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Объектом предлагаемой статьи стали произведения, принадлежащие 
одному и тому же явлению культуры (романтизму), одному литературному 
роду (драме), основанные на германо-скандинавской мифологии. Их 
объединяет и характер судьбы центральных героев – Бальдура и Зигфрида 
(Сигурда). Не менее важно и то, что оба автора осознанно относились к 
включению мифологии в художественные произведения. «Привидения и 
призраки, в которые верит простой народ, - писал А. Эленшлегер, - лишь 
малая частица бесконечной и необъяснимой фантастмагории, которую мы 
называем Жизнью и Смертью; поэтому, стоит лишь сочинителю ударить 
по струнам, вызывающим прекрасные аккорды предчувствия 
сверхъестественного, как они тут же отзовутся во многих сердцах». И 
далее он называет главные, на его взгляд, особенности литературы 
Скандинавии, в которой «одухотворенная северная мифология, населенная 
призраками, тесно связана с моральными идеями, с понятиями о 
добродетели и пороке» [12, с. 412]. Близкие мысли выразил и Рихард 
Вагнер, когда писал: «Чистая история, взятая сама по себе, дает нам 
вообще лишь изредка, и притом всегда несовершенный и недостаточный 
материал для уразумения внутренних, как бы инстинктивных, движущих 
начал, которые порождают неутомимые и страстные стремления целых 
племен и народов. Мы должны искать его в религии и народных 
сказаниях… Религия и миф представляют самое полное отражение 
народных воззрений на природу вещей и человека. Народ издревле 
обладает неподражаемою способностью постигать свою собственную 
сущность в родовом понятии и отчетливо представлять ее себе в каком-
либо пластичном олицетворении. Боги и герои его религии и мифов 
являются чувственно воспринимаемыми образами, в которых народная 
душа представляет себе свое собственное существо. При поразительной 
индивидуалистичности этих образов, их содержание имеет все-таки 
всеобщий, всеобъемлющий характер; (…). Народ, таким образом, в своей 
поэзии и в своем творчестве всегда гениален и правдив, в 
противоположность ученому историку, который придерживается только 
поверхностной, прагматической связи событий, … бывает вынужден 
прибегать к произвольной, субъективной спекуляции» [2, с. 15-16]. 



Подобным пониманием мифа и народного творчества определены 
особенности первой части дилогии Адама Эленшлегера «Бальдур Добрый»  
«Смерти Бальдура» и «Валькирии», части вершинного произведения 
Рихарда Вагнера, его тетралогии «Кольцо Нибелунга»,  о которых и пойдет 
речь. 

Цель предлагаемой статьи – выявить особенности 
мифопоэтического и авторского в пьесах, того, что позволяет говорить о 
них как об авторских мифах или мифопоэтических художественных 
произведениях. Сошлемся на высказывание Ф.В. Шеллинга о связи нового 
искусства с мифологией, которую он представлял себе как «универсум в 
более торжественном одеянии, в своем абсолютном облике, истинный 
универсум в себе, … который уже сам по себе поэзия и все-таки сам для 
себя в то же время материал и стихия поэзии» [11, с. 105]. Таким образом, 
наша задача – изучить и универсальное (мифопоэтическое) в названных 
драматических произведениях, и «стихию поэзии» в них. Основная 
проблема – воплощения в «Смерти Бальдура» и «Кольце нибелунга» 
авторской концепции действительности – будет решаться нами лишь на 
одном уровне – конфликта, выделения в нем внешней и внутренней 
сторон.  

Опора обоих драматургов на миф позволяла им наиболее полно 
приблизиться к постижению всечеловеческого, преодолеть противоречие 
между национальным духом и стремлением к универсальному. «Миф, - 
пишет Г.Б. Бедненко, - это то, что происходит сейчас – и – всегда. Это иная 
реальность, которой мы лишь изредка касаемся, но в универсальных 
(«Больших») сюжетах которой мы узнаем то, что происходило всегда и 
случается до сих пор лично с нами» [1]. Определяя в качестве центральной 
для своего творчества «идею легендарно-фольклорного вдохновения» [13, 
с. 112], Вагнер был убежден в том, что искусство получает содержание, 
позволяющее «ему подняться на вершины общечеловеческого», в 
национальных традициях, вдохновляясь народными традициями, выявляет 
то, что «связывает один народ с другим, человека прошлого с человеком 
нашего сегодня и нашего завтра» [13, с. 112]. Наиболее широкие 
возможности для выполнения этой задачи дает художнику миф. 

Как это и следует из наиболее традиционного для большинства 
мифологий деления пространства на сферы, мир в «Кольце Нибелунга» 
имеет трехъярусную структуру. Верхний мир – богов и храбрых воинов, 
погибших в сражениях и собираемых Вотаном с помощью валькирий для 
последнего сражения, Рагнарека. Нижний – мир духов: русалок, светлых 
дочерей Рейна, гномов, среди которых выделены Альберих и его брат 
Миме. Средний мир – людей. В «предвечерии» тетралогии «Золоте Рейна» 
представлены две пространственных сферы – верхний и нижний ярусы. В 
«Валькирии» в основном средний  мир. Речь идет о судьбе потомков 
Вотана и его самого. В «Зигфриде» тоже в основном действие связано со 



средним миром. Но этот средний мир имеет чудесный характер – это лес, в 
котором рождается и воспитывается Зигфрид, где он выковывает для себя 
чудесный меч, дарованный когда-то его отцу самим Вотаном, где он 
получает возможность понимать язык птиц и получает кольцо Альбериха в 
результате убийства охранявшего клад Фафнера. Такой же легендарно-
сказочный характер имеет и вершина, где в окружении огня спит 
наказанная Вотаном валькирия. В заключающей сочинение драме 
«Сумерки богов» это вновь средний мир людей, вольно или же невольно 
нарушающих клятвы. Поскольку же ведущим является мотив 
обреченности судьбе, открывается эта часть пространственной сферой 
Норн, дев судьбы, а завершается – гибелью Вальгаллы (то есть верхним 
ярусом) и той водной стихией, в которую возвращается золото. Таким 
образом, осуществляется взаимосвязанность всех уровней мира, и деяние, 
совершенное в одной сфере пространства, отзывается утратой в другой 
пространственной сфере. 

Однозначно определить, к какой именно тематической группе мифов 
принадлежат те, центр которых составляет трагическая гибель героев 
«Смерти Бальдура» и «Кольца нибелунга», трудно. Чаще всего называются 
календарные мифы, в которых идет речь об умирающем-воскресающем 
божестве. И.М. Дьяконов, включив пару Бальдр – Вали в группу, которую 
составляют близнецы Эмеш и Энтен, греческие Диоскуры Кастор и 
Полидевк, шумерские брат и сестра Думузи-пастух и Нгештинана-лоза, 
пишет о том, что, возможно, в мифе о скандинавских богах-братьях 
семантика «круговорота растительности», утеряна [4, с. 134]. Однако в 
другой части своего исследования он все же находит возможным 
соотнести происходящее с Бальдром и календарными мифами, отмечая, 
что «в Скандинавии Бальдр, ас, сын Одина, бог умирающей 
растительности…» [4, с. 166]. Подобные колебания объясняются тем, что, 
в отличие от Коры-Персефоны, Осириса, Думузи и т.д. Бальдур не 
возвращается из царства смерти Хель, пребывает в нем до начала нового 
формирования космоса уже после гибели старшего поколения богов. Но 
то, что Бальдр, самый любимый бог скандинавов, связывался ими с весной 
– это не вызывает сомнений у большинства исследователей. 

Осмысляя мифологическую основу «Кольца Нибелунга», Т.Манн 
соотнес тетралогию с солярными и календарными мифами. Для него 
Зигфрид – параллель Осирису, то есть умирающее и воскресающее 
божество [7, с. 113].  Именно так представлял себе этого героя эпоса и 
Рихард Вагнер, когда писал: «Франкская народная сага, насколько мы 
можем ее проследить, представляет нам индивидуализированного бога 
света или солнца, побеждающим и убивающим чудовище, хаотическую 
Ночь - вот первоначальный смысл борьбы Зигфрида с драконом, которая 
аналогична борьбе Аполлона с драконом Пифоном. Но как день в конце 



концов снова сменяется ночью, как лето опять уступает место зиме, так и 
Зигфрид в конце концов должен быть убит в свой черед…» [2, с. 29]. 

Однако мы усматриваем  в истории гибели Бальдра и Зигфрида не 
только календарные или же солярные мотивы, но в первую очередь – 
эсхатологические. Показательно, что о том, что ожидает Бальдра, 
становится известным из «Прорицания вёльвы». Центр этой песни 
«Старшей Эдды» составляет история космогенеза и гибели мира, а 
описание смерти Бальдра непосредственно предшествует картине 
последней битвы богов и великанов. Что же касается «Кольца нибелунга», 
то сам Р. Вагнер, соотнеся сокровище Нибелунгов с землей во всем ее 
великолепии, отмечал, что если мы ближе присмотримся к сокровищу, 
«этому исключительному созданию Нибелунгов, то мы увидим, что это, 
во-первых, металлическая внутренность земли, затем, что из них 
приготовляется: оружие, царственное кольцо и золотой клад. 
Следовательно сокровище заключало в себе не только средство 
приобрести господство и упрочить его за собою, но и символ самого 
господства…» [2, 31-32]. Того господства, которое и составляет 
трагическую вину не только Альбериха, но и Вотана. 

По своему содержанию музыкальная драма Р. Вагнера ближе всего 
сказанию о Вёльсунгах, основанному на мотиве предательства и 
нарушения клятв. Это произведение, которое, как отметил М.И. Стеблин-
Каменский, «представляет собой прозаический пересказ героических 
песней, содержащихся в основной рукописи «Эдды» [8, c. 164]. «Сага о 
Вёльсунгах», как подчеркивают Ю.Кулишенко и В.Звиняцковский, в 
наибольшей степени из всех саг близка «Эддам», представляющим собой 
«собственно изложение мифов» [6, c.7]. Параллелью к образам Сигмунда и 
Сигни являются здесь Зигмунд и Зиглинда. Как и в песнях о старших 
Вёльсунгах, в «Валькирии» действие завязывается в связи с 
противостоянием мужа сестры героя (Сиггейр-Хундинг) и самим героем. 
Чудесную власть над соперником должен дать герою, потомку верховного 
бога, меч (Одина-Вотана), вонзенный богом в ствол дерева. И точно так 
же, как в эпосе, герой погибает в сражении, когда бог разбивает его меч. В 
истории Зигфрида тоже многое отражает связь с сагой: воспитание героя 
карликом, рассчитывающим на возвращение себе золота благодаря силе 
героя (Сигурда-Зигфрида), добыча героем кольца в результате победы над 
охранявшим клад драконом, убийство вероломного Регина-Миме и поиски 
спящей девы, о которой он узнает, начиная понимать язык птиц. 

В то же время не менее принципиальный характер имеют и различия 
между сагой о Вёльсунгах и тетралогией Р. Вагнера. Зиглинда и Зигмунд 
сами становятся нарушителями обета (у Вагнера идет речь об инцесте и 
нарушении долга перед мужем – мотивах, которые не акцентируются в 
исландском эпосе). Если в эпосе Сигни, помогая брату отомстить за смерть 
Вёльсунгов, предпочитает умереть вместе с мужем, Зиглинда, хотя и 



укоряет себя за измену мужу, готова принять смерть лишь в связи с 
гибелью Зигмунда. Мотивирована и гибель героя: Вотан, нарушивший 
долг перед женой, обязан забрать жизнь у своего потомка. Таким образом, 
основной причиной нарушения порядка и гибели героев оказывается 
измена клятвам. Не случайно Фазольт, обращаясь к Вотану восклицает: 
«Светлый бог, легкий в слове! Слушай мой совет: договорам верен будь!» 
[3, c. 43].   Главным же побуждающим к обману импульсом является 
власть. Ради нее великаны готовы вернуть богам  дарующую вечную 
молодость Фрейю. Ради власти над мужем Фрикка требует от него 
отказаться от мечты спасти мир с помощью свободного героя, рожденного 
от Зигмунда и Зиглинды. Ради обладания властью идет на нарушение 
клятв и Вотан. В этом упрекает его Фрикка: «Но ты об одном мечтал – 
усилить мощь свою грозным щитом…». Жажда власти, ведущая к 
преступлению, становится причиной несвободы верховного бога. В 
«Валькирии» Вотан – бессильный, утративший ясный дух и оттого 
совершающий противоречащие одно другому действия. Он дарует сыну 
меч для победы и разбивает его по требованию Фрикки. Об этом ему 
напоминают и Брюнгильда, и Эрда [3, c. 185; 274]. Поэтому он надеется на 
свободного, в отличие от него, героя. Именно такими свободными от 
борьбы с собой и непоследовательности в поступках являются в 
музыкальной драме Р.Вагнера Зигфрид и Брюнгильда. Цельность 
Брюнгильды усиливает сознание несвободы Вотана [3, c. 187]. Именно она 
оказывается способной пережить любовь. Это состояние недоступно ей как 
валькирии, рожденной для того, чтобы уносить смелых воинов в 
Вальгаллу. Полюбить она сможет, лишившись бессмертия и став земным 
существом. 

Таким образом, на первый план в тетралогии Р. Вагнера выходит  
конфликт власти и любви, хотя на событийном уровне противодействуют  
Альберих (в заключительной части проводником его воли является  Хаген) 
и Вотан. Отсюда – решение Вагнером не только проблем мироустройства, 
что, собственно, и позволяет говорить о его тетралогии как об авторском 
мифе, но и обращение к, возможно, еще более важной проблеме, если 
судить о ней как о явлении литературы, человекоустройства. Сошлемся на 
высказанные Б.Б. Шалагиновым наблюдения относительно особенностей 
сферы мистического у Рихарда Вагнера. В его произведениях, пишет 
ученый, «ми знаходимо «опредметнення», ба навіть «олюднення» цієї 
сфери. Вона в нього починає своє самостійне існування і заявляє про себе в 
реальності не лише через окремі явища і речі: вона активно виявляє себе 
через вчинки персонажів і приводить їх усіх до загибелі. Це трагічна 
містична сила» [10, с. 156]. В связи с этим мы склонны считать 
кульминационным для всей тетралогии заключенный в «Валькирии» 
эпизод принятия Вотаном решения. Верховный бог оказывается перед 
выбором: спасать Зигмунда для дальнейшего осуществления своей мечты 



на очищение мира, или же погубить сына по требованию обманутой 
супруги. На стороне Фрикки – обычное и понятное. Дух Вотана жаждет 
того, что «ново во всем» [3, с. 134]. Фрикка опирается на закон, а Вотан 
пытается следовать личному духу. При этом создается противоречивая 
ситуация: Фрикка, защищая порядок, направляет мир к гибели, а Вотан, 
нарушивший клятвы и нормы, надеется спасти мир. Однако в конечном 
итоге покоряется Фрикке, после чего становится очевидной обреченность 
всего мира гибели. Особую роль в этой сцене играют авторские ремарки: 
по ним можно судить о динамике душевного состояния Вотана. Видя 
приближающуюся к нему супругу, Вотан верит, что будет «тверд … ныне» 
[3, с. 130], он сохраняет спокойствие и тогда, когда слышит упреки в том, 
что под именем Вельзе, «опустясь до предела позора», дал жизнь Зигмунду 
и Зиглинде. После слов Фрикки о том, что его сын силен лишь его 
помощью, он «пораженный», пытается возражать ей и даже 
«возбужденно» восклицает, что меч Зигмунд «добыл сам в час беды» [3, 
с. 135]. Однако тут же следует ремарка: «Последние слова Вотан 
произносит с подавленным трепетом. С этого момента вся внешность его 
выражает тайный страх и глубокое, все возрастающее уныние». Фрикка 
же, напротив, видя, как «Вотан вздрагивает, делая жест ярости», говорит с 
еще большей энергией. Слова о том, что «Зигмунд для Фрикки – лишь 
раб», вызывают в Вотане «новое бурное движение», однако затем 
«сознание бессилия овладевает им». Его реплики звучат «мрачно», он 
говорит «глухим голосом», «в порыве сильной душевной борьбы» еще 
пытается возражать, но затем «в страшном унынии бросаясь на уступ 
скалы», дает страшную клятву, означающую крах его надежд на спасение 
мира. В следующей после этой сцене с Брюнгильдой Вотан ведет себя как 
невольник: «бессильно опускает руку; голова его падает на грудь», 
«душевная боль Вотана, отражаясь на его лице и жестах, постепенно 
доходит до ужасающего порыва скорби» [3, с. 139]. В исповеди, с которой 
верховный бог обращается к валькирии, возникают картины прошлого 
(«Золота Рейна»), где он находит истоки своего нынешнего бессилия. Не 
случайно несколько раз повторяется мотив стремления к власти как 
трагической вины Вотана. В этой же исповеди заключено и выражение 
надежды на то, что все же «найдется» «муж непокорный, / герой 
бесстрашный, / чья свобода воли» так дорога ему. Тем самым 
протягивается нить к следующим частям тетралогии, в которых будет 
действовать Зигфрид. 

Кульминационным эпизодом в «Смерти Бальдура» А.Г. Эленшлегера 
является, на наш взгляд, принятие асом Локи решения о мести богам. 
Именно он является в драме Эленшлегера единственным подверженным 
внутренней борьбе персонажем. В этой сцене присутствуют все 
оппозиции, на которых строится развитие действия в драматической 
поэме: боги – великаны; асы – земная, стихийная сила природы; Бальдур 



(кротость) – Локи (интриги), а также Бальдур (душевная ясность) – Локи 
(смятение, внутренняя противоречивость). 

Ас Локи сознает силу нависшего над ним проклятия, под властью 
которого он «без отдыха» проводит время «в бесплодной и таинственной 
игре». Сравнивая себя с богами он трижды произносит глагол «завидую». 
Он завидует непосредственности «радостей» «сыновей Буре», завидует 
Тору («так мощен он и горд»), слаженности союза богов. «Мозг Локи 
лучше знает суть вещей, / Чем жители Вальгаллы, но зато / Их гордой 
одержимости, когда / Любой все силы отдает другим, - Завидую», - 
признается себе Локи [12, с. 180]. Показателен такой художественный 
прием, который использован в данном случае, как перенос: ключевое 
«завидую», которым заканчивается предложение, не завершает строку, а 
оказывается на первом месте, открывает следующую. Именно 
неестественность собственного положения вызывает в нем тревогу: «Я ас? 
– задается он вопросом. – Но великанами рожден. / Я великан? Но 
великанов нет / В застолье Одина. Что ж, навсегда / Водиться с асами я 
осужден?». Отсутствуют определенность, ясность, умиротворенность и в 
его душе, а не только с точки зрения отношений с окружающими. 
«Взбаламошный мой нрав / Мне не давал покоя никогда / И каяться порою 
заставлял», - признается он себе [12, с. 180]. Все это становится причиной 
страданий Локи. «Я в муках жизнь постылую веду», - заявляет он и тут 
слышит гудение «груди горы» - шаги приближающегося Локи из Утгарда. 
К нему он обращается с просьбой разрешить его сомнения, помочь найти 
«утешенье тайное». Тот же подтверждает, что корень зла для аса Локи – в 
его пребывании среди чужих ему богов. «И вот ты, как росток, / Живущий 
в чуждой почве, что есть сил / Свой стебель поднимаешь в высоту, / Ища 
опоры. Вот твоя беда: / Ты великан, а хочешь богом стать» [12, с. 182]. И, 
угадывая, что происходит с Локи («Но что-то есть в тебе, / Что из 
Вальгаллы прочь тебя зовет / И хочет радость замутить тоской»), он 
направляет душевное смятение, которое тот переживает, на борьбу с 
богами, призывая Локи к мести.      

В конечном итоге, идет речь об эсхатологии, гибели Космоса и 
возвращении мира к состоянию Хаоса.  Самому юному и любимому сыну 
Одина он противопоставит собственных детей: «…своей рукой / Я выпущу 
и Фенриса, и Хель, / И Мидгарда» [12, с. 187]. Убийство Бальдура, которое 
он замышляет, должно стать началом «паденья Асгарда» и возвышения 
великанов.  Но самое важное, что гибель Космоса для Локи означает 
обретение свободы: «Свободу я несу! / Пускай ворвется буря в тихий лес, / 
Пусть море затопляет берега / И хижиной насытится огонь / Пылающий. 
Свободу я несу! / Коль хочет, пусть обрушится скала, / Грозящая всю 
землю раздавить. / Свобода! О, свобода! Цепи прочь!» [12, с. 187]. Итак, 
добиваясь свободы (высшего из того, что  составляет романтический 
идеал), ас Локи готовит одновременно и то, что является антитезой 



романтическому идеалу с присущей ему субстанциальностью – Хаос и 
смерть. Как и в «Сумерках богов» Р. Вагнера, где языки погребального 
огня охватывают не только погибшего Зигфрида, но и все собрание богов, 
смерть Бальдра – начало грядущей гибели богов и мира. Но, в отличие от 
«Кольца нибелунга», в «Смерти Бальдура» А. Эленшлегера отсутствует 
мотив трагической вины в возвращении хаоса Одина или же кого-то из 
богов. «Единство, святость – в них Вальгаллы мощь, / Вот нити, коими 
скреплен венец», - напоминает асу Локи Локи из Утгарда [12, с. 185]. 
Возможно, поэтому драматическая поэма датского романтика завершается 
мотивом отчуждения того, из чьих рук было выпущено роковое копье. 
Последним сцену покидает слепой бог Хёд, в котором так же, как и в Локи, 
присутствует темное начало: ас Локи называет его «сыном черной тьмы» 
[12, с. 199], а Фригга, обвиняя его в убийстве, замечает: «Темен дух, как 
темен взгляд» [12, с.200].  Бальдр, «всей Вальгаллы мощь», «то тепло, от 
коего цветы / Цветут», убит, Хёд, еще вчера пребывавший с остальными 
богами в Асгарде, изгнан. Тем самым положено начало разрушению. 

Вагнер, в отличие от Эленншлегера, находит и нечто 
противостоящее пессимизму – способность Брюнгильды и Зигфрида 
любить. Героями «Кольца» руководят основополагающие начала мира. 
Зигфрид – дитя леса, сын изгнанника, отчужденный от мира людей и 
потому лишенный их нравственных слабостей. Он до конца сохраняет 
свою цельность и свободу. Но и ему суждено принять на себя трагическую 
вину. Правда, причиной нарушения им обета становится не его 
непоследовательность, а колдовство, которому он подвергся, выпив 
волшебный напиток. После этого он выступает в чужой роли, добиваясь 
покорения Брюнгильды Гунтеру. При этом он меняется и внутренне: с 
Брюнгильдой говорит не чистый любящий герой, а диктующий свою волю 
победитель. Но от любви, то есть от главного в себе, он не отказывается, 
лишь изменяет ее объект. Полностью же он становится самим собой в 
момент смерти, возвращаясь мысленно после освобождения от колдовских 
чар к Брюнгильде [3, c. 387]. Кстати, этот мотив восстановления цельности 
собственного «я», отсутствует в эпосе и является частью художественного 
замысла Рихарда Вагнера. Завершает же процесс спасения мира от 
проклятия, сопряженного с кольцом Альберига, перед тем, как взойти на 
погребальный костер вслед за супругом Брюнгильда. Очистительные 
стихии здесь – как это и присуще мифологии – огонь и вода. В данном 
случае Р. Вагнер в точности следует той семантике, которой обладает 
«вода» в мифомышлении. «Вхід у космічні води (вмирання), - пишет, 
комментируя символику воды И.М. Зварич, - як обов’язкова умова 
набування інших (вищих) якостей и властивостей при відродженні» [5, 
с. 150]. Водная стихия не может спасти Вальгаллу, да это и бессмысленно, 
поскольку верхний мир утратил совершенство. Но золото возвращается 
Рейну. Таким образом, спасение мира, по мысли Вагнера, – в любви, 



которой до конца следуют Брюнгильда и Зигфрид. Вышесказанное 
позволяет судить о «Кольце Нибелунга» как об авторском мифе, 
содержащем веру в возможность преобразования мира, его приближения к 
Абсолютному совершенству.  

Выводы. Главным образом выражение авторского «я» в обоих 
драматических произведениях, о которых шла речь, мы проследили на 
основе воссоздания А. Эленшлегером и Р. Вагнером душевного состояния 
персонажей. В первую очередь, той борьбы с собой, которую переживают 
ас Локи и Вотан и которая, в конечном итоге, является непосредственной 
причиной возвращения в мир хаоса. Подобной мотивировки поведения 
персонажей лишен миф. Открытие внутренней противоречивости «я» 
происходит в ту эпоху, когда жили оба художника, и осознается, наряду с 
охлаждением сердец и нарушением людьми обетов (о которых идет речь в 
эсхатологических мифах), в качестве одной из причин катастроф как для 
всего мира, так и для отдельного человека. 
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В.Б. Мусій Опозиція «Космос - Хаос» в «Смерті Бальдура» Адама 
Еленшлегера та «Кільці нібелунга» Рихарда Вагнера 
В статті розглянуто два драматичних твори датського та німецького 
авторів. Увагу було зосереджено на интертекстуальному та 
міфопоетичному коментуванні п’єс, які належать до літератури 
романтизму. Крім того, у центрі уваги авторки статті була і художня 
сторона означених творів Єленшлегера та Вагнера, головним чином – 
внутрішній конфлікт героя (дисгармонія) який привів до загибелі Всесвіту. 
Таким чином, метою статті було вивчити як міфопоетичне, так і 
авторське (художнє). 
Ключові слова:  драма, романтизм, художнє, міфопоетичне, конфлікт, 
психологізм 
В.Б. Мусий Оппозиция «Космос – Хаос» в «Смерти Бальдура» Адама 
Эленшлегера и «Кольце нибелунга» Рихарда Вагнера 
В статье рассматривается два драматических произведения датского и 
немецкого авторов. Предлагается интертекстуальное и 
мифопоэтическое прочтение пьес, принадлежащих литературе 
романтизма. Кроме того, в центре внимания автора статьи – и 
художественная составляющая названных произведений Эленшлегера и 
Вагнера (выражение в них авторского). Главным образом – воссоздания 
внутреннего конфликта (дисгармоничности) как состояния, приводящего 
к гибели Вселенной. Таким образом, целью статьи было изучить как 
мифопоэтическое, так и художественное (авторское). 
Ключевые слова: драма, романтизм, художественное, мифопоэтическое, 
конфликт, психологизм   
V.B. Musiy Opposition “cosmos – chaos” in “Baldur’s Death” by Adam 
Oehlenshläger and “Der Ring des Nibelungen” by Richard Wagner 
The article deals with two dramatic works of Danish and German authors. The 
main methods of the intertextual analysis as well as myth’s peculiarities 
functions in the literature of Romanticism are considered in this article. The 
main focus of the article is artistic as an essence of Oehlenshläger’s and 



Wagner’s dramas, the internal conflict in the hero (disharmony) as a basis of 
end of Universe. Such integrated approach allows to identify the mithopoetic 
and artistic.   
Key words: drama, Romanticism, artistic, mythopetic, conflict, psychologism    


