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А.С. Ярмош 
(СПбГУ)

Интерпретация сюжетов и образов 
древнескандинавской мифологии в шведском 
фарфоре последней трети XIX века

Период середины — второй половины XIX в. традиционно считают эпохой развития 
историзма, нашедшей свое отражение, в том числе, и в искусстве фарфора. Осмысление 
всей предыдущей художественной истории, ориентация на стили прошлых столетий — 
готику, барокко, рококо — все это ознаменовало появление новых принципов в искусст-
ве и творческого метода эклектики. Эта сложная и противоречивая тенденция в своем  
позднем проявлении явилась катализатором процесса поиска «чего-то бесспорно ново-
го» и в последние два десятилетия уходящего XIX столетия породила традиции модерна. 
Период историзма внес значительные изменения в устоявшееся за полтора предыдущих 
столетия положение вещей. Вместе с фактической потерей стилем своей «функции обо-
значения положения (предмета) в историческом континууме» [13, p. 9] размывалось его 
первоначальное понимание [7, c. 13]. Историческая рецепция XIX столетия представляла 
собой чередование нескольких этапов — «этап творческого оптимизма следовал за эта-
пом коварного сомнения» [2, c. 63]. Фактически  историческое мышление этого периода 
предопределило появление неостилей, со свойственным им переосмыслением актуально-
го искусства посредством художественных возможностей старых стилей. Историзм XIX 
в. носил характер интенсивного увлечения разного рода стилизациями, что в области 
искусства выражается в обращении к формам и образам, наследуемым из классической 
эпохи. 

Сложившееся новое «псевдоисторическое» мышление оказало определенное влия-
ние в целом на художественную политику Европы в 1830–1860-е гг. Этот период отме-
чен появлением крупных музейных комплексов и галерей, археологических обществ и 
периодических изданий «для любителей древностей». В результате образная среда XIX 
в. интенсивно обогащалась за счет публикации и распространения «знаний о прошлом». 
Можно предположить, что некоторая рефлексия по отношению к «исторической памяти» 
и образам ушедших столетий была вызвана кризисной ситуацией, в которой оказались 
творческие деятели в этот период. Эпоха «больших стилей» подошла к концу, послед-
ним ее представителем стал ампир, черты которого уже редко встречаются на закате 
1830-х гг. Конец эпохи «стиля Наполеона» ознаменовал начало процесса размежевания 
видов искусства. Живопись обратилась к поискам в области реализма (Милле, Курбе) и 
фиксации убегающей натуры (Барбизонская школа, затем импрессионисты); архитектура 
обрела для себя новые материалы, формы выражения (например, стекло, железо, бетон 
в знаменитом Хрустальном дворце в Лондоне, 1851 г.), и в то же время обратилась к ре-
ставрации и реновации (деятельность Виоле-ле-Дюка); мастера прикладного искусства 
вступили в эпоху интенсивных споров о праве на существование ручного труда вопреки 
быстро развивающемуся механическому производству. Сложившаяся ситуация лишила 
творческих деятелей единой для всех стилевой и, соответственно, теоретической базы. 
Середина XIX столетия стала отправной  точкой для развития проектной культуры и по-
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лицентричности авторских концепций, которые положат начало для искусства от рубежа 
XIX–ХХ вв. и по настоящий момент. В 1849 г. выйдет первый номер Th e Journal of Design 
сэра Генри Коула, на страницах которого будет впервые озвучена мысль о том, что эпоха 
развития классических стилей, бесспорно, закончилась и настало время эволюции инди-
видуальных авторских концепций. 

Декоративно-прикладное искусство наиболее непосредственно восприняло возмож-
ности историзма и проявило их во всех областях. Фарфоровое производство Швеции 
в период 1830 – 1880-х гг. также находилось под его сильным воздействием. Ретроспек-
тивный анализ произведений, которые выпускали скандинавские мануфактуры в этот 
период, позволяет выделить несколько самостоятельных линий стилизаций: неокласси-
ческую, неорококо, этнографическую, ретроспективно-живописную (линию воспроизве-
дения произведений исторической живописи) и так называемый «скандинавский ренес-
санс» (обращение к образам древнескандинавского эпоса и мифа).

Самобытное воплощение возможностей историзма шведскими мастерами фарфора 
можно увидеть в их обращении к сюжетам и героям скандинавской мифологии и формам 
древней скандинавкой утвари. В 1811 г. на заседании Шведского общества в Стокгольме 
была провозглашена идея культурной общности северных стран и необходимости об-
ращения их творческой элиты к искусству прошлого, к своим корням. Возникновение 
«Северного движения», которое последовало за этим, возродило интерес к подлинно 
древним слоям скандинавской истории. На этом фоне начали появляться многочислен-
ные произведения искусства, духовно-образное содержание которых напрямую было 
связано с памятниками эпохи «викингов и драконов» в Скандинавии. Это возрождение 
национального интереса было поддержано возвращением к декоративным моделям «сти-
ля викингов», который в свое время «уступил место победоносному общеевропейскому 
романскому стилю» [1, c. 236], однако в XIX столетии пережил второе рождение.

Некоторые исследователи склонны полагать, что искусство скандинавских стран 
1860 – 1880-х гг. можно объединить общей традицией «северного стиля» или, как указы-
вает Л.В. Казакова, «неоетского» [5, c. 96]. Однако следует отметить, что единой стилевой 
программы в искусстве Дании, Швеции и Норвегии в указанный период не существовало. 
Архитектура, живопись и прикладное искусство шли разными путями. К собственным 
историческим истокам в большей степени было обращено последнее, так как физически 
обладало более яркими возможностями для повторения, трактовки и воспроизведения 
форм и декоративных приемов древней эпохи. В связи с этим не представляется возмож-
ным говорить о категории стиля по отношению к результатам творческой деятельности 
скандинавских мастеров, скорее, разумно определить их как самостоятельное оригиналь-
ное направление (стилизацию) в рамках развития возможностей метода историзма. 

Шведские мастера в разной степени отразили в своей творческой практике возможно-
сти историзма по отношению к восприятию и новому прочтению литературных источ-
ников и материальных памятников эпохи викингов. Для фарфористов Густавсберга на 
долгие годы это стало одним из ключевых направлений, получивших разноплановое по-
следовательное развитие, в то время как на мануфактуре Рерстранд возможно выделить 
лишь отдельные предметы. Обращаясь в целом к предметам шведского происхождения, 
можно отметить наличие определенной эволюции в развитии художественных приемов 
формообразования и декорирования, носящей поэтапный характер. 

Первые изделия, выполненные в скандинавском духе, обращены исключительно к 
восприятию сюжетных линий и отдельных характерных мотивов. В данном случае мож-
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но указать на приемы, использованные при создании вазы «Бог Тор убивает великана» 
(1870-е, Музей фарфора, Густавсберг). Бесспорно, что выбор сюжета росписи оказыва-
ется традиционным, так как древнескандинавский эпос в основном построен на отдель-
ных циклах песен о подвигах богов и героев. В центре внимания скандинавского эпоса 
практически всегда представлен герой, один на один встречающий судьбу (в борьбе и 
подвигах), встреча эта для него судьбоносна, так как она определяет его посмертную сла-
ву [3, c. 11]. Образ Тора — борца с великанами [6, c. 519], достаточно популярный сюжет 
различных скандинавских саг, который был знаком шведскому обывателю независимо 
от степени популярности старых песен в разные времена. Поэтому выбор данного сю-
жета для росписи вазы оказывается вполне предсказуемым и узнаваемым. Компози-
ция с фигурой Тора, занимающая центральное место на тулове вазы, декоративно до-
полнена орнаментальным поясом в нижней ее части. Стоит отметить, что в этом случае 
орнамент достаточно условный, упрощенный  и не стремится повторить характерные 
древние примеры. 

В дальнейшей своей практике мастера шведского фарфора отказываются от стилиза-
ции и упрощения, обращаясь к воспроизведению и заимствованию оригинальных ор-
наментальных решений эпохи викингов, при этом в области формы сохраняя верность 
традициям европейского фарфора. Изделия подобного рода знаменуют второй этап в 
развитии древнескандинавской линии. Террина с подносом, выполненная в Густавсберге 
в середине 1870-х гг., является хорошим примером с развитым орнаментальным реше-
нием в духе «старого стиля» (Илл. 174). Рассматривая декоративное решение террины, в 
первую очередь необходимо обратить внимание на подробно разработанную сложную, 
но при этом мерную и гармоничную орнаментальную систему. Центральное место в ней 
занимает пояс, в основе построения которого лежит изображение синего змея, однако 
при первом взгляде его достаточно сложно распознать зрителю, не знакомому с традици-
ями скандинавской орнаментализации. Но это достаточно старый образ, восходящий к 
изобразительному ряду рунических камней начиная с Х в. Именно в это время орнамен-
тальные композиции на камнях начинают переплетаться с руническим текстом, окон-
чательно превращаясь в так называемого «рунического змея» [9], который становится 
главным декоративным мотивом оформления в культовой и бытовой утвари викингов. 
Образ змея имеет хтоническое происхождение и восходит к образу Ермунганда [6, c. 
436–437] (др.-исл. ‒ Irmunganðr), упоминавшегося в песнях Старшей Эдды: «В море взды-
мается Змей мировой» [10, c. 56]. В указанном тексте он приобретает эпитет «пояс мира», 
так как своим гигантским телом окружает человеческий мир, отделяя и охраняя его от 
мира чудовищ, несмотря на то что сам происходит из последнего. С образом  Ермунганда 
связан миф о конце света, когда змей в битве с Тором размыкает кольцо, тем самым этот 
персонаж также приобретает эсхатологическую функцию. 

Начиная с XI в. скандинавские мастера «захватывают» хвост и голову глухим узлом 
— подобный элемент получил в современной западной искусствоведческой традиции 
название «ирландская петля». Образ Ермунганда, или «Большого змея», как его иногда 
называют, широко распространен, в частности он встречается в оформлении деревян-
ных резных порталов церкви в Урнес. Орнаментальные решения, построенные на изви-
вающейся линии тела змея, носят яркий художественно-пластический, выразительный 
характер. Следует отметить, что при кажущейся сложности и замысловатости орнаменты 
традиционно выстраивались по принципу симметрии и подчинялись форме предмета. 
Плетеные узоры образовывали сложную структуру с причудливыми изгибами, фактиче-
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ски напоминающими «сплошную клубящуюся массу» [4, c. 5]. В рассматриваемой терри-
не орнаментальная композиция со змеем повторена и в исполнении ручек предмета. Пет-
леобразный мотив с глухим замком составляет основу декоративного решения деталей 
и поддерживает доминирующий орнаментальный пояс основного объема, что придает 
всему изделию целостную этноисторическую семантику.

Другим примером использования подобных декоративных схем может служить ем-
кость для пунша (1880-е, Музей фарфора, Густавсберг), основное орнаментальное ре-
шение которой перенесено на внутренние стенки сосуда. По краю борта изделия распо-
лагается такой же узорчатый пояс, как на террине. На дне емкости в центре изображен 
солярный символ в форме восьмиконечной звезды. Этот знак также типичен для руниче-
ских символов. Подобные знаковые системы формируют семантическое содержание та-
кого рода произведений искусства и воссоздают в их декоративном решении языческую 
модель мира. 

Отдельного внимания в оформлении емкости заслуживает программа росписи цент-
ральной части тулова, которая, будучи посвященной какому-то историческому сюжету, 
определяет дополнительную историзацию указанной выше этнокультурной модели. Она 
представлена в виде пояса, в котором в нарративной последовательности сменяют друг 
друга сюжеты, иллюстрирующие историю некоего воина-героя. Доподлинно неизвест-
но, какую именно сагу иллюстрирует роспись, но вполне вероятно, что она могла быть 
составлена из самых характерных историй из жизни викинга и частично может отно-
ситься к циклам Беовульфа или Греттира. В пользу последнего говорит характер «Саги 
о Греттире», которая представляет собой достаточно подробное стадиальное описание 
жизненного цикла героя начиная с детских лет, что похоже на сюжеты рисунков на ем-
кости. Текст данной саги в отличие от многих других, изобилует частым использовани-
ем пословиц, которые или предваряют развитие сюжета, или подытоживают событие в 
тексте, например: «никто не избежит того, что ему предназначено», «ничего нет сильнее, 
чем злые чары», «одно дело — доблесть, другое — удача» [8]. Такая конструкция текста 
является очень удобной для создания изобразительного ряда. 

Аналогичное художественное решение встречается в целой серии предметов, произ-
водство которых начинается в 1868 г. Авторство серии принадлежит художнику ману-
фактуры Густавсберга — Августу Мальмстрему, который получил заказ на разработку 
так называемой «северной серии». Появление этого заказа связано с предшествующей 
неудачной презентацией изделий Густавсберга и Рерстранда на международной выставке 
1871 г., где эти мануфактуры были представлены эклектичными неоклассическими изде-
лиями. Итоги выставки привели художественного руководителя Густавсберга — Исайю 
Магнуса — к решению создать особую «северную коллекцию» по мотивам рисунков, опу-
бликованных в журнале шведского исторического общества. В 1873 г. упомянутые вазы с 
успехом были показаны на международной выставке в Вене.

К началу 1880-х гг. относится третий этап эволюции древнескандинавской линии в 
шведском фарфоре. Основной отличительной его особенностью стало интенсивное ис-
пользование возможностей изоморфизма. Используя в качестве декоративной росписи 
уже знакомые приемы, шведские мастера обращаются к опытам в области формы. Здесь 
можно выделить две характерные группы предметов: в первой отчетливо прослеживает-
ся повторение в фарфоре линий и форм древней домашней утвари (деревянная посуда, 
кувшины, кружки для пива), вторая, по сути, близка фигуративной скульптурной пласти-
ке, так как формы предметов и отдельных деталей прямо повторяют различные образы 
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хтонического происхождения (змеи, драконы) или уподобляются им. В качестве примера 
изделий первой группы можно привести кофейный сервиз (Илл. 175). Глубокие изгибы 
сливочника напоминают традиционные деревянные кувшины, а практически цилиндри-
ческая форма чашек отталкивается от обычных кубков для пива. Подобная простота и 
лаконичность форм дополнена витиеватым орнаментальным поясом, расположенным в 
верхней части изделий. В его построении скрыт уже упоминавшийся «ирландский узел», 
однако симметричный характер построения с ярко выраженным повторяющимся моти-
вом говорит о влиянии традиций XIX в. 

Ко второй группе изделий можно отнести подсвечник в виде дракона и отдельные 
предметы «Сервиза с драконами» (1880-е, мануфактура Густавсберг, Северный музей, 
Стокгольм) (Илл. 176). Подсвечника носит S-образную форму (типичную для «руниче-
ского змея») и фактически представляет собой две петли: одну закрывает хвост, другую 
туловище и голова змея. Форма воспроизведения образа дракона подчинена утилитарной 
функции предмета, который фактически начинает развиваться первым изгибом от осно-
вания крепления свечи и гармонично замыкается хвостом. В данном случае художник 
следует правилам тектоники и равновесности с целью усиления художественного эф-
фекта. Дракон-змей создает впечатление тяжеловесности и прочности, именно такими и 
представлялись в мифе змееподобные существа. Обращаясь к предметам сервиза, можно 
указать на схожие приемы декорирования. К примеру, фрагменты орнамента сознательно 
упрощены, по сути, уподоблены древнескандинавским образцам. Нарочитое упрощение 
в исполнении всех декоративных элементов подчеркивает их древнее происхождение. В 
виде драконов выполнены носики чайника и сливочника. Их простой незатейливый ри-
сунок поддерживает характер орнамента. 

Таким образом, историзм как творческий метод находит яркое воплощение в работах 
шведских мастеров искусства фарфора в XIX в. Сюжетный ряд и образное своеобразие 
таких изделий многоплановы и широки. Наибольшее творческое развитие, как видно 
из вышесказанного, получили сюжеты и формы, связанные с истоками национально-
го искусства — древнескандинавской традицией. В целом, это было поддержано общей 
историко-культурной ситуацией в странах Скандинавии в середине – второй половине 
XIX в. Зачастую период 1830 – 1870-х гг. называют временем пробуждения национального 
самосознания. Еще в работах Иоганна Кристиана Даля и Каспара Давида Фридриха при-
рода и красота северного края находят предмет для вдохновения [12, p. 61]. Открывшие 
принципиально новое художественное видение окружающего родного мира, поддержан-
ные традицией Фихте и его Natural Philosophy, северные живописцы сыграли огромную 
роль в формировании национальной окраски искусства, заложив основы, воспринятые 
их последователями, в том числе — архитекторами и мастерами прикладного искусства. 

На протяжении нескольких десятилетий, с 1830-х по 1870-е гг., мастера скандинавско-
го фарфора прошли путь постепенной идентификации характерных национальных черт 
и образов и фактически предвосхитили громадный прорыв в искусстве «северного» фар-
фора, осуществленный в 1880 – 1890-е гг., заложив принципиально новые возможности 
художественного видения, отвлеченного от традиций классического западноевропейско-
го искусства керамики. 
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