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тический результат – разработку механизмов 
обучения студентов истории литературоведе-
ния, выработку внимания к наследию лите-
ратурной науки и корректного к нему отно-
шения, умения ориентироваться в школах, 
направлениях, концепциях отечественного 
литературоведения и воспринимать истори-
ко-литературные штудии как одну из значи-
тельных сфер словесной культуры народа.
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Аннотация. апокалипсис или откровение 
св. иоанна Богослова всегда привлекал вни-
мание русских художников слова, однако па-

рафразирование отдельных глав и эпизодов 
встречается редко, как и подробный литера-
туроведческий анализ текстов в сопоставле-
нии с оригиналом на основе святоотеческой 
традиции. в статье рассматривается ориги-
нальное  поэтическое переложение эпизода 
6-ой главы откровения св. иоанна об апока-
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липтических всадниках современным поэтом 
и рок-певцом к. кинчевым (стихотворение 
«всадник»). автор рассматривает текст пес-
ни рок-певца как пример современного пе-
реложения библейского слова, обращенного 
к молодежной аудитории и отличающегося 
соответствующей стилистикой.

Ключевые слова: апокалипсис (откро-
вения св. иоанна Богослова), шестая глава 
апокалипсиса, апокалиптические всадники, 
к. кинчев, рок-поэзия, библейские мотивы в 
литературе, библейское иносказание.

i. Baryshnikova
the foreign languages institute of the Mos-

cow city pedagogical university 
chapteR siX of apocalypse in k. 

kinchev’s song “vsadnik”
Abstract. apocalypse (Revelation of st. John 

the devine) has always attracted Russian  poets, 
but the poetic interpretations of its chapters 
and episodes as well as the philological analysis 
of the texts on the basis of christian tradition 
can be seldom found. the article shows аn origi-
nal poetic interpretation of the episode of chap-
ter 6 of Revelation (horsemen of apocalypse) 
made by k. kinchev (a poem «vsadnik»). the 
author comes to conclusion that kinchev’s text 
is a kind of modern interpretation of biblical 
text addressed to youth and having such style. 

Key words: apocalypse, the 6th chapter of 
apocalypse (Revelation of st. John the devine), 
horsemen of apocalypse, k. kinchev, rock poet-
ry, biblical motifs in literature, biblical allegory. 

в истории русской поэзии есть «рубеж-
ные» эпохи, которые побуждают художни-
ков обращаться к библейской образности, к 
символике и семантике нового завета, в част- 
ности, к апокалипсису. с другой стороны, в 
истории филологической науки тоже вызре-
вают времена, когда внимание к названной 
образности оказывается определяющим1. 
трудно назвать поэта-классика и тем более 
поэта серебряного века, который не обратил-
ся бы к апокалиптическим реминисценциям 
или аллюзиям2. и в наше переломное время 
поэты обращаются к сюжетам откровения св. 
иоанна Богослова. Это иеромонах Роман (ма-
тюшин): поэма «Глаголы вещие» (1991), «и 
вижу сон – великая луна» (2001), «апокалип-
сис» (2003) и др., инок всеволод (филипьев): 
сборник стихотворений «ангел апокалипси-
са» (2002); андрей логвинов: поэтический 
сборник «седьмая печать» (2008); нина кар-
ташова: «Российской церкви» и др. 

нужно особо отметить стихотворение со- 
временного рок-певца к. кинчева «всадник», 
поэтической опорой которого становится об-
раз апокалиптических всадников из 6-ой гла-
вы откровения. Этот образ широко известен в 
мировой художественной культуре, особенно 
в литературе (а.с. пушкин «медный всад-
ник», м.а. Булгаков «мастер и маргарита» 
и др.) и в живописи (гравюра к. дюрера, кар-
тина в. васнецова «воины апокалипсиса» и 
т. д.). сравним стихотворение кинчева с тек-
стом оригинала. 

1. и я видел, что агнец снял первую из 
семи печатей, и я услышал одно из четырех 
животных, говорящее как бы громовым го-
лосом: иди и смотри. 2. я взглянул, и вот, 
конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, 
и дан был ему венец; и вышел он как победо-
носный, и чтобы победить. 3. и когда он снял 
вторую печать, я слышал второе животное, 
говорящее: иди и смотри. 4. и вышел другой 
конь, рыжий; и сидящему на нем дано взять 
мир с земли, и чтобы убивали друг друга; и 
дан ему большой меч. 5. и когда он снял тре-
тью печать, я слышал третье животное, гово-
рящее: иди и смотри. я взглянул, и вот, конь 
вороной, и на нем всадник, имеющий меру в 
руке своей… 8. и я взглянул, и вот, конь блед-
ный, и на нем всадник, которому имя смерть; 
и ад следовал за ним, и дана ему власть над 
четвертой частью земли – умерщвлять ме-
чом и голодом, и мором и зверями земными 
(откр. 6, 1-5, 8) [3]. 

в тексте к. кинчева события подвергают-
ся инверсии. стихотворение «всадник» на-
чинается с описания всадника на рыжем коне 
(4-ый стих): 

По имени – Рок,
По жизни – Звезда, 
По крови – Огонь,
По судьбе – Борозда,
По вере – Любовь,
По религии – Крест,
По сути – Опричник Небес.

На рыжем коне
Он движется в мир.
Рубцы городов,
Бородавки квартир
Врачует война,
Землю не уберечь,
Не мир Он несет, но меч [цит. по: 1, 
c. 407-408].

при этом энергичность и зримость стихо- 
творения кинчева усиливается музыкальным 
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сопровождением, во-первых. и это, кажется, 
внешний, очевидный факт, но риторический 
прием амплификации и эллипсиса исполь-
зван им как дополнительная возможность 
усиления впечатления. во-вторых, «круп-
ный план» апокалиптических «деталей» 
огонь, звезда формирует плотное ассоциа-
тивное поле рок-поэтического произведения, 
в котором ритмико-энергетический напор, 
мелодическая выразительность и зримость 
образов вкупе – впечатляющее напоминание 
о последних временах, более того, собственно 
апокалиптические образы-символы связаны 
с «крупными планами» современных реалий 
«квартиры», «война», «города» в их метафо-
рическом и одновремнно знаково-образном 
воплощении.

св. андрей кесарийский трактует апока-
липтический стих, который процитирован 
к. кинчевым, следующим образом: «здесь 
разумеется, по нашему мнению, иное апос-
тольское учение, проповеданное мучениками 
и учителями. Этим учением, по распростра-
нении проповеди, природа разделилась сама 
на себя, нарушился мир мира, ибо Христос 
сказал: «не думайте, что я пришел принес-
ти мир на землю; не мир пришел я принести, 
но меч» (мф., 10, 34)3. исповеданием этого 
учения жертвы мучеников вознесены на вы-
сший жертвенник. Рыжий конь означает или 
пролитую кровь, или же ревность сердечную 
мучеников за имя Христово. слова «и сидя-
щему на нем дано взять мир с земли» указы-
вают на премудрую волю Божию, в напастях 
посылающую испытание для верных» [3, 69]. 
Господь свидетельствует: «ибо я пришел 
разделить человека с отцом его, и дочь с ма-
терью ее, и невестку со свекровью ее. и враги 
человеку – домашние его» (мф. 10, 35-36). 
Блаженный феофилакт Болгарский говорит: 
«меч означает слово веры, которое отсекает 
нас от образа жизни домашних и сродников 
наших, когда они препятствуют нам в деле 
Богопочитания» [4, с. 104]. отсюда – «Боро-
давки квартир / врачует война». «по вере – 
любовь» – реминисценция из первого посла-
ния св. иоанна Богослова «Бог есть любовь» 
(1 ин. 4, 8), «по религии – крест», то есть 
религия христианская. слово «крест» упот-
ребляется в новом завете бессчетное коли-
чество раз. «по жизни – звезда, / по крови – 
огонь»: звезда и огонь соответствуют рыже-
му цвету коня, к тому же «огонь» – синоним 
«войны».

далее появляется конь вороной (стих 5-
ый):

По имени – Суд,
По жизни – Обвал,
По крови – Баланс,
По судьбе – Ритуал,
По вере – Любовь,
По религии – Крест,
По сути – Опричник Небес.

Он движется в мир,
Его конь вороной,
И зоркий дозор
У него за спиной.
Он враг полумер,
Он свидетель конца,
Имеющий меру Отца.

Все, чем дорожит зверинец,
Меч срежет с лица земли.
Так меру вершит Кормилец.
Горькая правда – полынь,
Пока не многим знаком этот вкус.
И только этой горечи – болью сродни 
блюз.

Черный конь означает плач об отпавших от 
веры во Христа по причине тяжести мучений. 
отсюда «по жизни – обвал», «по судьбе – 
Ритуал». мерило есть сравнение отпавших 
от веры или по наклонности и непостоянству 
ума, или по тщеславию, или же по немощи 
тела: «по крови – Баланс», «по имени – суд» 
[3, с. 70].

третья строфа объединяет деяния всадни-
ков на рыжем и вороном конях, причем здесь 
отчетливо видна их суть: это действительно 
«опричники небес», то есть воины и послан-
цы Господа, призванные уничтожить все, что 
ему противно (недаром данное определение 
повторяется трижды в стихотворении, по от-
ношению к каждому из трех всадников): «все, 
чем дорожит зверинец./ меч срежет с лица 
земли./ так меру вершит кормилец». их де-
яния горьки. появляется образ звезды – по-
лыни, взятый из 8-ой главы откровения: «…и 
упала с неба большая звезда, горящая подобно 
светильнику, и пала на третью часть рек и на 
источники вод. имя той звезде полынь; и тре-
тья часть вод сделалась полынью, и многие из 
людей умерли от вод, потому что они стали 
горьки» (откр. 8, 10-11). возможно, еще и по-
этому первый всадник «по жизни – звезда». 
однако эта горечь есть предвосхищение света, 
радости, любви, исцеления и победы:

По имени – Свет,
По жизни – Закон,
По крови – Руда,
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По судьбе – Перезвон.
По вере – Любовь,
По религии – Крест,
По сути – Опричник Небес.

На белом коне 
В мир движется Он,
Победой овеян 
Его легион.
Солдат-венценосец,
Спасителя лук
Он принял в руки из рук.

Все, чем дорожит зверинец,
Лук перечеркнет стрелой.
Так мир исцелял Кормилец.
Свет Откровения свят,
И тайну не вручишь словам,
Но я все же пою этот блюз
ВАМ!

под снятием первой печати нужно разу-
меть сонм апостолов, которые, направив про-
тив демонов, подобно луку, евангельскую 
проповедь, привели ко Христу уязвленных 
спасительными стрелами и были увенчаны 
венцом нетления за то, что победили истиной 
князя тьмы и претерпели насильственную 
смерть за исповедание владычнего имени 
ради второй победы. поэтому и сказано: «и 
вышел он как победоносный, и чтобы побе-
дить», потому что первая победа есть обра-
щение язычников, а вторая – добровольное 
мученическое оставление тела [3, 68] : «по 
крови – Руда», то есть переплавка и очище-
ние душ страданиями за Христа, «по судь- 
бе – перезвон» (торжественный, победный и 
праздничный).

таким образом, в откровении св. иоанна 
события новозаветной истории совершают-
ся в хронологическом порядке: вначале по-
является всадник на белом коне (мирная и 
победная апостольская проповедь), затем на 
рыжем (нарушение мира, разделение людей, 
война), далее – на вороном (плач об отпавших 

от христианской веры), и, наконец – на блед-
ном (смерть и все ужасы конца времен). у 
кинчева хронология нарушается: белый конь 
скачет вслед за рыжим и вороным, а бледный 
и вовсе опускается. Хотя, например, у в. Брю-
сова в его знаменитом стихотворении «конь 
блед» сюжетообразующим является именно 
всадник на бледном коне, символизирующем 
смерть. данная последовательность наряду с 
параллельными конструкциями, амплифи-
кацией и эллипсисом, на наш взгляд, делает 
стихотворение оптимистичнее и динамичнее, 
что так важно поэту и рок-певцу, который 
выступает в качестве миссионера, пытающе-
гося донести до современной молодежи хрис-
тианские истины. 
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