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О «РОМАНИЧЕСКИХ ПЕРЕЖИВАНИЯХ» В САГАХ: 

ОЛАВ ХАРАЛЬДССОН — «ТОМЯЩИЙСЯ ОТ ЛЮБВИ 

СКАЛЬД» ИЛИ ОСКОРБЛЕННЫЙ КОНУНГ? 

 
В свете неявной, но очевидной читателю дискуссии между 

М. И. Стеблин-Каменским и А. Я. Гуревичем относительно неотраже-
ния/отражения в сагах «романических чувств/переживаний» в статье 
рассматривается реакция норвежского конунга Олава Харальдссона 
на разрыв помолвки с Ингигерд, дочерью шведского конунга Олава 
Эйрикссона, нашедшая отражение в целом ряде саг и других памят-
ников древнескандинавской письменности и весьма противоречиво 
трактуемая исследователями. 
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‘Romantic feelings’ in the sagas. Óláfr Haraldsson, a ‘lovesick skald’ 

or an offended king? 

In the light of the implicit, though obvious to the reader, discussion 
between M.I. Steblin-Kamenskij and A.Ya. Gurevich regarding the non-
reflection/reflection of ‘romantic feelings/experiences’ in the sagas, the 
paper discusses the reaction of the Norwegian king Olav Haraldsson to the 
break of his engagement with Ingigerd, the daughter of the Swedish king 
Olav Eiriksson, that is reflected in a number of sagas and other Old Norse-
Icelandic sources and has contradicting interpretations in scholarly 
literature. 
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Книгу «Эдда и сага», вышедшую в 1979 г., А. Я. Гуревич 

посвятил слушателям лекций, читанных им на филологическом 
факультете МГУ начиная с 1975 г. В ней он избрал стиль лек-
ционного изложения хорошо осмысленного им самим матери-
ала, отказавшись в значительной мере от ссылок на чужие 
работы, хотя его книга и не была лишена дискуссионности. 
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Безличными оборотами типа «при этом исходят из предпо-
сылки, что…» уже в предисловии к книге или разбросанными 
по тексту отсылками вроде «по мнению отдельных/некоторых 
исследователей», «как полагают» и проч. А. Я. нередко заменял 
называние имен тех исследователей, с чьим мнением он не был 
согласен и вступал в спор. Мне довелось посещать те лекции, и 
у меня осталось в памяти, что А. Я. говорил однажды о 
различной трактовке любви в сагах им самим и М. И. Стеблин-
Каменским. Обратившись к книге, я обнаружила в ней такое 
утверждение: «Полагают, что “романические переживания” в 
сагах не казались чем-то достойным изображения» (Gurevich 
1979: 135). Читателю, знакомому с трудами М. И. Стеблин-
Каменского, не составит труда понять, с кем в данном случае 
ведет дискуссию А. Я. Гуревич. 

Действительно, в «Мире саги» у М. И. Стеблин-Каменского 
имеется такая фраза: «романические переживания не только не 
казались чем-то достойным изображения, но не было и 
подходящих слов, которыми можно было бы их описать» 
(Steblin-Kamenskij 1971: 72). Однако речь у М. И. идет не 
столько об отсутствии у древних исландцев соответствующей 
лексики, сколько о специфике жанра саги. Его сравнение изо-
бражения любви в сагах и современных романах помогает 
читателю осознать, что «в сагах переживания… сами по себе не 
были объектом изображения»; «объектом изображения в сагах 
были всегда те или иные события», а переживания описывались 
в саге только если без них нельзя было изложить эти события. 
На примере «Саги о людях из Лососьей Долины», где любовь 
Гудрун к Кьяртану совершенно очевидна, М. И. демонстрирует, 
что там «не говорится прямо о ее переживаниях, и те ее слова 
или действия, в которых проявляется ее чувство к Кьяртану, 
сообщаются лишь постольку, поскольку это необходимо для 
понимания хода событий в распре». Более того, за различными 
словами и поступками Гудрун могло скрываться разное: ее 
«любовь к Кьяртану, ненависть к нему, чувство гордости, 
оскорбленное женское самолюбие, страсть к украшениям (…), 
ненависть к сопернице, жажда мести или все эти чувства 
вместе». В результате, по мнению М. И., изображение пережи-
ваний в сагах всегда представляло собой «лишь побочный 
продукт изображения чего-то другого». «Даже когда то, что 
сообщается в саге, нельзя истолковать иначе, как проявление 
романического чувства, сознательный объект изображения все 
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же не это чувство, а нечто совсем другое» (Steblin-Kamenskij 
1971: 72–73).  

А. Я. Гуревич тоже считал, что «любовная тема в сагах не 
самостоятельна», но для него она — «функция самоутвержде-
ния героя». Ее несамостоятельность, полагал он, «нисколько не 
умаляет значимости любовной проблематики в сагах». По его 
мнению, в «Саге о людях из Лососьей Долины» «значимость 
любовной темы весьма велика», и хотя «эта тема всплывает 
только в некоторых местах повествования», она «в очень боль-
шой степени движет поступками персонажей». А. Я. Гуревич 
утверждал, что «для того чтобы оценить любовную тематику 
саг, ее нужно сравнивать с любовной тематикой рыцарского 
романа той же эпохи, а не романа нового времени», и что 
«романическая любовь в сагах изображается совсем иначе, чем 
в средневековом романе, но от этого она становится только 
более убедительной» (Gurevich 1979: 136).  

Оба исследователя в своих рассуждениях о любви в сагах 
обращались к материалу «родовых саг» («Саги об Эгиле Скал-
лагримссоне», «Саги о людях со Светлого Озера», «Саги о 
людях из Лососьей Долины», «Саги о Гуннлауге Змеином 
Языке», «Саги о Кормаке»). Я решила взглянуть с той же точки 
зрения на «королевские саги» и выбрала в них самую, пожалуй, 
известную историю — представленную в нескольких источни-
ках и многократно исследованную саговедами — о том, как 
норвежский конунг Олав Харальдссон, в дальнейшем Олав 
Святой (1014–1028; годы жизни: 995–1030), посватался к прин-
цессе Ингигерд, дочери шведского конунга Олава Эйрикссона 
Шётконунга (995–1022), как получил от отца невесты согласие, 
а затем внезапный отказ, как принцесса была отдана замуж за 
«конунга Ярицлейва», Ярослава Владимировича Мудрого (вел. 
кн. киевск. с 1016 по 1054), как Олав отреагировал на 
создавшуюся ситуацию и какой выход из нее был найден. 
Хотелось бы понять, как в этом рассказе изображаются чувства 
Олава Харальдссона и какую роль этот рассказ играет в 
структуре саги об Олаве. 

Интересующие нас сведения содержатся у немецкого хро-
ниста Адама Бременского в «Деяниях архиепископов гамбург-
ской церкви» (ок. 1070 г.); в норвежских синоптиках конца 
XII в. — «Истории о древних норвежских королях» Теодорика 
Монаха и «Обзоре саг о норвежских конунгах»; в двух ранних 
сагах об Олаве Святом — «Древнейшей саге» (ок. 1200 г.) и 
«Легендарной саге» (нач. XIII в.); в сводах королевских саг 
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первой трети XIII в. — «Гнилой коже», «Красивой коже» и 
«Круге Земном» Снорри Стурлусона; в созданной Снорри 
раньше «Круга Земного» (но многократно перерабатывавшейся 
впоследствии) «Отдельной саге об Олаве Святом»; в исланд-
ских анналах. Адам в гл. II.39 своей хроники упоминает лишь о 
браке Ингигерд и Ярослава (Schmeidler 1917: 99). Теодорик 
Монах и автор «Обзора» утверждают, что Олав женился на 
Астрид, внебрачной дочери Олава Шётконунга, а до этого был 
обручен с ее сводной сестрой Ингигерд, но их отец в гневе 
разорвал эту помолвку и (как уточняется в «Обзоре») отдал ее 
Ярицлейву (Storm 1880: 29; Bjarni Einarsson 1985: 26). Единст-
венное чувство, которое ясно названо в этих кратких заметках, 
— это гнев шведского конунга, информацию о чем находим и в 
более поздних источниках.  

Развернутые повествования начинаются с «Легендарной 
саги». Важное место в них занимает сюжет, связанный с попыт-
кой Олава Харальдссона наладить дипломатические отношения 
между Норвегией и Швецией. Изгнав из страны хладирских 
ярлов Хакона и Свейна, Олав Харальдссон стал (в 1014 г. по 
хронологии «Круга Земного») единоличным правителем Норве-
гии, аннулировав тем самым раздел Норвегии между Швецией 
и Данией, произведенный после победы коалиционного войска 
над норвежским конунгом Олавом Трюггвасоном в битве при 
Свёльде в 1000 г. Это привело к конфликту между шведским и 
норвежским конунгами. История о том, как доверенные лица 
Олава Харальдссона предпринимали сложные попытки заклю-
чить мир и, в частности, устроить брак норвежского конунга 
Олава и Ингигерд, дочери шведского конунга Олава, получила 
в историографии название «Friðgerðarsaga» («Сага о заклю-
чении мира»).  

Как рассказывается в «Легендарной саге», в качестве по-
сланцев Олава Харальдссона в Швецию отправились исланд-
ский хёвдинг Хьяльти Скеггьясон и человек Олава Бьёрн 
Окольничий. Предложение Ингигерд выйти замуж за Олава 
Харальдссона не входило в их первоначальные планы. Мысль, 
как следует из текста саги, приходит к Хьяльти в ходе его бесед 
с Ингигерд, которой он постоянно восхваляет Олава, но сначала 
не как жениха, а исключительно с целью убедить ее поговорить 
с отцом о возможном примирении двух правителей. Хьяльти 
добился успеха: в своих частных беседах он убедил Ингигерд 
считать ее брак с Олавом желанным, а затем уговорить согла-
ситься и своего отца. Поскольку Олава Харальдссона также 
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устраивало это предложение, то договоренность о браке была 
достигнута во время встречи двух конунгов. Как отметила 
А. Хайнрикс, «жених и невеста никогда не встречались — о 
любви тут речи нет», и подчеркнула, что на первом плане 
определенно находится политика (Heinrichs 1999: 37).  

У Снорри Стурлусона в «Круге Земном» брак Олава и 
Ингигерд тоже предложен исландцем Хьяльти. Разговаривая со 
шведским конунгом, тот сообщает, что, как он слышал, об этом 
говорили в Норвегии и в Вестра-Гаутланде, что люди жаждут 
мира и конунг Норвегии стремится прийти к соглашению с 
ним. Он также добавляет: «Говорят, что он хотел бы взять в 
жены твою дочь Ингигерд, а такое сватовство было бы лучшим 
путем к миру» (Kuzmenko 1980: 209). Чуть далее ярл Рёгнвальд 
Ульвссон формулирует это еще яснее: «Мы думаем, что нет 
лучшего способа помирить конунгов, чем сделать их родичами 
(через брак. — Т. Д.)» (Kuzmenko 1980: 217). Действительно, 
хорошо известен и широко обсуждается в литературе тот факт, 
что брак в средние века служил средством укрепления полити-
ческих союзов. Постепенно родство через брак стало в средне-
вековой Скандинавии важнее кровного родства, поскольку его 
можно было использовать для укрепления союзов, возникавших 
ввиду определенных политических интересов. Саги показы-
вают, что объединение семей посредством брака означало, что 
мужчины, представители этих семей, вступали в своеобразный 
военный союз (Jackson 2019). Так что совсем не удивительно, 
что эта версия примирения конунгов пришла в голову послан-
никам норвежского конунга. 

Однако неожиданно для Олава Харальдссона всё закончи-
лось тем, что Олав Шётконунг разорвал сделку. Он выдал свою 
дочь замуж за конунга Ярицлейва, который как раз вовремя 
посватался за нее. Никаких исторических или политических 
причин для этого второго сватовства автор саги не предлагает. 
Но причина замены жениха весьма примечательна: гнев отца 
невесты, отмеченный уже в «Обзоре» и у Теодорика. Только в 
сагах его гнев имеет объяснение: Ингигерд, отвечая на его хвас-
товство после удачной охоты, уязвила его гордость сравнением 
со своим женихом, сказав, что его добыча ничто по сравнению 
с тем, как Олав уничтожил одиннадцать мелких конунгов за 
одно утро. Этот анекдот, фигурирующий во всех источниках (о 
нем сообщается в «Легендарной саге», «Красивой коже», 
«Круге Земном» и нескольких редакциях «Отдельной саги»), 
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скорее всего, восходит к устной традиции, о чем свидетельст-
вует несовпадение деталей в разных его версиях. 

В центре внимания автора «Легендарной саги» находятся 
чувства Олава Харальдссона. Здесь автор нарушает, на мой 
взгляд, каноны жанра, добавляя к рассказу о внешних проявле-
ниях чувств Олава — конунг отказывается пить, предпочитает 
одиночество, пренебрегает своими королевскими обязаннос-
тями (что могло бы пониматься как свидетельство любовной 
тоски) — формулировку мыслей и чувств как Олава, так и его 
людей, о чем автору саги не может быть извесно: он 
утверждает, что Олав воспринял расторжение помолвки как 
«позор и бесчестье», а также что его воины (и он сам в первую 
очередь) этим очень огорчены. Сомневаюсь, что воины Олава 
расстроены его любовной неудачей — скорее, речь идет об 
оскорблении чести и достоинства их правителя.  

На основании сказанного мне трудно согласиться с мнением 
А. Хайнрикс, которая описывает состояние Олава после заклю-
чения брака Ингигерд и Ярослава как Liebesschmerz. Любовная 
болезнь, также называемая amor hereos в медицинских описа-
ниях средневековья, тесно связана, по ее утверждению, с поня-
тием «придворной любви». В медицинских сборниках она при-
числена к психическим заболеваниям и наиболее близка к «ме-
ланхолии». Исследовательница уверена, что поведение Олава, 
как оно описано в саге, указывает не столько на оскорбленное 
мужское достоинство, сколько на приступ amor heroes 
(Heinrichs 1999: 27, 38). Д. Сэвборг тоже не соглашается с 
А. Хайнрикс, что состояние Олава в этой ситуации можно 
назвать любовным недугом, но по совсем иной причине: 
исследователь считает, что к любовному недугу относятся 
только те случаи, когда сама страсть порождает тоску и 
симптомы болезни. Он классифицирует состояние Олава как 
«любовную скорбь по потерянной невесте» и видит здесь 
гораздо более универсальное явление, чем любовная болезнь, 
вызванная самой страстью (Sävborg 2007: 534, n. 195). 

Что же позволяет ученым заключить, основываясь на 
«Легендарной саге», что Олав испытал не что иное, как лю-
бовь? По их словам, это его чувство можно увидеть в его 
поведении, когда к нему приходит Астрид, сводная сестра 
Ингигерд, незаконнорожденная дочь конунга Швеции. Она 
трижды навещает Олава, но он не хочет с ней разговаривать. Он 
молчит, когда она приветствует его и когда она просит его не 
думать о его горе, и когда она передает ему шелковую рубашку 
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— подарок Ингигерд. Он, так сказать, приходит в себя только 
тогда, когда Астрид предлагает ему себя в жены. Олав 
принимает ее предложение с радостью, и его настроение сразу 
же улучшается. Д. Сэвборг подчеркивает, что в саге никак не 
упоминается и не изображается любовь Олава к Ингигерд, но 
сильная эмоциональная реакция в связи с ее потерей вряд ли 
может быть истолкована как-либо иначе, чем выражение такой 
любви. В качестве параллели он приводит случай с Кьяртаном 
из «Саги о людях из Лососьей Долины», чья тоска по одной 
женщине также излечивается женитьбой на другой (Sävborg 
2007: 164–165). Однако у меня вновь возникают серьезные 
сомнения. Я чувствую в молчании Олава, его нежелании 
говорить с кем-либо и проч. уязвленное тщеславие и растоптан-
ную гордость правителя, союз с которым оказался нежела-
тельным для другого государя; посредством же брака с Астрид, 
заключаемого без ведома отца невесты, он получал, с одной 
стороны, возможность отплатить шведскому конунгу за 
нанесенное оскорбление, а с другой стороны, вступить с ним в 
отношения свойства , что в практическом отношении предпо-
лагало взаимовыгодный союз. Так же и А. Хайнрикс оценивает 
предложение Астрид самой себя в жены Олаву без согласия 
своего отца как способ «искупления его позора из-за нарушения 
шведским конунгом своего слова» (Heinrichs 1999: 39). 

Надо сказать, что Снорри Стурлусон в «Круге Земном» 
тоже объясняет продолжительное молчание Олава, как и 
вообще его состояние после разрыва шведским конунгом 
помолвки, его гневом, а вовсе не любовными страданиями: 
«Когда Олав услышал все, что ему велел передать ярл, он 
страшно разгневался и не мог найти себе покоя. Прошло 
несколько дней, прежде чем с ним можно было разговаривать». 
К этому Снорри добавляет, что на встрече со своими войсками 
Олав пообещал, «что следующим летом будет набирать 
ополчение по всей стране и выступит против конунга шведов, 
чтобы отомстить ему за то, что тот нарушил слово» (Kuzmenko 
1980: 229, 230).  

В «Круге Земном» инициатором брака Олава и Астрид 
выступил ярл Рёгнвальд Ульвссон, а в «Красивой коже» пред-
ложение отдать Астрид Олаву исходило непосредственно от ее 
отца. Результат был в любом случае выгодным для многих. 
Незаконнорожденная дочь шведского конунга стала королевой 
Норвегии, а Олав забыл о своих обидах и вернулся к коро-
левским обязанностям. В 1019 г., согласно исландским анналам, 
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были заключены оба брака: Ингигерд вышла замуж за русского 
князя Ярослава Мудрого, а Олав Харальдссон женился на ее 
сводной сестре Астрид, дочери шведского конунга Олава и его 
наложницы Эдлы.  

Что касается упомянутой мною выше «любовной истории», 
то источником формирования в древнескандинавской литера-
туре темы любви между Олавом и Ингигерд, на которую как бы 
намекает автор «Легендарной саги» и которая совершенно явно 
озвучена, например, конунгом Ярицлейвом в «Гнилой коже», 
можно считать одну (или две) из девяти скальдических строф 
(La savís  ), сочиненных самим конунгом Олавом Харальдс-
соном (№№ 8 и 9 в издании: Poole 2012: 527–528). Строфы 
датируются 1029 годом, когда Олав укрывался от своих про-
тивников на Руси, при дворе князя Ярослава Мудрого. Пере-
смотрев свое прежнее мнение, я склонна думать, что строфа 
Олава о женщине, у которой имеется «земля в Гардах», — даже 
если она и посвящена Ингигерд — не является отражением 
длившейся долее десятилетия любви Олава к Ингигерд. Я пола-
гаю, что на Руси, впервые в жизни встретившись с Ингигерд, 
Олав мог сочинять строфы, обращенные к своей бывшей невес-
те, и делать это, например, в качестве увеселения на пиру. 
Такие развлечения не редкость в описаниях саг (яркий пример 
находим в «Саге об Эгиле Скаллагримссоне»). Сочиняя в бан-
кетном зале, Олав вполне мог преподнести свои отношения с 
гостеприимной хозяйкой и сестрой своей жены в форме скаль-
дического мансёнга (Matyushina 1994), тем более что тема поте-
ри любимой женщины была излюбленной у ранних исландских 
скальдов, когда они сочиняли о любви, и описанное не обяза-
тельно должно было точно соответствовать реальным фактам 
(Poole 1985: 130). Устная традиция сохранила эти строфы, 
сочиненные Олавом Святым, и более поздние составители саг 
распоряжались ими по своему усмотрению (Jackson, in print). 

Итак, в целом ряде древнескандинавских источников — 
чаще устами других персонажей, но где-то и в авторском 
комментарии — утверждается существование любви между 
норвежским конунгом Олавом Харальдссоном и шведской 
принцессой Ингигерд, ставшей женой русского князя. Однако 
совершенно очевидно, что там, где источники описывают сва-
товство Олава к Ингигерд и реакцию Олава на разрыв отцом 
невесты помолвки, речь идет не о проявлениях любви, а об 
уязвленной гордости (и не столько мужской, сколько коро-
левской). Вопрос о том, какую роль этот рассказ играет в 
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структуре саги об Олаве Святом, трактуется в историографии 
по-разному. Л. Лённрот читает эту часть саги так, что Олав 
«был глубоко унижен и подавлен», а всю «Сагу о заключении 
мира» в изложении «Легендарной саги» он воспринимает как 
«полумифическое нравоучение о гордыне, смирении и ком-
пенсации» (Lönnroth 1976: 18). А. Хайнрикс понимает мораль 
«Легендарной саги» так, что будущий святой не нуждается в 
своем прошлом ни в какой любви, а потому автор саги 
демонстрирует, что Олав как добрый христианин преодолевает 
свою amor hereos (Heinrichs 1999: 44). На мой взгляд, автор 
«Легендарной саги», излагая переданную ему традицией «лю-
бовную историю», говорит в первую очередь о чести и 
достоинстве правителя. В саге эта история занимает свое место 
не ради того, чтобы изобразить любовные переживания конунга 
Олава, а чтобы отразить целый ряд исторических событий, но 
также дать автору саги возможность выразить свои взгляды. 
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