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Abstract

Siegfried and Hagen, the main characters of the German heroic epic "Thee Song of the
Nibelungs", are still recognizable and culturally significcant images. Theere are certain
"ideal" conceptions about their physical appearance. Theese visualizations come from a
long tradition of iconographic representation of the main characters of the great epic,
formed by various texts and works of ficne art. Theis article examines the main mile-
stones of this iconographic tradition, starting from the period of classicism and ro-
manticism. Thee author gives a brief history of illustrations of the epic and examines
the worlds of Richard Wagner and his tetralogy "Thee Ring of the Nibelung". Thee au-
thor also analyzes the ideological atteitudes behind the image of the bodies of Nibelung
heroes in the Empire, the Weimar Republic and the Theird Reich. Thee article is richly
provided with illustrations and ficgurative examples.
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Аннотация

Зигфрид и Хаген, главные герои германского героического эпоса «Песнь о Ни-
белунгах», до сих пор являются узнаваемыми и культурно значимыми образа-
ми. Существуют определенные «идеальные» представления об их внешности.
Эти представления связаны с давней традицией иконографического представ-
ления главных действующих лиц великого эпоса, которая была сформирована
различными текстами и произведениями изобразительного искусства. В на-
стоящей статье рассматриваются главные вехи этой иконографической тради-
ции, начиная с периода классицизма и романтизма. Автор приводит краткую
историю иллюстраций эпоса и рассматривает миры Рихарда Вагнера и его тет-
ралогии «Кольцо Нибелунга», а также анализирует идеологические установки,
стоявшие за изображением тел героев-нибелунгов в империи, Веймарской рес-
публике и Третьем рейхе. Статья насыщена иллюстрациями и образными при-
мерами.

Ключевые слова
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Это произведение доступно по лицензии   Creative     Commons   «  Atteribution  »   
(«Атрибуция») >.0 Всемирная

1 Перевод с немецкого: Саракаева Э.А. 
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ВВЕДЕНИЕ

Зигфрид  и  Хаген,  мужчины-протагонисты  «Песни  о  Нибе-
лунгах», и по сей день являются общеизвестными персонажами; су-
ществует определенное представление о них обоих. Их образы яв-
ляются частью давней традиции, которая была сформирована раз-
личными текстами и произведениями живописи и распространя-
ется на многочисленные киноадаптации героического эпоса. Благо-
даря кинематографу, самому мощному на сегодняшний день транс-
миттеру информации,  образы этих  двух  героев  остаются  доступ-
ными для широкой публики.

 

Рис. 1. Пауль Рихтер в роли Зигфрида (1924)
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Все  позднейшие фильмы на тему нибелунгов попадают под
влияние монументальной экранизации Фрица Ланга 192>  года,  в
которой популярный в  то  время  Пауль  Рихтер  сыграл  роль  Зиг-
фрида. В своём фильме Ланг изобразил Зигфрида героем с волни-
стыми светлыми волосами,  который действует  на  фоне  мифиче-
ского пейзажа. Ориентация на Ланга особенно видна в фильме Ха-
ральда Рейна «Нибелунги» 1966/67 годов, в котором Уве Байер, 21-
летний чемпион Германии по метанию молота, сыграл Зигфрида.

Рис. 2. Уве Байер в роли Зигфрида (1966/67)
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Он  закрепил  этот  портрет  светловолосого  атлета,  причем
неопытность  исполнявшего  роль  актера  подходила  образу  жи-
тейски неопытного, наивного голубоглазого героя. Зигфрид в этом
фильме показан как своенравное дитя природы,  каким представ-
ляют его  «Песня о  роговом Зигфриде» и «Народная  книга  о  ро-
говом Зигфриде».

В  фильме  Джакомо  Джентиломо  «Зигфрид»,  снятом  в  1957
году, но поступившем в немецкие кинотеатры только в 1962 году,
Себастьян Фишер воплотил образ лучезарного героя. Светлая грива
волос и голубые глаза указывали – особенно для итальянской пуб-
лики - на германский героизм.

Рис. 3. Себастьян Фишер в роли Зигфрида (1957)

В порнографической комедии Адриана «Легендарная любовная
жизнь нибелунгов» 1970 года Зигфрида сыграл чемпион по десяти-
борью  Шлезвиг-Гольштейна  Раймунд  Хармсторф.  Этот  актер,  ро-
дившийся  в  1939  году,  тоже  выделялся  атлетическим  телосложе-
нием; Зигфрид в его исполнении метался между полем боя и по-
стелью.
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Рис. 4. Раймунд Хармсторф в роли Зигфрида (1970)

Бенно Фюрманн сыграл Зигфрида в фильме Ули Эделя «Нибе-
лунги» 200> года, тут герой не был ни голубоглаз, ни светловолос,
но отличался молодостью и спортивной свежестью.
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Рис. 5. Бенно Фюрманн в роли Зигфрида (2004)

Напротив,  Свен  Унтервальдт  предложил  совершенно  другой
образ  Зигфрида  в  своей  сатирической  комедии  «Зигфрид»  2005
года.  В этом фильме почти 50-летний кёльнский комик Том Гер-
хардт сыграл неуклюжего, неимоверно глупого и очень блондини-
стого героя. Его главными характеристиками были вечно хорошее
настроение и безграничная наивность.

Рис. 6. Том Герхардт в роли Зигфрида (2005)
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Соперник  Зигфрида  Хаген предстает  в  фильме  Фрица Ланга
одноглазым воином, его сыграл Ганс Адальберт Шлеттоу.

Рис. 7. Ганс Адальберт Шлеттоу в роли Хагена (1924)

Одноглазым Хаген показан также в фильме Харальда Рейнля
«Нибелунги» 1967 года, его сыграл Зигфрид Вишневский, родив-
шийся в Восточной Пруссии в 1922 году. Физическая сила и харак-
терный  голос  позволили  актеру  создать  практически  идеальный
образ Хагена фон Тронье.
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Рис. 8. Зигфрид Вишневский в роли Хагена

В фильме Ули Эделя Хагена сыграл английский актер Джулиан
Сэндс, которого, очевидно, выбрали на эту роль из-за его участия в
фильмах ужасов. Его амплуа экранного злодея избавило режиссера
от необходимости как-то  маркировать внешность отрицательного
персонажа. Хаген в этом фильме не показан ни одноглазым, ни мо-
гучим  воином.  Только  волосы  актера  были  окрашены  в  черный
цвет.

Рис. 9. Джулиан Cэндс в роли Хагена (2004)
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В экранизации Свена Унтервальда еще молодой актер Фолькер
Бюдтс играет Хагена, одноглазого и вполне безобидного.

Рис. 10. Фолькер Бюдтс в роли Хагена (2005)

В фильмах Ланга, Рейнля и Эделя реализованы стереотипные
образы обоих героев. Светлым и красивым, сильным и доверчивым
предстает один персонаж, темным и физически обезображенным,
коварным и вероломным  – другой. Добро и зло,  внешне хорошо
идентифицированные,  рельефны,  будто  вырезаны  из  древесины.
Фильмы в основном воспроизводят стереотипы, заложенные тради-
циями. В целом, Зигфрид – это мнение было подтверждено и лич-
ными интервью  – считается могучим героем, бесстрашным и до-
верчивым. С Зигфридом ассоциируются такие характеристики, как
светлые волосы,  голубые глаза и наивность.  Хаген,  с  другой сто-
роны,  считается  темным  героем,  зловещим  и  хитрым.  Эти  су-
ждения  свидетельствуют  об  определенных  традициях  живописи,
которые действуют и по сей день.
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ЗИГФРИД И ХАГЕН В ОРИГИНАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКАХ 
(«ПЕСНЬ О НИБЕЛУНГАХ», «ТИДРЕКСАГА» (САГА О 
ДИТРИХЕ»), «ВЁЛЬСУНГАСАГА» (САГА О 
ВЁЛЬСУНГАХ»)

Когда речь заходит о создании образа, первый вопрос, который
следует задать, заключается в том, какие из характеристик этого об-
раза подтверждаются источниками, а также можно ли найти опи-
сания  конкретных  персонажей  в  средневековой  «Песни  о  Нибе-
лунгах» или в других текстах нибелунговской традиции.

Рис. 11. Рукопись b, Берлин, Государственная библиотека Берлина –
Прусское культурное наследие, 681 ("Хундешагенская рукопись")

Сама  по  себе  «Песнь  о  Нибелунгах»  не  дает  никаких  лич-
ностных описаний: ни внешность Зигфрида, ни внешность Хагена,
ни внешность других людей там не описываются. В соответствии с
обычаями, принятыми со времен гомеровского эпоса, действующие
лица именуются только в соответствии с их доминирующими ха-
рактеристиками.  Зигфрид  считается  сильным,  смелым,  дерзким,
бесстрашным,  быстрым,  и  в  то  же  время  благородным,  велико-
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лепным  и  красивым.  Он  описывается  устойчивыми  формулами:
«Зигфрид, отважный герой» или «могучий Зигфрид». 

Тоже самое касается Хагена. Его тоже называют могучим, в ка-
честве  постоянного  эпитета  к  нему  применяется  формула  «сви-
репый Хаген», или фраза «неверный муж»1. 

Эти формулы, по крайней мере, затрагивают темные черты ха-
рактера Хагена и создают контраст со светлым образом Зигфрида.
Считается,  что все  эти эпитеты скорее являются  описанием сущ-
ности  персонажей,  а  не  описанием  самих  личностей.  В  любом
случае, художники могут лишь умозрительно воспринимать внеш-
ность героев, исходя из этих деталей, ипостазируя связь между пси-
хикой и физическим обликом. Тем не менее, следует спросить, не
дают ли все-таки некоторые источники подсказки. Откуда взялись
наши конкретные представления о внешнем виде Зигфрида и Ха-
гена?

Нет сомнения в том, что в национальном сознании формиру-
ется архив памяти культурной единицы (ранее называвшийся на-
родом),  который  черпает  материал  из  различных  источников.  В
случае  нибелунгов  есть  два  основных  источника:  немецкая  тра-
диция («Песнь о Нибелунгах») и северная традиция («Эдда», «Сага
о Вёльсунгах», «Сага о Дитрихе»). Другими важными источниками
были  «Песня  о  роговом  Зигфриде»  (около  1500  г.)  и  «Народная
книга о роговом Зигфриде» (написана в середине XVII в., напеча-
тана в 1726 г.), оба источника передают юность Зигфрида: как сына
короля и как слуги кузнеца. Это очевидное противоречие является
результатом сочетания скандинавской и немецкой легенд.  Юный
Зигфрид описывается как дитя природы, выросший в диком краю у
кузнеца Мима, он сам кует себе меч и с его помощью убивает дра-
кона, в крови которого купается и становится неуязвимым. 

Две  скандинавские саги проливают свет  на  то,  как выглядел
Зигфрид. «Сага о Дитрихе» предлагает подробное описание: 

«У юного Сигурда были красивые каштановые волосы, которые нис-
падали длинными кудрями. Его борода была короткая, густая и того
же цвета.  У него был высокий нос и широкое,  сильное  костистое
лицо.  Его  глаза  были настолько  остры,  что  немногие находили в
себе мужество заглянуть ему под брови. Его кожа была твердой, как
шкура кабана или рог, так что никакое оружие ее не резало. Его пле-
чи выглядели такими широкими,  как плечи трех мужчин вместе

1 “Das Nibelungenlied“ (Песнь о Нибелунгах) С. 1>9, Авентюра 15, строфа 887,3 “in valsche neig 
im tiefe der ungetriuwe man”
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взятых. Его тело было соразмерным по высоте и толщине и было
сложено идеально. Но его сила была больше, чем его рост»1

Этот  отрывок  дает  представление  о  человеке  чрезвычайной
силы и геркулесовского телосложения. Обе саги подчеркивают муд-
рость  и  красноречие  героя,  факт,  который  должен  быть  учтен  в
контексте общего представления о том, что Зигфрид – парень необ-
разованный и пустоголовый.

У зловещего противника Зигфрида, мрачного Хагена, нет своей
родословной в «Песни о нибелунгах». Но она есть в «Саге о Дит-
рихе», которая также характеризует его внешний вид. Здесь Хёгни
оказывается  сыном  альба  и  королевы,  жены  короля  Альдриана.
Официально он считается внебрачным сыном Альдриана, на самом
деле  является  единоутробным братом законного  сына Альдриана
Гуннара. Он описан таким образом:

«У его брата Хёгни были длинные черные волосы с чем-то вроде
кудрей, длинное лицо, большой нос, густые брови и темная борода.
У него было темное лицо, дерзкое и внушающее ужас. У него был
только один глаз, и смотрел он остро и угрожающе. Он был высоко-
го роста, мощный во всем теле. Когда он надевал доспехи, он вну-
шал восхищение и ужас. Он был сильнейшим из всех и лучшим на-
ездником. Он обладал острым умом и тонким предчувствием; мол-
чаливый, жесткий и страстный, он имел мужественное, гордое серд-
це,  был  быстр  в  принятии  решений,  жесток  и  беспощаден»  (Die
Geschichte Theidreks von Bern, 1967, p. 232).

Рихард Вагнер создал своего персонажа в «Кольце нибелунга»
на основе этого сюжета – у него Хаген сын Альбриха, черного альба.
У одноглазости героя есть разные источники: 

Вотан или Один часто изображался как одноглазый бог. Чтобы
сделать глоток из фонтана мудрости, он должен был пожертвовать
одним глазом. Хаген тогда – его эльфийское воплощение. Второй
вариант происходит из «Песни о Вальтере», где Хаген теряет глаз в
борьбе с Вальтером; поэтому пустую глазницу он закрывает прядью
волос или повязкой. 

Вот  и  все  что  известно  из  оригинальных  источников.  Все
остальное происходит из других традиций. Кстати, в иллюстриро-
ванных  средневековых  рукописях  нет  индивидуальных  изобра-
жений, только типографские, как свидетельствуют иллюстрации к

1 “Die Geschichte Tidreks von Bern” (История Дитриха Бернского), С. 233. Почти аналогичное 
описание находим в “Die Geschichte von den Völsungen“ (Повести о Вёльсунгах), С.89
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сцене убийства Зигфрида из так называемой Хундешагеншенской
рукописи b 1>>0 года и рукописи k 1>80 года. 

Рис. 12. Манускрипт k, Вена, Австрийская национальная библиотека, Код.
Виндоб. 1547/8 г. ("Пиаристская рукопись")

ИКОНОГРАФИЯ В ЖИВОПИСИ XVIII ВЕКА: 
КЛАССИЦИЗМ

В XVI и XVII веках «Песнь о Нибелунгах» была неизвестна, но
сюжет жил в народной книге «Роговой Зигфрид», которая, в свою
очередь,  была  переводом  «Песни  о  роговом  Зигфриде».  Только
после того, как Якоб Герман Оберайт в 1755 году обнаружил в биб-
лиотеке графа Хоэнемса рукопись "C" «Песни о Нибелунгах», герои-
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ческий эпос вернулся в Германию. Сначала части рукописи С были
изданы профессором эстетики из Цюриха Иоганном Якобом Бод-
мером в 1757 г., затем Кристоф Генрих Майлер осуществил в 178> г.
первое полное издание текста поэмы. 

В XVIII  веке,  на который сильно повлияли идеалы и модели
античности,  германский  Зигфрид  сопоставлялся  с  гомеровским
идеальным героем Ахиллесом. «Песнь о Нибелунгах» была возве-
дена в статус национального эпоса. Ее персонажи стали националь-
ными героями (Brackert, 1971; von See, 1991), воплотившими в себе
национальные  черты  немцев.  В  «Универсальном  Лексиконе»  Це-
длера 17>> года записаны драчливость, открытость, надежность, го-
степриимство, дружелюбие, сострадание и целомудрие как нацио-
нальные характеристики немцев (Zedler, 17>>, 1703) Отголосок этого
можно найти во влиятельной культурной морфологии Иоганна Гот-
фрида Гердера «Идеи» (178>-1791) - конечно же, это не совпадение,
поскольку оба произведения в конечном итоге обязаны своим со-
держанием описанию Германии Тацитом (Tacitus, 1978). Среди «гер-
манских народов» Гердер отмечает «великое, сильное и прекрасное
телосложение», «интенсивно голубые глаза», «дух верности и воз-
держания,  послушание,  смелость  и  настойчивость»  (Herder,  1989,
690f).  Фридрих  Генрих  фон  дер  Хаген  использует  те  же  самые
клише в предисловии к своему первому переводу «Песни о Нибе-
лунгах», опубликованному в 1807 году  – он считал поэму «одним
из  величайших  и  прекраснейших  сочинений всех  времен  и  на-
родов». Ценности, которые он приписывал героям эпоса, фон дер
Хаген считал типичными для немецкого национального характера: 

«гостеприимство, общая порядочность, честность, верность и друж-
ба до смерти, человечность, мягкость и великодушие в страде сраже-
ний,  героизм,  непоколебимая  стойкость,  сверхчеловеческая  хра-
брость, смелость и добровольная жертвенность во имя чести, долга и
справедливости» (Hagen, 1807). 

По-видимому, читатели признали Зигфрида воплощением не-
мецкого  национального характера,  многие  немцы ассоциировали
себя с этим героем. Он стал зеркалом положительных черт и ка-
честв нации. 

Вторая  половина XVIII  века  ознаменовалась поворотом к ан-
тичности и ее  идеалам.  Инициатором стал Иоганн Иоахим Вин-
кельманн  со  своим  главным  произведением  «История  искусства
древности», опубликованным в 176> году. Он считал «благородную
простоту и тихое величие» критерием идеального греческого ис-
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кусства.  Эти идеалы также искались в  литературе.  Нет,  пожалуй,
другого художника, чей подход к иллюстрациям эпоса в духе клас-
сицизма более очевиден, чем соотечественник и современник Бод-
мера Иоганн Генрих Фюсли (17>1-1825). Фюсли был родом из Цю-
риха,  он переехал в Лондон и переводил там произведения Вин-
кельмана.  Фюсли  работал  над  иллюстрациями к  «Песни  о  Нибе-
лунгах» с 1798 года, особенно интенсивно – с 1805 года, и как иллю-
стратор "Песни" он занимает совершенно особое место.

Рис. 13. Иоганн Генрих Фюсли: Зигфрид купается в крови дракона,
рисунок карандашом и пером (1806).

Как и герои античности, персонажи эпоса представлены в его
работах  обнаженными  или  одетыми  в  старинную  одежду.  Обна-
женным показан Зигфрид,  например,  когда  он купается  в  крови
дракона,  когда  борется  с  Альбрихом,  демонстрируя  юношескую
силу и полное соответствие ахиллесовому типу. На картине «Сон
Кримхильды», написанной в 1805 году, на нем, однако, уже надет
целомудренный фиговый  листочек.  Это  не  совпадение,  что  Зиг-
фрид изображен с  короткой стрижкой -  так  он похож на  знаме-
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нитую  статую  Гермеса.  В  Зигфриде  Фюсли  видел  «лучшего
Ахилла», как он сам утверждал в своей написанной в 1805 году ше-
стистопным гекзаметром поэме «Месть сестры», посвященной Бод-
меру (Füssli, 1973, p. 97)1. Зигфрид у Фюсли обнажен, когда встает на
колени перед Кримхильдой, когда он, смертельно раненый, бросает
щит в Хагена или когда он предстает перед Кримхильдой во сне.
Хаген также нарисован как древний герой. В античной наготе он
стоит  перед  дунайскими русалками,  которые  возвещают  ему бу-
дущее.  В  заключительной  сцене  эпоса  он  лежит  обнаженный  в
цепях перед Кримхильдой.

Рис. 14. Иоганн Генрих Фюсли: Кримхильда показывает Хагену голову
Гунтера, рисунок карандашом и акварелью (1805 г.)

1 Ja, Ihm danken wir es, daß in Sivrit ein beßer Achilleus / Wieder vom Grabe erstand;/ Zwar keiner 
Göttlin Sohn, doch würdiger Halbgottl / Als den dein Meister uns sang! (Да, его мы должны 
благодарить за то, что Зигфрид восстал из могилы лучшим Ахиллесом. Он не был сыном 
богини, нет, он сам был гордым полубогом, как его воспел для нас поэт) 
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Это изображение вдохновлено знаменитой статуей Персея Чел-
лини. Кримхильда показывает связанному Хагену отрубленную го-
лову Гунтера как гипнотизирующую голову Медузы. 

И Зигфрид,  и Хаген изображаются  как типичные идеальные
герои, олицетворение власти и красоты. В конце концов, оба они
взаимозаменяемы. Им не хватает индивидуальности.

Рис. 15. Бенвенуто Челлини: Персей, бронзовая статуя (1554 г.)

В отличие от обнаженных мужчин, героини появляются на кар-
тинах Фюсли в современных костюмах стиля ампир, как например
в сцене "Ссора королев". Особенно это касается одежды и прически
Кримхильды, которые соответствует моде 1805 года. Женщины це-
ломудренно  облачены в  модную одежду  времен  Империи,  муж-
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чины  предстают  во  вне-временной  наготе!  Здесь  Фюсли  созна-
тельно  вступает  в  исторический разрыв,  сдерживаемый,  с  одной
стороны,  строгими  нравственными  законами  своего  времени.  С
другой стороны, только героям разрешалось представать перед зри-
телем обнаженными и только они были достойны древней формы
изображения.

XIX ВЕК: РОМАНТИКИ, НАЗАРЯНЕ И ИСТОРИЧЕСКАЯ 
ЖИВОПИСЬ

С живописцами XIX века ситуация была иной.  Если в XVIII
веке античные произведения искусства утвердились как идеал, то
после открытия средневековья романтиками античность отступила
на второй план. Значительную роль в этом сыграли и политиче-
ские события. Немцы отреагировали на иностранное владычество
Наполеона размышлениями о своей собственной истории. Эти экс-
курсы  в  историю  включали  в  себя  разные  компоненты,  такие,
например, как прославление древнегерманского великолепия, им-
периализма и рыцарства,  или интерес к  средневековому христи-
анству с его священными зданиями, монастырями и библейским
благочестием.

Даже Гёте, который долгое время был привержен классицизму
в духе Винккельмана, интенсивно изучал «Песнь о Нибелунгах» в
1809 и 1810 годах. Его стансы «Романтическая поэзия» были испол-
нены дважды во время маскарадного шествия в феврале 1810 года. В
этом стихотворении есть строфа от лица Зигфрида.

Зигфрид. 
Тот же человек смело отходит в сторону, 
Тот, что предназначался ей, тот, кого она потеряла. 
Для своего друга он борется за такую добычу, 
Смело пролетает через волшебные Огненные Врата; 
Как красиво раскладывается свадебное ложе, 
Он предпочитает дружбу любви: 
Этот меч, произведение кузницы карлика, 
Простись и с ним и с ней! – О странное супружество! 
(Goethe, 1987, p. 2>8)

Сам  Гёте  видел  в  Зигфриде  героя  из  скандинавской  преды-
стории, фигуру из «серого средневековья»1. Издание стихотворения
сопровождалось  иллюстрациями.  Анонимный  художник  не  мог
изобразить Зигфрида в духе Фюсли, в античной одежде или обна-

1 О том как Гёте разрабатывал тему нибелунгов см. Grimm 2011 
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женным  –  это  не  соответствовало  бы  историческим  сведениям.
Если  поместить  героя  в  восточный  контекст  и  облачить  его  в
одежду  с  ориентальным  колоритом,  такое  решение  тоже  может
быть неудобным, вызывая очевидные ассоциации с великим пере-
селением  народов  или  с  армией  Аттилы.  Свисающие  вниз  усы,
кривая  сабля  и  щит  делали  Зигфрида  воином  Востока.  Изобра-
жения других персонажей тоже отличалось не-историзмом: визан-
тийская принцесса была одета во французские и турецкие наряды,
на Ротере была странная смесь рыцарских доспехов и ренессансных
облачений, на Брунхильде был костюм Афины-Паллады. Здесь без-
ошибочно прослеживается склонность Гете к «этнографической эк-
зотике» (Schulte-Wülwer, 1980, 27f).

Рис. 16. Маскарадное шествие Гёте "Романтическая поэзия" в Веймаре 30
января 1810 г., анонимная иллюстрация (1810 г.)

Фигура Зигфрида в колодах карт XIX века тоже представлена
не-исторически. В 1809 году скульптор Фридрих Тик рисует колоду
карт с изображением героев четырех героических саг на 62 листах.
На одной из карт Зигфрид предстает на красном фоне как рыцарь в
доспехах, с мечом и шапкой-невидимкой. Корона идентифицирует
его как короля, копье указывает на орудие убийства, жертвой кото-
рого он стал.  Такое изображение рыцаря соответствовало художе-
ственному идеалу романтиков.
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Рис. 17. Фридрих Тик - Зигфрид, карты (1809 г.)

Август Вильгельм Шлегель советовал художникам не придер-
живаться в своем искусстве определенных исторических костюмов
(ibid., p. 22). Брат Фридриха Тика Людвиг сформулировал положение
о том, что для художественного изображения средневековья и эпохи
рыцарства больше всего подходит так называемый «испанский ко-
стюм» (ibid.,  p.  22; Tieck, 1852, 19f). Соответственно, Зигфрид появ-
ляется в средневековом платье, в великолепных, несколько пестрых
доспехах и не менее красочном поясе, Хаген - в испанском камзоле,
шароварах, с черным плащом и шляпой, на которой качаются три
мефистофельских  пера.  «Испанский  костюм»  ассоциировался  у
зрителей  с  силой  и  гордостью,  присущими,  как  полагали,  ис-
панцам.

Изображение  Зигфрида  в  виде  средневекового  рыцаря  было
очень  распространено  среди  романтиков,  имевшим  большую
склонность  к  средневековью.  Петр  Корнелиус (1783-1867)  заложил
основы такого изображения и оказал влияние на многих молодых
художников. Во время своего пребывания в Риме около 1812 года он
начал  цикл  «Песнь  о  Нибелунгах»,  иллюстрирующий  только
первую часть  поэмы.  Его  работы увидели свет  в  1817  году,  а  ти-
тульный  лист  – в  1821  году.  Он  написал  франкфуртскому  арт-
дилеру Веннеру: «А теперь два слова о самой работе. Эти рисунки
должны стать знаковыми для «Песни о Нибелунгах». Это должно
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быть произведение, в котором отражена вся слава старых времен,
но особенно слава нашей родины!» (Riegel 1883, 19). В прощальной
сцене с Кримхильдой (1815-1817) он нарисовал Зигфрида в вообра-
жаемом «старом немецком костюме» и снабдил его верной собакой
в качестве животного символа безусловной верности.

Рис. 18. Питер Корнелиус: "Прощание Зигфрида с Кримхильдой", медная
гравюра (ок. 1812-17 г.).

Зигфрид также появляется как благородный рыцарь на медве-
жьих охотах и на свадьбах – «как сильный и в то же время друже-
любный и ничего  не  подозревающий герой,  которого  обманным
путем предал и убил «свирепый Хаген», настоящий злодей эпоса.
Корнелиус  предлагает  идентифицировать  «светлокудрого  воина»
непосредственно с немецкой нацией, на которую было совершено
нападение, Хагена со злобным агрессором, который спасается бег-
ством от своей смертельно раненой жертвы (Matteausch /  Schmidt-
Linsenhoff  , 1978, p. 305)

Корнелиус не хотел давать в своих картинах представление об
исторической реальности. Об этом свидетельствует смешение раз-
личных архитектурных элементов,  относящихся к XIII-XVI векам.
Также украшения людей и помещений,  костюмы и мебель отно-
сятся у него к средневековому миру только в общих чертах. Нет со-
мнений в том, что намерение «воспитывать народ», которое пре-
следовал Корнелиус, привело к определенной черно-белой манере
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изображения,  которая допускает только благородных или подлых
персонажей. В итоге более поздние иллюстраторы более или менее
ориентировались на его модель – таковы, например, рисунки Виль-
гельма фон Харнье,  Карла Сандхааса и Фердинанда Фельнера,  ко-
торые  при  том  стремились  к  исторической  достоверности1.  Был
также  ряд  художников,  которые  поместили  Зигфрида  в  другие
изобразительные традиции. Одна из таких традиций - образ Зиг-
фрида-  драконоборца,  который  секуляризировал  фигуру  христи-
анского  святого  Георгия Истребителя драконов.  Сюда также отно-
сятся  рисунки  Юлиуса  Хюбнера  и  Юлиуса  Шнорра  фон  Кароль-
сфельда2, фрески Мраморного дворца в Потсдаме (18>8) Карла Виль-
гельма Кольбе (Schulte-Wülwer,  1980,  115,  117) и гравюры на меди
(1883) Вильгельма фон Каулбаха (Kastner 1986, 79; Johannes, 1981, 7). 

Другая христианская живописная традиция была использована
в сцене «Торжественное прощание у гроба с телом Зигфрида».  В
рисунке Карла Ганглоффа, умершего молодым, «Зигфрид в гробу»
(1812)  проводится  явная  параллель с  Иисусовой жертвой (Schulte-
Wülwer, 1980, >6->9).

Рис. 19. Карл Ганглофф: Зигфрид на носилках, рисунок пером и
чернилами (1812 г.)

1 Например, в 1818 году Харнье нарисовал "Зигфрида на охоте" в странном костюме, 
состоящем из доспехов, шлейфа и шлема с перьями -довольно нереальная охотничья 
одежда (см. Schulte-Wülwer, стр. 61-6>) На рисунке Фердинанда Фельнера "Зигфрид на охоте
в Оденвальде" (1819) Зигфрид также появляется в старинной немецкой охотничьей одежде. 
Тоже видим на рисунке Карла Сандхааса "Зигфрид ловит медведя" (около 1820 г.); (см. 
Schulte-Wülwer, стр. 67-69). 

2 О Хюбнере см. Storch 1987, 79; о Шнорре фон Карольсфельде см. Schulte-Wülwer 1980, 116. 
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Важнейшим художником для иконографии нибелунгов,  стал,
несомненно, Юлиус Шнорр фон Карольсфельд (179>-1872). Фрески,
выполненные им в Мюнхенской резиденции в 1831-1867 гг. по по-
ручению  баварского  короля  Людвига  I  или  по  проектам,  выпол-
ненным его помощниками1, впоследствии также использовались в
качестве  иллюстраций  в  различных  изданиях  «Песни  о  Нибе-
лунгах» и, таким образом, заняли важное место в городских коллек-
циях книг. 

Каролсфельд принадлежал к группе назарян – художников, ко-
торые в исторической манере работали над христианской и патрио-
тической  тематикой.  Это  означает,  что  они  стремились,  с  одной
стороны, идеализировать прошлое, а с другой – уловить историче-
ский  контекст,  т.е.  верно  воспроизвести  средневековую  одежду,
оружие и прически. В работах Карольсфельда Зигфрид также вы-
ступает  как  придворный рыцарь,  но  в  исторически аутентичном
костюме.  Карольсфельд  придумал  адаптировать  костюмы  к  XIII
веку,  времени зарождения «Песни о Нибелунгах».  Сцены возвра-
щения Зигфрида с саксонской войны или его брака с Кримхильдой
показывают  придворное  великолепие:  победитель  едет  на  белом
коне, шлемы и мантии основаны на парадных костюмах эпохи Вы-
сокого Средневековья. Зигфрид движется – как показывает флаг, ко-
торый он носит с собой - подобно архангелу Михаилу, который по-
беждает сатану. По сравнению с почти экспрессионистскими фигу-
рами Фюссли, фигуры Карольсфельда, с одной стороны, более ста-
тичны, а с другой - более театральны. Это можно увидеть в сцене,
где Кримхильда падает на тело убитого Зигфрида – здесь её осанка
копирует изображения Девы Марии – или в драматичной сцене у
гроба  Зигфрида,  когда  она  указывает  на  Хагена,  как  на  убийцу
своего мужа. Сравнение с более старыми иллюстрациями Фюссли
показывает,  что  Фюссли  передает  скорее  внутренние  ощущения,
тогда  как  Карольсфельд  скорее  изображает  внешнее  проявление
страданий.  Почти  трагический  парадокс  заключается  в  том,  что
фактически буржуазно-демократически настроенный художник по-
ставил себя  на службу аристократически-династическим целям и
тем самым послужил образцом для феодальной исторической жи-
вописи. 

В изображении противника и убийцы Зигфрида, Хагена фон
Тронье, на ранней стадии встречались различные типы в зависи-

1 О реставрации фресок, которая была завершена в 2018 году, рассказывает последняя 
монография Кристиана Квайтцша и Стефана Вольфа «Зал нибелунгов в Мюнхенской 
резиденции» (Quaaeitzsch / Wolf 2018); о нибелунговских фресках Шнорра - Шульте-Вюльвер
(Schulte-Wülwer, стр. 90-111).
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мости от  оценки этого  героя  – в  основном отрицательной,  часто
нейтральной, а иногда и положительной. Позитивные оценки под-
черкивали его исключительную преданность, так называемую вас-
сальную верность, негативные оценки рассматривали его как пре-
дателя и убийцу. Или, как и Зигфрид, он был представлен довольно
нейтрально, просто как рыцарь. В 1809 году Фридрих Тик в своей
карточной колоде первым изобразил Хагена с петушиным пером,
как дьявола Мефистофеля, лукавого злодея.

Рис. 20. Фридрих Тик: Кримхильда и Хаген, карты (1809)

Петр Корнелиус последовал этой интерпретации и даже пре-
взошел ее, добавив к мефистофельской фигуре Хагена кошку, как
животное, олицетворяющее ложь и обман.

105



Corpus Mundi. 2020. No 3 | ISSN: 2686-9055
Thee Epic Hero’s Body | Doi: 10.>65339/cmj.v1i3.25

Рис. 21. Петр Корнелиус: Кримхильда вышивает для Хагена крестик на
одежде Зигфрида, гравировка на медной пластине (1812/1817 г.)

Рисуя  фигуры,  он  ориентировался  на  четкие  линии Дюрера.
Образ Хагена четко смоделирован по образцу гравюры на меди Дю-
рера «Рыцарь,  смерть и дьявол» – этот рисунок Корнелиус соби-
рался  повторить  в  виде  фрески  при  написании  серии  нибелун-
говских картин.

Рис. 22. Альбрехт Дюрер: Рыцарь, Смерть и Дьявол, 
гравюра на меди (1513 г.)
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Рис. 23. Питер Корнелиус: Хаген и дунайские русалки, карандашный
набросок (недатированный)

Однако план не  был реализован,  от  него  остался  только  ри-
сунок тушью «Хаген топит клад нибелунгов», который художник
сделал в 1856 году, по случаю серебряной свадьбы императора Виль-
гельма I. Три года спустя, по настоянию шведского и норвежского
консулов  в  Берлине,  он  снова  исполнил  ее  как  картину  маслом
(Schulte-Wülwer, 1980, p. 151; Storch, 1987, p. 165)

Рис. 24. Питер Корнелиус: Хаген топит клад нибелунгов, 
живопись маслом (1859)
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Здесь перед нами нейтральный вариант, который также встре-
чается в рисунках Карла Шумахера и Карла Филиппа Фора. Хаген,
также как и Зигфрид, предстает высоким средневековым рыцарем в
доспехах и с пернатым шлемом. В то время как запланированный
триптих состоял из трех частей  – смерть Зигфрида, траур по Зиг-
фриду и «Кримхильда-судия»  – в явной параллели с библейской
историей Иисуса – на рисунке «Хаген и дунайские русалки» Хаген
ни в коем случае не выглядит отрицательным персонажем, скорее
задумчивым и мечтательным:

«Хаген отвернулся от трех русалок и стоит, раздвинув ноги, на ска-
листом отроге. Но головой и верхней частью тела он развернут на-
зад, нарушая тем самым свою устойчивую позу. Он вдумчиво слу-
шает пророчество. Как рыцарь, меланхолически оплакивающий ги-
бель эпохи и мира, Хаген стал носителем актуальных для Фора мыс-
лей: Фор придал ему лицо своего друга Адольфа Августа Фолена, ли-
дера  Гейдельбергского  братства,  которого  его  соученики  назвали
"пришельцем из эпохи рыцарства" и "Зигфридом наших современ-
ных нибелунгов"» (Matteausch / Schmidt-Linsenhoff , 1978, 309). 

Работа  Фердинанда  Фельнера  (1799-1859)  больше  походит  на
картины Тика и Корнелиуса (Schulte-Wülwer, 1980, pp. 73-79). Его осо-
бенно заинтересовала фигура Хагена,  в  которой он был очарован
«смесью верности и плутовства» (Kaufmann, 1925, p. 9>).

Рис. 25. Карл Филипп Фур: Хаген и дунайские русалки, ручка, карандаш и
кисть (ок. 1816/17).
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Рис. 26. Фердинанд Феллнер: Хаген, рисунок карандашом (ок. 1820 г.)

Что примечательно у Фельнера в изображениях Хагена, так это,
с  одной стороны,  представление  о  демоническом,  доведенное  до
маньеризма, и, с другой стороны, постоянные усилия художника по
достижению исторической достоверности. Художника критиковали
как автора «неуклюжих гримас» из-за его физиогномических пре-
увеличений.1 На рисунке «Хаген и дунайские русалки» 1838/>0 года
Хаген стоит ровно посередине, доминируя в ракурсе. Меч, который
он держит как крест, является скорее символом его (псевдо-священ-
ного) мифического всемогущества, чем – как интерпретируют Мат-
тауш  и  Шмидт-Линсенхофф  – его  правды  (Matteausch  /  Schmidt-
Linsenhoff ,  1978,  p.  310).  Скрупулезное  и исторически выверенное
внимание художника к деталям при изображении костюмов и ар-
хитектуры  сделало  его  востребованным  советником  для  Морица
фон Швинда и Шнорра фон Карольсфельда. 

Как и в случае с фигурой Зигфрида, Шнорр фон Карольсфельд
создал другую модель для изображения Хагена, которая – как это
может быть иначе у бывшего назарянина?  – основана на христи-
анской традиции. 

1 Фридрих Теодор Вишер - Давиду Фридриху Штраусу. Тюбинген, 27 ноября 1838 г. Адольф 
Рапп (ред.): Переписка между Штраусом и Вишером. Том 1, Штутгарт 1952 г., стр. 7>, цит. по
Schulte-Wülwer 1980, 76.
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Рис. 27. Юлиус Шнорр фон Карольсфельд: 
Убийство Зигфрида, фреска (1845)

Самая  известная  картина  из  серии  фресок  «Убийство  Зиг-
фрида» использует все виды символических ингредиентов. Скры-
вает ли Хаген свой темный нрав за широко развивающейся ман-
тией,  как  предполагает  Шульте-Вюльвер  (Schulte-Wülwer,  1980,  p.
90)? Деревья на этой картине, со всей очевидностью, служат для ха-
рактеристики протагонистов. Хаген стоит под безлистным лысым
дубом, Зигфрид стоит на коленях под свежей зеленой раскидистой
липой.  Создавая  образ  рыжеволосого  Хагена,  Карольсфельд руко-
водствуется  иконографической  традицией,  согласно  которой
ученик  Иисуса,  Иуда  Искариот,  носил  рыжую  бороду –  таким,
например,  его  изобразил  Иоос  ван  Клеве  (1>85-15>0)  в  алтарной
части часовни Святой Анны в церкви Санта-Мария делла Паче в
Генуе, построенной Никколо Беллоджио.
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Рис. 28. Йос ван Клиф: Тайная
вечеря, передняя часть

алтарной картины для часовни
Санта-Мария-делла-Паче,
живопись маслом (1525 г.)

Рис. 29. Иуда
Искариот, деталь из

№ 28.

Рис. 30. Юлиус Шнорр
фон Карольсфельд: 

Погребение Зигфрида,
фреска, деталь

(1846/1847)

Здесь Иуда визуально заклеймен как преступник (Brink, 2011,
pp.  78-80,  163).  То  же  самое  относится  к  изображению  Хагена  у
Шнорра фон Карольсфельда в сцене у гроба Зигфрида. Сравнение
двух изображений показывает, что не только цвет, но и форма бо-
роды Хагена напоминает картину ван Клеве. Таким образом, оче-
видно  прорисовывается  уравнение  Зигфрид=Иисус,  с  одной  сто-
роны, и Хаген=Иуда, с другой.

Пока это были только предположения.  Однако недостающим
звеном в доказательствах являются иллюстрации Библии, которые
Шнорр фон Карольсфельд сделал в период между 1851 и 1860 гг.
(Die Bibel, 1860, pp. 220-221, 228). Если посмотреть на фигуру Иуды в
сцене Вечери Господней и сравнить ее с фигурой Хагена на иллю-
страциях Карольсфельда, бросается в глаза поразительное сходство
этих двух фигур. Оба преданных и убитых человека предстают но-
сителями света и вестниками спасения, в то время как предатели и
убийцы оказываются  рыжеволосыми и жадными до денег.  Здесь
также  можно  провести  параллель  между  полученной  Иудой  на-
градой за предательство и похищением клада Хагеном.

Рис. 31. Юлиус
Шнорр фон

Карольсфельд:
Убийство Зигфрида

(1845) 

Рис. 32. Юлий Шнорр фон
Карольсфельд: Иуда,

Иллюстрация к Библии
(1851-1860) 

Рис. 33. Юлиус Шнорр
фон Карольсфельд:

Убийство Зигфрида,
иллюстрация к Песни о

нибелунгах (1843 г.) 
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«КОЛЬЦО НИБЕЛУНГА» ВАГНЕРА И 
ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ В ДУХЕ НАЦИОНАЛИЗМА В 1890-
1945 ГГ. 

Тетралогия  Рихарда  Вагнера  «Кольцо  нибелунга»,  которая
стала доступна зрителям в полном объеме начиная с 187> года, при-
несла совершенно новое качество визуализации персонажей и ока-
зала  огромное  влияние  на  развитие  иконографичесой  традиции
героев-нибелунгов.  Как  известно,  Вагнер  опирался  на  скандинав-
ский материал в текстах своих нибелунговских опер,  черпая осо-
бенно  много  из  саги  о  Вёльсунгах,  но  при  этом  использовал
мотивы из других  нибелунговских  текстов.  Вагнер,  бывший сто-
ронник революции >8-го года, дистанцировался от феодально-ари-
стократического искусства Шнорра фон Карольсфельда. Противник
официально  пропагандируемых  исторических  картин,  он  пола-
гался  на  мифы.  Именно  в  соответствии  с  его  критикой  капита-
лизма,  которая  строилась  в  противоположность  пессимизму Шо-
пенгауэра,  он  де-историзировал  германский  героический  эпос  и
превратил его во вневременную идеологическую драму (Matteausch/
Schmidt-Linsenhoff ,  1978,  p.  315).  Следовательно,  костюмы  также
должны были быть де-историзированы. Вагнер написал своему де-
коратору Карлу Эмилю Деплеру:

«Потому что, по сути, я хочу не что иное, как состоящую из отдель-
ных фигур характерную картину, которая должна нам ярко показы-
вать складывающуюся из личностного опыта или указаний на лич-
ностный опыт далекую культурную эпоху.  Вскоре  вы обнаружите
что представления о персонажах средневековой «Песни о Нибелун-
гах»,  появившиеся  после  картин  Корнелиуса,  Шнорра  и  других
здесь следует полностью проигнорировать» (Wagner, 1986, 376f). 

Таким образом, Вагнер пожелал изобрести совершенно новую
нибелунговскую иконографию, которая не имела ничего общего ни
с  классическими  костюмами,  ориентированными  на  античность,
ни  с  псевдо-историческими  германскими  костюмами!  Как  ни
странно,  Деплер  не  подчинился  этим  идеям.  Для  своих  предло-
жений по  костюмам он постарался  найти наиболее  "подлинную"
одежду на основе археологических исследований в немецких и за-
рубежных музеях. В его пятистах костюмах, созданных для первой
постановки «Кольца нибелунга» в 1876 году, исторический подход
был  безошибочным  – к  большому  неудовольствию  Вагнера.  Из
дневников  Козимы  Вагнер  мы  узнаем  больше  о  реакции  семьи
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Вагнеров,  которая  изменилась  от  первоначального  одобрения  к
жесткому отвержению. 13 июля Козима отмечает:

«Р[Рихард] хочет обсудить последнее изображение (явление Вотана)
и фигуры Деплера с господином Брандтом. Я очень опечалена, что в
такой  игривой  манере  археология  подавляет  здесь  трагическое  и
мифическое. Я хотела бы, чтобы все было намного проще, намного
примитивнее. А так всё остается симулякром» (Wagner Cosima, 1976,
99>).

После  того,  как  художник  по  костюмам  не  пощадил  даже
одежду валькирий, 28 декабря произошел открытый всплеск недо-
вольства:

«На вечерней костюмированной репетиции, после моей просьбы к
профессору Деплеру чтобы одежда Зигфрида была чуть менее обтя-
гивающей, а служанки Гудруны чуть менее яркие�бедняга отвечал
настолько яростно и грубо, что я должна остановиться и подумать, с
каким человеком-шмелём я вынуждена иметь дело! Костюмы напо-
минают об индийских вождях и в них столько этнографической че-
пухи, что на них стоит штамп театральной безвкусицы! Меня все
это удручает, а также немного шокирует искусство господина про-
фессора» (ibid., 996f)

Клара  Штайниц  скрупулезно  описывает  костюмы  Зигфрида
работы Деплера, в операх «Зигфрид» и «Закат богов»: 

«Величайший герой германских народных легенд является во всем
блеске Вёльсунгов. Воспитанный в дикой природе, он появляется в
лесной одежде, серебряный рог на серебряной цепочке висит на его
поясе. Голубой плащ, символ его происхождения от Вотана, трепе-
щет вокруг его юношеской фигуры. Он владеет мечом Нотунгом, ко-
торый он заново выковал из осколков, мечом, который противосто-
ит древнему искусству Мима». (III. Зигфрид) (цит. по Doepler, 2012,
25);

«Зигфрид в полном вооружении, с щитом Брунхильды и го-
лубым плащом.  Неудержимый мальчик превратился  в  сияющего
героя, которому Брунхильда, блаженно улыбаясь, жертвует благоче-
стивым счастьем и бессмертием. Он тоже настолько покорен всемо-
гуществом любви,  что  теперь  чувствует  себя  лишь частью Брун-
хильды. Он хочет ухать за новыми подвигами и не подозревает, что
его судьба уже ждет его в королевском замке Гибихунгов» (IV. Закат
богов) (цит. по Doepler, 2012, p. 25).
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Рис. 34. Карл Эмиль Деплер: Зигфрид для оперы "Зигфрид", 
эскиз костюма (1876)

Тот факт, что премьера «Кольца» в Байройте, тем не менее, со-
стоялась в костюмах Деплера, объясняется тем, что Вагнер и Козима
были вынуждены принять эскизы Деплера для первого исполнения
"Кольца"  по  соображениям времени и стоимости1.  Цветные лито-
графии  «Фигурные  акварели  Деплера»,  опубликованные  в  1889
году,  усилили впечатление,  что они выражают идею Вагнера;  со-
провождающий их текст Клары Штайниц, с его националистиче-
ским  оттенком,  соответствовал  шовинистическому  духу,
господствовавшему в обществе после прихода к власти Вильгельма
II в 1888 году. 

1 О том как оперы были приняты зрителями см. Doepler, 2012, 101f
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Рис. 35. Карл Эмиль Деплер: Зигфрид для оперы "Закат богов", 
эскиз костюма (1876)

Автором  самого  известного  изображения  Зигфрида  «в  духе
Вагнера» является некогда популярный художник Ганс Тома (1839-
192>).  Тома  принадлежал  к  франкфуртскому  кружку  "Учеников
Байройта"  (Matteausch / Schmidt-Linsenhoff , 1978,  p.  31>). В 1876 году
по  поручению  доктора  Отто  Айзера,  основателя  Франкфуртского
Вагнеровского общества,  он создал цикл из пяти нибелунговских
картин, который был завершен к 1880 году. В 188> году он украсил
лестницу  во  франкфуртской  вилле  архитектора  Симона  Равен-
штайна  изображениями  по  мотивам  вагнеровских  опер,  в  том
числе оперы «Зигфрид»  (Schulte-Wülwer, 1980,  p.  1>8).  С 1882 года
Тома  присутствовал  на  Байройтском  фестивале  и  был  хорошо
знаком с семьей Вагнеров. Десять лет спустя, в 189> году, Козима
Вагнер попросила его разработать костюмы для новой постановки
«Кольца».  Генри  Тод  опубликовал  его  эскизы в  1896  году  и  они
имели большой успех, так что Тома отредактировал фигуры в виде
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крупноформатных литографий в 1898 году. Костюмы Тома должны
были стать вневременным, мифическим контр-дизайном, противо-
поставленным  аутентичным  историческим  моделям  Деплера!  По
словам Генри Тода, «Костюмы Тома были уже не неорганической,
маскирующей штукатуркой, а выражением ментальных процессов,
непосредственно  проявлявшихся  в  позах  и  жестах» (Matteausch  /
Schmidt-Linsenhoff ,  1978,  p.  322).  В  духе  вагнеровской  концепции
мифа Тома воздержался  от  исторических  костюмов  и  археологи-
чески  конкретных  художественно-исторических  убранств.  Вместо
исторических  тевтонов  он  предложил  вечных  (германских)  «ге-
роев». Идеал, объединивший греческое и немецкое искусство, со-
стоял  в  том,  что  обе  эти  культуры  были  «арийскими» (Schulte-
Wülwer, 1980, pp. 321, 323). Молодой герой, истребитель драконов, в
акварелях Тома,  написанных в  1889  году,  казался  последователем
движения Wander(vogel) – «бродяг вслед за птичьими стаями». 

Рис. 36. Ханс Тома: Зигфрид после победы над драконом, 
живопись маслом (1889)
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Подобные изображения можно найти и в современной скульп-
туре. Людвиг Бирлинг и Эдуард Волленвебер изображают Зигфрида
в бронзовой скульптуре 1885/86 сыном природы в меховой одежде
(Krückmann, 2005, 27); Рудольф Майсон в бронзовой статуе 1897 года,
созданной  для  имперского  памятника  в  Ахене  –  германским
воином (Storch, 1987, 201); Герман Хан в своей статуе 1910 года, со-
зданной по образцу памятника Бисмарку – тоже юным чадом при-
роды (ibid., 225). Такой же подход был применен художником Фер-
динандом Лике, который в 1889-1898 годах выполнил серию картин
со  сценами  из  опер  Рихарда  Вагнера  –  картины  были  заказаны
сыном Вагнера Зигфридом и опубликованы в виде плакатов мюн-
хенским художественным издательством «Франц Ханфштенгль» в
1899 году1. У Лике Зигфрид тоже мифический идеальный победи-
тель, напоминающий светлые арийские фигуры Ганса Тома2. 

1 О Лике см. htteps://de.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Leeke
2 Разные изображения Зигфрида в одеждах из шкур можно посмотреть здесь:

htteps://cn.bing.com/images/search?
view=detailV2&id=612D55CB3E>6EB573D8C02F60FB>3A1215C915BB&thid=OIP.LhjmPuxydGbLF
yrL7LeXTwAAAA&mediaurl=htteps%3A%2F%2Fwww.art-prints-on-demand.com%2Fkunst
%2Fferdinand_leeke
%2Fsiegfried.jpg&exph=600&expw=>69&q=Ferdinand+Leeke+Siegfried&selectedindex=0&ajaxhist
=0&vt=0&eim=1,2,6

htteps://cn.bing.com/images/search?
view=detailV2&id=6D8F>95BC52EF8DD6F6490>4611E1F1841>54537A071&thid=OIP.h9BMBNGtipmVa
osv166XEgHaI_&mediaurl=httep%3A%2F%2Fwww.copia-di-arte.com%2Fkunst%2Fferdinand_leeke
%2Fsiegfried_fafners_hoehle_ring_hi.jpg&exph=267&expw=220&q=Ferdinand+Leeke&selectedind
ex=10&ajaxhist=0&vt=0&eim=1,2,6

htteps://cn.bing.com/images/search?
view=detailV2&id=612D55CB3E>6EB573D8C02F60FB>3A1215C915BB&thid=OIP.LhjmPuxydGbLF
yrL7LeXTwAAAA&mediaurl=htteps%3A%2F%2Fwww.art-prints-on-demand.com%2Fkunst
%2Fferdinand_leeke
%2Fsiegfried.jpg&exph=600&expw=>69&q=Ferdinand+Leeke+Siegfried&selectedindex=0&ajaxhist
=0&vt=0&eim=1,2,6&ccid=LhjmPuxy&simid=640804528433742748104311

117



Corpus Mundi. 2020. No 3 | ISSN: 2686-9055
Thee Epic Hero’s Body | Doi: 10.>65339/cmj.v1i3.25

Рис. 37. Фердинанд Лике: Зигфрид, живопись маслом (1889-1898)
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Серии изображений,  которые циркулировали и широко рас-
пространялись в торговых сетях, также были частью этой мифиче-
ской традиции: жир для приготовления пищи Пальмин, экстракт
мяса Либиг, кофе Пфайфер и Диллер, кофе Цунтц и, наконец, совре-
менные фантазии и комические иллюстрации. Примечательно, что
даже  изображения  христианских  жертв  были националистически
инструментализированы.  Эта  идеологическая  тенденция  стано-
вится  явно  ощутимой  в  литературе.  В  своей  поэме  «Кровь  Зиг-
фрида»  (Wildenbruch,  192>),  написанной  в  190>  году,  Эрнст  фон
Вильденбрух  отождествляет  Германию  с  Зигфридом.  Немецкая
«глупость» и немецкое «вероломство» виновны в гибели Зигфрида.
Король предал Зигфрида  по наущению иностранки Брунхильды.
Кримхильда также предаёт героя,  который является  «телом – ги-
гантом, головой и сердцем – ребёнком» и не знает злых умыслов и
зависти. Новым у Вильденбруха оказывается ксенофобия. Кульми-
нацией стихотворения является выступление против прославления
иностранцев.

«Потому что то, что случилось тысячу лет назад,
Они все еще делают в Германии,
Верную кровь героев
Постыдно гонят к смерти.
Сегодня по-прежнему немецкая земля
Подчиняется приказам иностранцев.
Ее дети и поныне мешают
Собственную мать с экскрементами» (Wildenbruch, 192>, p. 215).

Попытки националистической апроприации нибелунгов осно-
вывались на художественных работах Шнорра фон Карольсфельда.
Это можно увидеть на огромной картине Эмиля Лауффера (1837-
1909) 1881 года (Schulte-Wülwer, 1980, 153f).  Его помпезное изобра-
жение  повторяет  уже  известные модели:  Хаген,  зловещая  черная
фигура, на голове его - в отличие от христианина Зигфрида – дра-
коновый шлем с крыльями летучей мыши, рядом стоят одетые по-
восточному мужчины как представители язычества. Мертвый Зиг-
фрид, с царским венцом на челе, держит в руках императорскую
сферу, его кровоточащая рана создает навязчивую параллель с фи-
гурой распятого Христа, видимой позади ложа.
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Рис. 38. Эмиль Лауффер: Плач Кримхильды над телом Зигфрида, 
картина маслом (1879).

Убийство Зигфрида  представлено по аналогии с  жертвенной
смертью  Христа.  Блондинка  Кримхильда  с  горьким  выражением
лица обличает Хагена – убийцу своего мужа, в то время как темно-
волосая  Брунхильда,  тоже  одетая  в  золото,  сидит  позади  короля
Гюнтера и посылает темные взгляды в толпу. 

Также в известной бронзовой скульптуре «Хаген кидает клад
нибелунгов в воды Рейна», созданной Иоганнесом Хиртом в 1905
году и воздвигнутой в 1906 году на Рейнской набережной в Вормсе
(Eichfelder,  2020),  Хаген  предстает  как  рыцарь  с  мрачным лицом,
позволяющий короне, скипетру, мечу и рогу скользить по своему
щиту в поток.
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Рис. 39. Джон Шепард: Хаген бросает клад в Рейн, статуя (1905).

Примером  модерна,  который  также  должен  рассматриваться
как контр-движение по отношению к имперскому историзму, яв-
ляются иллюстрации Франца Штассена (1869-19>9). Он стал членом
круга Зигфрида Вагнера и даже считался «камерным художником
маркграфов Байройта» (Mota, 1995, 285f). В изображении Зигфрида,
например, в иллюстрациях к книге Рудольфа Герцога для молодежи
«Зигфрид-герой» (1912 г., 2-е издание 1920 г.) и к пересказу Ганса
фон Вольцогена «Трагедия нибелунгов» (1920 г.), он также ориенти-
ровался на «арийский тип» (ibid., 22>). 

Рис. 40. Франц
Штассен: Зигфрид
купается в крови

дракона, иллюстрация
(1912 г.) 

Рис. 41. Франц Штассен:
Зигфрид купается в крови

дракона, иллюстрация 
(1920 г.) 

Рис. 42. Франц
Штассен: Зигфрид
купается в крови

дракона, литография
(1939)
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Расовое  управление  СС  предоставило  художнику,  бывшему
членом  НСДАП  с  1930  года  и  проектировавшему  гобелены  для
рейхсканцелярии,  образцы  из  сборника  "Стандарты  тела,  одо-
бренные Адольфом Гитлером» (ibid.,  175).  Еще до 1933 года суще-
ствовали  изображения,  которые  подчеркивали  расовый  аспект  и
пропагандировали искусство,  направленное на монументальность
и простоту.  Картина Ганса Адольфа Бюлера «Смерть нибелунгов»
(1877-1951) 1908 г. демонстрирует националистические и народни-
ческие идеи. Позднее Бюлер бесславно служил нацистской державе
и  интриговал  против  коллег,  которые  не  разделяли  его  идеалы
изобразительного искусства, склонявшегося к монументальности.

Рис. 43. Ханс Адольф Бюлер: Нибелунги, живопись маслом (1908)

Бюллер сводит морально-социальный конфликт к «ментально-
расовой проблеме» (Schulte-Wülwer, 1980, p. 176). Его фигуры обна-
жены, но не в античной манере; скорее, они просто голые сидят на
скамейке в странной скуке. Кримхильда, мечтательно глядя вдаль,
положила правую руку на плечо Зигфрида. Тот, массивный муску-
листый мужчина,  совершенно не  тронут  этим и смотрит напря-
женно в пространство. На некотором расстоянии от идеальной гер-
манской пары сидит темноволосая Брунхильда. Поражает контраст
между  её  загорелой  кожей  и  ярким  белым  цветом  тела  Крим-
хильды!  В  отличие  от  Кримхильды,  которая  целомудренно
сдвинула ноги, она сидит с расставленными ногами - национали-
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стический вариант программной картины Овербека «Италия и Гер-
мания» (Skokan, 2009). 

Кульминацией культа фигуры Зигфрида стала Первая мировая
война.  Уравнение Зигфрид = Германия предназначалось для  раз-
вития  общинного  мышления  и  стимулирования  готовности  всех
классов идти на жертвы (Labenz, 1981, pp. 16-27). Но приравнивание
Зигфрида  к  Германии  часто  встречается  даже  среди  консерва-
тивных авторов Веймарской Республики (Hess, 1981, pp. 130-136). 

После Первой мировой войны существовало две перспективы
изображений нибелунгов, обе из которых были результатом крово-
пролитной войны. С одной стороны, это были изображения стра-
даний и скорби,  например,  в  работах Йозефоа Хегенбарта,  Макса
Слевогта и Эрнста Барлаха (Schulte-Wülwer, 1980, pp. 168-17>). Этому
противостояло  консервативно-националистическое  прославление
героизма, войны и смерти за Отечество. 

Сомнительный характер  героизма отражен в  военном мемо-
риале  на  Дуйсбургском  кладбище.  Был  объявлен  конкурс  на  со-
здание военного мемориала, в котором принял участие и дуйсбург-
ский скульптор Вильгельм Лехмбрук, уже в 1902 году смоделиро-
вавший статуетку Зигфрида (ibid., 232).

Рис. 44. Вильгельм Лехмбрук: Зигфрид, статуэтка (1902)
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Как  писал  Лехмбруку  дуйсбургский  градостроитель  Карл
Прегизер, комиссия хотела, чтобы эта фигура представляла воина,
«который после окончания битвы вкладывает меч в ножны» (Storch,
1987, p. 238). 

Фактически, в октябре 1921 года была воздвигнута «Статуя мо-
лодого воина», созданная Губертом Нетцером (1865-1939), которую
часто называют «Зигфридом». Невозможно выяснить, кто первым
поднял вопрос о связи этой фигуры с Зигфридом. Не исключено,
что  после  проигранной  войны  возникло  сопротивление  возве-
дению военного мемориала. Этим также может объяснить, почему
скульптор сам ассоциировал свою работу с образом Зигфрида.

Рис. 45. Хьюберт Нетцер: статуя молодого воина, статуя (1921)
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В  письме  от  19  марта  1919  г.,  адресованном  строительному
инспектору Прегизеру, Нетцер заявляет: 

«Фигура Зигфрида, общего символа немецкого героизма, безуслов-
но, лучше впишется в настоящее время, чем статуя в одежде, относя-
щейся к последней неудачной войне» (ibid., 238). 

Воздвижение  статуи  вызвало  несколько  устаревшую  дис-
куссию о том, как следует понимать движение молодого человека:
вкладывает ли он свой меч обратно в ножны или вытаскивает его
перед атакой? Внешний вид демонстрировал: меч героя не подни-
мается в победоносной манере, как в картине Эрнста фон Банделя
«Памятник Арминию в Тевтобургском лесу», в картине Лехмбрука
или в картине Фердинанда Лике «Зигфрид». Положение руки пока-
зывает, что меч не вытаскивают, а вталкивают в ножны.

Перед могилами кладбища эта статуя свидетельствует: «Время
сражений закончилось».  В  принципе,  эти  две  концепции –  Зиг-
фрид и военный мемориал – не подходят друг другу. Ввиду бес-
смысленности массовой гибели молодых людей, изображение героя
свидетельствует  о  национальном  неповиновении,  которое  позво-
ляет свободно переходить к реваншистским мыслям.

Пример показывает: каждая фактическая или предполагаемая
фигура  Зигфрида  может  быть  интегрирована  в  консервативно-
националистическую политику Веймарской Республики. Сияющий
герой Зигфрид, поддающийся коварству своих завистливых и нена-
вистных врагов, теперь стал  – как выразился Вернер Вундерлих –
«образцом и подлинным авторитетом коллективного самообмана»
(Wunderlich, 1977, p. 71). 

«Судьба Зигфрида» была стилизована под «судьбу Германии»,
как например в  драме Эрнста Хюттига «Зигфрид» (ibid., 72) Здесь
же можно упомянуть стихотворение Йозефа Вайнхабера «Зигфрид
– Хаген».1 «Жадность, змеиный яд, зависть» – это реальные мотивы
для  убийства  светлой  фигуры,  которую  трудно  вынести  завист-

1 Текст стихотворения Зигфрид-Хаген: „Held mit den blonden Haaren / und mit dem schweren 
Schwert: / Wir waren, ach, wir waren /deiner Tat nicht wert. // Mannhaft  vor dem Feinde, / fallend, 
doch opfergroß: / So nicht! Im Schoß der Freunde / fi el uns das schwarze Los. // Wir schlugen uns selbst 
zu Stücken, / Ehrgier, Wurmgift , Neid. / Gegen den Speer im Rücken / ist keiner gefeit. // Immer ersteht 
dem lichten / Siegfried ein Tronje im Nu. / Weh, wie wir uns vernichten / und das Reich dazu.“ ( Герой 
со светлыми волосами / и с тяжелым мечом: / Мы были, ах, мы были недостойны твоих 
подвигов. / Мужественный перед лицом врага, / павший, но принесший себя в жертву: / О 
нет! Из-за удара друга / черный жребий пал на нас. // Мы сами рвём себя на куски, / наша 
жадность, змеиный яд, зависть / / Никто не застрахован от копья в спине / / И вечно 
превращается светлый Зигфрид в мгновенье ока в (Хагена) Тронье / Горе нам, как мы 
уничтожаем себя / и наше государство с собою вместе/. (Weinheber, 1972, 311f).
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ливым конкурентам. Зигфрид был отождествлен с Германией, а его
коварное убийство было осмыслено параллельно с мифом о так на-
зываемым «ударе в спину».

Вскоре после этого, в 192> году, классик немого кино Фриц Ланг
создал свой шедевр «Нибелунги», ставший вехой нового вида ис-
кусства.  Не вызывают сомнений заимствования визуального ряда
фильма из декоративных иллюстраций Карла Отто Чешки в стиле
модерн (Die Nibelungen 1972). На роль Зигфрида был выбран симпа-
тичный  блондин  Пауль  Рихтер,  которому  удалось  сняться  в
фильмах  ранней  Веймарской  республики  «из-за  его  привлека-
тельной внешности и спортивного тела в ролях разбивателя сердец,
бонвиванта или драчливого героя и смельчака»1 . 

Намерением Ланга  было  объяснить  катастрофу  проигранной
войны, установив свою аналогию с роковыми событиями саги о ни-
белунгах. При этом говорилось, что фильм призван укрепить наци-
ональную уверенность в себе. В этом смысле журнал «Неделя кино»
писал в 192> году: 

«Побежденный  народ  пишет  эпическую  поэму  в  картинах  своим
воинственным героям, подобных которым мир едва ли видел по сей
день - это поступок! Фриц Ланг сделал этот поступок, и целая нация
стоит рядом с ним� Это произведение искусства будет нести в Гер-
мании только национальное самосознание нашего народа� Он ро-
дился из нашего времени, этот фильм о нибелунгах, и никогда рань-
ше немцы и мир не нуждались в нем так сильно, как сегодня� Нам
снова нужны герои!» (Schulte-Wülwer, 1980, p. 16>)

Гитлер высоко оценил «Нибелунгов» Ланга  (ibid., 17>) Декора-
тивная монументальность и массовая хореография фильма послу-
жили образцом для маршей на нацистских партийных митингах, о
чем  свидетельствует  документальный  фильм  Лени  Рифеншталь
«Триумф воли». Созданные Фердинандом Штагером во время во-
енных компаний Третьего Рейха картины, такие как «Превентивное
вторжение» или «Бдение Хагена и Фолькера на границе», брали на
себя почти пропагандистские задачи. Также его картина «Зигфрид
в схватке с датским королем» оправдывает Вторую мировую войну
как «оборонительную борьбу» и одновременно прославляет герои-
ческую смерть.

Это  агрессивное  националистическое  употребление  нибелун-
говской иконографии завершилось катастрофой Третьего Рейха. Ху-
дожественные  и  кинематографические  адаптации  материала,  по-

1 См. htteps://de.wikipedia.org/wiki/Paul_Richter_(Schauspieler).
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явившиеся после войны, строго воздерживаются от политической
интерпретации. Зигфрид снова превращается в наивного, без вины
виноватого  героя,  злодеяние  Хагена  остается  в  личном  про-
странстве семейной мести. Само собой разумеется, что после ката-
строфы Третьего Рейха расистская идеология на сегодняшний день
устарела. В истории Федеративной Республики Германия, во всяком
случае,  эти  аспекты  уже  не  играют  роли  в  контексте  нибелун-
говских  тем.  Можно  сказать,  что  с  появлением  новых  средств
массовой  информации  и  их  специфических  способов  представ-
ления  тема нибелунгов стала привлекательной для новых художе-
ственных областей - фэнтези и комиксов. Тема нашла коммерческое
применение,  и потому представляет интерес во времена глобаль-
ного поиска прибыли! 

С имагологической перспективы в очередной раз было пока-
зано, что художественные изображения в большей степени связаны
с психическим состоянием реципиентов, чем с исторической досто-
верностью.  Зигфрид  и  Хаген  – это  проекции  психологических
крайностей,  воплощения  неудачливого героя  и вассала,  ставшего
преступником из-за своей преданности. 

С этой точки зрения они по-прежнему вызывают наш интерес
как  повторяющиеся  антропологические  фигуры  власти  и
господства.  Поверхностное  идеологическое  осмысление  образов
двух героев-нибелунгов на данный момент подошло к концу. Но не
их актуальность.
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