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Задача исследования заключается в изучении процесса развития скандинавского ис-
кусства за пределами Скандинавии на территориях, активно включенных в  кросс-
культурные контакты. Основное внимание сосредоточено на процессе влияния эле-
ментов стиля борре на прикладное искусство Северо-Западной Руси X–XII вв. Главным 
источником художественного воздействия в данном случае являются не страны Скан-
динавии, а  территории распространения скандинавского искусства  — Польское По-
морье и Британские острова. В результате анализа ряда произведений из дерева, кости 
и камня и выявления стилистических аналогий выделяется ряд одинаковых элементов 
декора, где основными элементами орнамента являются сильно упрощенные мотивы 
борре, главными элементами которых становятся цепочки и мотив чешуи, дополнен-
ные двойным контуром и штриховкой. Процесс ассимиляции стиля борре в приклад-
ном искусстве Северо-Западной Руси можно проследить на примере развития декора 
деревянных предметов из раскопок Древнего Новгорода. Если в X в. сложение этого 
искусства проходит под влиянием изобразительной традиции эпохи викингов, то 
в дальнейшем наблюдаются типизация и схематизация основных декоративных моти-
вов, бытование которых можно проследить до конца XII в.
Ключевые слова: искусство эпохи викингов, древнерусское искусство, декоративно-
прикладное искусство, Великий Новгород, славяне и скандинавы, эпоха викингов на 
Руси, Польское Поморье, искусство и археология.

Эпоха викингов на Cеверо-Западе Руси представлена целым спектром архе-
ологических памятников, позволяющих наиболее полно проанализировать исто-
рические процессы, проходившие на данной территории. Изучение материальной 
культуры в  рамках археологических исследований, как правило, опирается на 
сравнительно-типологический метод, а основное внимание исследователей сосре-
доточено на изучении находок из металла, стекла, камня и керамики. Чаще всего 
это обусловлено худшей сохранностью предметов из  органических материалов. 
С другой стороны, именно материалы неорганического происхождения позволя-
ли создавать повторяемые формы, легко укладывающиеся в типологические схе-
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мы. Создание большого количества единообразных произведений из  дерева или 
кости невозможно, так как каждый предмет создавался заново. Резчик сохранял 
индивидуальность художественного почерка даже в случае повторения каких-либо 
орнаментальных схем. Именно это делает актуальным искусствоведческий анализ, 
позволяющий выявить новые аспекты развития искусства эпохи викингов на Руси, 
которые развивались в отрыве от оригинальной скандинавской традиции и в ко-
нечном итоге привели к  формированию самостоятельного явления в  искусстве. 
Фокус внимания в  данном случае необходимо сосредоточить на уникальной ар-
хеологической коллекции древнего Новгорода, включающей большое количество 
художественных предметов из дерева и кости.

Стиль борре, получивший свое название по имени одного из курганных захоро-
нений в Вестфольде (Норвегия), является первым стилем, открывающим искусство 
эпохи викингов. Его расцвет приходится на начало IX — первую половину X в., хотя 
существует ряд находок, маркирующих присутствие элементов борре во второй по-
ловине X в. и в конце этого столетия. Борре демонстрирует максимальную вариатив-
ность образов, встречающихся на всех территориях распространения скандинавской 
культуры. Новгородская археологическая коллекция дает возможность составить 
наиболее цельное представление о развитии этого стиля на Руси. Борре в классиче-
ском варианте представлен в Новгороде в основном изделиями из металла [1, с. 771, 
773–5, 779]. Среди резных деревянных предметов встречается одна находка — руко-
ять чаши середины X в. (Неревский раскоп, 1961, Новгородский государственный 
объединенный музей-заповедник (НГОМЗ)), декорированная узлом борре, имею-
щим прямое сходство с его классическими примерами [2, pl. XXVII] (рис. 1.1). Со-
гласно Б. А. Колчину, это изделие относится к группе резных сосудов, изготавливае-
мых из капа, которые бытовали в Новгороде в X — начале XI в. [3, с. 11, 44].

Основными элементами стиля борре являются скрученные в кольцо фигуры 
зверей, а  также изображение распластанного, хватающего себя животного. Еще 
один мотив  — фигура перекрученного животного, смотрящего назад. Помимо 
характерных фигур хватающих зверей, одним из отличительных стилистических 
признаков этого стиля является цепочка. Этот элемент состоит из  двух симме-
тричных, переплетающихся полос, каждое пересечение которых ограничивается 
полукруглыми или треугольными отрезками [5, p. 139; 2, p. 88]. Также встречаются 
изображения отдельных звеньев, представляющих сочетание ромбовидных и за-
остренных петель. Мотив получил широкое распространение на территории всей 
Скандинавии и за ее пределами, трансформировавшись в специфический вариант 
борре в  колониальном искусстве эпохи викингов, получившем название остров-
ного (Insular art). Первоначально этот термин применялся в отношении описания 
и  анализа резьбы монументальной каменной скульптуры Британских островов. 
Одним из его основных мотивов является мотив гаута — один из ключевых в ис-
кусстве Британских островов эпохи викингов [6, p. 248, 254], встречающийся на 
предметах из камня, металла и кости [6; 7] (рис. 2.1–2.2). Его происхождение необ-
ходимо искать в стиле борре, а точнее — в одном из наиболее характерных для него 
мотивов цепочки [4, p. 88], состоящей из треугольного элемента с расходящимися 
краями, плавно перехваченными плоскими петлями. Эта композиция, широко рас-
пространенная в декоре металлических изделий, в конечном итоге сводится к мак-
симально лаконичной фигуре треугольника [8, p. 89] (рис. 2.3–2.4).
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Периферийный вариант развития стиля борре представлен в новгородской ар-
хеологической коллекции очень ограниченным количеством вещей, датировка ко-
торых очерчивается рамками X в. Классический вариант мотива гаута встречается 
на одном из новгородских зооморфных изображений (Неревский раскоп, 1956, не 
сохранилось) [4, c. 39], обнаруженных в заполнении колодца усадьбы «К» Нерев-
ского конца [9, c. 44] (рис. 1.2).

Еще один ранний предмет, декор которого находит непосредственные стили-
стические аналогии преимущественно в  каменной резьбе Британских островов 
эпохи викингов, — это небольшая плоская деревянная чаша с одной ручкой, обна-
руженная в материковой яме на Неревском раскопе в 1955 г. на территории усадьбы 
«Б» [9, c. 72] (рис. 1.3). Чаша сохранилась полностью, но была разломана на несколь-
ко кусков [4, c. 10]. Уникальность этой находки обусловлена не только особенно-
стями ее декора, но и наличием княжеских знаков, являющихся лично-родовыми 
знаками Рюриковичей [10, с. 252; 11, с. 438].

Лицевая сторона ручки покрыта декором из треугольных элементов, образую-
щих подобие чешуи. Каждая «чешуйка» подчеркнута аккуратным двойным конту-
ром, а  образовавшиеся между ними пустоты заполнены аккуратной штриховкой. 
Второй раз среди артефактов, найденных на раскопах в Новгороде, этот декор встре-
чается на крышке от кадки, обнаруженной на усадьбе «Е» [9, c. 65] и датируемой вто-

Рис. 1. Искусство эпохи викингов в Древнем Новгороде Х в. 
1.1. Фрагмент ручки резной чаши. Коллекционные описи Новгородской археологической 
экспедиции: Н-1951–1962; 1.2. Зооморфное навершие [4, с. 39]; 1.3. Резная чаша со знаком 
рюриковичей. Коллекционные описи Новгородской археологической экспедиции: Н-1955, 

Нер. 28-31-901; 1.4. Фрагмент крышки кадки [4, таб. 1, № 15]
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рой половиной X в. (Неревский раскоп) [4, с. 11]. В отличие от чешуек на чаше, на 
крышке кадки чешуйки изображены контурно (рис. 1.4). Другой малоизвестной на-
ходкой является роговая поделка (заготовка рукояти?), происходящая из слоев X — 
середины XI вв. Троицкого XIII раскопа (2008, НГОМЗ). В качестве дополнительного 
примера подобного декора можно привести костяное острие из  Гнездова, обнару-
женное при раскопках центрального городища [12, с. 65–6]. Если говорить об этом 
декоративном мотиве в более широком контексте, то его распространение характер-
но для периферийного мира эпохи викингов, что справедливо отмечает Б. А. Колчин 
[4, с. 10–1]. Чешуйчатый декор был популярен в резьбе английских каменных крестов 
и в оформлении надгробной скульптуры «hogback» [13, pl. XLIV; 14, p. 45]. На тер-
ритории Польского Поморья этот мотив встречается в декоре многих деревянных 
изделий из Жолте, Вроцлава, Гданьска и других мест Польского Поморья [15, p. 10]. 
Стоит отметить, что стилистика декора на всех польских предметах совпадает с нов-
городской чашей, где каждый элемент очерчен двойной линией по абрису.

Вариативность периферийного стиля борре не ограничивается лишь мотивом 
гаута. Другими не менее распространенными элементами являются цепочки, ши-

Рис. 2. Мотив гаута и его происхождение
2.1. Крест с  мотивом Gaut`s ring, церковь Св. Михаила, о. Мен [6, p. 255]; 2.2. Нож из  Кентербери 
[7, p. 131]; 2.3. Языковидная фибула из  Престигарден [8, p. 90]; 2.4. Деталь поясной гарнитуры, 

Хеннингтон, Хемпшир [8, p. 89]
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роко представленные в декоре произведений монументального и прикладного ис-
кусства Балтийского региона, в том числе на территории Древней Руси.

Одним из самых сложных вариантов периферийного борре с точки зрения ис-
пользуемых элементов является цепочка, изображенная на небольшом костяном из-
делии, предположительно томаре, найденном в строительном мусоре на Земляном 
городище в Старой Ладоге. Композиция цепочки строится на переплетении миндале-
видных сегментов, перехваченных круглыми петлями. Особое внимание необходимо 
обратить на тонкий контур, очерчивающий каждый сегмент и придающий изобра-
жению каркасность [16, с. 113]. Аналогичный по композиции и морфологии мотив 
цепочки можно обнаружить на костяной рукояти шила из Белоозера [17, рис. 240].

Ограниченность изобразительного ряда орнамента деревянных и  костяных 
предметов Древней Руси в значительной мере восполняется примерами искусства 
эпохи викингов с сопредельных территорий балтийского побережья. Ближайшим 
из них является Малый Кауп (Восточная Пруссия, современная Калининградская 
область). Среди находок погребения выделяется ряд костяных накладок, декори-
рованных короткими цепочками, состоящими из петлеобразных элементов с вы-
свобожденными в  виде заостренных петель концами [18, c. 6]. Морфология этих 
декоративных мотивов представляет гибрид мотива гаута, совмещенного с окру-
глыми звеньями цепочек. 

Наиболее разнообразно периферийный вариант искусства эпохи викингов 
представлен на территории Польского Поморья. Особое место здесь принадле-
жит Волину, который считается наиболее ранним центром взаимодействия сла-
вян и скандинавов на территории Польши [19, s. 145–54]. Художественные пред-
меты из Волина могут быть условно разделены на три группы. К первой относятся 
предметы, оформленные в  манере, характерной для классических стилей эпохи 
викингов. Самые древние из них, украшенные классическими мотивами борре, да-
тируются первой половиной X в. Изобразительные мотивы второй группы, пред-
ставленной в основном предметами из дерева и кости, имеют прямые стилевые па-
раллели с мотивами цепочек борре на Британских островах [20]. В третью группу 
также входят резные деревянные и костяные предметы. Основным мотивом явля-
ется цепочка, состоящая, как правило, из двух лент, перехваченных узлом. Новы-
ми стилистическими особенностями являются двойной контур каждого элемента 
и штриховка пространства внутри каждого свободного «звена» цепочки.

Справедливо заметить, что Волин не является единственным центром, где 
распространяется это искусство. Аналогичные памятники обнаруживаются в Пы-
жице, Сантоке, Гданьске, Цольте, Камне-Поморски, Гнезно, Ополье, Насельске, 
Оструве Ледницком [15, p. 10] и  др. Именно в  польской историографии данный 
художественный феномен рассматривался наиболее системно и получил название 
Померанской школы. Основной идеей изучения этого художественного феномена 
заключалась в том, что стиль борре приобрел собственный вариант развития на 
территории Польского Поморья при активных контактах местного населения и вы-
ходцев из Скандинавии.

Несмотря на достаточно длительную историю изучения Померанской школы, 
исследователи в  поиске аналогий обращались лишь к  памятникам монументаль-
ной резьбы Британских островов, в то время как пути развития этого искусства на 
южном побережье Балтийского моря рассматривались гораздо реже. Тем не менее 
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сфера распространения этого искусства охватывает также Хедебю, Гросс-Раден, 
Вустров, Нойбранденбург, Деммин, Гёрке [15, p. 10].

История развития стиля борре выходит за общепринятые хронологические рам-
ки эпохи викингов. Процесс распространения этого искусства тесно связан с про-
цессом колонизации викингами бассейна Балтийского моря. Впоследствии художе-
ственная традиция, распространяясь на новых территориях, оказывается в отрыве 
от первоначальной среды. Одним из результатов этого процесса является своеобраз-
ная консервация художественной традиции, в результате которой длительное время 
сохраняются элементы периферийного искусства эпохи викингов. Изоляция худо-
жественной традиции в результате приводит к упрощению главных изобразитель-
ных мотивов стиля, приобретших ряд характерных черт в зависимости от региона 
распространения. Наиболее длительный период существования элементов стиля 
борре наблюдается на территории Древней Руси. Нагляднее всего процесс ассими-
ляции этого искусства прослеживается на примере художественной резьбы древнего 
Новгорода, демонстрирующей сохранение традиции вплоть до XIII в.

К концу XI  в. скандинавский компонент древнерусской материальной куль-
туры постепенно изживается [21, с. 776–82]. Однако противоположную ситуацию 
можно наблюдать в развитии орнаментальных мотивов, получивших широкое рас-
пространение в декоре транспортных средств, мебели и утвари.

Цепочка становится наиболее распространенным мотивом борре, получив-
шим развитие в  искусстве эпохи викингов далеко за пределами Скандинавии. 
Наиболее характерным продолжением стиля борре является резьба копыла сере-
дины — второй половины XI в. (Троицкий-XIV раскоп, 2009, НГОМЗ) (рис. 3.1). 
Элементы, образующие сложные перехватывающие плетения этого декора, нахо-
дят прямые стилистические параллели среди более ранних металлических изделий 
борре, в том числе в ременных наборах, оформлении наконечников ножен мечей 
и в антропоморфных масках-подвесках, где представляются в максимально упро-
щенном варианте [22, с. 209] (рис. 3.2–3.5).

Ясность образа и яркая художественная выразительность подобного рода пе-
реплетений делают их универсальным для любого изображения, позволяя обыгры-
вать сложные композиционные решения. Например, на чаше из  Дании [5, р. 19] 
изображено распластанное тело, смоделированное плавным перехватом петель 
(рис. 3.6). Самая выразительная аналогия использования подобного рода компо-
зиционного решения находится в изображении фигурки летящего Вёлунда из Уп-
покры (Швеция) [25, p. 24]. Элементы оперения демонстрируют каркас, перехваты-
вающий петлями руки и талию героя. Особое внимание обращает на себя компо-
зиционное решение хвоста. Его оперение «скреплено» узлом, охватывающим ноги 
героя двумя плавными петлями (рис. 3.7).

Наряду с этим встречаются и более усложненные варианты цепочек, состоящих 
из  перехваченных узлами лент с  двойным контуром. Примерами могут служить 
два фрагмента деревянных брусьев (рис. 4.1–4.2). Структурная и стилистическая 
близость их декора сохраняется, различия имеют место в морфологии. В цепочке, 
изображенной на брусе начала XI в. (Суворовский раскоп, 1970), просматривается 
ось симметрии, пропущенная через центральные элементы трех узлов, располо-
женных ближе к обломанному краю. Следующие три узла демонстрируют спутан-
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ность и нарушение логики построения в изображении петель из лент, перехвачен-
ных узлами, что в конечном итоге приводит к максимальному упрощению мотива.

Цепочка второго бруса (вторая половина XI — первая половина XII в.; раскоп 
Троицкий-XIII, 2006), выполненная в  более грубой манере, в  значительной мере 
упрощена. Из центральных узловых элементов расходятся сдвоенные и перекру-
ченные ленты, подчеркнутые двойным контуром. Однако идея узловой компо-
зиции, основанной на пересечении, здесь существенно схематизирована: вместо 
переплетения или перехвата лент в  центр круга, обозначающего узел, помещена 
ромбообразная фигура.

Периферийный вариант стиля борре не прекращает свое существование даже 
тогда, когда из материальной культуры Новгорода уходит ярко выраженный скан-
динавский компонент. Композиционная идея цепочки упрощается и сводится к раз-
ложению на простые, легко воспроизводимые элементы. Примером может служить 
мотив, изображенный на грядке саней XI–XII  вв. (Троицкий-XII, 1999, НГОМЗ) 
(рис. 4.3). Главные стилистические особенности — двойной контур и штриховка 
незаполненного пространства (в  данном случае за пределами круга)  — сохраня-

Рис. 3. Примеры использования элементов борре 
3.1. Копыл с плетенкой борре. Дерево, Великий Новгород. Коллекционные 
описи Новгородской археологической экспедиции: Н-09, Тр. 14, 115-1777-
78; 3.2. Ременной наконечник. Йорк, Англия [5, p. 230]; 3.3. Наконечники 
мечей из  (а) Ирзекапиниса, Польша; (б–в) Засина, Литва [23, p. 107]; 
3.4. Подвеска из Эстер, Дания [24]; 3.5. Подвеска из Упокры, Швеция [25, 
p. 17]; 3.6. Серебряная чаша из  Лейре, Аллерслев, Дания [5, fig. 63]; 3.7. 

Фигурка Вёлунда из Уппокры, Швеция [25, p. 24]
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ются, но нарушается сама идея цепочки, состоящей из переплетенных лент и объ-
единяющих их звеньев.

Мотив цепочки продолжает существовать в  новгородском прикладном ис-
кусстве до конца XII в., встречаясь главным образом в унифицированном декоре 
деревянных копылов. Наиболее распространенной резьбой являются заплетенные 
в цепочки узлов ленты, напоминающие косы. Широкая распространенность этого 
мотива дает возможность говорить о его массовости и, следовательно, позволяет 
выявить общее в морфологии и найти ряд аналогий. Наряду с этим имеется ряд 
стилистических признаков, характерных для всех типов цепочек и встречающихся 
на протяжении X–XII вв. К ним относятся тонкая линия, прочерченная по краю 
каждой ленты, и мелкая штриховка прямыми или пересекающимися линиями, за-
полняющая пустое пространство между элементами вне цепочки. 

Длительное существование этого мотива и  его стилистические особенности 
свидетельствуют об устойчивой художественной традиции, которая тем не менее 
нашла выражение только в декоре полозного транспорта. Среди предметов древ-
нерусского прикладного искусства, в том числе и археологических находок, пока 
не удалось обнаружить декоративные мотивы, близкие тем, которые вырезались на 
новгородских копылах.

Рис. 4. Консервация явления и типизация элементов борре в новгородских памятниках XI–XIII вв. 
4.1. Резной брус, нач. XI  в. Коллекционные описи Новгородской археологической экспедиции: Н-1970, 
Сув. 37, 22-139а-4; 4.2. Резной брус, вт. пол. XI — пер. пол. XII вв. Рисунок автора; 4.3. Резная грядка саней 
XI–XII вв. Коллекционные описи Новгородской археологической экспедиции: Н-1999, Тр. 12, 14-1493-10; 

4.4. Резная ложка кон. XII — нач. XIII в. Коллекционные описи НАЭ: Н-98, Тр. 12, 10-1516-89
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Максимально широкий вариативный ряд изображения цепочек, близкий мо-
тивам на новгородских копылах, можно найти в Польском Поморье. Самые ранние 
примеры подобного декора встречаются среди костяных и  деревянных находок 
Волина [26; 27]. В отличие от новгородского единообразия узловых переплетений 
лент, польские материалы демонстрируют больший вариативный ряд этого де-
кора. Здесь встречаются как различные варианты цепочек, так и элемент мотива 
гаута. Наличие этого элемента, в свою очередь, позволяет связать поморскую ху-
дожественную традицию с искусством эпохи викингов на территории Британских 
островов, например в Камбрии, и на острове Мэн [28].

Сопоставляя английский и древнерусский декор, нельзя не отметить структур-
ную идентичность некоторых цепочек каменных крестов и резьбы новгородских 
копылов [14]. В этом родстве, однако, не приходится усматривать непосредствен-
ное влияние или взаимовлияние искусства двух регионов. Правомернее было бы 
поставить вопрос об одновременных этапах развития искусства борре на перифе-
рии скандинавского мира эпохи викингов. Гипотеза о единстве изобразительной 
традиции, сформированной на основе оригинального стиля, вынесенного за пре-
делы первоначальной художественной среды и получившего упрощение мотивов, 
вполне могла бы объяснить единство декора деревянных, костяных, металлических 
и каменных произведений на территории Британии, Польского Поморья и Северо-
Западной Руси. 

Работа с произведениями британской каменной скульптуры эпохи викингов 
существенно осложняется из-за отсутствия точных датировок [28], в то время как 
археологические находки Волина и Новгорода имеют точные даты. Самые ранние 
предметы с характерным декором-цепочкой в Волине встречаются во второй поло-
вине Х в., в Новгороде появление копылов с аналогичной резьбой относится к кон-
цу Х в., самые поздние экземпляры могут датироваться рубежом XII–XIII вв. [29, 
с. 132]. Вероятно, одним из последних этапов существования этой художественной 
традиции можно считать резьбу рукояти одной из ложек второй четверти XII в. 
(раскоп Троицкий-XII, 1998, НГОМЗ), декор которой представляет сильно упро-
щенный вариант узлов, представленных на изделиях XI в. (рис. 4.4). Столь длитель-
ный период существования неизменного мотива делает актуальным вопрос о со-
хранении элементов искусства эпохи викингов в прикладном искусстве Великого 
Новгорода. Это явление вполне можно было назвать периферийным искусством 
эпохи викингов.

Многообразные мотивы, описанные выше, объединены не только морфологи-
ческой близостью структуры декора, но и стилистическим единством художествен-
ных приемов, использовавшихся для декора деревянных и костяных предметов.

Уникальным предметом являются небольшие новгородские ножны X в. (Тро-
ицкий раскоп, усадьба «П», 1994, НГОМЗ) [21, с. 773], декорированные абстракт-
ными орнаментальными фигурами и изображением сильно стилизованной птицы 
(рис. 5.1).

Изображения на ножнах не являют смыслового единства, однако между двумя 
декоративными мотивами и изображением птицы можно выявить стилистическую 
общность, проявляющуюся в двойном контуре, единообразной проработке деталей 
отдельных мотивов. Характер разбивки внутренних деталей поверхности включает 
небольшие двойные отрезки и мелкую, аккуратную ромбическую штриховку. 
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Стилистическую аналогию новгородской птицы можно обнаружить среди 
деревянных предметов Волина. Этой аналогией является изображение орнито-
морфного существа на обломке деревянной рукояти из Волина (вторая половина 
X  в.), которая была найдена во время раскопок в  Старом городе. Стилевая при-
надлежность двух изображений разнится: если новгородская птица в  силу боль-
шой степени схематизации образа стоит скорее вне стилевых направлений, то об-
раз из Волина в польской историографии ассоциируется со стилем броа (середина 
VIII — первая четверть IX в.) [19, s. 205, 213]. Однако стилистическое решение обо-
их изображений идентично: тела существ моделированы тонкой линией с двойным 
контуром, а  внутренняя поверхность туловища, образующая слишком активные 
пустоты, аккуратно заполнена косой штриховкой.

Наиболее «реалистичный» вариант этой стилистики характерен для изобра-
жения оленя на томаре из Старой Ладоги (рис. 5.2). Обращает на себя внимание 
диссонанс между реалистичным изображением головы, рогов и копыт оленя и по-
вышенной декоративностью туловища животного, обведенного контуром  — не-

Рис. 5. Стилистическое единство 
5.1. Ножны, Х  в. Новгородский государственный объединенный музей-заповедник, КП-41170, 
А-170, рисунок автора; 5.2. Фрагмент костяного томара [30, c. 420]; 5.3. Резной подлокотник, нач. XI  в. 
Коллекционные описи Новгородской археологической экспедиции — 1970; 5.4. Копыл с драконом, XI в. 
Коллекционные описи Новгородской археологической экспедиции: Н-1987, Тр. 8, 19-873-25, яр. 22; 
5.5. Резной копыл. Коллекционные описи Новгородской археологической экспедиции: Н-1975, Тр. II–III, 
20-132-2; 5.6. Резной копыл. Коллекционные описи Новгородской археологической экспедиции: Н-1977, 

Тр. IV, 14-185-1408
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отъемлемой частью структуры тела животного, ее моделирующая основа, разделя-
ющая фигуру на анатомические части, в то время как заполнения образовавшихся 
ячеек являются дополнительными вариативными элементами [16].

Стилистическое единство прослеживается и в более сложных вариациях ши-
роко распространенного мотива цепочки. Одним из  самых сложных вариантов 
этого мотива является изображение фантастических существ на резном брусе XI в. 
(Неревский раскоп, усадьба «И», 1958, НГОМЗ) (рис. 5.3). Узловая структура цепоч-
ки образуется переплетением частей тел животных. Их фигуры развернуты в про-
филь и  изображены плоскостно; тем не менее у  каждого из  них угадывается по 
две пары ног: передняя читается четко, задняя является поперечным элементом 
небольшой петли в окончании туловища зверя. Образованный узел перехватывает 
шею соседнего зверя. Еще один узел образует язык животного, перехватывающий 
туловище посередине.

Изображение тел в значительной мере усложнено по сравнению с вышеупомя-
нутыми орнитоморфными образами, но стилистический принцип остается тем же: 
каждый элемент тела животных очерчен двойным контуром, внутренняя поверх-
ность проработана насечками в виде зубцов.

Образ зверя на новгородском подлокотнике близок изображению на копыле 
от детских санок середины XI в., найденном на восьмом Троицком раскопе в 1987 г. 
(НГОМЗ) (рис. 5.4). Фигура животного имеет ряд отличий, но тело по-прежнему 
очерчено контуром, который четко читается только по абрису спины и живота, по-
степенно сливаясь с линиями лап и хвоста. Туловище «дракона» заполнено мелки-
ми ромбовидными насечками, пересекающимися крест-накрест.

Стилистические приемы, характерные для фигуративных композиций, находят 
применение и в типизированном декоре копылов (рис. 5.5–5.6). Каждая такая цепоч-
ка состоит из одного-двух плотно перевитых узлов, очерченных двойным контуром. 
Пустоты, образованные элементами декора, также заполняются штриховкой, в  то 
время как сами ленты могут дополняться зубцеобразными насечками. Наиболее зре-
лищным примером использования этого элемента является нестандартная цепочка 
копыла XI в. (Троицкий раскоп, 1975, НГОМЗ). Вместо привычных узлов его декор 
состоит из переплетающихся петель, каждая из которых дополнена двойным кон-
туром с одной стороны и небольшими засечками по внутреннему краю. Свободное 
пространство между петлями заполнено мелкой ромбической штриховкой.

В заключение можно сказать следующее.
По мере распространения и удаления от Скандинавии стиль борре получает 

периферийный вариант развития. Основными художественными элементами де-
кора являются декоративные цепочки, дополненные двойным контуром и штри-
ховками, широко распространен мотив гаута. Появление периферийного борре 
наиболее характерно для искусства эпохи викингов на территории Польского По-
морья и Британских островов. 

Мотивы периферийного борре встречаются в прикладном искусстве Древней 
Руси лишь в единичных экземплярах. В частности, среди наиболее ранних деревян-
ных находок Древнего Новгорода известны предметы, декор которых был сфор-
мирован под влиянием скандинавской художественной традиции. Эти элементы 
декора не имеют прямой связи с  основными стилями скандинавского искусства 
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X в., но находят прямые параллели на периферии скандинавского художественного 
мира — Польского Поморья и Британских островов.

Данное художественное явление не локализуется в  границах Северо-Запада, 
но также прослеживается на Северо-Востоке и территории Южной Руси, что ото-
бражается преимущественно в произведениях косторезного ремесла.

В то время как на территории Скандинавии этот стиль прекращает существо-
вание уже в  X  в., на территории Руси основные мотивы не только сохраняются, 
но и получают дальнейшее художественное развитие в XI в. 

Сохранение изобразительной традиции находит выражение в  типизации 
и схематизации основных декоративных мотивов, бытование которых можно про-
следить до конца XII в.
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The aim of this research is to study the development of Scandinavian art outside of Scandi-
navia. The main attention is focused on the process of influence of the Borre style elements 
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on the applied art development in North-West Russia of the 10th–12th centuries. The main 
sources of artistical influence should be not Scandinavia, but the territory of distribution of 
Scandinavian art, in particular, Pomerania and the British Isles. The stylistic analysis revelates 
the use of identical elements of decor, where the main place have the highly simplified Borre 
style motifs (chains and scale motifs), supplemented by a double contour and hatching. It 
is possible to trace the process of Borre’s assimilation using carved wooden artefacts from 
Novgorod the Great. Development of this art in the 10th century was influenced by the art of 
Viking Age. The preservation of these stylistic features can be traced in Novgorod art up to 
and including the 12th century. One of the actual problems of this phenomenon is the analysis 
of the decorative schemes and the appearance of the main visual elements.
Keywords: Scandinavian art, art of Ancient Rus’, applied art, Novgorod the Great, Slavs and 
Scandinavian, Viking Age in the Medival Rus’, Pomeranian art, art and archaeology.
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