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Аннотация. Статья посвящена изучению эсхатологических сцен из «Прорицания вёльвы» в англо-скандинавской каменной скульптуре.
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Осенью 865 г. войско датчан, впослед-
ствии названное англосаксами «великой арми-
ей», во главе с Иваром и Хальфданом высадилось
на восточном побережье Англии: «Тогда была
большая смута среди нортумбрийцев… они со-
брались сражаться с данами, созвали большое
ополчение, окружили данов в Йорке и попыта-
лись взять эту крепость. Некоторые прорвались
внутрь, но очень много нортумбрийцев было
убито, и снаружи, внутри… те, кто остались в жи-
вых, заключили мир с разбойничьим войском»
[1, с. 68]. К 867 г. Нортумбрия была полностью

завоевана, к 869 г. эту участь разделила северо-
восточная Мерсия. Правители Уэссекса пред-
принимали попытки предотвратить дальнейшее
продвижение датчан, но в 879 г. королю Аль-
фреду (871–900) пришлось пойти на заключение
Уэдморского мирного договора с норманнами
по той причине, что к этому времени сканди-
навы пустили слишком глубокие корни на всей
территории северо-востока страны. Также необ-
ходимо обратить внимание на тот факт, что
незадолго до заключения Уэдморского мирного
договора предводитель данов Гутрум принял кре-
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щение вместе со своей дружиной: «Тогда они
дали ему важных заложников, поклялись суро-
выми клятвами, что они уйдут из королевства,
и пообещали, что их король примет крещение.
Они так и сделали: спустя три недели тридцать
самых прославленных людей из войска данов –
и Гутрум среди них – приехали к Эльфреду
в Эллер, что неподалеку от Этелни. Король был
крестным Гутрума, а церемония белых одежд
была в Уэдморе, Гутрум оставался двенадцать
ночей с королём, и тот почтил его и его спутни-
ков, поднеся им богатые дары» [1, с. 71]. По этой
причине, по мнению многих исследователей, ис-
чезает «религиозное различие между датчанами
и англосаксами северных районов» [2, с. 33].

На самом деле в области датского права (тер-
ритория в северо-восточной части Англии, где
действовали законы и обычаи, принесенные сюда
датчанами) даже после принятия христианско-
го вероучения скандинавами, по словам Уильяма
Мальсберийского, «гнусные образы язычников
снова проросли в наших краях» [3]. Это было обу-
словлено следующими причинами: во-первых,
в конце IX – начале Х в. основная масса выход-
цев из Ютландии по-прежнему придерживалась
традиционных верований. Большой популярно-
стью пользовался обряд неполного крещения
(prima signato), «потому что принявшие неполное
крещение могли обращаться и с христианами,
и с язычниками, а веру они себе выбирали ту,
какая им больше понравится» [4]. Во-вторых,
несмотря на то, что население Англии испове-
довало христианство на протяжении нескольких
столетий, скандинавское нашествие способство-
вало возрождению англосаксонских традицион-
ных верований, сохранившихся в народной куль-
туре «безмолвствующего большинства». Это вы-
разилось не столько в поклонении богам, сколько
в возрождении языческих обрядов, и именно
в этот период времени появляется большое коли-
чество законодательных постановлений, в кото-
рых за религиозные преступления взыскивались
штрафы. При этом языческие обряды ставились
в один ряд с такими криминальными деяниями,
как колдовство, клятвопреступление и прелюбо-
деяние.

Вполне естественно, что с «возрождени-
ем» языческих традиций в англо-ирландском
искусстве, в частности в каменной скульптуре,
происходят значительные изменения, связанные
с появлением новых сюжетов из скандинавской
мифологии. Из всего большого корпуса скаль-
дических песен наиболее популярным сюжетом
становятся не подвиги славных героев – Сигур-
да, Сигмунда, Вёлунда, Хельги, не изображения
плывущих на корабле в Вальхаллу воинов, погиб-
ших на поле брани, а последние строфы из «Про-
рицания вёльвы», описывающие конец мира.

«Прорицание вёльвы» – скальдические сти-
хи, сохранившиеся в двух рукописях: Codex
Regius (GKS 2365 4) и Hauksbok (AM 544 4to),

датирующихся второй половинойXIII в. и первой
половиной XIV в. соответственно. Кроме это-
го, отрывки «Прорицания вёльвы» упоминаются
в прозаическом произведении «Младшая Эдда»,
написанном Снорри Стурлуссоном.

Во всех рукописях текст прорицания име-
ет расхождения, в связи с чем А. Хойслер
[5, p. 12] и Дж. Линдблад [6, p. 251] вы-
двинули предположение о том, что в момент
письменной фиксации была предпринята попыт-
ка выстроить логическое повествование песни,
поэтому многие строфы скальдических стихов
не упоминались, но имели хождение в XIII в.
Например, в Codex Regius отсутствуют стро-
фы 34, 54, 65, но упоминаются в Hauksbok.
Также в рукопись AM 544 4to включены диа-
логи между богами Одином и его женой Фригг
с великаном Вафтрудниром. В 1923 г. Сигурд
Нордаль в нескольких критических эссе усо-
мнился в сохранности архаических эддических
песен и указал на прямые отсылки к Библии, осо-
бенно в описании Апокалипсиса [7, р. 79–135].
На основании лексического анализа У. Дрон-
ке подтвердила тезис С. Нордаля о влиянии
христианского вероучения на отдельные стро-
фы песни. По всей видимости, при составлении
Codex Regius скальдические стихи подверглись
корректировке, в частности в той части, кото-
рая связана непосредственно с гибелью богов
(Ragnarök) [8, р. XI]. Х. Дэвидсон не отрицала
влияния христианского вероучения на описа-
ние эсхатологической картины в «Прорицании
вёльвы», но настаивала на его минимальном
влиянии, в качестве аргументации цитируя над-
писи рунических камней, датируемые IX–X вв.,
и сохранившихся скандинавских граффити в се-
вероатлантическом регионе [9, p. 188–195]. Одну
из наиболее взвешенных точек зрения предложил
британский историк Дж. Маккинелл, указывая
на синтез языческих и христианских представ-
лений. По его мнению, «Прорицание вёльвы»
в основе своей отражает архаические традицион-
ные верования, но под влиянием христианской
этики его отдельные фрагменты подверглись
смысловому изменению [10].

Согласно пророчеству в день Рагнарёк чудо-
вищный волк Фернир освободится от своих пут,
из морских глубин всплывет мировой змей Ёр-
мунганд, огненный великан Сурт с пылающим
мечом выжжет всю землю, тогда наступит страш-
ный час пророчества:

Братья начнут
биться друг с другом,
родичи близкие
в распрях погибнут;
тягостно в мире,
великий блуд,
век мечей и секир,
треснут щиты,
век бурь и волков
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до гибели мира;
щадить человек
человека не станет
(Прорицание вёльвы, 45) [11, c. 33].

Выйдут светлые боги асы на свой последний
бой на равнину Вигрид. В страшном сражении
один за другим гибнут асы и вместе с ними –
сражающиеся против них чудовища, битва завер-
шится космической катастрофой:

Солнце померкло,
земля тонет в море,
срываются с неба
светлые звезды,
пламя бушует
питателя жизни,
жар нестерпимый
до неба доходит
(Прорицание вёльвы, 57) [11, c. 36].

Как уже говорилось, апокалиптический сю-
жет из «Прорицания вёльвы» становится одним
из популярных направлений в англо-скандинав-
ской скульптуре в области Датского права конца
IX – первой половины X в.

На сегодняшний день выявлено около
500 единиц памятников каменной скульптуры
англо-скандинавского искусства, из них около
200 датируются концом IX – первой полови-
ной X в. Необходимо сразу оговориться, что
при изучении каменной скульптуры исследова-
тель сталкивается с некоторыми трудностями.
Первая (основная) заключается в том, что в кон-
це XIX в. под руководством У. Коллингвуда
был подготовлен каталог каменной скульптуры,
который частично был опубликован в 1927 г.
в книге «Нортумбрские кресты в донорманн-
ский период», также сохранился материал в виде
рабочих зарисовок по англо-норманнской скульп-
туре. К сожалению, впоследствии в Англии
не предпринимались попытки по обновлению ка-
талогизации каменной скульптуры эпохи раннего
Средневековья, вследствие чего новые наход-
ки находятся вне поля исследования. В 2018 г.
на базе Даремского университета под руковод-
ством Розмари Крамп была создана научная
группа для обновления каталога археологиче-
ских памятников с учетом последних открытий.
Первые результаты должны быть опубликованы
к 2025 г. В связи с этим исследователи сталкива-
ются со второй трудностью, а именно с тем, что
многие памятники на данный момент утрачены,
и мы во многом зависим от наблюдательно-
сти и добросовестности первого публикатора
и не представляется никакой возможности его
проверить. В данном исследовании мы будем
обращаться исключительно к тем памятникам,
на которых сохранилось читаемое изображение
с мифологическими сценами в рамках заяв-
ленных хронологических границ. Датировка

каменной скульптуры основывалась на стилисти-
ческих особенностях скандинавского искусства.

В конце IX – первой половине X в. на тер-
ритории Скандинавии и в североатлантическом
регионе преобладал стиль Борре, названный так
по бронзовой упряжке, обнаруженной в кур-
гане в Борре. Для данного стиля характерно
изображение развернутого в профиль «каролинг-
ского льва» с оскаленной пастью, сжимающего
когтистыми лапами собственное тело, также
присутствуют орнаментальные детали в виде гео-
метрических узелковых переплетений. Влияние
стиля Борре на английскую скульптуру нашло
выражение в популярности использования лен-
точного плетения с ромбами или замкнутыми
крестами-цепочками. Также появляются новые
элементы, представленные в виде антропоморф-
ных изображений с различными атрибутами
(копье, молот, чаша и т. д.), и уже в первой по-
ловине Х в. оформляется новый стиль Еллинг.

Центральным образом в стиле Еллинг оста-
ется фигура развернутого в профиль Большого
Зверя, но уже в плосконосой ленточной мане-
ре. Акцент делается на фиксации напряженной
сцены в виде фигуры скорченного, сражаю-
щегося с самим собой животного, застывшего
в немыслимой позе в схватке за окружаю-
щее пространство, которое заполнено декоратив-
ными элементами: ритмично повторяющимися
геометрическими узелками, переплетающимися
лентами.

Стиль Еллинг достаточно четко прослежи-
вается по погребальным плитам и по каменной
скульптуре, на которых появляются различные
элементы «хватающего зверя», отображающие
скандинавские мифологические представления.
На некоторых из них руническим письмом зафик-
сированы имена погребенных скандинавского
происхождения. Например, на погребальной пли-
те ММ 131, расположенной в церкви св. Андрея,
изображен человек верхом на лошади с сопро-
вождающей подписью: «Сандульф Черный воз-
двиг этот крест для своей жены Аринбьерг» [12].
Также необходимо отметить, что большинство
надгробий расположено в пределах монастыр-
ских (церковных) кладбищ, что свидетельствует
о погребениях скандинавов, прошедших обряд
крещения. Наибольшее количество изображений
отражает мифологическую сцену из «Прори-
цания вёльвы»: борьба бога Одина с волком
Фенриром:

Настало для Хлин
новое горе,
Один вступил
с Волком в сраженье
(Прорицание вёльвы, 53) [11, c. 35].

Аналогичный сюжет присутствует
и в «Младшей Эдде»: «Один выходит на бой
с Фенриром Волком…Волк проглатывает Одина,
и тому приходит смерть» [13, с. 53].
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Иконография данной сцены выглядит сле-
дующим образом: фигура человека, развернутая
неестественным образом в профиль к зрителю.
Гендерные признаки выражаются в наличии бо-
роды и короткого платья с поясом (мужское
платье). В руках могло находиться копье, а рядом
изображены птицы на уровне плеч. На уровне
ног запечатлен «зверь» в позе бегущего или
встающего на дыбы, с коротким хвостом, раскры-
той пастью, стремящийся проглотить человека
[14]. Иногда волк Фенрир изображался в виде
ленточного плетения, оканчивающегося головой
с распахнутой пастью [15].

Популярность данной сцены, по-видимо-
му, связана с широким распространением идеи
о втором пришествии Христа, которая выраже-
на в словах Апокалипсиса: «И увидел я Ангела,
сходящего с неба, который имел ключ от без-
дны и большую цепь в руке своей. Он взял
дракона, змия древнего, который есть диавол и са-
тана, и сковал его на тысячу лет, и низверг его
в бездну, и заключил его, и положил над ним
печать, дабы не прельщал уже народы, доко-
ле не окончится тысяча лет; после же сего ему
должно быть освобожденным на малое время»
[16]. В дальнейшем Кирилл Александрийский
использует стих пророчества Исайи в контексте
рассуждений о дохристианском мире: «Вся зем-
ля была во власти дьявола, как сказал пророк:
“Преисподняя расширилась и без меры раскрыла
пасть свою (Ис. 5:14) чтобы больше не закрывать-
ся […] и, как будто гонимые попутным ветром,
они [язычники] неслись прямо в бездну смерти”»
[17, с. 25]. В связи с этим в западноевропей-
ском искусстве формируется новая иконография
адской пасти. Одним из таких изображений ста-
новится пасть Левиафана в образе «бездонной
пасти смерти», сформированном на основе визи-
онерских текстов. Например, в житие св. Гутлака
упоминается зловонный рот демона, его огнеды-
шащая глотка и пасть искривленная и разинутая
[18, р. 380, 382].

В англо-скандинавской скульптуре проис-
ходит наложение двух иконографических тра-
диций, связанных с религиозными представле-
ниями. С одной стороны, присутствует прямая
отсылка на «Прорицание вёльвы», указывающая
на гибель языческих богов, с другой стороны,
пасть волка Фернира во многом ассоциируется
с пастью Левиафана, потому что у дьявола чу-
довищная пасть, как у волка и у самого ада.
Об этом свидетельствуют сохранившиеся языко-
вые формы в верхнемецкой поэзии – адский волк
(hellewolf) и в песне «О Святом Георгии» – ад-
ский пес (hellehunt).

Вторым по популярности была иконография
связанного Локи, исходящая из следующих строк
из прорицания:

Сплел тогда Вали
страшные узы,

крепкие узы
связал из кишок.
Пленника видела
под Хвералундом,
с Локи зловещим;
Там Сигюн сидит,
о муже своем
горько печалясь, –
довольно ли вам этого?
(Прорицание вёльвы, 34–35) [11, с. 31].

В «Младшей Эдде» дается более детальное
описание скальдических стихов, связанных с Ра-
гнарёком: «Асы пришли с ним (Локи) в одну
пещеру, взяли три плоских камня и поставили
на ребро, пробив в каждом по отверстию. Потом
захватили они сыновей Локи, Вали и Цари, или
Нарви. Превратили асы Вали в волка, и он разо-
рвал в клочья Нарви, своего брата. Тогда асы
взяли его кишки и привязали Локи к тем трем
камням. Один упирается ему в плечи, другой –
в поясницу, а третий – под колени. А привязь эта
превратилась в железо.

Тогда Скади взяла ядовитую змею и повеси-
ла над ним, чтобы яд капал ему в лицо. Но Сигюн,
жена его, стоит подле и держит чашу под каплями
яда. Когда же наполняется чаша, она идет выбро-
сить яд, и тем временем яд капает ему на лицо.
Тут он рвется с такой силой, что сотрясается вся
земля. Вы зовете это землетрясением. Так он бу-
дет лежать в оковах до Гибели Богов» [13, с. 51].

Иконография скованного Локи близка к об-
разу западноевропейской иконографии –Дьявола.
Как правило, он изображался в виде бородато-
го существа с прикованными руками и ногами,
с рогами (в мифологии рога не описывают-
ся) [19]. Данное заимствование, получившее
широкое хождение на завоеванных викингами
территориях, основано на скандинавских пред-
ставлениях о демоне.

Изначально в скандинавской мифологии су-
ществовал бог Логи, сын великана Форньота,
отвечающий за огненную стихию. В «Млад-
шей Эдде» происходит подмена имен: вместо
Логи – Локи, вследствие чего великан превра-
щается в лукавого хромого злодея, обладающего
возможностью повелевать огнем и воздухом.
В «Старшей Эдде» есть косвенные указания
на следы союза Одина и Локи, пылающего
пламенем и частично обладающего функциями
творения, созидания, но к IX в. принимающего
на себя роль дьявола. По всей видимости, дан-
ное отождествление происходит на уровне языка,
так как «diabolos» долгое время использовалось
в качестве прилагательного и означало «тот, кто
сеет ненависть, раздор, зависть», а в широком
смысле – обманщик, клеветник. Вследствие это-
го в народном фольклоре появляются пословицы
и поговорки, указывающие на его демоническую
природу: «Локи воду пьет» (Locke dricker vand) –
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имеется в виду огонь или палящее солнце, выжи-
гающее посевы, «Локи сеет свой овес» (Lokken
sin havre) – «овсом Локи», или «злым овсом» на-
зывали кукушкин лен, ядовитый для скота сорняк.
Считалось, что овсюг – дикий и бесполезный –
сеет Локи в насмешку над человеком. ВXII в. Гер-
вазий Тильберийский в труде «Императорские
досуги» описывает Локи как злобного огненного
демона: «В Англии обитает некий род демонов,
которые называются на местном языке grant…
эти демоны появляются на улицах в самую жар-
кую пору дня или на заходе солнца. И коли они
явились, то это означает, что в городе или в де-
ревне скоро случится пожар» [20].

Иконография скованного Локи в каменной
скульптуре включалась в связку со сценой «Рас-
пятый Христос». Включение этой схемы в еди-
ную композицию указывает на желание заказчи-
ка усилить эсхатологические мотивы. По мнению
Р. Бейли, возникновение переплетения языче-
ских и христианских мотивов к середине Х в.
было обусловлено тем, что усиливается мисси-
онерское движение по обращению язычников –
скандинавов в истинную веру [21, р. 102–103].
В образе скованного Локи появляется иноска-
зательная трактовка, он – падший дух и его
страдания призывают задуматься над значени-
ем жертвы Христа. Может ли земной владыка
облегчить ваши страдания? Локи получает вре-
менное облегчение от своих страданий благодаря
жертве Сигюн, держащей чашу под каплями яда.
А. Довиак выдвинула предположение, согласно
которому образ Локи – это послание для тех, кто
пребывает в сомнениях относительно могуще-
ства христианского вероучения. Иисус Христос
поможет всем, кто к нему обратится, ведь языче-
ские боги погибли безвозвратно [22].

Третьей и наиболее популярной была ми-
фологическая сцена из «Прорицания вёльвы»
на англо-скандинавской каменной скульптуре,
связанная с изображением светлого бога – Хейм-
далля, живущего на окраине Асгарда и охраняю-
щего небесный мост от нашествия чудовищ.

Игру завели
Мимира дети,
конец возвещен
рогом Гьяллархорн;
Хеймдалль трубит
поднял он рог
(Прорицание вёльвы, 46) [11, c. 34].

В скандинавской иконографии образ Хейм-
далля интерпретируется исключительно по его
атрибуту – рогу Гьяллархону. К сожалению,
на данный момент не имеется иных изображе-
ний, которые могли бы атрибутировать с образом
светлого бога. Дж. Дюмизель высказал предпо-
ложение, согласно которому в Х в. произошло
наложение образов Хеймдалля с архангелом Ми-
хаилом, так как они связаны с эсхатологическими

мотивами. По-видимому, на фоне трансформа-
ции религиозных представлений в области Дат-
ского права в англо-скандинавской скульптуре
под влиянием христианского вероучения светлый
бог в иконографии каменной скульптуры получа-
ет рог, и подобно архангелу Михаилу Хеймдалль
призовет всех богов трубным гласом [23, р. 126–
140].

Также необходимо обратить внимание на то,
что в зависимости от желания заказчика образ
Хеймдалля мог быть самостоятельным в про-
странстве каменной скульптуры либо идти в связ-
ке с крестом по ирландскому типу, т. е. распола-
гаться в верхней части памятника. В связи с тем,
что светлый бог – это последняя преграда, оста-
навливающая полчища чудищ, в иконографии
превалирует образ бога с мечом и рогом в руках,
препятствующего продвижению лентообразных
волков с распахнутыми пастями. Эта комби-
нация предполагает, что скульптуры пытались
изобразить борьбу Светлого бога с Левиафаном,
поэтому в данном случае возможно буквальное
толкование Иова 41: 6–8, описывающее чешуй-
чатое тело Левифана: «крепкие щиты его –
великолепие; они скреплены как бы твёрдою пе-
чатью; один к другому прикасается близко, так
что и воздух не проходит между ними; один с дру-
гим лежат плотно, сцепились и не раздвигаются»
[24]. Сопоставление двух образов предполагает,
что искупление возможно через жертву Христа,
одержавшего победу над зверем и, следователь-
но, над всем злом, потому что он «сильнейший
из всех» [11, с. 374]. Он – владыка мира, олице-
творенный в виде Креста. Он – вершина мира.
Он бесконечен и вечен, это дополнительно под-
черкивается вписанным в крест кругом. И все
попытки чудовищ дотянуться до него – бесполез-
ны.

Таким образом, мы рассмотрели три наибо-
лее распространенных иконографических сцен
из «Прорицания вёльвы» в англо-скандинав-
ской скульптуре, что позволяет говорить о ино-
сказательности эсхатологических скандинавских
представлений под влиянием христианского ве-
роучения.

Широкая популярность мифологических
сцен (борьба бога Одина с Фенриром, скованного
Локи и сдерживающего чудовищ Хеймдалля)
перекликается с суммой христианских пред-
ставлений о последнем судилище, почерпнутых
из разных источников: Апокалипсиса, Еванге-
лия, Ветхого Завета. Основной акцент в англо-
скандинавской скульптуре делается на раскры-
тии идеи Божьего суда, относящегося к области
духовной сферы. Языческая идея о гибели ми-
ра и знание о Страшном суде в христианском
вероучении – главные сюжеты эсхатологии,
важные для каждого верующего, так как опре-
деляют его дальнейшую посмертную судьбу.
Принципиальное различие заключается лишь
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в том, что языческие боги смертны, и это дела-
ет обреченными попытки Одина защитить свой
Асгард от полчищ злобных мертвецов и чудо-
вищ в решающий день – Рагнарёк, в отличие
от христианского вероучения. Эта идея после-
довательно раскрывалась миссионерами перед
скандинавами не только в устной проповеди, но и
закреплялась на визуальном уровне, в частности,
в памятниках каменной скульптуры.
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