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В статье рассматривается тема мирового пожара в германской поэзии, как хри-

стианской (Муспилли, древнесаксонское Бытие, древнеанглийские поэтические произве-

дения), так и языческой (Старшая Эдда). На основании многочисленных доказательств 

показывается зависимость этого сюжета в Старшей Эдде от христианской герман-

ской поэзии, как и представлений о появлении мира, общих с Вессобрунской молитвой. 

Автор выдвигает гипотезу, согласно которой существовала своеобразная христианская 

поэтическая миссия среди германцев, связанная с именем Людовика Благочестивого и 

его преемников. 
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Многие читатели и даже исследова-

тели зачаровываются картинами мирово-

го пожара и гибели мира в Старшей Эдде. 

Согласно песни под названием «Прори-

цание вельвы», в конце времен между бо-

гами Асами и их врагами должна состо-

яться великая битва, в которой все долж-

ны погибнуть. Примечательно, что в чис-

ло супостатов Асов входит либо олицетво-

ренный огонь Муспель [1, С. 96-99], либо 

носитель огня Сурт: 

Муспелля1 войско 

везет с востока 

корабль по водам, 

(а кормщик — Локи), 

везет он волка 

и племя чудищ, 

и Бюлейста брат2  

с ними плывет; 

52 Сурт3 идет с юга—  

51 Kjóll ferr austan, 

koma munu Muspells 

um lög lýðir, 

 en Loki stýrir; 

fara fíflmegir 

með freka allir, 

þeim er bróðir 

Byleists í för. 

52 Surtr ferr sunnan 

                                                           
1 По мнению М. И. Стеблин-Каменского, Муспель, воз-

можно, - мифологическое существо. «Люди Муспеля» - 

те, кто осуществляет гибель богов [2, С. 218]. По мнению 

Е. А. Мельниковой Муспелль - имя огненного великана 

(возможно, от Mund-spilli - разрушитель мира (Вселен-

ной) [3]; существует еще ок. 20 этимологий).  
2 Имеется в виду злое божество Локи.  
3Сурт – один из огненных великанов, в переводе озна-

чает «черный» [5, С. 130, 153]. Он «сидит на краю Мус-

пелля и его защищает, в руке у него пылающий меч…» 

(Младшая Эдда. 15). М. И. Стеблин-Каменский счита-

ет, что Сурт связан с исландскими вулканами [2, С. 

219]. В данном случае он развивает точку зрения Берты 

Филлпоттс [4].  

огонь всепалящий 

солнцем блестит 

на мечах у богов, 

рушатся горы, 

мрут великанши, 

все Хель пожирает, 

небо трещит [5, С. 14] 

með sviga lævi, 

skínn af sverði 

sól valtíva. 

Grjótbjörg gnata, 

en gífr hrata; 

troða halir helveg, 

en himinn klofnar [6, 

С. 16]4 

 

Муспельхейм в скандинавской ми-

фологии является сферой вечного огня, 

находящейся над Асгардом и противопо-

ложной сфере вечного холода, мрака и 

льда5. Здесь примечательно, что все чу-

довища, ополчившиеся на Асов, имену-

ются «Муспеля войском». Фраза до конца 

непонятна. Или автор персонифициро-

вал Муспеля и считал его вождем войска, 

или «Муспеля войско» – метафора, ке-

нинг, говорящий  о том, что это воинство 

примет участие в уничтожении мира. 

Вторым началом, связанным с огнем, яв-

ляется Сурт – южный демон, представ-

ляемый, как палящий огонь. После гибе-

ли богов и их противников произойдет 

мировой пожар, причем их источником 

являются не Сурт, и не «Муспеля войско: 

                                                           
4 Eddadigte Udgivit af Jon Helgason T. 1. Kobenaven. 

1952. P.16 
5 Населяют его огненные великаны, «сыновья Муспел-

ля», или «люди Муспелля» (Старшая Эдда: Перебранка 

Локи, 42; Прорицание вёльвы, 51). [7, С. 97-118], [8, С. 

323—340] 
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солнце затмилось, 

земля утонула, 

срываются с неба 

светлые звезды, 

огонь извергается, 

жизни кормилец, 

он жаром пышет 

аж в самое небо [2, 

С.15] 

Sól tér sortna, 

sígr fold í mar,  

hverfa af himni 

heiðar stjörnur; 

geisar eimi 

ok aldrnari, 

leikr hár hiti 

við himin sjálfan [6, 

С.17] 
 

Отметим что затмение солнца и 

падение звезд с неба,  имеет параллели 

в Новом Завете: «И когда Он снял шес-

тую печать, я взглянул, и вот, произош-

ло великое землетрясение, и солнце ста-

ло мрачно как власяница, и луна сдела-

лась как кровь. И звёзды небесные пали 

на землю, как смоковница, потрясаемая 

сильным ветром, роняет незрелые смок-

вы свои. И небо скрылось, свившись как 

свиток; и всякая гора и остров двину-

лись с мест своих. (Откр. 6, 12-14). Это – 

не единственная параллель Старшей 

Эдды и Священного Писания: в «Прори-

цании вельвы» присутствует такой ге-

рой, как Хеймдалль, чей рог возвестит о 

конце мира, что представляет собой яв-

ное соответствие «трубе Божией» в 1 По-

слании св.апостола Павла к Фессалони-

кийцам (4. 20). А также труб ангелов в 

Апокалипсисе.  

Немаловажная деталь: земля тонет 

во время катастрофы. К этому мы еще 

вернемся.  

Перейдем к древневерхненемецко-

му материалу, к поэме, условно назы-

ваемой Муспилли. Отметим, что в древ-

неверхненемецком языке слово «muspilli» 

означает «Конец мира», или «Страшный 

Суд» [9, С. 1180-1194]. Рукопись поэмы 

создана около 870 г. в Баварии, судя по 

диалектальным особенностям и была об-

наружена в 1817.6 Сам текст поэмы, од-

нако, судя по чертам языка, может быть 

создан гораздо раньше Начало и конец 

произведения утеряны. Поэма написана 

аллитерационным стихом и глубоко 

                                                           
6 Рукопись Clm 14098, хранящаяся в Мюнхене, в Ба-

варской Государственной библиотеке (Bayerischen 

Staatsbibliothek München) Ее открыл и издал в 1832 г. 

Иоганн Андреас Шмеллер.   

пронизана христианскими представле-

ниями. В основе ее лежит поэма грече-

ского Ефрема Сирина «О кончине мира», 

в котором говорится об Антихристе, кон-

це Вселенной и Страшном Суде [10]. Со-

хранившийся фрагмент состоит из двух 

частей. Первая описывает расставание 

души с телом и её последующую судьбу. 

Ангельское и дьявольское войско сра-

жаются за душу умершего, победившая 

сторона забирает ее как законную добы-

чу. Здесь выражается та же мысль, что 

на Востоке выросла в учениях о мытар-

ствах: душа по собственной воле сродня-

ется либо с ангелами, либо с демонами. 

 
Несчастная душа на милость не надеется 

Ее нет в памяти небесного Творца, 

Ведь не трудилась мира для грядущего 

Когда могучий царь назначит день суда, 

и на него явиться должен всякий род, 

то сыну человека избежать суда 

нельзя и невозможно от него уйти [11, С. 338]. 

 

Вторая часть говорит о временах 

Антихриста, которые сводит к его бою с 

пророком Илией – проповедником по-

каяния и предтечей Второго пришествия 

Христова. Илия терпит поражение и 

гибнет: 

 
И слышал я, что мудрыми глаголется, 

Антихрист должен с Илией в борьбу вступить. 

Злодей вооружен, поскольку близок бой. 

Борцы искусны, ибо велика борьба. 

За вечну жизнь сражается Илия, 

да праведность он Царства утвердит, 

поможет тем, кто неба жаждет всей душой, 

Антихрист служит древнему врагу. 

И Сатана стоит, его убить хотя. 

Падет Илья на поле битвы там 

на том пути победы не найдет. 

И верят многи люди Божьи, что 

потерпит пораженье Илия [11, С. 339]. 

 

Однако кровь Илии становится на-

чалом мирового пожара, который раз-

рушает все средиземье. 
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Когда прольется 

кровь на землю Илии, 

Тогда сгорят все горы 

и леса, 

И на земле вода вся 

высохнет, 

И в пламень обратят-

ся небеса, 

Падет луна с небес и 

мир сгорит. 

И камени на камня 

не останется [11, С. 

340] 

So daz Eliases pluot in 

erda kitriufit, 

So inprinnant die 

perga, poum ni 

kistentit 

Enihc in erdu, aha 

artruknent, 

Muor varsuuilhit sih, 

suilizot lougiu der 

himil,  

Mano uallit, prinnit 

mittilagart, sten ni [12, 

С. 87-88] 

 

В высшей степени интересна связь 

между кровью и пожаром. Возможно, она 

заложена еще в эсхатологической речи 

пророка Иоиля: «И покажу кровь и огонь, 

и курение дыма» (Иоиль.) 

Однако не исключено, что подобная 

связь происходит из идеи «огненных ран» 

Христа и огненного воскресения, присут-

ствующей в восточно-христианской гим-

нографии [13, С. 139-160.], в частности у 

преп. Романа Сладкопевца в проэмии 

(вступлении) к Кондаку на уверение  

Фомы:  

 
Кто сохрани ученика длань неопаленну 

егда огенному ребру приближися Господа 

Кто дарова ей стремление и укрепи  

коснутися 

огненной кости? Если не осязанное 

ребро силу дарова 

перстней деснице, како имаше коснутися 

страданьми поколебавшаго вышняя и  

нижняя? [14] 

 

Если параллель между огненными 

страданиями и огненным воскресением 

Христа справедлива, то образу Илии 

придаются мессианские черты и его 

смерть облекается известным христоло-

гическим смыслом. Отметим, что в 

Старшей Эдде мировой пожар происхо-

дит сразу после гибели богов и проли-

тия их крови. Вряд ли подобная парал-

лель является случайной.  

Сила огня, согласно «Муспилли», 

такова, что плавятся даже межевые 

камни: 

Тогда на землю день суда придет. 

В огне людей дела проверятся, 

Никто не сможет ближнему помочь. 

Когда дождь огненный все подожжет, 

огонь и воздух все здесь истребят, 

то где межа, где бился с братом брат? 

Межа сгорит, останется душа, 

не знавшая, откуда зло придет, 

и отправляется она в кромешный ад» [11]. 

 

Понятно, что в поэме наглядно по-

казывается суетность вражды и междо-

усобиц: не исключено, что здесь осужда-

ется вражда потомков Карла Великого и 

их братоубийственная война 840–841 го-

да, если мы примем время составление 

поэмы «Муспилли» не восьмой век, а се-

редину девятого. Однако, здесь важна и 

другая идея – истребления всего мира, 

всей материи в огне суда, когда «и кам-

ня на камне не останется»  

Конец мира – катастрофа, в кото-

рой «и друг не поможет». В конце поэмы 

описывается Страшный суд: умершие 

восстают из гробов, происходит суд, пе-

ред которым не скроется ни одно  

злодеяние: 
 

Предстать должны все люди пред судом, 

Когда небесный рог издаст свой звук, 

и Судия воссядет на престол, 

судить он будет мертвых и живых. 

И с ним предстанет воинство Царя, 

противостать ему не смог никто, 

и праведных Он в град Свой привлечет, 

тот, что очерчен и определен. 

На землю Ангелы тогда сойдут, 

Разбудят мертвых, привлекут их всех на суд, 

Из гроба встанет каждый человек, 

Оставит гроб и примет тело вновь, 

чтоб праведно ответить на суде 

и по делам своим судимым быть. 

Тогда воссядет грозный Судия, 

судить имущий мертвых и живых, 

предстанут сонмы Ангелов Ему, 

великий лик благих святых людей, 

придут все праведные, кто восстал 

с покоя долгого, тогда никто укрыть 

не сможет ничего, заговорит рука, 

и скажет голова, промолвит перст, 

о тех убийствах, что свершились встарь. 

Тогда и самый хитрый не солжет, 

дела не скроет те, что совершил, 
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они откроются Небес Царем. 

Так милостыню следует давать, 

изглаживать постами нам грехи. 

Утешен будет тот, кто истребил 

грехи свои, когда придет на Суд. 

И вынесут тогда священный Крест, 

на коем был Господь Христос распят» [11]. 

 

Отметим, что здесь присутствует 

тема «Небесного рога» (himilisc horn), 

или небесной трубы, общая со Старшей 

Эддой. 

Следующий сюжет, типологически 

связанный со Страшным Судом – гибель 

Содома, отраженная фрагменте  «Нака-

зание Содома» из поэтического перело-

жения Бытия на древнесаксонский 

(древненижненемецкий язык). Известно, 

что около 840 г. по инициативе франк-

ского императора Людовика Благочести-

вого на саксонский язык был поэтически 

переведен Ветхий и Новый Завет [15], 

[16]. Из Нового Завета сохранился пере-

вод Евангельской гармонии, т. н. «Гели-

анд» (Спаситель) [17]. Из Ветхого Завета 

уцелело только 337 стихови из книги Бы-

тия (сюжеты «Изгнание из Рая», «Каин и 

Авель», «Енох», «Наказание Содома» [18, 

С 236-250]). До конца не ясно их соотно-

шение с англо-саксонским поэтическим 

переложением Бытия7, некоторые места 

из которого, возможно, являются перево-

дом саксонского текста. В саксонском по-

этическом переложении явственно ощу-

щаются апокрифические мотивы, в част-

ности рассказ об Енохе, который сойдет с 

небес обличать антихриста, а также сю-

жет об Аврааме, который собирался при-

носить жертву во святилище перед при-

ходом Ангелов, чего нет в каноническом 

тексте Библии. Интересное толкование 

дается числу Ангелов: Бог посылает трех 

ангелов, а Сам является четвертым8. Ре-

чи Аврааама также достаточно свободны 

и временами далеко отклоняются от пер-

                                                           
7 Англо-саксонское Бытие частично переведено на 

русский язык (конкретно – фрагмент «Грехопадение». 

[19, С.95-132] 
8 Возможно, здесь есть известный параллелизм с 3 

главой книги Даниила.  

воначального библейского текста. Вот 

первая просьба Авраама по Библии: 
 

«неужели Ты погубишь праведного с не-

честивым [и с праведником будет то же, что 

с нечестивым]? может быть, есть в этом го-

роде пятьдесят праведников? неужели Ты 

погубишь, и не пощадишь [всего] места сего 

ради пятидесяти праведников, [если они 

находятся] в нем? не может быть, чтобы Ты 

поступил так, чтобы Ты погубил праведно-

го с нечестивым, чтобы то же было с пра-

ведником, что с нечестивым; не может быть 

от Тебя! Судия всей земли поступит ли не-

правосудно?» (Быт. 18, 23–25). 

 

Сравним это с первой речью Авраама: 
 

Ты Божия воля. 

Бог, Царь Небесный, 

Судья и Создатель. 

Твоими деяньми 

явилось все в мире, 

по Твоей воле. 

Ты – Властный Владыка 

над сим средиземьем, 

над смертным же родом, 

ничто без Тебя 

сотвориться не может. 

Господь и Владыка! 

Дела все ты судишь, 

благие и злые, 

любовь же и зависть. 

Тебе нет подобных. 

Ведь Ты не изволишь, 

чтоб за злодеянья 

заплачено было 

людьми доброй воли. 

Ты всем владеешь, 

все строишь стройно! 

Спросить я смогу ли? 

Не будешь сердиться, 

Небесный Владыко? 

Когда пятьдесят 

найдешь человек 

боящихся Бога 

и любящих люд Твой, 

то землю сию 

сохранишь ли Ты здравой? 

Владыко, по воле 

Твоей уцелеет? 

Возможет остаться. 
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Вторая и третья речь Авраама от-

стоит еще дальше от библейского текста. 

Интересно также, что в поэтическом пе-

реложении совершенно опускается тема 

Исаака. Вероятно, неизвестный поэт по-

считал ее лишней в сюжете о наказании. 

Ничего не говорится также о попытке со-

домлян оскорбить гостей Лота. Вероятно, 

автор переложения счел этот сюжет несо-

ответствующим величию Ангелов. 

Однако, в центре нашего внима-

ния – гибель Содома. Особый акцент 

ставится на гибели Содома и страшном 

пожаре, поглотившем его. 
 

Небо разверзлось. 

Треснуло с громом. 

Град нечестивый 

наполнился дымом. 

С неба ниспало 

пламя палящее. 

Настали стоны 

людей сих лютых. 

Огонь объял все, 

и град спалил он. 

Горели вместе 

земля и камень, 

и граждан сонмы 

все потонули. 

Погибли, сера 

на город пала, 

и заплатили 

за все злодеи. 

Земля тонула 

до основанья. 

И раскололось 

Содома царство. 

 

Подобная мрачная и, в то же вре-

мя исполненная некоего упоения кар-

тина характерна для описания Послед-

него Дня, Дня Страшного Суда в древ-

негерманской поэзии. Сравним это с со-

ответствующем эпизодом в «Муспилли», 

а также в Старшей Эдде (см выше 

(Страшный Суд).  
 

Тогда сгорят все горы и леса, 

и на земле вода вся высохнет, 

и в пламень обратятся небеса, 

падет луна с небес и мир сгорит. 

И камени на камне не останется. 
 

В связи с этими параллелями це-

лесообразно поставить вопрос о метафи-

зических представлениях древних гер-

манцев. В связи с этим стоит привести 

весьма значимую параллель между 

Старшей Эддой и Вессобрунской мо-

литвой: 
 

Вессобрунская  

молитва. Перевод. 

Вессобрунская  

молитва. Оригинал. 

Весть мне поведали 

люди, / дивную муд-

рость великую: 

что не было древле 

земли, / ни выси не-

бесной, 

ни древа, / ни гор, 

ни звезды, / велелеп-

ного моря, 

и солнце еще не сия-

ло, / луна не светила 

допреж… 

 

Когда было ничто / 

без конца и без краю, 

был лишь только / 

Господь всемогущий. 

И с Господом вкупе / 

ангелы славные 

встарь пребывали. / 

И Бог наш святой 

Dat gafregin ih mit 

firahim / firiuuizzo 

meista, 

Dat ero ni uuas / noh 

ufhimil, 

noh paum / noh pereg 

ni uuas, 

ni <sterro> nohheinig 

/ noh sunna ni scein, 

noh mano ni liuhta, / 

noh der maręo seo. 

Do dar niuuiht ni 

uuas / enteo ni 

uuenteo, 

enti do uuas der eino 

/ almahtico cot, 

manno miltisto, / enti 

dar uuarun auh 

manake mit inan 

cootlihhe geista. / 

enti cot heilac. 

 

Старшая Эдда.  

Перевод. 

Старшая Эдда.  

Оригинал 

В начале не было 

(был только Имир) 

ни берега моря, 

ни волн студеных, 

ни тверди снизу, 

ни неба сверху, 

ни трав зеленых — 

только бездна зевала. 

Ár var alda, 

þar er Ýmir bygði, 

var-a sandr né sær 

né svalar unnir; 

jörð fannsk æva 

né upphiminn, 

gap var ginnunga 

en gras hvergi. 

 

Сходство, как мы видим, налицо. 

Эта параллель является столь яркой, 

что некоторые исследователи (Ярхо и 

др.) считали, что в Вессобрунской мо-

литве будто бы присутствуют древне-

германские мифологические представ-

ления, общие со Старшей Эддой. Одна-

ко, на наш взгляд ситуация гораздо 

проще: и у Старшей Эдды, и у Вессоб-

рунской молитвы общий источник – 
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Шестоднев, или Первая глава книги Бы-

тия: «В начале сотворил Бог небо и зем-

лю. Земля же была безвидна и пуста, и 

тьма над бездною, и Дух Божий носился 

над водою» (Быт. 1, 1-2). Однако, судя по 

живописности Вессобрунской молитвы и 

отрывком из Эдды, между кратким биб-

лейским текстом и вышеупомянутыми 

поэтическими отрывками должно было 

быть некое посредство, связанное с экзе-

гетическим патристическим текстом. Та-

кой текст существует, это Шестоднев 

свят. Василия Великого: «Сказано: зем-

ля же была невидима и неустроена. 

Почему, когда то и другое, и небо и зем-

ля, сотворены равночестно, небо доведено 

до совершенства, а земля еще несовер-

шенна и не получила полного образова-

ния? Или вообще, что значит неустроен-

ность земли? И по какой причине была 

она невидима? Совершенное устройство 

земли означает обилие ее произведений, 

прозябание всякого рода растений, появ-

ление высоких дерев, и плодовитых и 

неплодовитых, доброцветность и благо-

воние цветов, и все то, что в скором вре-

мени должно было, по Божию повеле-

нию, произникнув на земле, украсить 

породившую все сие. А как ничего этого 

еще не было, то Писание справедливо 

наименовало землю неустроенною. Но то 

же самое можем сказать и о небе. И оно 

не имело еще полного образования, не 

получило свойственного ему украшения, 

потому что не освещалось луною и солн-

цем, не венчалось сонмами звезд. Всего 

этого еще не было; а потому не погре-

шишь против истины, если и небо назо-

вешь не-устроенным. Невидимою же на-

звана земля по двум причинам: или по-

тому что не было еще зрителя земли – 

человека, или потому что она погружа-

лась в глубине и от разливающейся на 

поверхности ее воды не могла быть ви-

димою. Ибо воды не были еще совокуп-

лены в свои собрания, которые совоку-

пивший их Бог наименовал впоследст-

вии морями» [20, С. 25]. 

Понятно, что перед нами не точная 

цитата, однако здесь присутствуют почти 

все смысловые элементы, наличествую-

щие в Вессобрунской молитве и Старшей 

Эдде – отсутствие светил, земли, моря и 

т. д. Весьма возможно, что текст Василия 

Великого послужил основой для некоего 

поэтического текста, который и вдохно-

вил автора Вессобрунской молитвы, а 

также и автора (или одного из авторов) 

Старшей Эдды. Весьма возможно, что это 

был не дошедший до нас фрагмент по-

этического переложения Бытия, относя-

щийся к первым двум стихам 1 главы 

Книги Бытия. То, что подобный фраг-

мент мог существовать, явствует из того 

факта, что в англо-саксонской поэзии 

достаточно часто присутствует мотив ги-

бели мира и его сожжения. Один из при-

меров – поэма «Морестранник»: 
 

душе, в прошедшем  

грешившей немало,  

не в золоте спасение  

от грозы Господней, 

 не в казне  земной, что она скопила. 

 Божья гроза настанет,  

земь перевернется;  

господь укрепил исподы мира,  

основал поверхность  

и твердь небесную [19, С. 71]. 

 

Отметим, что здесь воспоминание о 

конце мира связывается с его началом. 

Приведем также пример из поэмы 

«Блаженная земля»: 
 

Покуда огонь не грянет, 

Суд Божий – 

Гробы умерших 

Домовины  

Тогда отверзутся» [19, С. 93]. 

 

Возникает вопрос: если с англосак-

сонскими и древневерхненемецкими и и 

нижненемецкими поэтами все более ме-

нее понятно, поскольку они находились 

под непосредственным христианским 

влиянием, а некоторые из них (как на-

пример Беда и Кэдмон) являлись клири-

ками [21], или монахами, то откуда по-

добные христианские мотивы берутся в 

языческой скандинавской поэзии? Пути 

их проникновения могли быть различ-
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ными: это и контактная зона торговли  

на северо-западе Каролингской империи, 

где на рынках викинги (в т. ч. и скальды) 

могли слушать местных певцов, это и 

общение язычников-скандинавов с хри-

стианскими пленными. Однако рискнем 

высказать следующую гипотезу: подоб-

ные мотивы и образы могли проникнуть 

к викингам благодаря целенаправлен-

ной миссии. Девятый век является весь-

ма богатым на поэтические переложения 

Ветхого и Нового Завета на древнегер-

манские языки: это и знаменитый Гели-

анд (Heliand9), евангельская гармония 

Diatessaron, переложенная по повелению 

Людовика Благочестивого на древнесак-

сонский язык, это и Evangelienbuch От-

фрида (+870), это и упомянутое выше 

древнесаксонское переложение Бытия. 

Разумеется, они, прежде всего, служили 

просвещению уже крещеных саксов, 

фризов, аллеманов и т. д., однако, они 

могли быть использованы и для внешней 

миссии. Миссии к скандинавам известны 

уже с IX века, в частности – миссия Анс-

гара [22, С. 26-95], [23, С. 21-55], [24, С. 

227-250], [25, С. 524-526]. Для  проповеди 

язычникам могли использоваться знако-

мые им формы – поэтические речи кате-

хетического содержания и стихотворные 

переложения Священного Писания. Ри-

скнем предположить, что эти стихотвор-

ные тексты могли поэтически перево-

диться на древнескандинавские языки, 

хотя мы не можем утверждать этого по-

ложительно, в силу отсутствия прямых 

свидетельств. Однако, подобная «поэти-

ческая» миссия весьма вероятна. Гимн и 

стих играли значительную роль в деле 

проповеди христианства. Вспомним, что 

святитель Никита Ремесианский в конце 

IV в. обратил в Родопских горах диких 

фракийцев бессов, когда воспел им гимн  

Te Deum laudamus «Тебе Бога хвалим». 

                                                           
9 По преданию, Людовик поручил некоему саксу, из-

вестному в то время поэту, пересказать в стихах содер-

жание Ветхого и Нового Заветов. Издание Heliand und 

Genesis / Hrsg. O. Behaghel. Tüb., 1984. О поэме см. в 

частности Sowinski B. Darstellungsstil und Sprachstil im 

Heliand. Köln, 1985. 

Тем более подобная проповедь могла 

быть эффективной среди скандинавов, 

выросших на скальдической поэзии.  

Подведем итоги. 

Мы видим очевидные параллели 

между образами сожжения мира (Мид-

гарда) в Старшей Эдде и описанием ми-

рового пожара в христианской герман-

ской поэзии, в таких памятниках, как 

Муспилли, «Гибель Содома» в древнесак-

сонском Бытии, а также в упоминании о 

нем в таких англосаксонских поэтиче-

ских произведениях, как «Блаженная 

Земля», «Скиталец» и т. д.  

Общность представлений о появле-

нии мира, проявляющаяся в Вессобрун-

ской молитве и Старшей Эдде, возможно, 

восходящих к Шестодневу Василия Ве-

ликого, или созданному на его основе по-

этическому тексту (до нас не дошедшему) 

также, возможно, свидетельствует о кон-

тактах христианских и языческих поэтов 

и, возможно, о христианской миссии, ис-

пользовавшей поэтические средства. О ее 

возможности свидетельствует целый ряд 

поэтических произведений, созданных во 

времена правления Людовика Благочес-

тивого (819-841) и несколько позднее, ко-

торые могли использоваться в процессе 

как внешней, так и внутренней миссии. 
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THE LAST JUDGMENT AND THE WORLD CONFLAGRATION IN GERMAN 

POETRY 
 

V. V. Vasilik 
 

The author regards the theme of Cosmic Fire in the German poetry, both Christian 

(Muspilli, Old Saxon Genesis, Old English poems) and pagan (Old Edda). On the base of many 

arguments the author shows dependence of this plot in Old Edda from the Christian German 

Poetry, just as ideas about the creation of the world, common with Wessobrun prayer. The hy-

pothesis of the author provides existence of a peculiar Christian mission among Germans, con-

nected with name of Louis the Pious and his descendant. 

 

Keywords: Doomsday, all the World Fire, Poetry, Old Edda, Muspilli, Genesis, 

Wessobrun Prayer, Carolingians, Mission. 
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