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Творчество николая Андреевича Римского-
корсакова – достояние отечественной музы

кальной культуры. каждое поколение слуша

телей, исполнителей и исследователей находит в нем 
актуальные и созвучные времени смыслы, открывает 
новые глубины и горизонты. одной из причин по

добной многомерности является способность акку

мулировать в себе ключевые черты национальной 
мифологии – особое качество сочинений композито

ра, отчетливее всего проявившееся в магистральном 
жанре его творческого наследия – опере. исключи

тельное место в этом ряду занимают четыре произ

ведения, отражающие ключевые точки славянского 
обрядового календаря: «Майская ночь», «Снегуроч

ка», «Млада», «ночь перед Рождеством». в истории 
отечественной музыкальной культуры этот оперный 
цикл не имеет аналогов, однако в мировом контексте 
он не может быть рассмотрен вне сопоставления с 
тетралогией Рихарда вагнера «кольцо нибелунгов». 

в научной литературе вопрос воплощения ми

форитуального универсума в музыкальном тексте 
опер Римского-корсакова затрагивался в работах  
Б. в. Асафьева [1], и. и. Лапшина [4], М. П. Рахма

новой [8], Л. А. Серебряковой [9] и других исследо

вателей. Тем не менее работы последних десятиле

тий, демонстрирующие новый взгляд на, казалось 
бы, известные факты, показывают, что указанная 
тематика не утратила своей актуальности. в числе 
таких трудов диссертации о. А. Скрынниковой [10] и  
Ю. Ю. Петрушевич [6], посвященные соответствен

но «славянскому космосу», «архетипическим моти

вам» в творчестве Римского-корсакова.
Аспекты взаимодействия музыкального и са

крального текстов тетралогии вагнера изучены в 
значительно большей степени, как в трудах, посвя

щенных оперному творчеству композитора в целом 
(к примеру, Д. Борхмайера [13], н. С. николаевой [5], 
и. в. Татаринцевой [11]), так и в работах Т. Янца [15], 
Р. Донингтона [14], М. н. Лобановой [3], А. Л. Пор

фирьевой [7], и. А. Барсовой [2], прицельно исследу

ющих мифопоэтику «кольца». 
в данной статье представлены результаты иссле

дования принципов взаимодействия мифоритуально

го и музыкального текстов опер Римского-корсакова 
и вагнера. 

отчётливее всего принципы взаимодействия му

зыкального текста с сакральным проявляют себя в 
тех случаях, когда эти два пласта взаимодействуют 

напрямую, без подключения сценического и вербаль

ного компонентов. наиболее показательны в этом 
отношении оркестровые вступления к операм – «на

чальная» функция подразумевает особую значимость 
происходящих событий1. Музыкальная ткань в этом 
случае напрямую коррелирует с мифом – всё про

исходит «как в первый раз», формируется звуковое 
пространство, в котором будет разворачиваться дей

ствие2.

вступление задаёт систему координат: смысло

вых, звуковых, знаковых, причём, поскольку ни вер

бальный, ни сценический тексты не задействованы, 
о знаковой природе элементов музыкального текста 
можно говорить исключительно в контексте имма

нентно музыкальной семантики и взаимодействия с 
сакральным.

Помимо того, что вступление является точкой 
отсчёта для дальнейшего развития, оно также пред

ставляет собой малую модель мира, актуальную для 
данного сочинения. 

Далее мы рассмотрим четыре вступления к опе

рам, представляющие наибольший интерес с точки 
зрения сотворения звукового пространства по зако

нам мифоритуального универсума3.

вступление к «Золоту Рейна» выделяется в ряду 
остальных, поскольку являет собой не только всту

пление к отдельной опере, но и звуковой первообраз 
всей тетралогии. к тому же это самый продолжитель

ный пример прямой корреляции: музыкальный текст 
взаимодействует с мифологическим на протяжении 
125 тактов.

особое значение имеет Es – Ur-тон Предвечерия 
и всей тетралогии, являющийся безотносительной 
объективной данностью и содержащий в себе концен

трированный образ всего вступления (трактованного 
как разворачивание начального тона в пространстве). 
Его характеристики – тембр, регистр и звуковысот

ность, на основе которых позднее выстраиваются 
первые оппозиции. Первый цикл, представляющий 
собой метафору возникновения космоса и возвраще

ния в хаос, совершается в течение 44 тактов. он со

стоит из постепенной кристаллизации законченной 
организованной темы и последующего размывания 
её мелодических и ритмических границ до полного 
растворения в изначальном «обертоновом созвучии».

Логика архаического мифа, в котором смысл каж

дого фрагмента, каждой метафоры являет единомо

ментно смысл самого мифа, отчётливо действует на 

Художественный мир музыкального произведения



17

2014, 4 (17) Худ о ж е с т в е н н ы й  м и р  м у з ы к а л ь н о г о  п р о и з в е д е н и я

протяжении всего вступления. каждый микроцикл, 
раздел и весь Vorspiel выражают одну и ту же клю

чевую идею – космогонии, слитой с эсхатологией.  
в разных ипостасях идея поворачивается разными 
гранями. что касается вступления в целом, то здесь 
мы наблюдаем, как разрастаясь из единого тона до 
всеобъемлющей в своей избыточности гармонии Es 

dur, космос переходит в свою противоположность.
оркестровое вступление к «Сумеркам богов» 

находится в тесной связи с заключительной сценой 
«Зигфрида», составляя вместе с ней единый цикл из 
трех эпизодов: сцена норн и обрамляющие её две 
сцены Зигфрида и Брунгильды. То, что грань между 
частями тетралогии проходит внутри этого раздела, 
имеет особое значение для драматургии. Таким об

разом, и вторая сцена Зигфрида и Брунгильды, и всё 
действие «Сумерек богов» воспринимаются в систе

ме координат, заданной сценой норн.
в отличие от «Золота Рейна» вступление к «Су

меркам богов» встраивается в уже сформированное 
звуковое пространство, где точкой отсчёта является 
Ur-тон Es. однако на смену изначальной системе оп

позиций, где низ соотносится с метафорическим ря

дом «земля – преисподняя – слезы – смерть – хаос» 
[12, с. 84], приходит новая, в которой земля становит

ся «лоном рождений» и обителью смерти-производи

тельницы, которая осмысляется метафорами «живот

ворящего смеха, оплодотворяющего смерть, дающего 
зачатие новой жизни» [там же, с. 115]. на вербальном 
уровне это выражается в финальном дуэте «Зигфри

да» метафорой смеющейся смерти («Lachender Tod», 
«Lachend zu Grunde gehen»). в музыкальной ткани 
подобный переворот отмечен изменением всех ха

рактеристик Ur-тона (за исключением звуковысот

ности) на противоположные, выражающие другую 
сторону оппозиции. Далее трижды проходит цикл 
«рождение-смерть», сохраняющий все ключевые 
параметры аналогичного цикла в «Золоте Рейна», и 
путём последовательной медиации приводит к по

явлению в позиции «смерть» лейтмотива судьбы 
(Schicksal-Motiv). Таким образом, в музыкальной 
ткани проявляет себя всеобщая связь явлений и та 
же мифологическая логика, что и в «Золоте Рейна». 
Сочетание повторяющихся элементов разных уров

ней (троичная структура темы «пробуждения», её 
троекратное появление) и постепенных вариативных 
изменений обеспечивают, с одной стороны, прира

щение смыслов, а с другой – непрерывный процесс 
медиации и, как следствие его, амбивалентность, ди

намичность мифологем, постоянно находящихся в 
движении между своими полюсами.

вступление к «Младе», несмотря на множество 
сюжетных, музыкальных, драматургических парал

лелей между волшебной оперой-балетом и тетрало

гией вагнера, представляет собой отнюдь не аналог, 
а скорее противоположность немецким образцам. 
выделенное в самостоятельный номер с подзаголов

ком и генеральной паузой перед поднятием занавеса, 
вступление в данном случае выполняет несколько 
функций: создание звукового образа, узнаваемого 
впоследствии, несмотря на «немоту» героини; выде

ление линии Млады как ключевой в развитии сюжета 
– только в этом случае реализуется ритуальное разре

шение кризисной ситуации. Душа Млады колеблется 
между двумя мирами, двойственность её положения, 
постоянное тяготение к противоположности не толь

ко проявляют себя на уровне сюжета (вариант типич

ной для Римского-корсакова концепции двоемирия), 
но и в значительной мере определяют структуру му

зыкального текста. 
вступление написано в двухчастной форме (по 

типу А-А1), структурной единицей является двутакт, 
развитие строится на чередовании двух тем с посте

пенным насыщением оркестровой вертикали к концу 
раздела. непрерывная вязь перекличек внутри и меж

ду мотивами, мнимая устойчивость, внутренняя по

тенция к бесконечному повторению как во времени, 
так и пространстве (вертикаль партитуры) – все эти 
черты характеризуют начальный двутакт, затем более 
отчётливо раскрываются в основной теме и, наконец, 
определяют характер всего вступления в целом, то 
есть музыкальной характеристики Млады – сколь-
зящей тени. 

Принцип двоичности прослеживается также на 
разных уровнях. С одной стороны, это характеристи

ка Млады, пребывающей между мирами, с другой – 
признак ритуальной кризисной ситуации, с третьей 
– через неё показывается образ мироздания, принци

пиально единый, но внутренне изменяющийся за счёт 
своей дуальной структуры и непрерывных сопостав

лений двух граней. в этом кроется принципиальное 
отличие от вагнеровской концепции «начального» 
движения от космоса к человеку: у Римского-корса

кова во «Младе» формирование картины мира проис

ходит, наоборот, через человека к мирозданию. 
вступление к «Снегурочке» по своей структуре 

ближе вагнеровским драмам, чем остальным операм 
славянской тетралогии. Лаконичный 7-тактовый 
эпизод до поднятия занавеса демонстрирует развёр

тывание из начального унисона «A» звуковой систе

мы всей оперы. При сохранении непрерывной пре

емственности характеристик музыкальной ткани в 
горизонталь и вертикаль партитуры постепенно вво

дятся ключевые интонации оперы: тритон и квинта. 
кроме того, экспонируются важнейшие тембровые 
«означающие» оперы (Clarinetto, Flauto, Oboe – лейт

тембры Леля и Снегурочки). Далее следует поднятие 
занавеса, и ровно тот же музыкальный текст, транс

понированный на квинту вверх, звучит второй раз, 
образуя некий миницикл – знак природного «круго

ворота». Таким образом, в рассматриваемом фраг

менте мы наблюдаем пример звуковой космографии: 
основные характеристики мира, в котором будет раз

ворачиваться дальнейшее действие, представлены в 
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виде системы взаимосвязанных оппозиций.
итак, мы представили несколько примеров созда

ния специфической сакральной реальности средства

ми музыкального языка. По итогам анализа четырёх 
разноплановых образцов – начальных разделов (до 
поднятия занавеса согласно авторским ремаркам в 
партитуре) опер «Золото Рейна», «Сумерки богов», 

«Млада» и «Снегурочка» – прослеживаются как об

щие черты, так и особенности воплощения мифори

туального начала в каждом случае. Миф, творимый в 
звуках, не следует законам сюжетной логики, однако 
ключевые характеристики мира, в котором будет про

исходить действие оперы, проявляют себя в музы

кальной ткани весьма отчётливо.

1 имеется в виду раздел до момента поднятия занавеса.
2 вполне логично, что данное качество характерно не 

только для рассматриваемых опер, но и для любого сочине

ния данного жанра в принципе. отметим, однако, что степень 
мифологичности музыкального текста в каждом отдельном 
случае может быть различной, как будет видно и на примере 
дальнейшего анализа.

3 вагнер в тетралогии использует расширенный четвер

ной состав оркестра с усиленной группой медных духовых. 
Аналогичным образом поступает Римский-корсаков, работая 
над партитурой «Млады». в остальных операх календарно

го цикла оркестровые средства скромнее: в «Майской ночи» 
двойной состав, в «Снегурочке» и «ночи перед Рождеством» 
– тройной.
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в статье рассматриваются принципы взаимодействия 
сакрального и музыкального текстов опер Р. вагнера и  
н. А. Римского-корсакова. основное внимание уделено аспек

ту прямого взаимодействия с музыкальной тканью, которое 
исследуется на материале оркестровых вступлений к операм. 
По итогам анализа четырёх разноплановых образцов – на

чальных разделов (до поднятия занавеса согласно авторским 
ремаркам в партитуре) опер «Золото Рейна», «Сумерки бо

гов», «Млада» и «Снегурочка» – прослеживаются как общие 

черты, так и особенности воплощения мифоритуального на

чала в каждом случае. вступления к операм вагнеровского 
«кольца» имеют сходный тип выражения мифоритуального 
универсума в музыкальной ткани, тогда как корсаковские 
оперы являют различные варианты взаимодействия, имею

щие как близкую вагнеровским («Снегурочка»), так и проти

воположную природу.
ключевые слова: миф, ритуал, опера, Рихард вагнер, 

николай Римский-корсаков, тетралогия

The article examines the principles of interaction of the sacred 

and musical texts of the operas of Richard Wagner and Nikolai 

RimskyKorsakov. The greatest amount of attention is given to the 

aspect of direct interaction with the musical fabric that is studied 

on the material of the orchestral introductions to the operas. 

Based on the conclusions of the analysis of four contrasting 

examples: the opening sections (before the raising of the curtains, 

according to the composers’ instructions in the score) of the 

operas “Das Rheingold,” “Götterdämmerung,” “Mlada” and “The 

Snow Maiden,” both the common features and the individual 

peculiarities of the myth and ritual origin in each case. The 

instrumental introductions to the operas of Wagner’s “Ring” have 

a similar type of expression of the myth and ritualbased universe 

in the musical fabric, whereas RimskyKorsakov’s operas reveal 

various variants of interaction, possessing traits both similar to 

Wagner’s (“such as “The Snow Maiden”) and contrasting to them.

Keywords: myth, ritual, opera, Richard Wagner, Nikolai 

RimskyKorsakov, tetralogy
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