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Образ Фальстафа в опере Верди: 
музыкальное воплощение литературного архетипа

Главный герой оперы Верди «Фальстаф» имеет в качестве прообраза персонажа плутовского 
романа и является носителем многих признаков, свойственных подобному прототипу. Многие 
черты литературного героя, обладающего сходными характеристиками, воплотились сначала 
в либретто А. Бойто, а затем в опере Верди. Типические свойства литературного протожанра 
проявились не только в образе Фальстафа и его взаимоотношениях с другими персонажами 
оперы, но также в некоторых особенностях композиционного строения произведения. Исходя 
из данного утверждения, можно говорить о необходимости исследования образа Фальстафа как 
архетипа. 

В статье рассматривается понятие «архетип» применительно к литературному первоисточнику, 
т. е. пикареске и инвариантным признакам его главного героя – пикаро. Отмечаются типовые 
качества главного персонажа плутовского романа и специфика его высказываний, сюжетно-
композиционные черты пикарески. В образе Фальстафа выявляются признаки литературного 
прототипа, в структуре оперы прослеживаются некоторые особенности претворения 
композиционного строения плутовского романа. Выясняются приёмы, с помощью которых 
композитор достигает комического эффекта. Прежде всего, имеется в виду систематически 
создаваемый контраст между пафосом звучания «высоких» музыкальных жанров в 
характеристике Фальстафа и «низким, профанным» содержанием текста или ситуации, в 
которых применяются «благородные» жанры. 

Ключевые слова: опера Верди «Фальстаф», плутовской роман, архетип, типовые черты 
пикаро, образ Фальстафа, приёмы создания комического. 
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Falstaff’s Image in the Opera by Verdi: 
the Musical Embodiment of a Literary Archetype

О пера «Фальстаф» Верди (1893 г.) 
является одним из его вершинных 
произведений, получившим широ-

кое признание критиков, слушателей и дол-
гую сценическую жизнь. Каждый год на 
сценических площадках в различных те-
атрах мира осуществляется постановка 
«Фальстафа». Такой неугасающий интерес 
к последнему оперному творению Верди 
обусловлен рядом причин. Во-первых, ком-
позитор обратился к нетипичному для сво-
его творческого амплуа жанру комической 
оперы. Во-вторых, в опере «Фальстаф» ком-
позитор реализовал опыт драматурга и мас-
тера создания ярких музыкальных образов. 
В-третьих, выбор образа Фальстафа в ка-
чест ве заглавного не только вдохновил 

Верди на создание шедевра, но и помог ком-
позитору раскрыть глубинную сущность 
этого бессмертного персонажа. Не случайно 
сам Верди предпослал своему герою такую 
характеристику: «Фальстаф – негодяй, со-
вершающий всевозможные дурные по-
ступки... но внешний вид их забавен. Это 
тип! Они так редки – типы!» [2, с. 468]. Фаль-
стаф, по определению самого Дж. Верди, 
«забавный тип искушённого плута! Вечно 
истинный во всех климатах и во все вре-
мена!» [15, с. 372]. Именно образ Фальстафа 
как архетипа, существующего во все вре-
мена и во всех уголках мира, делает его та-
ким современным и вечно актуальным. 

Подобная всевременность образа и осо-
бый жанровый статус оперы в творчестве 

The image of Falstaff as the hero of a picaresque plot genetically goes back to the literary genre  
of a picaresque novel, and in this status he is the bearer of signs and properties typologically assigned 
to such a character. Many features of a literary hero as an archetype with invariant features were 
embodied first in A. Boito’s libretto, and then in Verdi’s opera. The typical properties of a literary 
proto-genre were manifested not only in the image of Falstaff and his relationship with other characters 
in the opera, but also in some features of the compositional structure of the work. Based on this 
statement, we can talk about the need to study the image of Falstaff as an archetype.

The article discusses the concept of “archetypeˮ in relation to the literary primary source, i. e. 
picaresque and invariant features of its protagonist – pikaro. Both the typical qualities of the main 
character of the picaresque novel and the rules of his statements, as well as the plot and compositional 
features of picaresque, are noted. Further, the manifestations of many features of the literary prototype 
in the image of Falstaff are revealed, some features of the compositional and plot structure of the 
picaresque novel in the structure of the opera are traced. The methods by which the composer achieves 
a comic effect are clarified, namely, due to the systematically created contrast between the pathos  
of the sound of “highˮ musical genres in Falstaff’s characterization and the “low, profaneˮ content  
of the text or situation in which “nobleˮ genres are used.

Keywords: Verdi’s opera Falstaff, picaresque novel, archetype, typical features of pi-caro, Falstaff’s 
image, techniques for creating the comic.
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Верди делают тему весьма привлекатель-
ной для исследования. В научной лите-
ратуре, помимо разделов в учебных из-
даниях, посвящённых анализу последней 
оперы Верди, рассматриваются жанровые 
истоки (Г. Орджоникидзе [9]), образ Фаль-
стафа (О. Плотникова [11, 12]), история 
сценических постановок (Т. Плахотина 
[10]), композиционные особенности фи-
налов (А. Логунова [5], И. Сорокина [16]), 
а также драматургия и музыкальный язык 
оперы (Н. Дегтярёва [3]). 

Вместе с тем образ Фальстафа, подоб-
ный литературному прототипу, обладаю-
щему инвариантными чертами в их раз-
нообразном претворении на протяжении 
почти полутора веков и в различных на-
циональных культурах, до сих пор не по-
лучил полного, комплексного освещения. 
Между тем особенные свойства данного 
образа оказывают влияние на характер 
его взаимодействия с другими персона-
жами, а также в определённой степени – 
на композиционное построение произве-
дения. Исходя из данного тезиса, можно 
говорить о необходимости изучения об-
раза Фальстафа как архетипа и об акту-
альности темы.

Для разработки темы нужно предвари-
тельно выяснить литературные, жанро-
вые истоки образа Фальстафа, рассмот-
реть специфические черты героя литера-
турного жанра плутовского романа (“la 
novela picaresca”). Кроме того, рассмотреть 
композиционные особенности пикарески, 
определить особенности бытования та-
кого персонажа в пространстве и времени 
и уточнить претворение инвариантных 
черт плутовского типа в образе Фальстафа. 

О.М. Плотникова находит истоки ли-
тературного прототипа Фальстафа в сме-

1 Возникает обоснованный вопрос: насколько велика вероятность знакомства Шекспира с жанром плутовского рома-
на? Если сопоставить дату издания первого образца пикарески – романа «Ласарильо с Тормеса» (1554), даты жизни Шекспира 
(1564–1616), даты создания его хроники «Генрих IV» (1598), комедии «Виндзорские проказницы» (1597) и время появления 
первого плутовского романа на английском языке «Злосчастный путешественник» Томаса Нэша (1594), то можно предполо-
жить, что Шекспир мог быть знаком как с жанром пикарески, так и с её главным героем.

ховой культуре Средневековья, отчасти – 
в карнавальной традиции и в раблезиан-
ской литературе эпохи Возрождения ([11]). 
А. Бойто при создании либретто, как из-
вестно, опирался на две пьесы Шекспира: 
хронику «Генрих IV» и комедию «Винд-
зорские проказницы». В свою очередь, 
в изображении фигуры Фальстафа Шек-
спир ориентировался на сформировав-
шийся в XVI веке жанр плутовского ро-
мана – пикарески1.

Повышенное внимание к образу плута 
и мошенника, который сложился в жанре 
испанского плутовского романа, а затем 
очень быстро получил воплощение в ана-
логичных литературных жанрах других 
стран – Франции, Англии, Германии, Ита-
лии, – свидетельствует об укоренённости 
этого типа в реальной жизни и в искусстве. 
Во множестве плутовских романов были 
типизированы как структурно-компози-
ционные особенности данного жанра, так 
и образ главного героя, а кроме того – про-
странственно-временные характеристики 
его бытия. Со временем они обрели форму 
архетипа – носителя типовых свойств «пи-
каро» – пройдохи и плута. 

Прежде чем выяснять особенности ин-
вариантного архетипического ядра в об-
разе Фальстафа, необходимо уточнить зна-
чение понятия «архетип».

Архетип (греч. αρχτυπο, «первооб-
раз») – широко используемое в мифоло-
гии понятие, впервые введённое швейцар-
ским психоаналитиком и исследователем 
мифов К.Г. Юнгом, означало «первичные 
схемы образов <…> выявляющиеся в ми-
фах, в произведениях литературы и ис-
кусства» [18, с. 109–110]. Согласно Юнгу, 
«архетипы способны впечатлять, внушать, 
увлекать, сопровождаться яркой эмоцио-
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нальной реакцией, поскольку восходят 
к постоянным началам в человеческой 
природе» [Там же]. Тайна воздействия ис-
кусства, по Юнгу, состоит в особой спо-
собности художника почувствовать архе-
типические формы и точно реализовать 
их в своих произведениях [цит. изд.]. Та-
ким образом, архетип – некая модель, ко-
торая может реализовываться по-разному. 
Юнг, например, выделяет в качестве уни-
версального такой архетип, как «тень» 
(бессознательная часть психики, литера-
турными выражениями которой Юнг счи-
тал Мефистофеля в «Фаусте» Гёте, Локи 
в «Эдде» или любой другой образ плута-о-
зорника или трикстера2). 

Филолог и историк культуры Е. Меле-
тинский определяет архетипы как «пер-
вичные схемы образов и сюжетов, со-
ставившие некий исходный фонд лите-
ратурного языка, понимаемого в самом 
широком смысле» [8, с. 11], – так называ-
емые сюжетные архетипы» [Там же, с. 5]. 

Исследователи (например, В.А. Марков) 
акцентируют внимание на трёх особенно-
стях архетипов – на всеобщности, универ-
сальности и репродуцирующем характере. 
Ю.В. Доманский предлагает следующее 
определение архетипа: «первичные сюжет-
ные схемы, образы или мотивы, возникшие 
в сознании человека на самой ранней ста-
дии развития человечества <…>, наиболее 
адекватно выразившиеся в мифах и сохра-
нившиеся по сей день в подсознании чело-
века» [цит. по: 4, с. 392].

В опоре на исследования учёных в об-
ласти литературного жанра пикарески вы-

2 Трикстерство – обман, провокация, комизм и демонизм. Необходимо оговорить смысл понятий «трикстер», «плут» 
и «пикаро», которые используются в статье. Согласно теории Е. Мелетинского, трикстер – архетип в мифологии, фольклоре 
и религии – «демонически-комический дублёр культурного героя, наделённый чертами плута, озорника» [8] – «божество, 
дух, человек, совершающий противоправные действия или не подчиняющийся общим правилам поведения <…> комический 
дублёр культурного героя». «Плут» в бытовом понимании – обманщик и ловкач. «Пикаро» – главный герой «пикарески»,  
т. е. плутовского романа XVI–XVII вв.

3 Протеистичен сам жанр, активно взаимодействующий с самыми разными жанровыми традициями: житийной 
литературой (по мнению Г. Гачева, плутовской роман – своего рода «антижитие»); исповедью (в истоках пикареска 
– спародированная исповедь); менипповой сатирой и т.д. Поэтому вокруг условного жанрового «ядра», образуемого  
классикой жанра – «Жизнью Ласарильо де Тормес», «Гусманом де Альфараче» Матео Алемана, – располагаются тексты,  
в той или иной степени сдвигающие плутовское повествование к иным жанровым образованиям.

ясняются инвариантные черты архетипи-
ческого образа главного героя – пикаро. 
В трудах Л. Пинского, С. Пискуновой, 
Н. Томашевского выделяются повторя-
ющиеся признаки образа плута. В статье 
Н.А. Махмудовой типовые признаки све-
дены в таблицу [6].  

Типичный герой пикарески обладает 
набором инвариантных характеристик. 

1. Это персонаж, находящийся на ниж-
ней ступени социальной иерархии; это 
деклассированный разорившийся аристо-
крат, добывающий средства на существо-
вание плутовством, обманом и хитростью. 

2. Бродяга, не имеющий своего дома, 
что порождает в пикареске мотив дороги, 
ведущей от одного приключения к дру-
гому, – в своём роде оси повествования. 
Пространственные характеристики пер-
сонажа также обладают особенными чер-
тами. Траектория его бытования – трак-
тир, чужие дома, уходящая в бесконеч-
ность дорога.

3. Отсюда – опора на линейный разво-
рот событий, с принципиально открытым 
началом и финалом (аналогично дороге 
без начала и конца). Этим обусловлены 
другие типичные черты героя пикарески – 
нарратив от первого лица и протеистич-
ность, то есть способность адаптироваться 
к любому окружению, а при взаимодей-
ствии с другими персонажами «говорить» 
на их языке в соответствии с адресатом, но 
не изменяя своей сущности3. 

4. Мотив встречи важен для характе-
ристики композиционных особенностей 
плутовского романа и главного героя. Все 
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приключения, которые происходят в ре-
зультате встреч пикаро с другими действу-
ющими лицами, инициированы им самим 
с целью наживы. Временной контур его 
жизнедеятельности построен на чередо-
вании статики его внутреннего (виртуаль-
ного) мира и активности внешнего, собы-
тийного ряда. Внешний, событийный мир 
героя пикарески динамичен, в то время 
как внутренний не изменяется на протя-
жении действия, он по сути  статичен. 

5. Своеобразное двоемирие составляет 
одно из качеств жанрового  архетипа. 
Главный герой существует в двух мирах – 
один из них воображаемый, виртуальный, 
в котором он представляет себя как эталон 
идеального героя, благородного, умного, 
деятельного, способного управлять окру-
жающими людьми. Другой мир – реаль-
ный, где он приспосабливается к разным 
персонажам, попадает в нелепые ситуа-
ции, но которые он «стряхивает» с себя, 
опираясь на природную жизнерадостность 
и выработанную стойкость. 

6. Под архетип трикстера (плута), со-
гласно И.В. Саморуковой, подпадают не 
только «типичные качества “героя”, но 
и правила высказывания, жанровые кон-
венции, литературные дискурсивные ша-
блоны» [14, с. 21], т. е. применяются при-
ёмы иронии, пародии и стилизации.

В характеристиках подобных образов 
благодаря гротеску реальность подверга-
ется искажению разными способами: на-
пример, применяется нарочитое сопря-
жение возвышенного, идеального плана 
с реальным, часто пошлым и вульгар-
ным; используется анимализация чело-
века и т. п. 

Среди типологических сюжетно-компо-
зиционных черт пикарески выделяются: 
повествование от первого лица; принцип 
нанизывания эпизодов; открытый финал; 
цепочка случайных событий; двойная ха-
рактеристика героя. 

В образе оперного Фальстафа в той или 
иной степени претворяются типичные 
черты литературного прототипа героя пи-
карески. Более того, в структуре  оперы 
также прослеживаются некоторые особен-
ности сюжетно-композиционного строе-
ния плутовского романа.

Фальстаф – внутренне статичный герой, 
характер которого остаётся неизменным 
на протяжении всего действия, несмотря 
на множество «приключений», через кото-
рые он (герой) проходит, и на взаимодей-
ствие с персонажами из различных соци-
альных слоёв общества.

Верди применяет для характеристики 
разных граней образа Фальстафа музы-
кальные жанры, соответствующие кон-
кретной ситуации. Отсюда – богатство ин-
тонационного словаря Фальстафа, способ-
ного изъясняться подходящими к случаю 
идиомами. 

Ещё один признак Фальстафа как ар-
хетипа и героя пикарески – двоемирие его 
личности, что приводит к расслоению пла-
стов его музыкальной лексики. В вирту-
альном мире, где Фальстаф в своём вооб-
ражении предстаёт идеальным героем, 
его музыкальная характеристика озвучена 
в формулах высоких, «благородных» жан-
ров, таких как кантилена, патетика, ари-
озность, декламация. В качестве героя ре-
ального мира он «усваивает» язык окру-
жающих персонажей, чтобы завоевать их 
доверие, а также изъясняется жанровыми 
формулами бытовой «музыки речи» (В. Ва-
сина-Гроссман). Таковы скороговорки, па-
родия на лирику и другие.

Каждая из сторон его внутреннего «эго» 
преимущественно характеризуется «через 
жанр». Внутренний мир Фальстафа пред-
ставлен в тех эпизодах, где он даёт себе свое-
образную «автохарактеристику». Можно 
выделить монологи, в которых Фальстаф 
репрезентирует себя как лирического ге-
роя (кантилена), благородного «рыцаря» 
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со своим кодексом чести (пафос, патетика), 
жизнерадостного, игривого сангвиника 
(скерцозность, танцевальность).

В качестве лирического героя  Фальстаф 
предстаёт в ситуации соблазнения Алисы 

Форд. В первой картине II акта про-
водится тема торжества, обрамляю-
щая рыцарственный, горделивый мо-
нолог Фальстафа («Ну, старый Джон, 
действуй смелее!»), готового к любов-
ной встрече с Алисой. Любопытно, 
что отдельные обороты мелодии на-
поминают торжественные хоры из 
оперы «Аида» (например, хор «К бе-
регам священным Нила») своей мар-
шеобразностью и фанфарностью  
(см. пример № 1). 

Роль Фальстафа-обольстителя 
раскрывается в сцене ожидания 
Алисы возле дуба Герна (вторая кар-
тина третьего действия). При уподоб-
лении себя Юпитером его реплики 
звучат величаво, но переключение 
смысла в реплике «Любовь из чело-
века часто делает скотину» снижает 
эффект величавости.

Косвенную характеристику Фаль-
стафа, пародирующего высокий 
слог рыцарского романа в пафосной 
кантилене, даёт Верди в сцене чте-
ния его письма в конце второй кар-
тины I акта – фраза Алисы «О, пусть 
твой образ сияет мне всегда» звучит 
dolcissimo и con caricatura (ремарка 
Верди).

Маску благородного «рыцаря» со 
своим кодексом чести «надевает» плут 
при встрече с Фордом, явившимся 
к нему в роли Фонтаны (тема привет-
ствия «О, дорогой Фонтана»). Вели-
чавость и торжественность слышны 
в словах Фальстафа, когда он славит 
своё набитое брюхо: «Как Фальстаф 
похудеет, его никто любить не станет. 
Моя утроба! Знаменитое брюхо по-
служит мне до гроба» (пример № 2).

Свой кодекс чести Фальстаф изла-
гает в обращении к слугам «Что вы гор-
ланите!», обучая их «хорошим» мане-
рам. Высоким слогом (кантилена) он поёт  

Пример № 1. Дж. Верди. Опера «Фальстаф»,  
II д., 1 картина,монолог Фальстафа  

после сцены с Квикли

Allegro sostenuto 

Пример № 2. Дж. Верди. Опера «Фальстаф»,  
I д., 1 картина.  

 Фальстафа с Пистолем и Бардольфо
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«Берите вовремя, с тактом». Далее, в мо-
нологе о чести (первая картина) постро-
енная по звукам уменьшенного вво-
дного септаккорда тема представляет, 
по сути, пародию на патетические моно-
логи благородных героев прежних опер 
Верди (например, Ренато из оперы «Бал- 
маскарад» или маркиза Позы из «Дон- 
Карлоса») (пример № 3). 

В свою очередь, в эпизоде гневного об-
личения слуг, где Фальстаф высказывает 
негодование по поводу их жадности, воз-
никают ассоциации с монологами других 
оперных героев Верди – Амонасро или 
Риголетто.  

Как жизнерадостный сангвиник 
Фальстаф выступает в сцене встречи 
с Алисой (II действие), когда он начи-
нает напевать ариетту «Пажем когда-то 
молоденьким я был», в своём роде из-
ящное вокальное скерцо, основанное 
на приёме parlando, напоминающем 
скороговорку с танцевальным акком-
панементом оркестра (пример № 4).

Мир реальный, репрезентирую-
щий отношения Фальстафа с окружа-
ющими персонажами в диалоге или 
полилоге, также имеет определённые 
жанровые аналоги в музыке, при этом 
скороговорка является главным сред-
ством характеристики. Как буффон-
ный персонаж Фальстаф предстаёт 
в терцете с Бардольфо и Пистолем 
(первая картина первого действия), 
а также в дуэте с Квикли (первая кар-
тина второго действия).

Ламентозные интонации в соче-
тании с ритмоформулой траурного 
марша, патетическими экскламаци-
ями передают мрачное состояние 
Фальстафа – жертвы несправедливо-
сти вероломного мира после вынуж-
денного купания в Темзе (первая кар-
тина третьего действия). Тематизм 
монолога, в котором он сетует на же-

стокость людей, представляет собой вари-
антно изменённое повторение монолога из 
первой картины второго действия («Так, 
сэр Джон, действуй смелей»), но здесь 
облечённого в ритмоформулу траурного 
марша (as-moll) в медленном темпе (срав-
ните примеры № 1 и № 5).

Таким образом, многослойность и по-
ликомпонентность образа Фальстафа реа-
лизуются в музыке в различных жаровых 
формулах, не сводимых только к типич-
ным для буффонного персонажа скорого-
воркам и речевым интонациям. По спра-
ведливому наблюдению Н. Дегтярёвой, 

Пример № 3. Дж. Верди. Опера «Фальстаф», I д.,  
1 картина, монолог Фальстафа

Allegro sostenuto 

Пример № 4. Дж. Верди. Опера «Фальстаф», II д., 
2 картина, ариетта Фальстафа

Allegro con brio 
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на всём протяжении оперы «рельефно вы-
деляется характеристика Фальстафа, нео-
быкновенно богатая и многогранная, вби-
рающая в себя огромный диапазон состо-
яний – от подлинной лирики до гротеска 
и буффонады» [3, с. 70]. 

Верди вскрывает жанрово плутовскую 
сущность Фальстафа, используя различ-
ные формы речевого отстранения. Ком-
позитор достигает комического эффекта 
с помощью контраста между пафосом 
звучания «высоких» жанров в исполни-
тельской интонации и его гротесковым 
снижением благодаря текстовому содер-
жанию. Этому способствуют: противоре-
чие между кантиленой вокальной партии 
и скерцозностью оркестровой; пародиро-
вание драматических арий через преуве-
личенно-патетическое их звучание. Од-
ним из важнейших в данном ряду стано-
вится принцип стилизации. По словам 
Д. Тароцци, композитор «развлекается 
щегольским цитированием. Фраза Пи-
столя во второй половине первого акта 
“State all’erta, all’erta!” (“Стоять смирно, 
смирно!”) – это не что иное, как дань по-
чтения «Севильскому цирюльнику» Рос-
сини и восклицание Дона Базилио “Come 
un colpo di cannone!” («И как бомба разры-
вает!») [17, с. 337].

Квинтэссенция идеи всего произ-
ведения заключается в тексте и му-
зыке финальной фуги оперы: “Tutto 
nel mondo ẻ burlaˮ («Весь мир – это 
шутка»). В письме к А. Бойто Верди 
сообщает, что начал писать оперу 
с фуги: «Причём комическую фугу, 
которая очень хороша была бы для 
“Фальстафа”. Но как это – комическая 
фуга? Почему комическая? – спросите 
вы. Не знаю, ни как, ни почему, но это 
комическая фуга!» [17, с. 329]. 

Подведём итоги. Начиная с XVIII 
века плутовской роман в процессе 
контаминации с другими литератур-
ными жанрами претерпел многочис-

ленные метаморфозы, но его влияние на 
развитие литературы оказалось весьма 
значительным. Точно так же через сюжеты 
литературных произведений и либретто 
многочисленные признаки пикарески про-
явились в музыкально-сценических произ-
ведениях комического или сатирического 
содержания в сфере сюжетно-композици-
онного строения, особенностей музыкаль-
ной «лексики», приёмов достижения ко-
мического эффекта, характеристики глав-
ного персонажа. В истории музыки образ 
плута не  раз становился главным героем 
комедийных или сатирических опер. Назо-
вём «Свадьбу Фигаро» Моцарта, «Севиль-
ского цирюльника» Россини. В музыке  
ХХ века сюжеты плутовских романов до-
статочно часто становились основой либ-
ретто оперных сочинений: «Похождения 
повесы» и «Мавра» Стравинского, «Мёрт-
вые души» Щедрина. Немало сочинений 
написано на сюжет «Ревизора» Гоголя: 
оперы В.С. Дашкевича «Ревизор» (2005), 
Г.Н. Иванова «Ревизор» (Новосибирск, 
1983), Р. Львовича «Ревизор. После ко-
медии» (2006), Вернера Эгка «Ревизор» 
(Werner Egk, 1958). Кроме того, на этот 
сюжет создан балет А. Чайковского «Ре-
визор» (1980). 

Пример № 5. Дж. Верди. Опера «Фальстаф», III д.,  
1 картина, монолог Фальстафа

Come prima (allegro)
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Узнаваемые свойства модели исход-
ного жанра – пикарески – присутствуют 
в композиции либретто А. Бойто и в по-
строении образа Фальстафа и, соответ-
ственно, в опере Верди. Музыкальное во-
площение образа Фальстафа, в котором 
сфокусированы типологические свой-
ства архетипа плута, подчинено замыслу 
композитора, раскрывшего двойствен-
ную сущность своего героя. В качестве 
плутовского персонажа, рождённого на 
рубеже XIX–XX веков, Фальстаф вызы-
вает не только насмешку, но и симпатию. 

4 Образ Фальстафа стал источником вдохновения для многих композиторов: Антонио Сальери (Опера «Фальстаф»); 
Карл Диттерс фон Диттерсдорф (Опера «Виндзорские проказницы»); Майкл Балф (Опера «Фальстаф»); Отто Николаи (Опера 
«Виндзорские проказницы»); Р. Воан-Уильямс (опера “Sir John in loveˮ).

Кроме того, образ жизнерадостного плута стал основой программного замысла симфонических и камерных 
сочинений: Эмиль Таван (Большая фантазия для оркестра на оперу «Фальстаф»); Хуго Каун (юмореска для оркестра,  
op. 60 «Сэр Джон Фальстаф»); Эдвард Элгар (симфоническая пьеса для оркестра до минор, op. 68 «Фальстаф»);  
Сергей Борткевич (Этюд № 12 «Фальстаф» из цикла 12 новых этюдов для фортепиано, op. 29). 

Он инициатор всех событий в опере, вла-
деет светскими манерами, обладает жиз-
неутверждающим юмором, однако без 
гротескового преувеличения раблезиан-
ских героев. Поэтому ключевой фразой 
в письме 1893 года: «Всё в нашей жизни 
насмешка» [2, с. 492], Верди как бы под-
водит итог опере. Фальстаф в качестве 
главного действующего лица привлекал 
внимание многих композиторов4. Дума-
ется, что в будущем плутовские персо-
нажи ещё послужат источником вдохно-
вения для многих композиторов. 
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