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Аннотация: Знаменитая пушкинская максима «Ты сам свой высший суд» постоянно при
поминалась и цитировалась петербургским композитором Юрием Фаликом (1936–2009). Путь 
этого  композитора-инструменталиста  к  хоровому  творчеству  и,  в  частности,  к  важнейшему 
в этом жанре его произведению позднего периода, циклу «Пушкинские строфы» (1998), был 
весьма сложным. 

Восприятие  композитором  роли  величайшего  русского  поэта  всегда  было  опосредо
вано  тематическими  пространствами  и  образом  главного  города  в  пушкинской  судьбе — 
Санкт-Петербурга. Обратившись в завершающий период творчества к поэзии А. С. Пушкина, 
Юрий Фалик достигает особой цельности стиля, единства молитвенной глубины высказыва
ния и гимнической радости бытия.

Научная новизна работы заключается в интерпретации авторского стиля Ю. Фалика в па
радигме петербургской музыкальной поэтики. В результате изучения определены значение 
и смысл эволюции хорового творчества композитора a cappella.
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Abstract:  Pushkin’s  famous  maxim  “You  are  your  own  highest  judgement”  was  constantly 
recalled and quoted by the St Petersburg composer Yuri Falik  (1936–2009). This  instrumentalist 
composer’s path to choral music and, in particular, to his most important work in this genre of his 
late period — the cycle Pushkin’s Strophes (1998) — was a very complex one. 

The  composer’s  perception  of  the  role  of  the  greatest  Russian  poet  was  always mediated 
through  thematic spaces and  the  image of  the main city  in Pushkin’s destiny — St Petersburg. 
Turning in the final period of creativity to the poetry of A. S. Pushkin, Yuri Falik achieves a special 
integrity of style, the unity of prayerful depth of expression and hymnic joy of being.

The scientific novelty of the work lies in the interpretation of Yuri Falik’s authorial style in the 
paradigm of St Petersburg musical poetics. As a result of the study, the significance and meaning 
of the evolution of the composer’s a cappella choral work are determined.
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Я придерживаюсь пушкинской точки 
зрения: «Ты сам свой высший суд»1.

Ю. Фалик

Пушкинская тема и  понимание роли поэта в  русской культуре для ком-
позитора Юрия Фалика (1936–2009) определялись тематическими 
пространствами и  образом главного города в  пушкинской судьбе  — 

Санкт-Петербурга. Петербургский стиль с  его «европеизмом» был воспри-
нят Фаликом через опыт А. С. Пушкина, как бы освятившего образ великого 
города. Потому и существует духовное единство произведений музыканта на 

1  Ю. Фалик. Метаморфозы. СПб.: Композитор, 2010. С. 230.
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стихи разных авторов — “Cant-vivat” (1974) на текст А. Сумарокова и «Не-
знакомки» (1974) А. Блока, упомянутых выше «Пушкинских строф» (1998) 
и «Элегий» (2001) на тексты А. Ахматовой и Н. Гумилева. Итак, обращение 
к различным аспектам наследия Пушкина на завершающем этапе творческого 
пути Юрия Александровича и закономерно и символично. 

В  частности, аналогии с  пушкинским «К  Овидию» слышны и  в  автобио-
графических размышлениях Фалика о себе и творчестве в названной им «Ме-
таморфозами» книге. (Выбор названия, адресующего к  любимейшему пуш-
кинскому классику древности Овидию2, поэту, утверждавшему постоянное 
изменение и обновление форм и субстанций, явно не был случайным.)

Знаменитая пушкинская максима «Ты сам свой высший суд» у  Фалика 
всегда играла роль внутреннего камертона, бесконечно чутко отражавше-
го напряженный внутренний процесс самоанализа и поиска («в себе я всегда 
ощущал что-то вроде фильтра, через который процеживались все влияния») 
[1, 34]. Столь бескомпромиссная, непрерывная самоуглубленность отнимала 
немало сил и порождала много сомнений в верности того или иного решения, 
и потому столь прихотливым оказался путь композитора, в том числе и к хо-
ровому творчеству. 

Однако в  итоге Фалик «поверил в  то, что писать для хора стоит и  нуж-
но» [1, 198] и что ему, инструменталисту, необходимо искать «оркестровых 
звучаний хора» [1, 201]. Строгий и самокритичный композитор, по его соб-
ственному признанию, нашел свою «манеру работать над стихами» («про-
веряя на прочность, ища встречный ритм») [1, 204]. 

Внимательный к  вокально-хоровым традициям и  увлеченный поисками 
индивидуального языка в  этом жанре, Фалик нашел здесь благодарное про-
странство для подведения итогов многолетних трудов и размышлений. Такой 
смысл, на наш взгляд, имеет хоровой цикл из пяти номеров «Пушкинские 
строфы» (1998), который был создан в завершающий период творчества Фа-
лика — примерно за десять лет до ухода из жизни. 

Подчеркнем, что рубежные десятилетия 1990–2000-х оказались для Фали-
ка плодотворными. В  его творчестве появилась новая литургическая напол-
ненность высказывания, предопределенная потерей самого близкого чело-
века (матери) и  принятием таинства крещения; в  свои права вступила иная 
художественная и  этическая мотивация (молитвенные тексты православной 
службы). Стихи поэта тогда открыли назначение творчества как своеобраз-
ной литургии. Речь не о буквальном значении термина, но о метафизической 
проблематике, ставшей предельно актуальной после ухода матери в 1983 году, 
о духовном содержании тех лет, когда создавались «Молитвы» и «Литурги-
ческие песнопения». 

Справедливо также будет сказать и  о  том, что богослужебная направлен-
ность сочинений 1980–1990-х годов уже привлекала внимание исследова-

2  См.: А. С. Пушкин. «К Овидию» [2, 165–167].
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телей хорового творчества композитора. Несмотря на неоспоримую значи-
мость этого стилевого поворота в  своем творчестве, Фалик не отказался от 
концептуальной многоплановости произведений. А  между тем эта данность 
порой игнорировалась даже серьезными и  внимательными исследователя-
ми. Так, «Литургические песнопения» рассматривались А. В. Ковалевым ис-
ключительно в русле строгого соответствия жанровой стилистики и канонов 
использования композитором текстов православного Молитвослова3. Изу-
чению Фаликом вокально-хоровой стилистики и «мело-ладо-ритмических осо-
бенностей сакрального массива религиозного культа» посвящена статья «Об-
раз Богоматери в хоровых циклах Ю. Фалика и Д. Смирнова» исследователя 
А. Свиридовой [4, 31].

Между тем Фалика влекло отнюдь не внешнее соответствие своих про-
изведений этого периода структуре православной службы, но поиск новых 
возможностей духовного роста. Его отношение к  каноническим пределам 
хорового письма в  1990–2000-е было весьма определенным: «Взятые мной 
тексты из Молитвослова интересовали меня каждый сам по себе, вне канони-
ческой логики. Я  брал не все тексты, выбирал самые значимые, выражающие 
вечное, но сопряженное с  нашим временем, созвучные душе современного челове-
ка…. Пусть не в храме, пусть в концерте, но пусть придет человек к понима-
нию высшего смысла своего существования на земле» [1, 176]. Иными словами, 
Ю. Фалик был одним из тех отечественных авторов, кто воплощал актуальную 
в конце ХХ — начале ХХI столетия концепцию творчества как формы некано-
нического служения (как и, например, Р. Щедрин в 1987–1988 гг. в «Стихире 
к тысячелетию Крещения Руси» и «Запечатленном ангеле» и др.). 

Рассматривая «Пушкинские строфы» Фалика с  позиций «петербургско-
го текста», необходимо добавить, что к началу 2000-х годов сам термин «ли-
тургический» устойчиво воспринимался в отечественной культуре в богатом 
спектре неканонических значений. В частности, Ю. М. Лотманом приведено 
его расширительное толкование, простиравшееся далеко за пределы церков-
ной службы и  имевшее отношение почти ко всем главным сферам человече-
ской деятельности и  культурного строительства (особенно в  Петербурге). 
К примеру, для Петра, ставшего, по существу, зачинателем этой традиции, его 
собственный труд на государственной службе всегда имел «почти религиоз-
ное значение грандиозной, непрерывной литургии в храме Государства. Работа 
была его молитвой» [5, 20].

Таким образом, возвращаясь в  мирские пределы, уже обогащенный опы-
том создания канонических музыкальных текстов, Фалик вернулся к пушкин-
ской поэзии. Пушкинские образы и ритмы строфики, события, прожитые ве-
ликим поэтом в  Петербурге, его творческие открытия оказались по-новому 
близки Юрию Фалику. 

3  Ковалев А. Б. «Литургические песнопения» Юрия Фалика: проблема цикличности // Обсервато
рия культуры. 2017. Т. 14. № 4. С. 438–444.
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В  «инженерном плане»4 творческой деятельности Фалика А. С. Пушкин 
неизменно оставался бесценным ориентиром в  самых разнообразных поис-
ках, в  том числе стилевых. Пушкинским текстом как бы поверяется и  пере-
осмысляется весь предыдущий художественный опыт на территории текста 
петербургского. Так, в  «Пушкинских строфах» Фалик возвращается к  най-
денному в  «Поэзах Игоря Северянина» (1979) концертному стилю хоро-
вого вокала, в котором воплощены все эмоциональные и смысловые оттенки 
стихотворения. Открытия канонических молитвенных опусов 1980–1990-х, 
прежде всего освоенная Фаликом ритмо-метрическая свобода и  линеарная 
энергия движения вокальных партий, также обрели новую жизнь в «Пушкин-
ских строфах». 

Свободная метрика мелоса (5/8-3/4-6/8-5/8-8/8), всплески отдельных 
сольных реплик на фоне бессловесного звукового фона, полифоническое рас-
слоение фактуры открывается в номере «Румяной зарею». 

Пример 1. Ю. Фалик. «Румяной зарею…» из цикла «Пушкинские строфы
Example 1. Yuri Falik. "The rosy dawn…" from the cycle "Stanzas by Pushkin"

4  Излюбленное выражение Ю. Фалика. См.: Ю. Фалик. Метаморфозы. С. 8.
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В  виватном стиле петровских кантов выдержан первый номер «Бог по-
мочь вам…». 

Пример 2. Ю. Фалик. «Бог помочь вам…» из цикла «Пушкинские строфы»
Еxample 2. Yuri Falik. "Let God help you…" from the cycle "Stanzas by Pushkin" 

В  «Пушкинских строфах» Фалик возвращается к  увлекавшей его ранее 
идее концертного обогащения хоровой сферы необычными «жанровыми, 
фактурными, ритмическими, гармоническими средствами, позволяющими ис-
полнителям проявить свои виртуозные возможности» [6, 16], т. е. к своим на-
ходкам солиста-инструменталиста 1970-х годов. 

Так, хоровой фон (пение с  закрытым ртом) колористически «наплыва-
ет» в  лиричнейшем ностальгическом соло тенора в  центральном номере 
«Осень». 

Можно отметить оркестровое мышление Фалика и в заключительном но-
мере «Бесы» (примеры 3a, 3б): помимо использования характерного инстру-
ментария (tamburino и свиста, whistle) раскрывается здесь и сонористически 
резкий эффект хорового глиссандо. 

Эффектно расслоение divisi хоровых партий, внезапные перемены метро- 
ритма, сочетание сольных реплик-выкриков с общим плывущим бессловес-
ным звуковым фоном, а  также мастерская хоровая имитация звука коло-
кольчика. 
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Пример 3а. Ю. Фалик. «Бесы» из цикла «Пушкинские строфы», такты 30–38
Еxample 3a. Yuri Falik. "Demons" from the cycle "Stanzas by Pushkin", bars 30–38

Пример 3б. Ю. Фалик. «Бесы» из цикла «Пушкинские строфы», т. 51–58
Еxample 3b. Yuri Falik. "Demons" from the cycle "Stanzas by Pushkin", bars 51–58
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Созданный в  1998  году пушкинский цикл неожиданно вобрал в  себя бо-
гатую «коллекцию» ранних удачных находок в  хоровом жанре и  экспери-
ментов в области поисков музыкального звучания «петербургского текста». 
Так, Фалик рассматривает поэзию Серебряного века в принципиально иной 
перспективе, воспринимая свою «Незнакомку» 1974  года уже в  контексте 
пушкинских образов, как свойственно современному читателю, для которого 
все бессмертные оказываются в соседстве такого рода, которое пренебрегает 
хронологией. Через Пушкина, как уже отмечалось, читает Фалик и других изу-
мительных мастеров поэзии Серебряного века — А. Ахматову и Н. Гумилева.

Завершающий период творчества композитора характерен сложным 
и вместе с тем абсолютно естественным переплетением намерений, находок 
и устремлений предыдущих лет. И как это часто случается в судьбах деятелей 
русской культуры различных эпох, ключевой фигурой для понимания самых 
сложных процессов и  взаимосвязей оказался Александр Сергеевич Пушкин. 
Пауза между созданием «Пушкинских строф» (1998) и «Элегий» на стихи 
А. Ахматовой и Н. Гумилева (2001), как мы видим, очень невелика, и велича-
вая пушкинская строфа как бы вступает в диалог с ритмами петербургской по-
эзии Серебряного века.

Когда подобная тонкая рефлексия согласуется с  напряженными профес-
сиональными поисками многих десятилетий, с  пережитыми утратами, тог-
да и  рождается петербургский текст  — в  данном случае «петербургский 
текст»5 петербургского композитора Юрия Фалика. 
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