ве-
ликое войско и богатое войсковое снаряжение. Он воюет с Румом, 
франками, лангобардами и другими народами. Войны между ними ве-
дутся с переменным успехом». Исследователь считал, что эти известия 

ал-Масуди можно отнести к 40-80 гг. ІХ в. и они свидетельствуют об 

одновременном существовании Дира и Олега перед их стычкой (Ново-

сельцев 1991, 3–20). Но его предположение совсем не однозначно и не 

учитывает варианты чтения, предложенные известными исследовате-
лями-востоковедами: не ал-Олванг, а ал-ифраг или ал-фараг, то есть 

правитель Праги12 или правитель франков,13 возможно, чешский князь 
Вацлав14 либо варанг-варяг.15  

Относительно ад-Дира арабисты обращают внимание на артикль 
ад, который не ставится перед собственными именами. Среди различ-

ных вариантов имени – ал-Дин (Оттон)16 или Алмуш с Волжского  

Булгара.17  

                                                 
7 Петрухин 1998, 886; Мельникова 2003, 355–357 и 2005а, 138–146. 
8 Лаврентьевская летопись. Стб. 37; Ипатьевская летопись. Стб. 16; Никоновская лето-
пись. С. 15. 
9 Ипатьевская летопись. Стб. 16. 
10 Насонов 1950, 107. 
11 Воскресенская летопись. С. 268. 
12 Marquart 1903, 103; Lewicki 1949–1950, 355–360.  
13 Ковалевский 1973, 62–79. 
14 Вестберг 1908, 72–73. 
15 Мишин 2008, 69–70. 
16 Charmoy 1833, 34. 
17 Мишин 2008, 67. Правда, что касается ад-Дира, то большинство исследователей 

склонны связывать его с летописным Диром и Киевом (См.: Marquart 1903, 102; Labuda 
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Генрик Ловмяньский считал, что Олег был смоленским князем, а 

его связь с Рюриком – позднейшая комбинация (1985, 135–140).  

Глеб Лебедев высказал предположение, что родственником Рюри-

ка мог быть представитель местных нобилей (2005, 245), то есть ладож-

ской руси-варягов. Здесь можно провести аналогию с Сагой о Гамлете: 
его дед – ютландский конунг Рюрик – выдал свою дочь Геруту за ви-

кинга Хорвендила после успешного возвращения последнего из норве-

жского похода. 

Многие современные исследователи согласны с тем, что сестра 

Олега (по т.н. Иоакимовой летописи в передаче Василия Татищева ее 

звали Эфанда) была матерью наследника Рюрика (Свердлов 2003, 127). 
После гибели Рюрика Олег сначала стал регентом при малолетнем пле-

мяннике, а позже фактически узурпировал власть, правя вместо Иго-

ря. Громадная литература, посвященная Олегу, хорошо демонстрирует 

всю сложность попыток воссоздать его биографию.18 

Остановимся на анализе информации источников, сгрупировав 
их по географическому принципу. 

Олеги скандинавские. Согласно Начальной летописи, Олег в  

882 г. совершил поход на юг, во время которого занял Смоленск, Лю-

беч, обманом овладел Киевом, где были убиты князья Аскольд и Дир, и 

перенес туда центр новосозданного государства. Как писал Борис 

Рыбаков, «норманский конунг… незаконно и коварно овладел Киевом» 
(1963, 179). В 883 г. Олег присоединил земли древлян, в 884 г. – севе-

рян, в 885 г. – радимичей, а позже уличей и тиверцев. В 907 и 911 гг. 

совершил успешные походы на Константинополь, закончившиеся 

мирными договорами, а в 911 (или 922 г., согласно Первой Новгород-

                                                 
1948, 194–195; Левченко 1956, 63–64; Łowmiański 1957, 108 и др.), конечно, вряд ли есть 
смысл связывать государство ад-Дира с вислянами, как и с белыми хорватами (Lewicki 
1948, 26) или с лендзянами (Paszkiewicz 1954, 371).  
18 См.: Шлецер 1809, т. 1. 5–8, т. 2. 634, 641, 752–758; Лебединцев 1876, 29–34; Steenstrup 
1876, 120–128; Storm 1878, 92–99;  Boer 1892а, 109–112; Olrik 1894, 125–132; 
Кирпичников 1897, 54–59; Халанский 1902, 281–299; Тиандер 1906, 235–245; Сергеевич 
1910, 626–628, 631–632, 635; Грушевський 1913, 235, 383, 405–406, 409–411, 413, 418–

421, 429–437, 478–479, 585, 587; Коковцев 1913, 115–128; Пархоменко 1914, 245–260; 
Иловайский 1914; Шахматов 1915, 391–395; Thomsen 1919; Истрин 1925, 386–387; 
Лященко 1925, 274–278 и 1926, 3–23; Мещанинов 1929, 59–69; Рыдзевская 1932, 471–479; 
Обнорский 1936, 75–85; Пархоменко 1936–1937, 170–175; Бахрушин 1937, 172–173; 

Пресняков 1938, 69; Соловьев 1938, 402–417; Мавродин 1938, 244–249; Ostrogorsky 1939, 
47–61; Лихачев 1947, 162–165; Греков 1949, 449–450; Свенцiцкий 1949; Vasiliev 1955, 
216–221; Мольнар 1955, 112–118; Переньи 1956, 9–24; Левченко 1956, 101–129; 
Павлучкова 1959, 145–155; Soloviev 1960, 123–129; Рыбаков 1963, 178–179; Bartha 1968; 

Творогов 1976, 17–21; Кузьмин 1977, 330–337; Сахаров 1977 и 1980, 80–89; Рыдзевская 
1978, 176–179; Николаев 1981, 147–153; Брайчевський 1983 и 1988, 77–83; Котляр 1986, 
77–81; Войтович 1992, 17–18; 2000, 113, 115–119, 368, 383, 387, 396; 2004, 190–202; 
2006, 203–210; Перхавко 1992, 52–60; Виролайнен 1996, 66–70; Глазырина 1996, 187–189; 

Петрухин 1997, 65–69; 2000, 222–229; Пчелов 2001, 110–125; Мельникова 2005b, 95–108.   
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ской летописи) умер в Киеве или Ладоге от укуса змеи, выползшей из 

черепа его коня, таким образом сбылось пророчество волхвов. 

Скандинавские источники упоминают несколько совсем разных 

Олегов (Хельги). В поэмах «Видсид» (VIII в.) и «Беовульф» (VIII в.) Halga 

Til – Олег Сильный из датской династии Скёльдунгов, отец Хрольва Краки 
(Жердинки). О нем также рассказывается в некоторых сагах из цикла Саг 
о давних временах, повествуют Саксон Грамматик (ок. 1140 – ок. 1216) и 

Снорри Стурлуссон (1178–1241). Этот Олег жил в VIII веке.  

Еще два Олега датского происхождения известны из «Песен о 

Хельги», дошедших в составе «Старшей Эдды» Сэмунда Мудрого  

(1056–1133): Хельги, сын Херварда и Хельги; сын Зигмунда, убивший 
Хундинга.  

Саксон Грамматик рассказал также о Хельги – конунге Халогала-

нда, сватавшегося к дочери конунга финнов Гуси, обладателя волшеб-

ных стрел, и Хельги – женихе дочери датского конунга Фродо по имени 

Хельга.  

Снорри Стурлуссон сообщает о Хельги Смелом, сыне конунга 
Хрингарики (первая половина ІХ века) (Мельникова 2005а, 139–143).  

К концу VIII в. относится деятельность Heiligo, конунга Хедебю в 

Южной Ютландии (Bøe  1961, 353–354).  

Адам Бременский (ум. после 1081), ссылаясь на короля Свена ІІ 

Эстридссена (1047–1074), сообщает, что последним конунгом Дании из 
династии Скёльдунгов был Helgi (Олег), любимый народом за свои спра-
ведливость и святость. Его сменил швед Олаф, захвативший датский 

престол силой оружия (Schmeidler 1917, I, 50; Рыбаков 2012, І, 50, 324). 

Согласно Адаму Бременскому, этот Олег стал датским конунгом после 

разгрома викингов, то есть после 1 сентября 891 г., когда германский 
король Арнульф разгромил норвежских викингов при Лувене и трупы 
убитых норманнов забили русло р. Дейле (Диль) (Annales Fuldenses, 

413). На этом основании Емельян Прицак отнес правление Олега в Да-
нии к 891–900 гг., считая, что после этого он перебрался на Русь (Прі-

цак 1994, 19). Если с 891 г. еще можно согласиться, то 900 г. нельзя 

обосновать никакими источниками. «Морской конунг» из Свеаланда 

(Швеции) Олаф Гора Развалин овладел датским престолом где-то в 

конце ІХ – начале Х в. Как сложилась судьба конунга Helgi неизвестно, 
хотя народ любит за свои справедливость и святость преимуществен-

но погибших героев. Мог ли этот Helgi эмигрировать на Русь? При 

определенных обстоятельствах – да, но все, что о нем известно, никак 

не вяжется с информацией об Олеге Вещем. Возникает следующий во-

прос: каким образом датский Helgi мог добраться до Руси? Понятно, 

что проще всего был бы обычный для викинга морской путь: проиграв 

борьбу за Данию, он мог дойти морем к родственникам в Ладогу или 
пройти по Неману либо Даугаве. Отойти в земли враждебных данам в 

это время ободричей землями десятков часто враждующих между со-
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бой славянских княжеств (Санчук 1982, 195–212) и пройти дальше на 

юг в Прикарпатье выглядит слишком фантастически.19  

Сопоставляя скандинавские материалы с древнейшими летопи-

сями и находясь под определенным влиянием Генрика Ловмяньского, 

Е. Прицак пришел к выводу, что в образе летописного Олега Вещего 
слились два персонажа: Олег Вещий – мифический князь-оборотень 

эпических сказаний рода Ильвингов, герой легенд о походе на Конста-

нтинополь, погибший от укуса змеи, и реальный конунг, объединив-

ший земли кривичей, совершивший поход на Византию и погибший во 

время похода в прикаспийские земли (Pritsak 1978, 389–399). Инфор-

мацию о последнем Е. Прицак взял из т.н. хазарских документов. В 
целом его выводы относительно Олега явно спекулятивны и отражают 
скрытую защиту хазарской версии автора о происхождении Киева и 

Киевской Руси.  

Таким образом, необходимо заметить, что все скандинавские ис-

точники рассказывают о разных Олегах (это имя было широко распро-

странено в Скандинавии и позже – в ХІ–ХІІІ вв.20), но ни одного из них 
нельзя связать с летописным Олегом. Попытки объединить каким-то 

образом все эти личности лишены смысла.  

Едва ли не единственным скандинавским источником, деятель-

ность героя которого позволяет провести параллели с рассказами древ-

нейших летописей об Олеге, является норвежская «Сага об Орваре Од-
де». Эта сага была записана ок. 1265–1275 гг. (Mitchell 1993, 206–208) и 

сохранилась в двух редакциях, различающихся между собой деталями. 

Согласно этой саге, Одд Священная Стрела (Орвар) был сыном знатно-

го викинга Грима, родившимся на о. Рафниста в королевстве Хагого-

ланд на севере Норвегии. Родители переехали в Вик, где получили нас-

ледство деда, оставив мальчика на воспитании в Берируаде у местного 
хевдинга Ингиальда, и он вырос с его сыном Асмундом. Там же прори-

цательница Гейда нагадала ему смерть от змеи, выползшей из черепа 

его любимого коня. Тогда Одд убил своего коня, закопал его в прибе-

режном песке и отправился в обычные для викингов путешествия. 

Приключения занесли его в Кунигард, столицу Хунеланда (?), где он 
женился на Силкисиф (Шелковой деве!), дочери местного конунга, пос-
ле смерти которого стал правителем и ландверманом (воеводой) при 

юных братьях жены Геррауде и Асмунде, совершил походы в Биармию 

и Византию. Уже в старости ему пришлось по делам прибыть на о. Ра-

                                                 
19 Чтобы добраться из Дании в район Плеснеска через материк в конце ІХ – начале Х в. 
необходимо было пройти через княжества ободричей, вильцев, глинян, бетинцев, смоле-

нцев, моричан, гаволян, дядошан, мильчан, бежунчан, веричан, фраган, лупиглоян 
(глупчицев), голендзян, вислян, лендзян, червян и бужан (см.: Войтович 2011, 49–71). 
Часть этих племен создала несколько княжеств (те же самые ободричи, княжества ко-
торых воевали с данами), некоторые объединения были достаточно мощными.  
20 Lind 1909, 508–510; Owe 1993, 39.  
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фниста. Возвращаясь на корабль, он споткнулся. Пошевелив песок 

копьем, он нашел череп коня, откуда выпозла змея и укусила его в ногу 

ниже щиколотки.21  

Еще первый издатель и исследователь саги Рихард Бур обратил 

внимание на несоответствие в тексте саги (убив коня, Одд считает 
себя в безопасности, хотя прорицательница предупредила его о смерти 

от змеи, выползшей из черепа коня), что, по его мнению, свидетельст-

вует о более позднем ее характере и зависимости от более точной пере-

дачи легенды в летописном варианте (Örvar-Odds saga, 95). С этим сог-

лашались и последующие исследователи (Мельникова 2005b, 95–108; 

Неклюдов 2010, 366–395). По мнению Р. Бура, легенда о гибели героя 
от укуса змеи, выползающей из конского черепа, была занесена на Русь 

викингами еще в ІХ в., а в Норвегии ее связали с Орваром Оддом. 

Сходство пересказов о смерти обоих героев могло способствовать даль-

нейшему переносу отдельных черт с одного на другого (Boer 1892а, 

109–112). Но в норвежском народном эпосе сохранились более близкие 
к летописи варианты саги, что отметила Елена Рыдзевская (Рыдзевская 

1978, 186). Карл Тиандер в связи с этим высказал предположение, что 

первоначальной была легенда о смерти Олега в Ладоге: она послужила 

материалом для летописца Нестора и для автора саги. Только скальду 

пришлось иметь дело с уже обработанным и достаточно запутанным 

материалом, тогда как летописец имел под руками легенду в чистом 
виде (Тиандер 1906, 235–245). Появление в саге и летописном рассказе 

об Олеге единого мотива можно объяснить влиянием Елизаветы Яро-

славны, жены короля Гаральда ІІІ Сурового Правителя и матери короля 

Олафа Спокойного, пребывавшей в Норвегии в 1045–1067 гг. Но как 

раз именно россика об Одде – наиболее слабая основа для сближения 
пересказов об Олеге и Одде (Рыдзевская 1978, 190). 

Часть исследователей отождествляла Олега Вещего с Орваром 

Оддом без оговорок, пытаясь согласовать информацию саги и летопи-

сей (Лященко 1925, 254–288; Беляев 1929, 256), при этом даже не при-

нимая во внимание, что у них только один общий фольклорный мотив, 

а все остальное отличается, в т.ч. имена, а летописный рассказ более 
архаичен по сравнению с сагой (Stender-Petersen 1934, 182–188; 

Ловмяньский 1985, 136). Поэтому считать Орвара Одда тождествен-

ным летописному Олегу нет никаких оснований. Обратное влияние са-

ги на летописи можно увидеть в версиях об отъезде Олега за море. 

Олеги моравские. Известный польский геральдик и историк 
шляхетских родов Бартош Папроцкий (1543–1614), эмигрировавший в 

Моравию после поражения австрийской партии в борьбе за польский 

престол со шведским претендентом Сигизмундом Ваза, написал там на 

чешском языке работу по истории Моравии (Paprocki 1593, 89–90), где 

                                                 
21 Boer 1892а, 97–139 и 1892b, 246–255; Тиандер 1906, 132–139.  
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дал сведения о последнем правителе Великой Моравии «короле» Олеге, 

бывшем будто бы сыном князя Олега Святославича, коварно убитого 
братом Ярополком Святославичем в 971 г. Этого Олега (Колег сын Кол-
ги – по Б. Папроцкому) отец, предвидя опасность, отправил на службу к 

чешским князьям, где он отказался от княжеского титула, жил как 
обыкновенный рыцарь и любил говорить: «Иди к врагу» (по Б. Пап-
роцкому, в чешском переводе это означало: «Иди к чёрту»), за что был 

прозван Врагом, а его владение получило название Врагов (впервые 

упомянуто, видимо, около 1180 г.). От его потомков выводили свой род 

графы Жеротинские. Дальше Б. Папроцкий дал полуфантастические 

доказательства княжеского происхождения потомков Олега: Олег, яко-

бы, дал своему сыну для подтверждения его княжеского происхождения 
«письмо, золотой грамотой писанное», и Плихта из Жеротина пытался 

добыть это подтверждение на Руси во времена короля Яна Люксембурга. 

Понятно, что Олег, упомянутый Б. Папроцким, если бы он и су-

ществовал, не мог иметь никакого отношения к Олегу Вещему. Игорь 

Мыцко убедительно реконструировал источники и процесс компониро-

вания этой версии польским генеалогом (Мицько 2011а, 63–66), обра-
тив, в частности, внимание на происхождение графов Жеротинских от 

бургграфа Блуда из Блудова (1213–1215 гг.) (Janeček, Londo 1988, 357).  

Известный чешский гуманист Ян Амос Коменский (1592–1670), 

имевший возможность пользоваться архивом графов Жеротинских, ок. 

1620 г. написал исследование по генеалогии этой семьи «De origine 
baronum a Zierotin», в котором также рассказал об Олеге (Olgo). Соглас-

но ему, этот князь был сыном Олега, свояка Рюрика, и занимал мо-

равский престол в 940–949 гг. Ученый сослался как на источник на 

какие-то русские хроники. К сожалению, эта работа Я.-А. Коменского 

не сохранилась22. 

Но эту работу использовал историограф, иезуит, декан капитула 
Собора св. Вита в Праге Томаш Пешина (1629–1680) в своем трактате 

о военной и политической истории Моравы (1677). Согласно Т. Пеши-

не, Олег (Holek или Olgus), сын Голькума (Golkum), свояка Рюрика, 

эмигрировавший с Руси, стал королем Моравии в 940 г., будучи 

избранным после того, как Моравия в 939 г. отделилась от Чехии из-за 
убийства Болеславом брата Вацлава. Однако Олегу не удалось устоять 

в борьбе с венгерским князем Токшоня23 (Toxis – согласно Пешине), 

хотя польский князь Земомысл прислал ему подмогу. Помогали ему 

также и из Руси. В 949 г. под Брюном (Брно) моравско-польское войско 

                                                 
22 См.: Филин 1999. Глава: Летопись Яна Амоса Коменского и киевские предания о Елье 
Моравленине. 
23 Токшонь (ок. 931–970) был правителем Венгрии в 955–970 гг.,  или в правление его 
старшего брата Фауса (945–955) он занимал высокое положение в войске (Войтович,  

Целуйко 2008, 13).  
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было разгромлено венграми, а сам король Олег сбежал к князю Зе-

момыслу в Польшу, где и умер (см.: Pešina z Čechorodu 1677, 230–234). 
Младший современник Пешины Ян Стредовский дополнил его 

информацию сообщением о возвращении моравского короля Олега на 
Русь, где он некоторое время командовал войском княгини Ольги и 
разбил ее противников, а также с пришедшими из Моравии священи-
ками занимался христианизацией Руси, и умер в 967 году. (см.: 
Stredowsky 1710, 523–540).  

По мнению Антона Флоровского, Я.-А. Коменский был знаком с 
каким-то псевдоисторическим западнорусским сочинением, в котором 
рассказывалось о борьбе сынов Святослава Игоревича и содержались 
домыслы об Олеге (Флоровский 1974, 312–316). Однако эта гипотеза 
ничем не обоснована, кроме того, ученый исходил из убеждения, что 
Я.-А. Коменский и Т. Пешина были знакомы с работой Б. Папроцкого, 
тогда как их источники могли быть совсем другими. 

Анализируя рассказы Б. Папроцкого и чешских историков  
XVI–XVIII вв., можно с большой долей вероятности предположить, что 
они не были знакомы с русскими летописями и брали информацию из 
каких-то документов из архива графов Жеротинских либо же из позже 
утраченных моравских хроник, как допускал Аполлон Кузьмин  
(1988, 153–154).  

Ученый-исследователь XVIII в. силезский немец Христиан Феофил 
фон Фризе в своей «Истории польской церкви», написанной в 1785 г., 
тоже изложил историю моравского короля Олега. Он был знаком с ра-
ботой Шлецера о древнейшей летописи. Согласно его версии, Олег, сын 
Олега Вещего, эмигрировал в Моравию из-за преследований Игоря. 
Здесь он при поддержке немецкого короля Оттона І, организовавшего 
заговор против князя Болеслава в 939 г., овладел моравским престолом 
в 940 г. Тогда в 941 г. после неудачного похода на Византию Игорь за-
ключил с Олегом оборонительный союз. С 945 г. Олег столкнулся с на-
тиском венгров, взявших столицу Моравии Велеград и в 948 г. провоз-
гласивших правителем Моравии венгерского принца Токшоня. Прои-
грав в борьбе с венграми, Олег сначала отошел в Польшу, а потом вер-
нулся на Русь, был принят княгиней Ольгой, стал ее соратником и ини-
циатором посольства к Оттону І, с которым имел контакты раньше. 
Этот Олег умер на Руси в 967 году (Фризе 1895, 33–34, 41–44).  

Николай Филин, сопоставляя моравскую информацию о князе 
Олеге с информацией о христианской миссии на Руси норвежского ко-
нунга Олафа Трюгвассона, пришел к выводу о вероятности существо-
вания Олега Олеговича, прибывшего в Моравию со своей дружиной и 
казной в 939–940 гг., он женился на Яре-Ярославе, дочери чешского 
князя Болеслава,24 а дальше, опираясь уже на династические права и 

                                                 
24 Имена Ярослав и Ярослава возникли в русско-варяжской среде на первом этапе асси-

миляции варягов-руси, в роду чешского князя в Х в. таких имен быть не могло. 



Леонтий Войтович. Призрак Олега Вещего 

 

12 

моравскую знать, провозгласил себя королем. Проиграв войну с вен-
грами, он выехал в Краков, а оттуда – на Русь, что и отразилось в 
известном былинном сюжете о поездке Ильи из Морова в Киев через 
Краков (см.: Филин 1999). При этом Николай Филин опирался на 
выводы Михаила Халанского, считавшего, что имя богатыря Ильи об-
разовалось от Helgi – Олий, Єлья – Илья (Халанский 1911, 56–57).  

Историки давно обратили внимание на то, что былинный бо-

гатырь Илья Муромец ехал в Киев через Туров (Турилов 1985, 257–260; 

Лавров 1985, 277). Трансформация образа Ильи из Морова (Моравии?) 
в Илью из Мурома (Муромца) могла состояться уже в XVII в. под влия-

нием реальной личности казака Ильи Муромца (Коровина), выступив-

шего в Смутное время претендентом на царский престол как царевич 

Петр и казненного в 1608 г. (Иловайский 1893, 33–58). Конечно, загад-

ка былинного богатыря еще далека от решения.25 При этом взаимос-

вязь образов Ильи Муромца и моравского князя Олега выглядит прав-
доподобно, хотя в любом случае не позволяет отождествлять Олега Мо-

равского с Олегом Вещим (см.: Королев 2002). 

Игорь Мыцко, обработавший огромный массив европейского эпо-

са,26 пришел к выводу, что летописный Олег был внуком датского пра-

вителя Helgi, эмигрировавшего в конце ІХ в. на Полабье. Его сыновья-
ми от первого брака были Аскольд и Дир, причем первый погиб на 

войне с отцом, что нашло свое отражение в эпосе (бой Ильи Муромца с 

сыном, бой Гильдебранта с Гадубрантом и др.). Позже Олег женился на 

дочери правителя Руси Будимира и получил в приданое Прикарпатье. 

От этого брака в столице Олега Плеснеске родилась будущая княгиня 

Ольга. Погиб Олег в Бердаа в 943 г. Он стал прототипом былинных ге-
роев Ильи Муромца и Вольги Всеславича, а также эпических героев 

Ожье Датчанина и Гольгера Данске (см.: Мыцько 2010). Эта гипотеза – 

попытка объединить в пространстве и времени различные источники, 

согласование которых требует рассмотрения множества вариантов и 

гипотез, вследствие чего вероятность правильных выводов не 
превышает нескольких процентов.  

Олег из еврейско-хазарских документов. Большая литература 

сформировалась вокруг комплекса еврейско-хазарских документов, к 

которым относится переписка кордовского министра Хасдая ибн Шап-

рута с хазарским каганом Йосифом, известная в короткой и расши-

ренной редакциях,27 т.н. Киевское письмо хазарских евреев28 и Кемб-
риджский документ Соломона Шехтера.29  

                                                 
25 См.: Веселовский 1883, 216–220; Миллер 1894, 949–951; Марков 1900, 159–160; Глазы-

рина 1978, 193–196. 
26 См.: Мицько 2006, 61–81; 2007, 18–34; 2009, 27–39; 2010, 26–34; 2011, 3–12.  
27 Коковцев 1913, 118–126 и 1932; Голб, Прицак 1997, 117–149.  
28 Golb, Pritsak 1982, 3–71; Новосельцев 1990, 216–219.   
29 Коковцев 1932, 113–123; Golb, Pritsak 1982, 101–155; Новосельцев 1990, 216–219.  
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Согласно информации автора последнего, называющего себя ха-

зарским евреем, подданным кагана Йосифа, преследования евреев ви-

зантийским императором Романом Лакапином (920–944) вызвали на-

пряжение в отношениях Византии с Хазарией, следствием чего стало 

возбуждение против хазар «царя Русии» HLGW (Хельгу). Этот правитель 
занял Самцкерц (С-м-л-рай) Хазарский (по Михаилу Артамонову это 

Тамань – Таматарха, то есть Тмутаракань, но, возможно, и Керчь – Ко-

рчев30), воспользовавшись отсутствием хазарского полководца Песаха. 

В ответ Песах захватил три византийских города и заставил Хельгу на-

чать войну с Византией, но его флот был сожжен греческим огнем, и он 

пошел морем в Персию или во Фракию. 31  
Кембриджский документ, найденный в 1912 г. профессором Со-

ломоном Шехтером в генезе караимской кенассы в Каире, историки 

связали с посольством Исаака бен Натана в Константинополь, что поз-

волило датировать его 949 годом. Некоторые ученые увидели в нем ре-

минисценцию похода русов на Каспий в 945 г. и предложили корен-
ным образом изменить хронологию древней истории (Цукерман 1996, 

68–80).  

Другие исследователи обращали внимание на то, что Кембридж-

ский документ мог быть ошибочно связан с василевсом Романом Лака-

пином (Новосельцев 1991, 3–20). Георгий Вернадский предложил отож-

дествить Хельгу из хазарского документа со старшим сыном Игоря и 
Ольги, мужем Предславы (1996, 41). Популярной остается версия о 

тмутараканском князе Хельгу,32 в последнее время усиленная аргумен-

тацией Владимира Петрухина. Справедливо считая, что нет никаких 

оснований для пересмотра хронологии правления Олега, российский 

исследователь решил, что также нет никаких оснований для отожеств-
ления Хельгу из хазарской переписки с Олегом Вещим. Хельгу-Олег из 

хазарской переписки – это другой представитель династии Рюрикови-

чей, бывший наиболее активным на хазарском направлении. Такой 

князь мог править в Чернигове. Частичное рассмотрение материалов 

раскопок знаменитой Черной могилы в Чернигове в 1996 г., в частно-

сти заклепки от ладьи, а также и сам обряд погребения в ладьях, ука-
зывают на скандинавские традиции: в центре ритуального простран-

ства находился котел с мясом жертвенного животного, над ним доспе-

хи – ритуал повторял обстановку Вальгаллы – воинского рая, куда по-

падали только герои. Черниговский князь Хельгу-Олег мог в 941 г. совер-

шить самостоятельный поход на Тмутаракань, а оттуда в 943–944 г. – на 

                                                 
30 См.: Могаричев 2007, 188. 
31 Коковцев 1932, 113–123; Голб, Прицак 1997, 141. 
32 Вестберг 1908; Мошин 1938; Скрынников 1995, 28. Похожей была давняя гипотеза 
Владимира Мавродина, согласно которой Олег был князем или воеводой 
Причерноморской Руси, порвавший с Киевом, либо вообще с ним не связанный, а 

новгородский летописец перепутал его с Олегом и перенес события в близкую ему Ладогу.  
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Бердаа (Петрухин 2000, 222–229). В последнем походе принимал уча-

стие и знаменитый полководец Игоря и Святослава – Свенельд.33 

Однако с хазарскими документами не все так гладко. Их подлин-

ность достаточно проблематична, особенно это касается расширенной 

редакции и Кембриджского документа.34 И переписка кордовского ми-
нистра с хазарским каганом, найденная среди рукописей караимского 

гебраиста Авраама Фирковича (1787–1874), и два других документа, 

которые могли попасть в Каир через того же Фирковича, были искусно 

изготовлены для обоснования хазарского происхождения крымских 

караимов (Бушаков 2005, 118–127). Попытка подтвердить их подлин-

ность с помощью  интерпретации археологических материалов (Майко 
2004, 44, 45) не находит поддержки при более детальном рассмотрении 

этих материалов. Можно утверждать, что поход Песаха, если он и имел 

место, не оставил следов в археологических комплексах (Сазанов, Мо-

гаричев 2012, 141–148). 

Шурин или зять ладожского князя? Таким образом, конечно, 
если не поддерживать мнение, что Повесть временных лет – не более 

чем продукт позднего литературного творчества, можно согласиться, 

что Олег был для Рюрика ѿ рода єму суща.35  

Согласно «Саге об Орваре Одде», отношение которой к летопис-
ному Олегу более чем сомнительно, Одд в Кунигарде, столице Хунелан-

да (?), женился на дочери местного конунга, княжну звали Силкисиф 
(Шелковая дева), а после смерти тестя стал правителем и ландверма-
ном (воеводой) при юных братьях жены. В этом конгломерате, где пе-

ремешаны Кунигард (Киев) в загадочном южном Хунеланде и Шелко-

вая дева как возможное отображение важнейших торговых договоров 

с Византией, открывших регулярное поступление византийского ше-
лка, реальным выглядит только то, что по возрасту летописный Олег 

действительно мог быть зятем Рюрика. Но этого слишком мало, чтобы 

принять такой вариант, даже учитывая, что реалии из жизни летопис-

ного Олега могли быть привнесены в Норвегию Елизаветой Ярослав-

ной, равно как и вариант Иоакимовой летописи, что Олег был братом 
Эфанды, жены Рюрика (Vernadsky 1943, 366).  

Кем же все-таки был Олег: зятем или шурином Рюрика? шведс-
ким, норвежским, датским викингом или представителем местной ру-
си? Источники оставляют пространство только для гипотез. Олег мог 

быть как шурином, так и зятем Рюрика. А мог быть и одним из его 

племянников. Чтобы удержаться в Ладоге, Рюрику необходима была 

                                                 
33 Половой 1960, 343–353; Артамонов 1962, 380, 384 и 1966, 30–35. 
34 См.: Гаркави 1874, 78, 153; Коковцев 1932, 31; Pelliot 1950, 222; Golb, Pritsak 1982, 
77–79; Майко 2004, 37–45; Семенов 2005; Сорочан 2005, 1535–1552; Кизилов 2011,  
81–83.   
35 Лаврентьевская летопись. Стб. 37; Ипатьевская летопись. Стб. 16; Никоновская лето-

пись. С. 15. 
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поддержка как лидеров местной руси, так и шведских, норвежских 

или датских конунгов. 

Норвежский вариант (Демин) менее всего вероятен. Он базиру-

ется на саге об Орваре Одде, повествующей о другом герое. 

Датский вариант (см.: Мельникова 2005а, 138–146; Мыцько 2010) 
тоже маловероятен. Датский Олег мог прибыть в Ладогу не раньше 

конца ІХ ст., где-то ок. 898–899 гг., значит не мог быть тождествен ле-

тописному Олегу. Конечно, нельзя исключать, что Олег мог быть просто 

одним из Скёльдунгов, прибывших в Ладогу вместе с Рюриком либо 

немного позже.  

Хотя Г. З. Байер отождествлял Урманию, конунгом которой, сог-
ласно Иоакимовой летописи, был Олег, со шведской областью Раумда-

лией (Bayer 1735, 301), это не более чем неудачная попытка согласова-
ния источников. Наверное прав был Г. Ловмяньский, считая, что ур-
манский – это норманский (Ловмяньский 1985, 136).  

Наиболее выгодным для Рюрика был бы союз как со шведским 

областным конунгом, так и с потомком, пусть и отдаленным, предыду-
щей ладожской династии, бывшей тоже шведского происхождения. 

Источники не позволяют ответить на эти вопросы более обоснованно. 

Соблазн Киевского каганата. Начало упадка Волжско-

Балтийского пути привело к сокращению восточной торговли и потока 

арабского серебра, до сих пор регулярно поступавшего в Ладогу в об-

мен на северную пушнину. Ладожское королевство в таких условиях 
могло превратиться во второстепенный лесной край. Только торговля 

могла обеспечить процветание Ладоги и выживание ее жителей, ибо 

местные продовольственные ресурсы были невелики, а для их закупки, 

в первую очередь хлеба, необходимы были средства. И для викингов 

восточная торговля имела первоочередное значение: пики ее расцвета 
обеспечивали свежие притоки скандинавского населения, что позволя-

ло удерживать баланс «скандинавы – финны – славяне». А рядом уже 

функционировали даугавский (западнодвинский) и неманский отрезки 

пути «из варяг в греки», прорубленные в свое время Эйриком Путешес-

твенником и другими отважными авантюристами. Один из них, родс-

твенник и двоюродный брат Рюрика – Аскольд, сын Рагнара Ладброка, 
утвердился в Киеве (Кунигарде), освобожденном с помощью его пред-

шественника Дира от хазарской зависимости. Киевский князь со вре-

мен Дира имел претенциозный титул «каган», показывающий его ра-

венство с правителем хазар, которому раньше платил дань.  

Дискуссионной остается интерпретация уже упоминавшегося со-

общения арабского энциклопедиста ал-Масуди об одновременном су-
ществовании царя ад-Дира с царем ал-Олвангом (?), как прочитал это 

имя А. Новосельцев (1991, 13–14). Опуская проблематичность прочте-

ния имени, а также мнение автора относительно механического 

объединения различных источников, следует рассмотреть возможные 

причины появления этой информации. Не исключено, что после при-
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нятия Диром титула кагана, его контактов с василевсом Феофилом на 

востоке название княжества соединили с его именем, поэтому сопер-

ничество Олега с Аскольдом нашло свое отображение как соперничест-

во царей Дира и Олега.  

Михаил Брайчевский нарисовал убедительный портрет Аскольда 
как деятельного и сильного правителя, осуществившего походы на Ви-

зантию в 860, 863 и 874 годах и принявшего христианство (1964, 160–

164 и 1988, 37–76). Но уверенно можно говорить только о походе 860 

года, зафиксированном в различных источниках (см.: Кузенков 2003, 

3–172). Принятие христианства не было всеобщим и, наверное, ох-

ватывало только элиту. Однако вывод, что Олег пришел к власти в Ки-
еве на волне языческой реакции не выглядит убедительно (Брайчевсь-

кий 1988, 80–82). Понятно, что насаждение христианства, начатое Ас-

кольдом, натолкнулось на оппозицию части знати: как местной – сла-

вянской, так и пришлой – скандинавской. Не исключено также и сопе-

рничество Рюрика с двоюродным братом Аскольдом, младшим как по 
возрасту, так и по родовому счету Скёльдунгов. Можно не сомневаться 

только в одном: Олег овладел Киевом не без помощи противников Ас-

кольда, которые помогли ему проникнуть в град.  

Выходы к Днепровскому пути Ладожское княжество контролиро-

вало еще со времен Рюрика, но между Киевским каганатом и этими 
выходами находилось Смоленское княжество кривичей. В этом княже-

стве тоже пребывала какая-то группа варягов, похоже, связанная с 

Западнодвинским (Даугавским) путем. Мощная фактория в Гнёздове – 

единственное, что позволяет говорить о существовании этой группы. 

Традиция сохранила упоминание не только о Смоленске, но и о Любече. 

Упоминание последнего в договоре с Византией позволяет также утве-

рждать, что тогда это был центр одного из княжеств.  
Относительно хронологии: в 882 г. маркграфство Рустрингия 

было передано племяннику Рюрика Готфриду, сыну Гаральда Клака, 

что подтверждает традиционные даты. К этому времени Олег подчи-
нил Смоленск и Любеч (возможно, местные светлые князья просто 

признали его верховенство) и вышел к границам Киевского каганата. 

И стало понятно, что интересы наследников  Рюрика сосредоточились 
в южном направлении. 

Можно также с уверенностью говорить о том, что утвердиться в 

Киеве Олегу помог венгерский фактор.36 Обосновавшись в Киеве, Олег 

в 883 г. заставил платить дань древлян, в 884–885 гг. – северян,  

в 885 г. – воевал с тиверцами. Вряд ли это была попытка Киева возоб-
новить владение зависимыми ранее землями. Скорее, удачливый пол-

ководец спешил рационально использовать собранные военные ре-

                                                 
36 См.: Войтович 2004, 190–202; 2006b, 109–117; 2009, 41–50; 2010, 9–27; 2012, 27–45; 

2013, 100–104.  
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сурсы и помощь угров-венгров, а также начавшуюся агонию Хазарско-

го каганата.  

Хазарская проблема. Объединив земли вдоль пути «из варяг в 

греки», Олег должен был столкнуться с Хазарским каганатом, контро-

лирующим путь с Востока через Каспий и Нижнюю Волгу. Ладожское 
княжество поднялось благодаря своему расположению на северной 

оконечности этой магистрали. Теперь было соблазнительно самому 

выйти на противоположную – южную – оконечность. Подобных 

попыток было по крайней мере две.  

В 909 г. 16 ладей (ок. 500–650 дружинников) прорвались в Кас-

пийское море, дошли до о. Абесгуна в Табаристане и сожгли торговый 
флот, стоявший в гавани. В 910 г. те же русы заняли Сари. По мнению 

А. Новосельцева и В. Пашуто, таким образом Олег шел на сближение с 

Византией и ослаблял позиции халифата (Новосельцев 1968, 99–101 и 

1997, 54–78). На Кавказе в этот период шла тяжелая борьба. Царь 

Смбат I (892–914) при поддержке Византии надеялся возродить силь-

ную независимую Армению. Ишханы, возглавляемые Гагиком Арцру-
ни, видели перспективу в верной службе наместнику Ширвана и Арме-

нии Юсуфу ибн Абу-с-Садж, который, хотя и платил дань в Багдад, 

фактически оставался независимым правителем. Смбат I потерпел по-

ражение, был схвачен из-за предательства ишханов и казнен. Но вряд 

ли верно искать связь между походами русов на Каспий и политикой 
Смбата I, Византии и Юсуфа. Так же мало шансов связать экспедиции 

русов с политикой Исмаила Саманида (892–907), правителя Маверан-

нахра и Хорасана, стремившегося получить от халифа Табаристан и 

захватить Ширван. Скорее всего, эти вылазки викингов были просто 

попытками добыть какую-то торговую факторию на Каспии, позво-

лившую бы обойти хазарское и булгарское посредничество в восточной 
торговле. Однако полное незнание ситуации обрекало все эти попытки 

на неудачи.  

В 912/913 г., согласно информации ал-Масуди, флот русов на 

500 ладьях через Керченский пролив вошел в Азовское море. Это дол-

жен был быть громадный поток в 15–20 тыс. дружинников. Хазары 
позволили русам пройти Доном, откуда волоком ладьи были перетяну-

ты в Волгу, и войско спустилось по ней в Каспийское море. Каган в то 

время воевал с печенегами, кроме того вожди русов обещали ему поло-

вину добычи. Результатом похода был разгром мусульманской торговли 

на Каспии, хотя масштабы его позволяют допускать, что речь шла все-

таки о завоевании одного из портов и превращении его в факторию 
русов. Когда флотилия возвращалась назад, мусульманская гвардия 

кагана начала требовать расправы. Каган покорился требованиям сво-

ей гвардии, хотя и предупредил вождей русов. Битва длилась три дня и 

закончилась победой мусульман.  

Нет уверенности в том, что все эти попытки были организованы 
Олегом, но путь, откуда вышло столь громадное по тем временам войс-
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ко, проходил по территории, контролируемой Олегом. Возможно, что 

часть этих экспедиций была организована самостоятельными группа-

ми викингов, которые приглашались Олегом и должны были сыграть 

определенную роль в его планах давления на Византию с целью норма-

лизации торговых и политических отношений. Как только необходи-
мость в их присутствии отпадала, сам князь отпускал их в далекие 

экспедиции, чтобы не тратить средства на их содержание. В случае 

успеха он получил бы на Каспии несколько собственных баз и мог-таки 

освободиться от хазарского посредничества в торговле на Великом ше-

лковом пути. Но все эти попытки закончились безрезультатно. 

Договоры с Византией. Литература, касающаяся договоров с 
Византией 907 и 911 гг., огромна.37 Еще Алексей Шахматов, сомнева-

ясь в реальности похода и договора 907 г.,38 открыл продолжающуюся 

до сих пор полемику вокруг количества походов и их вероятности,39 в 

которой доминирующим стало компромиссное утверждение, что поход 

состоялся в 907 г., а договор был заключен окончательно в 911 г.40 Но 
ряд исследователей продолжают сомневаться не только в реальности 

походов Олега и договоров с Византией,41 но и в самом факте сущест-

вования князя Олега.42 Борис Рыбаков в числе других гипотез видви-

нул такую: в древнейшем летописании отсчет лет велся от Аскольдова 

похода 860 года (1963, 163–165). Развивая эту идею, Михаил Брайчев-

ский, ссылаясь на «молчание» византийских источников (однако, кроме 
Хроники Псевдо-Симеона последней трети Х в.,43 недавно Андрей Чер-

нов обратил внимание еще на некоторые свидетельства других источ-

ников44) и реконструированную им Аскольдову летопись, выдвинул ги-

потезу, что текст несуществующего договора 911 г. списан с договора 

874 г. князя Аскольда.45 Эти гипотезы породили уверенность в том, что 
Олег не имел отношения к договору 911 г., а его имя просто было вста-

влено редактором летописи.46  

Но даже самые убежденные скептики не смогли отыскать каких-

либо следов подделки текста византийско-русского договора, соглаша-

ясь с его соответствием тогдашней византийской дипломатической 

практике и праву. Нет сомнения, что сохранившиеся тексты – пере-
воды, сделанные с подлинных копий актов (Фалалеева 2005, 5–15). На-

верное, все же прав был Александр Васильев (1867–1953), придя к 

                                                 
37 Библ. см.: Сахаров 1980, 84–88, 148–155; Лиман 2009, 439–511. 
38 Шахматов 2001, 211–244, 388–389, 458. 
39 Горский 1997, 3–11. 
40 Свердлов 2003, 135.  
41 Grégoire 1937, 80–94; Dolley 1949, 106–155 и 1952, 554–565; Lascaris 1951, 212–221.  
42 Grégoire 1936, 603 и 1952, 281–287. 
43 Николаев 1981, 147–153. 
44 Чернов 2011, 699–700. 
45 Брайчевський 1988, 81–82 и 2009, 72. 
46 Franklin, Shepard 1996, 106. 
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выводу, что и поход Олега не мог быть придуман летописцем, просто 

последний в традициях скандинавских героических саг подал один из 

обычных рейдов как эпохальное событие (Vasiliev 1951, 161–225). Ве-

роятность похода князя Олега отстаивали также известные византини-

сты Георг Острогорский,47 Ричард Дженкинс,48 Александр Каждан.49 
Таким образом, учитывая текст договора, все же можно утверж-

дать, что поход состоялся в 907 г.50, закончился перемирием, после че-

го продолжались длительные переговоры, завершившиеся подписа-

нием договора «месяца сентября 2, индикта 15 в год от сотворения ми-

ра 6240» (то есть 2 сентября 911 г.). Сомнений эта дата у исследовате-

лей не вызывала.  
А. Чернов считает датой подписания договора князем Олегом 2 

сентября 912 г., связав ее с двумя другими датами – 1 сентября 912 г. 

миновало 600 лет с эдикта Константина, дарующего свободу христиан-

ского веросповедания, и 2 сентября – днем памяти св. Маманта, чье 

имя попало в договор (2011, 700–725). Так как в договоре византий-
ская сторона представлена василевсами Львом VI, Александром и Кон-

стантином VII (а Лев VI умер 11 мая 912 г.),51 то исследователь подверг 

сомнению и эту последнюю общепринятую дату. Аргументация А. Чер-

нова остается дискуссионной. Представляется невероятной ошибка ви-

зантийцев в дате смерти одного из самих знаменитих василевсов, чья 

гробница оставалась доступной в константинопольской церкви св. 
Апостолов. Мало вероятно также приурочивание договора к юби-

лейным датам. 

Более существенны два других обстоятельства, на которые обра-

тил внимание ученый. В текст договора попало имя византийского ди-

пломата Иоанна, прибывшего в Киев и принявшего основное участие в 
составлении документа, а судя по клятве в договоре крестом и Трои-

цей, на момент подписания документа Олег уже был христианином 

(Чернов 2011, 725–726). Исследователь даже считает выгодные условия 

договора результатом крещения Олега, обещавшего завершить христи-

анизацию Руси. При этом он ссылается на информацию Тахира ал-

                                                 
47 Ostrogorsky 1939, 47–62.  
48 Jenkins 1949, 403–406. 
49 Каждан 1961, 9–16. 
50 Андрей Чернов выдвинул гипотезу, что Олег подступил к стенам Константинополя 26 

октября 906 г. в день 600-летия смерти св. Дмитрия Солунского, что было воспринято 
византийцами как наказание их св. Дмитрием за грехи и объясняет упомянутое летопи-
сцем сравнение с ним Олега. Исследователь также обратил внимание, что в Ладоге рядом 
с церковью св. Георгия (в которой на фреске ХІІ в. со св. Георгием помещен курган, по-

хожий на Олегову могилу) находилась церква св. Димитрия (См.: Чернов 2003). Интерес-
но, что другие попытки объяснить появление в этом сюжете св. Дмитрия Солунского, в 
частности из-за близости последнего со св. Георгием Змееборцем, выглядят довольно 
неубедительно (см.: Чекова 1994, 76–77). 
51 Każdan 1991, 1211. 
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Марвази (ок. 1120 г.), согласно которой русы крестились в месяце 

хиджры 300 г., соотвествующем периоду от 16 июля до конца сентября 

912 г. (Там же, 725–726). Не придавая решающего значения точности 

информации Тахира ал-Марвази, можно полностью согласиться с 

выводом о крещении Олега и участии Иоанна в составлении договора. 
Текст договора52 много раз издавался и комментировался, потому 

нет необходимости приводить его снова.  

Этимология имен послов Олега в их перечне не вызывает сомне-

ний относительно скандинавского происхождения послов (Николаев 

2012, 403–408).  

Фактически союзные отношения, предусмотренные договором, 
наступили несколько ранее, Константин VII Багрянородный в трактате 

«О церемониях» сообщает об участии русских кораблей в экспедиции 

византийского флота на Крит в 910 году. (Reiske 1829, сhap. XLIV;  

Ostrogorsky 1939, 53–54). 

Демонстрация похода на Константинополь. Соглашаясь с 
упомянутыми мнениями А. Шахматова, Г. Острогорского, Р. Дженкин-

са и А. Каждана относительно вероятности похода 907 г., обращаю 

внимание на некоторые особенности этого похода, привлекшие внима-

ние многих исследователей. Это касается рассказа об установке на ко-

леса кораблей, движущихся под парусами на византийскую столицу. 

Различные взгляды на этот эпизод обстоятельно проанализованы Еле-
ной Рыдзевской (1978, 179–183). Ее поиски параллелей в рассказах Са-

ксона Грамматика о Рагнаре Ладброке и других эпизодах только под-

тверждают, что здесь соединены реалии практики викингов, вытяги-

вавших на берег свои драккары и передвигавших их с помощью кат-

ков, с желанием демонстрации силы с целью психологического воз-
действия на противника. Перемещение кораблей с распущенными па-

русами на катках могло происходить и в реальной жизни, а скорее 

было поэтическим отображением в передаче скальда, бывшего участ-

ником этого похода. Не имея намерений и реальной возможности взять 

византийскую столицу, Олег был заинтересован в переговорах и дого-

воренности с василевсом. Поэтому, опустошая пригороды Константи-
нополя, он мог использовать первую же более эффективную возмож-

ность для демонстрации силы, подталкивая противника к переговорам. 

Это могла быть и имитация наступления кораблей сухим путем, при 

этом паруса, понятно, могли служить только для имитации, а сами ко-

рабли перемещались как обычно – на катках. 
Тайна гибели князя Олега. ПВЛ относит смерть Олега к 912 г., 

указывая на его могилу на Щекавице.53 Там же приведена и известная 

версия о смерти князя от укуса змеи. Согласно Первой Новгородской 

                                                 
52 Лаврентьевская летопись. Стб. 34–38; Ипатьевская летопись. Стб. 23–28. 
53 Лаврентьевская летопись. Стб. 39.  
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летописи, Олег умер в 922 г.54 от укуса змеи, но в окрестностях Ладоги, 

где и был погребен.  

А. Шахматов выделил три летописных версии, из которых именно 

новгородская самая короткая. Он считал, что сюжет о смерти Олега 

уже был в Древнейшем своде 1039 г., согласно которому Олег погиб за 

морем. В Начальном своде место гибели было перенесено в Ладогу, а в 

Повести временных лет – в Киев (Шахматов 1908, 333–335). Наверное, 

легенда о смерти Олега существовала в нескольких вариантах, а 

Нестор для своего свода просто избрал наиболее богатый событиями 

(Рыдзевская 1978, 185). Поводом для двух последних вариантов стало 

наличие Олеговых курганов-могил в окрестностях Ладоги и Киева (Ме-

льникова 2005b, 105; Неклюдов 2010, 368–369). Возле первой могилы в 

Ладоге до сих пор большое множество змей…  

Более правдоподобной выглядит дата смерти Олега, приведенная 

в Первой Новгородской летописи (922 г.). Редактор ПВЛ мог из полити-

ческих соображений перенести события на 10 лет назад, во время 

наибольших успехов Олега, чтобы не показывать своего героя в непри-

глядном для него свете, после того как поражение в походе на Каспий в 

912–913 гг. и переворот в Киеве в пользу Игоря Рюриковича заставили 

его вернуться в Ладогу, где он и закончил свою жизнь, наполненную 

бурными событиями. Если принять во внимание, что в начале  

80-х гг. ІХ в. Олегу должно было быть не менее 30 лет, то в 922 г. ему 

было за 70.  

А. Чернов считает, что 922 г. появился в результате некорректно-

го перевода даты 912 г. согласно александрийскому летоисчислению (с 

разницей 5500/5501 год),55 а Олег умер вскоре после подписания им в 

Киеве 2 сентября 912 г. текста договора с Византией, который его пос-

лы повезли к византийскому двору.56  

Вообще-то смерть от собственного коня, из черепа которого 

выползает змея, и зловещее пророчество созвучны с мотивом мести, 

одинаково страшным как для викингов, так и для славян, поклоняв-

шихся Перуну-Одину, смерти от собственного меча (Рыдзевская 1978, 

60–61). Так Игорь и его двор могли отплатить Олегу за то, что он долго 

не допускал к управлению государством законного наследника Рюри-

ка.  

Могли инспирировать это и волхвы, мстя Олегу за принятие христиан-

ства. А окончательно запутало все редактирование летописи, в резуль-

тате которого появилась информация, что герой, объединивший земли 

                                                 
54 Насонов 1950, 109. 
55 Лихачев, Творогов 2012, 283. 
56 Чернов 2011, 699–726. 
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вдоль днепровского пути, умер в зените славы после победного  

мира 911 г. 

Контуры реалий. Оценки деяльности князя Олега среди иссле-
дователей, признающих его историчность, тоже неоднозначны. Остае-

тся много приверженцев патриотических выводов, считающих, что 

Олег, уничтожив природную славянскую династию Кия, потомками 

которого были Аскольд и Дир, остановил самобытное развитие славян-

ской государственности, привнеся только варяжскую жестокость 

(Дружинин 1958, 733–878). Это направление так же бесперспективно, 
как и попытки согласования летописных известий с вариантами ха-

зарско-еврейских документов, скандинавских саг и европейских ле-

генд, герои которых иногда носят созвучные имена.  

Воссоздать контуры реальной жизни и деятельности князя Олега 

можно только взяв за основу летописный рассказ вместе с текстом до-
говора 911 г., аутентичность которого особых сомнений не вызывает. В 

результате вышеприведенного анализа, осознавая дисскусионность 

большинства поднятых проблем, можно сформулировать следующие  

выводы: 

1. Helgi (Олег) происходил из семьи старших конунгов Ладоги 

шведского (готландского) происхождения. Он родился около 850 г. 
Пытаясь закрепить свое положение в Ладоге и склонить на свою сторону 
местную старую русь, Рюрик женился на сестре Олега и приблизил его к 

себе, а перед смертью назначил регентом при юном племяннике Игоре. 

2. Олег – популярное имя в этот период среди скандинавской 
элиты (Helgi – священный от heilagr – святой). Вещий – это фонетиче-

ское и смысловое отображение имени Хельги в славянской среде. 

3. Начало упадка Волжско-Балтийского пути, приведшее к сок-
ращению восточной торговли и потока арабского серебра, ранее регу-

лярно поступавшего в Ладогу в обмен на северную пушнину, подтолк-

нуло Олега к южной экспансии, в ходе которой он вначале подчинил 

княжество кривичей с центром в Смоленске, а позже – следующее 

княжество с центром в Любече. 
4. В 882 г., используя благоприятную политическую конъюнктуру 

и союз с венграми, а также переход на свою сторону части викингов из 

окружения кагана Руси Аскольда, Олег коварством овладел Киевом, 

при этом был убит Аскольд. Используя наличие приглашенных варяж-

ских дружин и союзные отношения с венграми, Олег попытался под-

чинить себе соседние княжества древлян (883), северян (884) и ради-
мичей (885), а в 897–899 гг. направил миграцию венгров мимо своей 

земли на территорию, занятую хорватскими и волынскими княжест-

вами. 

5. Перенеся центр сформированной им империи (союза суперсо-
юзов, находящихся на стадии дружинных государств) в Киев, Олег ос-

тавил на княжениях светлых князей – представителей местных пле-

менных династий, а Игоря Рюриковича отодвинул от управления, же-
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нив его на княжне, принявшей в его честь имя Ольги (происхождение 

княгини Ольги дискутируется уже более 200 лет). 
6. Пытаясь нормализировать отношения с Византией, Олег про-

вел демонстративное нападение на Константинополь в 907 г., завер-
шившееся перемирием. После долгих переговоров, реальной военной 
помощи византийцам в 910 г. и перехода самого Олега в христианство 
византийский дипломат Иоанн в Киеве подготовил текст договора, сог-
ласованного и подписанного Олегом 2 сентября 911 г., который был 
отправлен в Константинополь с великим посольством. Приняв с радос-
тью известие о крещении князя Олега, василевс Лев VI продемонстри-
ровал посольству красоту константинопольских храмов. 

7. Подчинение радимичей и северян и активная южная политика 
Олега не могла не вызвать определенного обострения отношений с Ха-
зарией, контролировавшей каспийскую торговлю и выходы к арабско-
му серебру. Пробуя найти прямые пути на Каспий в обход Хазарии и 
получить там собственные фактории, отдельные вожди викингов, ско-
рее всего зависимые либо контролируемые Олегом, в 909–910 гг. сове-
ршили достаточно успешные походы на Каспий. Неудачный большой 
поход 912–913 гг. был продолжением этой политики. 

8. Где-то после 913 г. окружение Игоря использовало каспийскую 
неудачу Олега и внутреннюю оппозицию его политике христиани-
зации. В результате сам Олег вынужден был покинуть Киев, вернуться 
в Ладогу, где и умер в 922 г. 

9. Легенда, связанная с его смертью, могла быть навеяна как 
известными на Руси с ІХ в. мотивами скандинавского фольклора, так и 
природными реалиями Олеговой могилы в Ладоге, а также скрытой не-
навистью к узурпатору со стороны князя Игора и жреческой верхушки. 

10. Что же касается другого, «моравского», Олега, занимавшего в 
940–949 гг. моравский престол, то, при условии, что такой князь дей-
ствительно существовал, он мог быть действительно сыном Олега 
Вещего, вынужденным эмигрировать в правление Игоря, которому не-
мецкий король Оттон І помог занять моравский престол. 

11. Если хазарско-еврейские документы не сфабрикованы Авра-
амом Фирковичем, то в них нашла отражение деятельность в 941–943 гг. 
черниговского князя, носившего популярное в среде викингов имя 
Олег, как и допускал Георгий Вернадский. 
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