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В статье представлено комплексное исследование четырех роговых резных ложек, обнаруженных в
ранних напластованиях Троицкого и Неревского раскопов в Великом Новгороде. Основной осо-
бенностью, позволяющей выделять эти находки на фоне остальных, является высокохудожествен-
ный плетеный геометризированный орнамент, который ранее глубоко не изучался и не отражен в
литературе на русском языке. Одновременное применение методов искусствоведческого и археоло-
гического анализа позволило интерпретировать происхождение плетеного орнамента, вписав его
при этом археологический контекст. Ближайшие аналогии этим ложкам обнаружены в городских
центрах Средней Швеции, которые находились на стыке скандинавской и саамской культур. В ре-
зультате исследования выдвинута гипотеза о североевропейском происхождении данных предметов
в культурном слое Новгорода. Декор этой категории предметов представляет собой одно из направ-
лений скандинавского искусства, испытавшего саамское влияние.
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Формирование и развитие прикладного искус-
ства древнего Новгорода домонгольского перио-
да проходило под воздействием византийского,
романского и скандинавского влияний. Резуль-
тат соприкосновения изобразительных традиций
может быть отмечен во всех сферах развития ма-
териальной культуры Новгорода от драгоценной
церковной утвари до бытовых предметов. Одно-
временное сосуществование нескольких стиле-
вых направлений приводит к появлению гибрид-
ных форм, включающих взаимодействие визан-
тийского и романского искусства, как, например,
в Большом и Малом сионах из собрания Новго-
родского государственного объединенного му-
зея-заповедника, далее НГОМЗ (Покровский,
1911. С. 7; Стерлигова, 1996. С. 53), или в предме-
тах, созданных под влиянием скандинавской тра-
диции (Мусин, Тарабардина, 2019).

Наряду с произведениями, стилистическая
принадлежность которых определяется достаточ-
но точно, существуют изделия, декор которых
нельзя с полной уверенностью отнести к одному

из трех перечисленных выше направлений. К ним
относятся четыре ложки из лосиного рога (Смир-
нова, 1998. С. 44, 130. Рис. 18), украшенные слож-
ным плетеным геометрическим орнаментом, ос-
нову композиции которого составляет сетка из
пересекающихся под косым углом широких и уз-
ких лент. Широкие элементы орнамента имеют
дополнение в виде небольших насечек, которые
можно разделить на конструктивные – часть ком-
позиции, и декоративные.

Три ложки происходят с территории Троицко-
го раскопа. Древнейшая из них найдена на усадь-
бе “П” внутри постройки Х-30-149, относящейся
к ярусу застройки 930–940-х годов (Фараджева и
др., 2014. С. 150). От этой ложки (рис. 1, 3) сохра-
нился только треугольный в сечении черенок
длиной 13 см, шириной 1.3 со слегка сужающими-
ся к основанию сторонами. Переход от рукояти к
лопасти осуществлялся через небольшую ромбо-
видную перемычку, по краю которой предмет
был обломан в древности, что затрудняет рекон-
струкцию целой формы изделия. Однако харак-
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тер слома свидетельствует, что лопасть распола-
галась в одной плоскости с черенком и не имела
резкого перегиба. Поверхность рукояти украшена
резной цепочкой, состоящей из двух пар переви-
тых широких и узких лент, образующих ромбо-
видные звенья со скошенными углами. Звенья из
широких лент по всей длине на равном расстоя-
нии дополнены небольшими заглублениями.
Также заглублено пространство между широкими
и узкими лентами, что позволило создать едва чи-
таемый рельеф резьбы. Важная особенность этого
орнамента – нарушение регулярности в повторе-
нии его элементов: если ближе к концу рукояти
звенья цепочки имеют ритм и симметрию, то у
места облома цепочка становится сложной и спу-
танной.

Вторая ложка найдена на территории усадьбы
“Г” в юго-западной части постройки VIII-24-121,
относящейся к ярусу застройки 10–20-х годов
XI в. (Фараджева и др., 2021. С. 139–142. Рис. 1).
Ложка отличается очень хорошей сохранностью
(рис. 1, 1). Она имеет круглую лопасть диаметром
4.3 см и уплощенный длинный черенок с широ-
кой (2.5 см) частью на конце и плавно сужающи-
мися к основанию сторонами. При переходе к ло-
пасти ширина черенка достигает 0.8 см и его сече-
ние сменяется на овальное. В этом месте
наблюдается резкий перегиб, так что лопасть рас-
полагается относительно рукояти под углом 148°.

Черенок украшен орнаментом, основу компози-
ции которого составляют Х-образные элементы
широких лент с двойным контуром, дополненные
Y-образными элементами, образующими ромби-
ческие переплетения. Свободное пространство
между всеми элементами заполнено хорошо про-
работанной зигзагообразной линией.

Шейка черенка ложки покрыта плетенкой из
симметрично пересекающихся двойных лент.
Орнамент имеет замкнутый характер и заверша-
ется округлыми и заостренными петлями с двух
сторон. На другом конце черенка изображена
тонкая полоска в виде меандра.

Третья ложка происходит с территории усадь-
бы “Ж” Троицкого раскопа (рис. 1, 4). Она обна-
ружена в комплексе находок сруба VII-23/24-68,
который соотносится с ярусом застройки 20–на-
чала 40-х годов XI в. Данный предмет имеет плос-
кий черенок длиной 13.5 см, шириной 1.5, плавно
сужающийся до 0.8 см у шейки. Лопасть ложки
располагается в одной плоскости с черенком,
имеет округлую форму диаметром около 3.5 см,
но сохранилась только наполовину. Орнамент ру-
кояти состоит из пересекающихся узких и широ-
ких двойных лент, дополненных контуром и
двойными рядами точек. Основные элементы
этого орнамента с некоторой долей условности
можно свести к двум мотивам: Х-образному пере-

Рис. 1. Роговые ложки X–XI вв. (целая и фрагменты) из раскопок в Великом Новгороде. 1 – Троицкий VIII (рис. из
описи), 18-733-87, НГОМЗ; 2 – Неревский XV, 30-1119-4, Государственный Эрмитаж (ГЭ); 3 – Троицкий Х (рис. из
описи), 18-1127-94, НГОМЗ; 4 – Троицкий VII (рис. из описи Н-85), 16-624-13, НГОМЗ. Фото А.М. Гринева, прорись
Н.Н. Точиловой.
Fig. 1. Horn spoons of the 10th–11th centuries (a whole object and fragments) from excavations in Veliky Novgorod. Photo by
A.M. Grinev, drawing by N.N. Tochilova
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сечению широких лент, которые дополняются
продольными переплетениями тонких лент.

Еще одна ложка с плетеным геометрическим
орнаментом происходит с Неревского раскопа
(рис. 1, 2). Она относится к комплексу находок
сруба Д26А усадьбы “Д”, который стратиграфи-
чески принадлежит к ярусу застройки последней
четверти Х в. (970–990-е годы) (Гринев, 2019.
С. 156–161). От ложки сохранилась только руко-
ять, заточенная на одном из концов, и, вероятно,
использовавшаяся вторично в качестве прокол-
ки. Длина черенка составляет 15 см, он имеет вы-
тянутую форму с плавно изгибающимися сторо-
нами и расширяющейся к лопасти шейкой. Сече-
ние рукояти треугольное, ширина в средней части
составляет 1.8 см. Лицевая сторона предмета
украшена орнаментом из Х-образных элементов,
состоящих из отрезков широких лент с двойным
контуром, и ромбообразно переплетенной тон-
кой ленты. Х-образные элементы расположены
перпендикулярно оси рукояти, не связаны с друг
с другом и композиционно ограничены бордю-
ром изобразительного поля, т.е. имеют незакон-
ченный характер. Цепочка, образованная тонкой
лентой, имеет петлеобразное завершение с одной
стороны и, следовательно, может рассматривать-
ся как единый композиционный элемент. Рас-
стояние между широкими и узкими лентами за-
полняет тонкая зигзагообразная лента.

На исследованных памятниках Восточной Ев-
ропы X–XI вв. роговые ложки не частая находка.
Помимо Новгорода, где обнаружено большин-
ство подобных предметов, морфологически близ-
кие ложки известны по материалам раскопок в
Старой Ладоге (Давидан, 1966. С. 111), Белоозере
(Голубева, 1973. C. 172, 173. Рис. 62), на поселении
Октябрьский мост (Кудряшов, 2006. С. 64, 160.
Рис. 15, 7) и в Киеве (Каргер, 1958. Табл. XXVII;
Сергеева, 2011. С. 35, 128). Эти предметы объеди-
няет сходство форм, что выражается в сочетании
вытянутой подпрямоугольной рукояти и круглой
лопасти, но их декор и используемые орнамен-
тальные мотивы заметно варьируются.

Другой регион, где в Х–XI вв. массово фикси-
руются роговые ложки, – Прикамье, однако здесь
их форма значительно отличается от Северо-За-
пада Руси. Характерная черта этих предметов –
короткая и широкая рукоять, часто имеющая от-
верстие для подвешивания, и лопасть, форма кото-
рой может изменяться от округлой до округло-тре-
угольной (Крыласова, 2007. С. 58–66. Рис. 24–27).
На городище Иднакар, где найдено большое чис-
ло разнообразных столовых приборов, чаще всего
встречаются короткие ложечки с подтреугольной
лопастью, плавно переходящей в короткую рукоять
с отверстием (Иванова, 1998. С. 171. Рис. 73–76).

За пределами Восточной Европы ближайшие
аналогии новгородским ложкам происходят из

Скандинавии, где известно наибольшее число
столовых приборов, украшенных сложным пле-
теным орнаментом. Самые ранние из них найде-
ны в могильнике и на поселении Бирки. Из девя-
ти роговых ложек, обнаруженных в погребениях
Хемладена, четыре имеют рукояти с плетеным
геометрическим орнаментом (Arbman, 1940. Taf.
151: 3,5,6; 166:2). Все они происходят из кремаций
(Bj. 11A, Bj. 129, Bj. 154, Bj. 817) и поэтому сильно
фрагментированы, и только одна ложка с лопа-
стью в виде лопатки и плетенкой на рукояти (Bj.
129) сохранилась относительно полностью. Эти
погребения относятся к позднему периоду суще-
ствования этого памятника (JBS) и широко дати-
руются 890–975 гг. (Lindeberg, 1989).

В культурном слое поселения в “Черной зем-
ле” во время раскопок 1871–1878 и 1969–1973 гг.
обнаружено еще 10 роговых ложек с круглыми ло-
пастями и длинными, плавно сужающимися че-
ренками. Рукояти четырех из них были украшены
сложным плетеным геометрическим орнамен-
том, близким к орнаменту новгородских находок
(Sörling, 2018. S. 184, 185. Fig. 550–553). Посколь-
ку информация об археологическом контексте
предметов из раскопок “Черной земли” XIX в. от-
сутствует, эти вещи сложно поддаются хроноло-
гической привязке, но их бытование вряд ли вы-
ходит за верхнюю границу функционирования
поселения, датированную 970-ми годами.

Второй центр Скандинавии, где известны ро-
говые ложки с плетеным геометрическим орна-
ментом, – Сигтуна. Из более чем 30 роговых ло-
жек, обнаруженных за все время археологических
исследований этого города, 26 украшены орна-
ментом из переплетающихся лент. Целых изде-
лий найдено всего девять, еще девять экземпля-
ров представлены лопастями с небольшими об-
ломками рукоятей, и восемь ложек известны по
обломкам черенков.

Коллекция ложек Сигтуны дает большое раз-
нообразие форм предметов, среди которых отчет-
ливо выделяются три группы: ложки с уплощен-
ной длинной рукоятью и круглой лопастью, лож-
ки с уплощенной длинной рукоятью и лопастью в
форме лопаточки и ложки с короткой круглой в
сечении рукоятью и круглой лопастью. Из-за
фрагментарности большинства находок распре-
делить их все по выделенным группам не пред-
ставляется возможным, однако общий взгляд на
коллекцию позволяет сделать определенные вы-
воды. Среди 12 типологически определимых из-
делий 9 относятся к первой группе, 2 – ко второй,
причем у одной из ложек трапециевидная лопа-
точка была переделана из круглой лопасти, и 1 –
к третьей. Таким образом, в материалах Сигтуны
наибольший процент ложек с плетеным геомет-
рическим орнаментом составляют ложки с длин-
ной плоской ручкой и круглой лопастью.
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О широком распространении в Сигтуне деко-
рированных столовых приборов из плотного рога
свидетельствует также их топография. Ложки с
геометрическим орнаментом обнаружены на рас-
копах в разных частях города, в том числе и на хо-
рошо стратифицированных участках, позволяю-
щих надежно установить датировку культурных
отложений благодаря дендрохронологии. Распре-
деление данных ложек в культурном слое свиде-
тельствует об их бытовании на протяжении всей
истории средневековой Сигтуны с конца Х до се-
редины XIII в. (Lundberg, 1942. S. 38, 39. Fig. 14;
Bäck, Carlsson, 1994. S. 67. Fig. 52; Ros, 2009.
S. 113–125; Söderberg, 2011; Heimer et al., 2021.
S. 128), при этом более половины датированных
находок приходится на XI в.1

Рассматривая плетеный геометрический орна-
мент, которым были украшены ложки из Сигту-
ны и Бирки, исследователи неоднократно отме-
чали, что по материалам этнографии такой декор
получил наибольшее распространение в культуре
саамов (Skandfer, 1997. S. 4–10, 41; Zachrisson,
1997. S. 209, 210; Zachrisson, 2020. S. 11–18). Мно-
гие предметы кочевых народов Лапландии, Тром-
сё и Финнмарка, такие как молотки шаманских
бубнов, рамочные замки от плетеных и кожаных
сумок, рукояти ножей, фляги и роговые ложки
были декорированы плетенкой из пересекаю-
щихся под углом лент разной ширины (Mobjerg et
al., 2006. Ill. 158, 159, 169, 173, 197).

У саамов ложки появляются еще в эпоху сред-
невековья, о чем свидетельствуют отдельные их
находки в погребениях Северной Норвегии
(Skandfer, 1997. S. 43–45). Ряд исследователей по-
лагают, что широкое распространение этих пред-
метов связано здесь с постепенным переходом от
кочевого рыболовецкого характера хозяйства к
полуоседлому оленеводству, когда у этих народов
существенным образом изменилась культура пи-
тания (Itkonen, 1948. P. 303, 304; Skandfer, 1997.
S. 81, 82; Immonen, 2006. P. 47, 48). Важно отме-
тить, что среди материалов средневековых саам-
ских памятников ложки с плетеным орнаментом
практически неизвестны. Однако большинство
исследователей, обращавшихся к этой проблеме,
отмечали очевидное сходство декора ложек из
Бирки и Сигтуны с декором бытовых предметов
кочевых народов Северной Скандинавии, что не-
избежно поставило вопрос о происхождении пле-
теного геометрического орнамента как такового.

Эта проблема изучается уже более 100 лет и за
это время накопила весьма обширную историо-
графию (Zachrisson, 2020. S. 6–13). О декоративно

1 Надежно к XI в. можно отнести ложки из раскопов
Trädgårdsmästaren 9 и 10 (№ 10583, 11134, 24725, 27197),
Humlegården 10–11 1976 (№ 996/997), Urmakaren 1
(№ 4620), Professorn 1/1999–2000 (№ 14584), S:ta Gertrud 3
(№ 114), Storgatan 1941/Palmeska tomten.

прикладном искусстве саамов I тыс. н.э. известно
сравнительно немного. И. Захриссон в своих ра-
ботах по материальной культуре этих племен от-
мечала, что разного рода плетения из располо-
женных под углом друг к другу лент и полос рас-
пространены на предметах в саамских кладах
металлических украшений, и предполагала, что
они являются “культурной консервацией” плете-
нок более раннего времени (Zachrisson, 1984.
S. 109). Впоследствии эта точка зрения была под-
вергнута критике (Skandfer, 1997. S. 7, 8).

Новую информацию о происхождении слож-
ного геометрического орнамента позволило по-
лучить обращение к резьбе деревянных лыж Се-
верной Европы. На территории Фенноскандии
обнаружено около 200 деревянных лыж, относя-
щихся к раннему железному веку – средневеко-
вью, из которых около 30 украшены различными
плетениями (Serning, 1960. S. 276–281. Pl. 46–48;
Manker, 1971. S. 77–79). Один из основных эле-
ментов их орнамента – геометризированный за-
мкнутый узел с четырьмя петлями, где общий аб-
рис и каждый элемент узла выполнены в форме
ромба (рис. 2, 5). Радиоуглеродные даты, полу-
ченные с 28 предметов, позволили установить,
что наиболее ранние образцы с таким орнамен-
том могут быть датированы 700–850-ми годами,
что стало важным аргументом для доказательства
саамских корней подобного декора (Zachrisson,
2020. S. 16, 17).

Наряду с ложками и лыжами сложный плете-
ный геометрический орнамент в эпоху викингов
украшает также роговые гребни (Ambrosiani,
1984. S. 162–164, 172; Zachrisson, 2020. S. 6–11),
рамочные замки сумок (Zachrisson, 2015. S. 323–
328), разные рукояти и берестяную посуду (Chris-
tophersen, 1987. P. 50, 51, 88, 89). При этом важно
подчеркнуть, что все эти изделия происходят из
городов, находящихся на стыке саамской и скан-
динавской культур (Zachrisson, 2008. S. 32–37).
Бирка, Сигтуна, а также Тронхейм известны как
торгово-ремесленные центры, в которых сосре-
дотачивались различные продукты обмена, в том
числе рога северного оленя и шкуры пушных зве-
рей, поставляемые саамами (Zachrisson, 2020.
S. 18–20). По всей видимости, резные роговые из-
делия со сложным плетеным узором изготавлива-
лись здесь профессиональными городскими масте-
рами-косторезами под определенным влиянием ху-
дожественных традиций Северной Скандинавии.

Влияние саамского искусства на скандинав-
ское не было односторонним, и в ряде примеров
можно проследить гибридный орнамент, свиде-
тельствующий и об обратной связи. Одним из та-
ких примеров служит шаманский молоточек
(рис. 2, 7) из Нордсет, Норвегия (1160–1260), де-
кор которого сочетает узел с тремя заостренными
ромбическими петлями и рапорты растительного
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орнамента, имеющие стилистические аналогии в
позднем искусстве эпохи викингов (Zachrisson,
2020. S. 15). Другим вариантом взаимодействия
художественных традиций может быть орнамен-
тальный мотив (рис. 2, 6) на лыже из Пурну, Шве-
ция (Serning, 1960. S. 287, Pl. 47). По сравнению с
традиционным саамским декором, широко рас-
пространенным в украшении данной категории
предметов, орнамент лыжи из Пурну представля-
ет сложное неупорядоченное плетение, логика
построения которого близка мотиву на новгород-
ской ложке с усадьбы “П” Троицкого Х раскопа.

Интересная стилистическая аналогия такому
плетению обнаруживается на шестигранной ко-
стяной рукоятке (рис. 3, 2) меча из кургана 19
Сунд Стенхаген на Аландских островах (Kivikoski,
1973. S. 75. Taf. 56). Один из элементов декора ру-
кояти – цепочка, которая близка мотиву на нов-
городской ложке с Троицкого X раскопа (рис. 3,
1). Эта цепочка имеет законченную композицию
с характерными петлями на конце, что широко

распространено среди декора костяных и дере-
вянных предметов Пруссии эпохи викингов
(рис. 3, 4) и Новгорода (рис. 3, 5) X–XII вв. (Кула-
ков, 2019. C. 6; Точилова, 2020. С. 212). Проис-
хождение подобного рода мотива можно связы-
вать с процессом ассимиляции и упрощения це-
почек стиля борре, известного на территориях,
контактировавших со скандинавской культурой.
Декор рукоятки из Сунд Стенхаген позволяет
проследить геометризацию таких цепочек, что
стилистически сближает его с орнаментами скан-
динавских и древнерусских ложек.

Другим вариантом попытки подражания це-
почке может служить декор предмета из рога,
обнаруженного в 2011 г. в Новгороде на Власьев-
ском II раскопе, который по предварительной ат-
рибуции является молоточком шаманского бубна
(рис. 2, 1). Декор лопасти молоточка представляет
сложный рисунок спутанных изломанных линий,
образованных в результате переплетения двой-
ных цепочек с ромбообразными звеньями, сре-

Рис. 2. Плетеный орнамент в средневековом искусстве саамов. 1 – молоточек от шаманского бубна (?), В. Новгород,
Власьевский II раскоп (по: Новгородский [Электронный ресурс]); 2 – роговая ложка, Троицкий VIII (опись H-87), 18-
733-87; 3 – обломок роговой ложки, Неревский XV, 30-1119-4, ГЭ; 4 – обломок роговой ложки, Троицкий VII (опись
H-85), 16-624-13; 5 – фрагмент лыжи; 6 – фрагмент лыжи, Пурну, провинция Норрботтен, Швеция (5, 6 – по: Serning,
1960. Pl. 47); 7 – молоточек от шаманского бубна, Нордсет, округ Иннландет, Норвегия (по: Zachrisson, 2020. S. 15).
2‒4 – фото А.М. Гринева, прорись Н.Н. Точиловой. Без масштаба.
Fig. 2. Interlaced ornament in the medieval art of the Sami. 2‒4 – photo by A.M. Grinev, drawing by N.N. Tochilova. Not to scale
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занными по краям. Именно этот эффект дает воз-
можность прочитать весь мотив как сочетание
Хробразных элементов. В этом же контексте
можно интерпретировать X–Y-образные мотивы,
представленные на ложках с усадеб “Г”, “Ж”
Троицкого раскопа и усадьбы “Д” Неревского
раскопа (рис. 2, 2–4).

Стилизованную цепочку борре с различными
вариациями можно увидеть также на рукоятках
ложек из Бирки (рис. 4, 5) и Сигтуны (рис. 4, 6, 7).
Морфология орнамента из Бирки близка новго-
родскому варианту, однако в данном случае ши-
рокие ленты становятся еще больше благодаря
наличию полей. Линии, разделяющие ленты на
составные части, имеют засечки, которые в ряде
случаев несут конструктивную нагрузку, обозна-
чая точку изменения направления линий, и деко-
ративную, если расположены посередине отрезка.

Другой упрощенный вариант цепочки можно
увидеть на ложке из Сигтуны (рис. 4, 6). Здесь мо-
тив цепочки сведен к изображению ряда самосто-
ятельных ромбических элементов, но сохраняет-
ся общая идея композиции, основанная на пере-
сечении тонкой и широкой лент. Так же, как и на
рукоятке ложки из Бирки, орнамент имеет про-
сверленные точки (засечки), имеющие конструк-
тивный и декоративный характер.

Этот орнамент известен и в декоре древнерус-
ских находок, причем его вариативность и каче-
ство исполнения могут значительно различаться.
Например, фактически полную аналогию цепоч-
ке новгородской ложки с усадьбы “П” Троицкого
раскопа можно найти в орнаменте односторонне-
го наборного гребня, обнаруженного на Троиц-
ком VIII раскопе (рис. 4, 4). Единственное отли-
чие этих орнаментов – заполнение ромбических

Рис. 3. Развитие плетеного орнамента на территориях контактов со скандинавской культурой. 1 – обломок роговой
ложки, Троицкий Х, 18-1127-94, НГОМЗ (опись Н-94, Троицкий Х); 2 – обломок роговой рукояти, Аландские острова
(по: Kivikoski, 1973. Taf. 56, 513c); 3 – санные копылы, Троицкий VIII, 13-северная траншея (опись Н-86); Троицкий I-II,
25 ярус (опись Н-74); 4 – костяные накладки, Малый Кауп (по: Кулаков, 2019. Рис. 7); 5 – мотивы цепочек в декоре
каменных крестов с о. Мэн (по: Kermode, 1994. Fig. 22). Без масштаба.
Fig. 3. Development of interlaced patterns in the territories of contacts with the Scandinavian culture. Not to scale
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фигур, образованных пересечением широких и
узких лент: на гребне они представлены зигзаго-
образными линиями и жемчужинами. Такие же
жемчужинки расположены в углах тонких лент.
Противопоставить этим художественным издели-
ям можно фрагменты ложек из Старой Ладоги,
чьи рукояти либо декорированы очень простым
вариантом цепочки (рис. 4, 3), либо цепочка име-
ет большое количество неточностей в исполне-
нии (рис. 4, 2).

Таким образом, можно сделать предположе-
ние, что мотив подобного рода цепочки – один из
вариантов борре, прошедшего длительный путь
стилизации и геометризации. Косвенным обра-
зом об этом свидетельствует нарушение ритма ор-
намента на новгородской ложке с усадьбы “П”.
Такая ошибка дает возможность рассматривать
создание орнамента от сложного изображения к
простому образу, что вероятно в том случае, когда
художник не вполне понимал изначальный ком-
позиционный замысел.

Роговые ложки с плетеным геометрическим
орнаментом – исключительное явление в мате-
риальной культуре Новгорода. Художественное
оформление этих предметов заметно выделяется
из общего ряда образов, характеризующих деко-
ративно-прикладное искусство Северо-Запада
Руси в X–XI вв. Данные находки в культурном

слое Новгорода характеризуют, прежде всего, од-
но из направлений скандинавского искусства
резьбы по кости, при этом материалы из раско-
пок североевропейских городов позволяют сузить
этот регион до Средней Швеции. В самих Бирке и
Сигтуне подобные вещи связывают с саамскими
художественными традициями. При этом при-
знается специфический городской и профессио-
нальный характер изготовления этих изделий
(Zachrisson, 2020. S. 18–20). Отчасти это подтвер-
ждается использованием орнаментальных эле-
ментов, характерных для скандинавского искус-
ства эпохи викингов.

В раннем Новгороде данные ложки, по мень-
шей мере, маркируют контакты его жителей с вы-
ходцами из центров Средней Швеции, а вероят-
нее всего свидетельствуют о непосредственном
присутствии скандинавов в жизни молодого го-
рода. Художественная резьба по кости и рогу, по-
видимому, выполнялась профессиональными ко-
сторезами на заказ. Об этом можно судить по
большому объему труда, вложенного в каждый
предмет, и индивидуальному характеру ложек,
так как двух одинаковых изделий до сих пор не
найдено. Вероятно, эти приборы выполняли бо-
лее значимую функцию, чем просто столовые
принадлежности. Этнографическими исследова-
ниями традиционных саамских обществ установ-

Рис. 4. Плетеный орнамент в декоре археологических предметов средней Швеции и северо-запада Древней Руси. 1 –
обломок ложки, Троицкий Х (рис. из описи Н-94), 18-1127-94, НГОМЗ; 2 – обломок ложки, Старая Ладога, 16/4760,
ГЭ; 3 – обломок ложки, Старая Ладога, 67/687, ГЭ; 4 – обломок гребня, Троицкий VIII, 21-645-407, НГОМЗ; 5 – об-
ломок ложки, Бирка, “Черная земля”, № 5208: 552, Шведский исторический музей (Swedish History Museum, SHM),
Стокгольм; 6 – обломки ложки, Сигтуна, раскоп Professorn 1, № 14584, музей Сигтуны (Sigtuna museum); 7 – обломки
ложки, Сигтуна, № 17510: 2, SHM. 1–3, 5–7 – рог; 4 – кость. 2, 3 – фото А.М. Гринева; прорись Н.Н. Точиловой;
4‒6 ‒ фото А.М. Гринева; 7 – фото SHM. 3, 7 – без масштаба.
Fig. 4. Interlaced ornament in the decor of archaeological objects from middle Sweden and the north-west of Rus. 2, 3 – photo
by A.M. Grinev; drawing by N.N. Tochilova; 4–6 – photo by A.M. Grinev; 7 – photo of SHM. 3, 7 are not to scale
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лено, что орнаментированные роговые ложки ас-
социировались со своими владельцами и их декор
мог, с одной стороны, подчеркивать индивиду-
альность и принадлежность предмета собствен-
нику, а с другой стороны – его отношение к опре-
деленному роду (Skandfer, 1997. S. 75–79; Immo-
nen, 2006. P. 47–49).

В этой связи видится маловероятным, что рас-
смотренные в статье роговые ложки могли высту-
пать в Новгороде предметами торговли или обме-
на, хотя нельзя исключать, что за пределами
Скандинавского полуострова такая связь вещи и
владельца могла заметно ослабнуть. О принад-
лежности резных ложек с плетеным геометриче-
ским орнаментом выходцам из Северной Европы
косвенно свидетельствует и планиграфия нахо-
док. Как было показано исследованиями по про-
странственному распределению предметов скан-
динавского круга древностей в культурном слое
Новгорода, все рассмотренные роговые ложки
происходят с усадеб, где скандинавское присут-
ствие усматривалось в комплексе других бытовых
принадлежностей (Гринев, 2019. С. 176–178; Му-
син, Тарабардина, 2019. С. 767–777).
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HORN SPOONS OF THE 10th–11th CENTURIES 
WITH GEOMETRIC INTERLACED ORNAMENT FROM EXCAVATIONS 

IN NOVGOROD (BASED ON THE MATERIALS OF THE NEREVSKY 
AND TROITSKY EXCAVATIONS)
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The article deals with comprehensive study of four horn spoons from the early strata of Troitsky and Nerevsky
excavation sites from Veliky Novgorod. The main hallmark distinguishing these artefacts among analogies is
highly artistic geometric interlaced ornament, which has not been studied fully and is not discussed in Rus-
sian historiography. The complex use of archaeological and artistic analysis made it possible to interpret the
origins of interlaced ornament in archaeological contexts. The closest typological and stylistic analogies were
found in the medieval urban centres of Middle Sweden, on the boundaries of the Scandinavian and Sami cul-
tures. The research prompted an assumption about the North European origin of these spoons from the
Novgorod cultural deposit. The ornaments of these artefacts can be regarded as one of the areas of Scandina-
vian art influenced by Sami tradition.

Keywords: medieval Novgorod, Sigtuna, Birka, horn spoons, geometric interlaced ornament, Scandinavian
art, Sami art, cultural frontier.

REFERENCES

Ambrosiani K., 1984. Kämme. Birka II:1. Systematische
Analysen der Gräberfunde. Stockholm: Kungliga Vitter-
hets Historie och Antikvitets Akademien, pp. 161–176.

Arbman H., 1940. Birka I. Die Gräber. Tafeln. Stockholm:
Almquist & Wiksell. 282 tabl.

Bäck M., Carlsson M., 1994. Kvarteret S: ta Gertrud 3:
stadsgårdar och gravar i Sigtuna ca 970–1100: Uppland
Sigtuna RAÄ 195: arkeologisk undersökning. Stock-
holm: Riksantikvarieämbetet. 180 p.

Christophersen A., 1987. Trondheim – en by i middelal-
deren. Trondheim: Riksantikvarens utgravningskontor.
107 p.



96

РОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ  № 3  2023

ГРИНЕВ, ТОЧИЛОВА

Davidan O.I., 1966. Old Ladoga products made of bone and
horn (based on the excavations of the Old Ladoga expe-
dition of the Institute for the History of Meterial Culture
of the USSR Academy of Sciences). Epokha bronzy i
rannego zheleza. Slavyane [Bronze Age and Early Iron
Age. Slavs]. Leningrad: Sovetskiy khudozhnik, pp. 103–
115. (Arkheologicheskiy sbornik Gosudarstvennogo Er-
mitazha, 8). (In Russ.)

Faradzheva N.N., Tarabardina O.A., Gaydukov P.G., 2014.
Estates of Yarysheva street in Lyudin district of medieval
Novgorod in the 10th century AD (based on the materi-
als from the Troitsky excavation site). Rus’ v IX–
XII vekakh: obshchestvo, gosudarstvo, kul’tura [Rus in the
9th–12th centuries AD: society, state, culture]. Moscow;
Vologda: Drevnosti Severa, pp. 134–159. (In Russ.)

Faradzheva N.N., Tarabardina O.A., Gaydukov P.G., 2021.
The layout and structures of a quarter in Lyudin district
of Novgorod during the 11th century AD (based on the
materials from the northwestern estates of the Troitsky
excavation site). Novgorod i Novgorodskaya zemlya. Is-
toriya i arkheologiya [Novgorod and the Novgorod Land.
History and archaeology], 34. Materialy XXXIV nauchnoy
konferentsii, posvyashchennoy pamyati E.N. Nosova [Ma-
terials of the XXXIV Scientific conference in memory of
E.N. Nosov]. Velikiy Novgorod, pp. 135–149. (In Russ.)

Golubeva L.A., 1973. Ves’ i slavyane na Belom ozere X–
XIII vv. [The Ves and the Slavs on Lake Beloye in the
10th–13th centuries AD]. Moscow: Nauka. 212 p.

Grinev A.M., 2019. Usad’by Nerevskogo kontsa sredneve-
kovogo Novgoroda v X v. (po materialam Nerevskogo
raskopa): dissertatsiya … kandidata istoricheskikh nauk
[Estates of the Nerevsky district of medieval Novgorod
in the 10th century AD (based on the materials from the
Nerevsky excavation site): a thesis for the Doctoral De-
gree in history]. Moskovskiy gosudarstvennyy universi-
tet. Moscow. 271 p.

Heimer O., Runer J., Söderberg A., 2021. Fas-, tomt- och hus-
beskrivningar. Hos Herr Niklas och annat skrivkunnigt
folk. Arkeologisk undersökning i kvarteret Professorn 1,
Sigtuna, 1999–2000. Sigtuna: Sigtuna Museum,
pp. 51–400.

Immonen V., 2006. Sami spoons as artefacts of ethnicity: ar-
chaeological reflections on an ethnographic artefact
group. People, material culture and environment in the
north: proceedings of the 22nd Nordic Archaeological Con-
ference, University of Oulu, 18–23 August 2004. Oulu:
University of Oulu, pp. 42–51.

Itkonen T., 1948. Suomen lappalaiset vuoteen 1945, part 1.
Porvoo: WSOY (Werner Söderström). 589 p.

Ivanova M.G., 1998. Idnakar: Drevneudmurtskoe gorodish-
che IX–XIII vv. [Idnakar: Ancient Udmurt fortified set-
tlement of the 9th–13th centuries AD]. Izhevsk: Ud-
murtskiy institut istorii, yazyka i literatury Ural’skogo
otdeleniya Rossiyskoy akademii nauk. 294 p.

Karger M.K., 1958. Drevniy Kiev. Ocherki po istorii materi-
al’noy kul’tury drevnerusskogo goroda [Ancient Kiev.
Studies on the history of the material culture of the Rus
town], 1. Moscow; Leningrad: Izdatel’stvo AN SSSR.
684 p.

Kermode P.M.S., 1994. Manx Crosses. Balgavies, Angus:
Pinkfoot Press. 216 p., LXVI pl.

Kivikoski E., 1973. Die Eisenzeit Finnlands. Helsinki:
Söderström. 150 p., 147 tabl.

Krylasova N.B., 2007. Arkheologiya povsednevnosti: Mate-
rial’naya kul’tura srednevekovogo Predural’ya [Archae-
ology of everyday life: Material culture of the medieval
Cis-Urals]. Perm’: Permskiy gosudarstvennyy pedagog-
icheskiy universitet. 352 p.

Kudryashov A.V., 2006. Drevnosti Sredney Sheksny X–
XIV vv. [Antiquities of the Middle Sheksna of the 10th–
14th centuries AD]. Cherepovets: Cherepovetskiy gosu-
darstvennyy universitet. 197 p.

Kulakov V.I., 2019. Interlaced ornament in Prussian antiq-
uities. Uchenye zapiski Novgorodskogo gosudarstvennogo
universiteta imeni Yaroslava Mudrogo [Memoirs of
Novgorod State University], 4 (22), pp. 1–9. (In Russ.)

Lindeberg I., 1989. Löffel. Birka II:3. Systematische Analy-
sen der Gräberfunde. Stockholm: Kungliga Vitterhets
Historie och Antikvitets Akademien, pp. 135–136.

Lundberg E., 1942. Från Palmeska tomten. En grund-
grävning 1941. Situne Dei. Sigtuna fornhems årsbok, 1.
Sigtuna: Sigtuna Boktryckeri, pp. 25–40.

Manker E., 1971. Fennoskandias fornskidor: preliminär
rapport från en inventering. Fornvännen, 66, pp. 77–91.

Mobjerg T., Jorn A., Rosing J., Franceschi G., 2006. Sami
Folk Art. Ten Thousand Years of Folk Art in the North.
Köln: König. 312 p.

Musin A.E., Tarabardina O.A., 2019. Scandinavians among
the first settlers of Novgorod based on archaeological
evidence. Vestnik Sankt-Peterburgskogo gosudarstvenno-
go universiteta. Istoriya [Vestnik of Saint Petersburg State
University. History], vol. 64, iss. 2, pp. 762–785. (In
Russ.)

Novgorodskiy muzey zapovednik. Kollektsii onlayn. Ru-
koyat’. XI v. (Elektronnyy resurs) [Novgorod Museum
Reserve. Collections online. Handle. 11th century AD
(Electronic resource)]. URL: https://novgorod-iss.ka-
miscloud.ru/entity/OBJECT/296427?que-
ry=КП%2047924-347&fund=11&index=0.

Pokrovskiy N.V., 1911. Ierusalimy ili siony Sofiyskoy riznitsy
v Novgorode [“Jerusalem” or “Zion” structures of the
St. Sophia sacristy in Novgorod]. St. Petersburg: Sinod-
al’naya tipografiya. 71 p.

Ros J., 2009. Stad och gård. Sigtuna under sen vikingatid
och tidig medeltid. Uppsala: Uppsala universitet. 288 p.
(Occasional papers in archaeology, 45).

Sergeeva M.S., 2011. Kostorizna sprava u Starodavn’omu
Kievi [Bone-carving craft of old Kiev]. Kiev: KNT.
251 p.

Serning I., 1960. Övre Norrlands Järnålder. Umeå: Trycke-
riaktiebolaget city. 289 p.

Skandfer M., 1997. Čoarverbasttet: Samiske hornskjeer fra
middelalder til moderne tid. Hovedfagsoppgave arke-
ologi. Tromsø: Universitetet Tromsø. 208 p.

Smirnova L.I., 1998. Kostoreznoe remeslo srednevekovogo
Novgoroda: dissertatsiya … kandidata istoricheskikh
nauk [Bone-carving craft of medieval Novgorod: a the-
sis for Doctoral Degree in history]. Moskovskiy gosu-
darstvennyy universitet. Moscow. 152 p.

Söderberg A., 2011. Fas-, tomt- och husbeskrivningar. Fem
stadsgårdar – arkeologisk undersökning i kv. Trädgårds-
mästaren 9 & 10 i Sigtuna 1988–90. Sigtuna: Sigtuna
Museum, pp. 31–140.



РОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ  № 3  2023

РОГОВЫЕ ЛОЖКИ X–XI вв. 97

Sörling E., 2018. Fynden från “Svarta Jorden” på Björkö
från Hjalmar Stolpes undersökningar: katalog. Uppsala:
Institutionen för arkeologi och antik historia vid Uppsa-
la universitet. 390 p.

Sterligova I.A., 1996. Monuments of silver- and goldwork
art in Novgorod of the 11th–12th centuries AD. Dekora-
tivno-prikladnoe iskusstvo Velikogo Novgoroda. Khu-
dozhestvennyy metall XI–XV vekov [Decorative and ap-
plied art of Veliky Novgorod. Artistic metal of the 11th–
15th centuries AD]. Moscow: Nauka, pp. 26–69. (In
Russ.)

Tochilova N.N., 2020. Novgorod carved sled runner support
bars of the 10th–12th centuries AD: typology and origin
of décor. Novgorod i Novgorodskaya zemlya. Istoriya i
arkheologiya: materialy XXXIII nauchnoy konferentsii,
posvyashchennoy 90-letiyu so dnya rozhdeniya V.L. Yani-
na [Novgorod and the Novgorod Land. History and ar-
chaeology: Proceedings of the XXXIII Scientific conference
to the 90th anniversary of V.L. Yanin]. Velikiy Novgorod:
Novgorodskiy gosudarstvennyy ob"edinennyy muzey-
zapovednik, pp. 208–213. (In Russ.)

Zachrisson I., 1984. De samiska metalldepåerna år 1000–
1350 i ljuset av fyndet från Mörtträsket, Lappland.
Umeå: University of Umeå. 141 p.

Zachrisson I., 2008. The Sami and their interaction with the
Nordic peoples. The Viking world. London; New York:
Routledge, pp. 32–39.

Zachrisson I., 2015. Samiska väskor på svenska örlogsskepp.
Tjop tjop! Vänbok till Christer Westerdahl med anledning
av hans 70-årsdag den 13. November 2015. Skärhamn:
Båtdokgruppen, pp. 321–330.

Zachrisson I., 2020. Samer i Sigtuna? Om flätbandsorna-
mentik i äldre tid. Situne Dei: Årsskrift för Sigtunaforsk-
ning och historisk arkeologi 2020. Sigtuna: Sigtuna Mu-
seum, pp. 6–23.

Zachrisson I., Alexandersen V., Gollwitzer M., Iregren E., Ko-
nigsson L.-K., Siven C.-H., Strade N., Sundstrom J.,
1997. Moten i gransland. Samer och germaner i Mel-
lanskandinavien. Stockholm: Statens historiska muse-
um. 272 p.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FFFE5B001D04300420003E0441043D043E043204350420004104420438043B044F042000270043007400500027005D0020005B004200610073006500640020006F006E00200027005B00480069006700680020005100750061006C0069007400790020005000720069006E0074005D0027005D0020005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006E0067007300200074006F0020006300720065006100740065002000410064006F00620065002000500044004600200064006F00630075006D0065006E0074007300200066006F00720020007100750061006C0069007400790020007000720069006E00740069006E00670020006F006E0020006400650073006B0074006F00700020007000720069006E007400650072007300200061006E0064002000700072006F006F0066006500720073002E002000200043007200650061007400650064002000500044004600200064006F00630075006D0065006E00740073002000630061006E0020006200650020006F00700065006E00650064002000770069007400680020004100630072006F00620061007400200061006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000200061006E00640020006C0061007400650072002E00>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


