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Мифология представляет собой первую исторически сформировавшуюся систему ми-
ровоззрения. Она является первой попыткой объяснить мир, окружающий человека. Не
будет преувеличением отметить, что мифология есть основа любой культуры. Современ-
ное общество также не может существовать без мифов: в любом, даже самом развитом об-
ществе, существует мифология и вера в нее, будь то мифология Рима, мифология комму-
низма или мифология «американской мечты». Любая такая система оказывает неограни-
ченное влияние на людей, их деятельность и мысли. Можно утверждать, что мифология,
созданная Дж.Р.Р. Толкиным в таких произведениях как «Сильмариллион», «Хоббит» и
«Властелин колец» также стала архетипичной, так как порождает огромное количество
образов, сюжетов и мотивов для других произведений искусства. Однако, следует отме-
тить, что эта архетипичность во многом вторична, так как она основана на традиционной
мифологии, прежде всего - германо-скандинавской, кельтской и финно-угорской. Мифо-
логема кольца власти представляется примером архетипичности и, безусловно, ее проис-
хождение и эволюцию во времени необходимо рассмотреть подробнее.

Кольцо есть замкнутая окружность, которая символизирует бесконечность, непрерыв-
ность, целостность и единство. Первый такой символ - уроборос, свернувшийся в кольцо
змей, кусающий себя за хвост - является одним из древнейших знаков, известных чело-
веку. Ни время его происхождения, ни культуру возникновения установить невозможно.
Символ имеет множество значений, однако самый распространенный это репрезентация
вечности, а именно циклической природе жизни, в которой происходит чередование жизни
и смерти, перерождения и гибели, созидания и разрушения. Аналогом уробороса является
свастика, оба символа представляют собой репрезентацию движения космоса.[9]

Первое упоминание о кольце, дающем его владельцу практически неограниченную
власть можно найти в «Старшей Эдде», «Младшей Эдде» и Сагах о древних временах
(Fornaldarsögur Nordurlanda), а именно в «Саге о Вёльсунгах» (Vǫlsunga saga), в кото-
рой описывается возникновение и упадок рода Вёльсунгов (Сигурда и Сигмунда), а так-
же история Брюнхильд и падение бургундского дома. Стоит отметить, что существует
несколько изложений данного сюжета, самый известный из которых - Песнь о Нибелун-
гах, написанная в XIII веке. Самое раннее графическое его упоминание найдено в Швеции
на так называемом камне Сигурда и датируется XI веком. Сам же сюжет гораздо старше
и описывает ситуацию в Европе V века.

Мотив «проклятого сокровища», который зачастую находит свое воплощение именно в
кольце, на протяжении многих веков привлекал различных авторов, например, таких как
Кристиан Фридрих Хеббель и Генрик Ибсен. Наиболее же полноценное свое воплощение
он получил у Рихарда Вагнера в оперной тетралогии «Кольцо Нибелунга».

Дж.Р.Р. Толкин весьма холодно относился к толкованию германо-скандинавской
мифологии Вагнером. Один из биографов писателя писал, что "Толкина всегда беспокоило
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сравнение
”
Властелина Колец" с творчеством Вагнера, и однажды он сказал:

”
Общего у

этих колец только то, что оба они круглые".[2] Однако, у обоих колец есть много схожих
черт: они символизируют власть и побуждают владельца к стремлению завладеть ею.
Помимо этого, оба кольца, безусловно, имеют общих предков из германо-скандинавской
мифологии. Тем не менее, Кольцо Всевластия у Толкина уже обладает собственной силой
воли, у Вагнера же сила идет извне.

Таким образом, представляется возможным проследить развитие мифологемы
кольца как такового: от перстня, который обладает способностью преумножать богатство,
до кольца, обладающего собственной волей.
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