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Баллада Александра Пушкина «Песнь о вещем Олеге» 
в художественном прочтении 

Николая Римского-Корсакова и Василия Васнецова

В статье рассматриваются два архаических сюжета – «смерть от коня» и «раскалывание 
холма». Они лежат в основе «Песни о вещем Олеге» Александра Пушкина. Основная тема 
статьи – их преломление в музыкальном и художественном текстах (кантата Римского-
Корсакова и цикл иллюстраций Васнецова). В названных сюжетах выделяется типичный 
для национально-исторической баллады мотив «победы-в-смерти» и жанрообразующая 
ситуация «встречи двух миров». Показано, как структурно-драматургическая организация 
текста подчиняется принципам балладной мифопоэтики. Обосновывается появление 
двойника главного героя (Кудесник – Вещий Олег), рассматривается ситуация перехода 
границы миров, как релевантная для воинского обряда инициации. В опоре на исследования 
литературоведов вскрывается ритуальный смысл «раскалывания» границы миров. Делается 
акцент на значимости сюжетной ситуации прощания с конём: потеря коня синонимична 
ритуальной смерти героя. Показана роль «симметричного» сюжетного поворота встречи 
с конём: обретение коня делает Олега сопричастным воинству Одина и, тем самым, 
возвращает потерянный героический статус Воина. Последнее обстоятельство придаёт 
тексту сакральный смысл, не позволяя низвести смерть героя до уровня несчастного 
случая. 

Анализ балладной образности, особенностей интонационных хитросплетений 
лейтмотивов и принципов драматургического развития в музыкальных и художественных 
опусах направлен на раскрытие принципов реализации балладного дискурса в смежных 
видах искусства. На основе культурологического подхода с использованием методов 
разных отраслей научного знания – музыковедения, литературоведения, искусствоведения 
– делается вывод, что художник и композитор точно «вписались» в жанровые границы 
пушкинского текста. В заключении отмечены новаторские поиски Римского-Корсакова 
в области балладного жанра, позволяющие произвести художественную переоценку его 
кантаты. 
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Alexander Pushkin’s Ballad “The Song of the Sage Oleg”  
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and Vasily Vasnetsov

The article examines two archaic plotlines – the “death from the horse” and the “cleavage of 
the hill.” Both of them lie at the basis of “The Song of the Sage Oleg” by Alexander Pushkin. 
The main subject of the article is formed by their rendition in musical and artistic texts (Rimsky-
Korsakov’s cantata and Vasnetsov’s set of illustrations). The aforementioned plotlines possess 
the distinguishing feature of the motive of “victory in death” typical for the national-historical 
ballad and the genre-generating situation of “the meeting of two worlds.” It is shown how that 
the structuraldramaturgical organization of the text is subservient to the principles of the ballad’s 
mythopoetics. Substantiation is made of the appearance of the main protagonist’s double (the 
Sorcerer – the Sage Oleg), and the conditions of passing through the boundaries of the worlds 
is examined as one that is relevant for the warrior’s rite of initiation. Based by the research of 
literary critics the ritual meaning of the “cleavage” of the boundary between the world is disclosed. 
Accentuation is made on the significance of the storyline situation of bidding farewell to the 
horse: the loss of the horse is synonymic to the ritual death of the hero. The role is shown of the 
“symmetrical” plotline turn of the meeting with the horse  the acquisition of the horse makes Oleg 
a member of Odin’s warrior host and, thereby, revives the Warrior’s lost heroic status. The latter 
circumstance endows the text with a sacred meaning, preventing the reduction of the hero’s death 
to the level of an unfortunate accident.

On the basis of bringing in a culturological approach with the use of methods stemming 
from various branches of scholarly knowledge – musicology, literary criticism, art studies; 
comparativistics, genre-related and iconological analysis, the conclusion is arrived at that the 
artist and the composers have «adjusted» precisely to the genre boundaries of Pushkin’s text. This 
is proved by the analysis of the ballad imagery, the particularities of the intonational intricacies 
of the leitmotifs and principles of dramaturgical development in the musical and artistic opuses.  
In conclusion, an evaluation is given to the innovative quests of Rimsky-Korsakov in the sphere of 
the ballad genre, leading to an artistic reevaluation of his cantata.

Keywords: “The Song of the Sage Oleg,” the national-historical ballad, mythopoetics, Alexander 
Pushkin, Nikolai Rimsky-Korsakov, Vasily Vasnetsov.

В 1899 году к 100-летию со дня 
рождения А. С. Пушкина по рас-
поряжению комиссии при Им-

ператорской Академии наук было ини-
циировано переиздание баллады поэта 
«Песнь о вещем Олеге». Оформление 

книги, выполненное в духе древней ил-
люминированной рукописи, было сти-
лизовано под старину (шрифт, орнамен-
тальные заставки, инициалы, концовки). 
Поэтический текст сопровождал цикл из 
четырёх иллюстраций В. М. Васнецова. 
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Музыкальным приношением Гению рус-
ской словесности стала вошедшая в из-
дание Кантата Н. А. Римского-Корсакова 
на текст пушкинской баллады.

Книга явилась не только прекрасным 
образцом полиграфической продукции, 
но и уникальным «ансамблевым реше-
нием» темы Древней Руси. Эта мысль со 
всей ясностью выражена в Предисловии 
к изданию, где сказано: «К балладе на-
шей приложили свои руки выдающиеся 
художник и музыкант <…> Получилось 
счастливое сочетание чудных слов, кра-
сок и звуков – получилось прекрасное 
освещение легенды различными спосо-
бами» [10, с. 4].

Исследователи нередко обращаются  
к вопросам отражения русской истории 
в художественных текстах. Эта проблема 
притягивает к себе взгляды не только оте-
чественных, но и зарубежных учёных1.  
В настоящей статье предлагается рассмо-
трение названной темы в ракурсе жанра. 
Предметом внимания станет реализация 
балладного дискурса в музыкальном 
(кантата) и художественном (цикл иллю-
страций) текстах, заданного литератур-
ным первоисточником, в основе которого 
лежат два архаических сюжета – «смерть 
от коня» и «раскалывание холма». При-
няв во внимание содержащийся в них 
сюжетный мотив «победы-в-смерти», 
а также жанрообразующую ситуацию 
«встречи двух миров», мы реконструиру-
ем жанровый код романтической балла-
ды в названных сочинениях.

Архаические сюжеты. Во внешнем 
действии «Песни…» прочерчены четыре 
сюжетные линии: мистическая – пред-
сказание кудесника, героическая – похо-
ды и пиры князя, элегическая – прощание 
с конём и трагическая – смерть Оле-
га. Они направляют действие баллады  
к кульминации, в центре которой нахо-
дится нелепая гибель главного героя. 

Иначе организовано внутреннее дей-
ствие баллады. Его основу составляют 
два мифологических сюжета: «смерть от 
коня» и «раскалывание холма». Назван-
ные сюжеты подробно исследованы в 
работе О. Фомичёвой «‟Смерть Олегаˮ. 
Реконструкция предметного кода» [11], 
опираясь на которую обозначим опор-
но-смысловые точки каждого из них. 

Сюжет «смерть от коня» типичен для 
многих национальных культур. При от-
дельных разночтениях в многочислен-
ных фольклорных версиях в нём улав-
ливаются два семантических аспекта. 
Первый представляет всадника и коня 
как единую сущность (о том, что эта 
связь сильнее родственных уз, повеству-
ют дошедшие до нас художественные 
тексты Средневековья, например, древ-
неисландская сага о Фарерских остро-
вах [12]). В древних сказаниях конь – 
«покровитель и руководитель хозяина, 
превосходящий его в даре предвидения, 
быстроте реакций в сложных ситуациях, 
обладающий твёрдой волей, подчиняю-
щий себе всадника в минуты, когда тот 
проявляет слабость» [6, c. 37]. 

Второй аспект рассматривает коня 
как существо из загробного мира2, что 
предопределяет судьбу всадника и неиз-
бежно ведёт повествование к фатально-
му финалу – гибели героя, трактуемой 
как переход границы здешнего и поту-
стороннего миров. Остановимся подроб-
нее на этом типовом жанрообразующем 
элементе фольклорных баллад. 

Хорошо известный, как признак бал-
лады ужаса, и отмеченный Д. М. Маго-
медовой в качестве непременного усло-
вия, предопределяющего её трагический 
финал [8], данный переход одинаково 
релевантен и для национально-истори-
ческой версии жанра, поскольку берёт 
происхождение в воинском обряде по-
священия (инициации). 
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После перехода условной границы 
миров мальчик становится отроком,  
а затем и мужчиной-воином. Происходит 
изменение его статуса и последующей 
модели поведения. П. А. Васин в своей 
работе, сравнивая ритуал посвящения  
в разных средневековых традициях Ев-
ропы и России, приходит к выводу, что 
все они имеют общее начало и содержат 
в себе признаки инициационной об-
рядности. В частности, учёный пишет: 
«При выделении из общеродового на-
родного войска эпохи военной демокра-
тии элитных отрядов профессионалов… 
формируется и практикуется специфи-
ческая воинская обрядность инициа-
ции молодых воинов, которые как бы 
выходят из привычного для рядовых 
соплеменников мира старых родовых 
отношений и вступают в новую семью 
– специфическое военное братство по-
свящённых, которое ёмко и точно ха-
рактеризуется древнерусским термином 
“дружина”» [1, с. 130].

Воин, пройдя обряд посвящения и 
«посажения на коня» сразу приобщает-
ся царству мёртвых. По этому поводу  
В. Михайлин пишет: «Человек, сидя-
щий… на лошади, есть человек нагляд-
нейшим образом “вписанный” в смерть, 
посвящённый хтонической воинской 
судьбе. Отныне понятия “конь”, “судь-
ба”, “удача”, “скорость” и “смерть” об-
разуют единое семантическое поле…» 
[9, с. 96]. Таким образом, жизненный 
путь воина предопределён и лежит на 
Валгаллу. Однако вход туда открыт толь-
ко через победу в бою, что в мифориту-
альных текстах кодировалось сюжетом 
героической смерти на коне. Лишиться 
коня в архаических культурах означа-
ло потерю героического статуса и риту-
альную смерть. Переход границы миров  
в сюжете «смерть от коня» «рифмуется» 
с мотивом «победы-в-смерти», определя-

емым автором статьи как ведущий мотив 
национально-исторической баллады. 

Другим значимым сюжетом, присут-
ствующим в «Песне…» и влекущим за 
собой целый шлейф смыслов, является 
сюжет «раскалывания холма». Как извест-
но, магическое действие удара посохом  
о землю (ударить, значит расколоть) име-
ет смысл размыкания границ ритуально-
го пространства. Достаточно вспомнить 
сказочный жанр, в котором герой, чаще 
всего выступающий связующей нитью 
между разными хронотопами (Дед Мо-
роз, волшебник), использует удар посо-
хом в ситуации путешествия во време-
ни. Ссылаясь на наблюдения С. Трунёва,  
О. Фомичёва указывает, что действием, 
синонимичным «раскалыванию холма» 
является «удар ногой о землю», который 
в балладе Пушкина выполнен как возло-
жение ноги на череп [11, с. 96]. 

Обычно в балладах подобные хро-
нотопические сдвиги приходятся на 
момент семантического слома. После 
«раскалывания холма» наступает смерть 
героя, что в представлениях древнего 
человека означало продолжение жизни  
в братстве Одина. В работе Э. Смита «Эхо 
Одина: Скандинавская мифология и че-
ловеческое сознание», подробно харак-
теризующей деление на символические 
страты нижнего, среднего и верхнего 
миров в архаических культурах, сказа-
но, что единственным почётным местом 
воина является Валгалла, верхний мир, 
трактуемый как место, подобное хри-
стианскому раю [15]. Неслучайно тризна 
включала в себя военные состязания, со-
провождающие торжественное шествие 
павшего на Валгаллу. 

Воплощение архаических сюжетов 
у Пушкина. Итак, когда реконструиро-
ван мифоритуальный комплекс баллады, 
выявлены основные культурно-задан-
ные смыслы двух архаических сюжетов,  
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заново «прочтём» известный текст. На-
помним, что в национально-историче-
ской балладе каждый раздел – это этап 
продвижения героя-воина к кульминаци-
онной точке «победы-в-смерти». В бал-
ладе Пушкина четыре крупных раздела: 
предсказание кудесника, прощание князя 
с конём, обретение коня и тризна. Смыс-
ловым центром первого раздела стано-
вится образ кудесника. Складывается 
представление, что воспевание подвигов 
героя-воина и предсказание смерти – ос-
новная миссия этого персонажа. Однако, 
с первых строк возникает ощущение за-
гадочности текста. 

Как известно, главный герой «Пес-
ни…», князь Олег, носит знаковую при-
ставку к имени – «вещий». Возникает во-
прос, зачем же он спрашивает кудесника 
о своей судьбе, если сам обладает спо-
собностью к прорицанию? Ответ лежит 
в области дуальной организации бал-
ладного текста: кудесник – это alter ego 
князя, его двойник. Приход кудесника 
«из тёмного леса» (иного мира) по мифо-
логическим представлениям обозначал 
скорую встречу со смертью, что находит 
отражение в самой трогательной сцене 
баллады, повествующей о расставании 
князя с боевым другом, верным конём. 

Общее настроение монолога-проща-
ния, выдержанное в лирико-элегических 
тонах, согласуется с ситуацией проща-
ния воина со своей душой. Заметим, 
что в этом месте баллада симметрично 
распадается на две части: до и после 
случившегося, которые разделены вари-
антно-повторяющимся припевом. Про-
комментируем свои наблюдения словами 
Л. П. Квашиной: «Пир членит балладу 
на две части, причём обе части выглядят 
зеркально симметричными: во второй 
части возвратными волнами повторяют-
ся основные сюжетные блоки первой» 
[3, с. 266].

Возобновление действия происходит 
в третьем разделе. Мотив потери и об-
ретения коня отсылает к сюжету «раска-
лывания холма», символизирующему, 
как отмечалось выше, размыкание гра-
ницы миров. Соединение вещего Олега 
с конём говорит о восстановлении воин-
ской целостности и возвращении князю 
высокого звания всадника. Последний 
эпизод – молодецкий пир-тризна – это 
приобщение героя к сакральному войску 
Одина – священному союзу всех павших 
героев. Последовательность эпизодов 
связует между собой кудесника, князя, 
коня, дружинников, очерчивая контуры 
внутреннего сюжета, сверхидеей ко-
торого является воспевание воинского 
братства. 

Воплощение архаических сюжетов 
у Н. Римского-Корсакова и В. Васнецо-
ва. Сюжетное начало, присущее баллад-
ному нарративу, даёт возможности для 
перекодирования литературного текста 
на языки разных видов искусства.

Противостояние двух миров – живых 
и мёртвых – обозначено в Прологе с по-
мощью музыкальных средств. Открывает 
кантату тема воинства Одина, состоящая 
из трёх элементов: сумрачно-унисонно-
го запева, цепи большетерцовых созву-
чий, данных в малосекундовом сопря-
жении, – мигрирующей интонационной 
формулы (термин Л. Н. Шаймухамето-
вой), получившей название в работах  
Г. В. Григорьевой, как «мотив инобытия» 
[2], и гаммобразного взлёта. Все элемен-
ты дают прямое указание на мистиче-
скую природу инфернального мира всад-
ников-мертвецов. Ей противопоставлена 
приподнято-героическая тема дружины 
князя в «сверкающем» D dur’е. Ясная 
гармоническая основа и упругая аккор-
довая фактура с эхообразными отголо-
сками второй темы Вступления говорят 
о её причастности здешнему миру.  
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Аналогичное сопоставление двух 
полярных миров в своей первой иллю-
страции показывает В. М. Васнецов. 
Художник использует приём рассечения 
сюжетного пространства на две части, 
где слева на фоне тёмного леса выписа-
на фигура кудесника, а справа – дружина 
Олега. Разделённые миры художник свя-
зывает посредством цветовых и компо-
зиционных приёмов, подчёркивая архе-
типическую общность персонажей. Так, 
яркое белое пятно одежд волхва «рифму-
ется» с белым конём князя, а вертикаль 
сосновых стволов подхватывается чёт-
ким ритмом устремлённых к небу копий 
дружины. 

Взаимодействие миров, как известно, 
запускает механизм «обратного отсчё-
та» – движение к смерти. Образы смерти  
в кантате представлены темами зла, 
змеи, коня и кудесника. Так, в конце Про-
лога появляется первая тема из арсенала 
негативных образов. Корни её семанти-
ческой природы уходят в традиции опер-
ной классики, где сладостно-томная хро-
матизация, изысканная танцевальность 
и ладовая «экзотика» (дважды гармони-
ческий доминантовый лад) материала 
устойчиво ассоциировались с мотивами 
обольщения. Неслучайно в кульминации 
кантаты в интонационной перелицовке 
она обернётся сползающей по хроматиз-
мам темой змеи.

Тема коня фиксирует в себе некую 
программу конечности бытия, поскольку 
её гармонический профиль представляет 
собой каденционный оборот заключи-
тельного типа. В музыкальной характе-
ристике кудесника получила отражение 
идея двойничества героя. В его партии 
возникают темы воинства Одина (мотив 
инобытия, построенный на сцеплении 
двух больший терций), Воина-победите-
ля в сопровождении золотого хода вал-
торн и коня. 

Далее сравним художественное вопло-
щение сцены прощания с конём в сочи-
нениях Васнецова и Римского-Корсакова. 
Она занимает центральное положение на 
второй картине художника. Фигуры князя 
и отрока симметрично отражены отно-
сительно оси балладного топоса. Отрок 
находится в локусе кудесника, благода-
ря чему возникают композиционные пе-
реклички с первой картиной. Образуется 
циклический сюжет, в котором Кудесник 
– Воин – Отрок демонстрируют три ста-
дии перехода внутри воинского обряда 
инициации, а ритуальная смерть означант 
рождение нового воина.

Музыка кантаты, соответствую-
щая описанной сцене (раздел Dolce e 
cantabile), способна углубить содержа-
ние иллюстрации. Конь, как баллад-
ный персонаж, коррелируется с образом 
возлюбленной. В контексте балладно-
го жанра персонификация души героя  
в чистом ангелоподобном женском обра-
зе – устоявшийся приём. Прощание Олега  
с конём в сочинении Римского-Корсакова 
напоминает лучшие страницы оперной 
классики, в которых герой обращается  
к источнику света и жизни. Возникаю-
щая в музыке явная аллюзия на средний 
раздел арии князя Игоря «Ты одна, го-
лубка лада» убеждает в сказанном. 

Эпизод встречи с конём, ведущий  
к смерти Олега, представлен в третьей 
иллюстрации В. Васнецова. В ней дано 
символическое указание на причаст-
ность князя трём мирам. Так, запечат-
лённая художником фигура князя впи-
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сана одновременно в три сакральные 
области: небо, землю и водную сферу. 
Это соответствует ситуации перехода 
границы миров. Напомним, что река в 
архаических текстах традиционно пред-
ставляется как дорога в мир мёртвых.  
В музыкальной партитуре описанному 
сюжетному эпизоду баллады соответству-
ет раздел Poco piu lento. В кантате пере-
ход героя в царство мёртвых решён с по-
мощью риторической фигуры catabasis,  
в рассматриваемом контексте символизи-
рующей спуск в подземный мир смерти. 

Так же, как и в картине Васнецова, пе-
реход наполнен глубокой скорбью, иду-
щей от похоронно-ламентозной стили-
стики. Воплощение ужасов подземного 
мира дано посредством инфернальной 
лексики: взмывающие вверх скользящие 
пассажи темы воинства Одина череду-
ются с органным пунктом d (традицион-
ным знаком смерти в романтический му-
зыкальной культуре), на фоне которого 
возникает тема змеи.

Героический статус вещего Олега 
восстанавливается в репризе кантаты, 
где чередуются темы воинства Одина 
и темы дружины, темы тризны и песни  
о подвигах. Мотив объединения миров 
не менее выпукло представлен в послед-
ней иллюстрации Васнецова. В центре 
композиции расположен погребальный 
холм, нижнюю часть которого опоясыва-
ют ратники. Создаётся круговая компо-
зиция, символизирующая нерушимость 
дружинного братства, идущего путём 

восхождения от земного союза к небес-
ному, связуя жизнь, смерть и бессмертие.

При рассмотрении двух архаических 
сюжетов в качестве точек пересечения 
разных языковых систем – поэзии, музы-
ки и живописи – обнаруживается един-
ство концептуального плана сочинений 
А. С. Пушкина, Н. А. Римского-Корса-
кова и В. М. Васнецова, сказавшееся на 
жанровой установке и кантаты, и книж-
ной графики. Последнее обстоятельство 
позволяет иначе взглянуть, в первую 
очередь, на композиторский опус, тради-
ционно оцениваемый исследователями  
в парадигме кантатного жанра, из-за чего 
не была раскрыта специфика музыкаль-
но-художественного целого этого произ-
ведения, затушёван ряд значимых нова-
торских позиций композитора. 

Как образец кантатного жанра, он, 
безусловно, «потерялся» среди лучших 
страниц русской хоровой музыки конца 
XIX столетия. Как образец балладного 
жанра, «Песнь о вещем Олеге» Н. А. Рим-
ского-Корсакова задала вектор развития 
для сочинений А. Глазунова, С. Проко-
фьева, Н. Мясковского, С. Слонимского 
и других композиторов, осваивающих 
национально-историческую ветвь балла-
ды в музыкальном искусстве. В дальней-
шем такие её релевантные признаки, как 
ситуация «встречи миров» и сюжетный 
мотив «победы-в-смерти» стали диффе-
ренциальными в определении этой типо-
логической разновидности жанра в му-
зыке ХХ века.

1 См. об этом в работах В. В. Кожинова 
[4], В. В. Колесова [5], Д. С. Лихачёва [7],  
E. Ван [16].

2 Мысль о причастности коня потусто-
роннему миру многократно проводится не 

только в отечественных, но также в ряде 
зарубежных исследований по мифологии. 
См. труды П. Рематинеса Сереседы [13],  
Г. Росса [14].
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