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«Море» Клода Дебюсси:
темброакустический образ водной стихии

Claude Debussy’s La Mer :
The Timbral-Acoustical Image of the Aquatic Element

Среди характеристик звука, влияющих на процессы слухового восприятия, важнейшей 
является тембр. Присущий любому акустическому феномену физического мира, он 
не только определяет его специфическую индивидуальную окраску, но и обладая 
имманентным свойством обобщать и концентрировать фундаментальные черты объектов и 
явлений живой и неживой природы, формирует на их основе целостный слуховой образ. 
Названная способность тембра раздвигает границы традиционного представления о нём 
как исключительно о качественной характеристике конкретного музыкального инструмента 
или голоса. Она широко используется в программной инструментальной музыке для 
художественного воплощения окружающего человека природного мира. 

В этой связи особый интерес представляет анализ тембровых компонентов, участвующих 
в музыкально-художественном отображении звукового облика моря Клодом Дебюсси. 
Отправной точкой исследования автор избирает методологию искусствоведения, психологии 
восприятия и музыкальной акустики. Главным акцентом в процессе анализа становится 
выявление приёмов воссоздания совокупности характерных акустических сигналов 
спокойного моря в первой части симфонического триптиха «Море». Автор приходит  
к выводу о доминирующей роли тембра при формировании в восприятии человека целостного 
художественного образа, сходного по своим физическим характеристикам с природным 
аналогом.

Ключевые слова: Клод Дебюсси, тембр, образ моря, музыкальная акустика, музыкально-
художественное воссоздание.
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Among the characterizations of sound exerting influence on the processes of sonic perception, 
timbre presents itself as the most important. Intrinsic to any of the acoustic phenomena of the 
physical world, it not only determines its specific individual coloration, but also, endowed with 
the immanent property of generalizing and concentrating the fundamental traits of the objects and 
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phenomena of animate and inanimate nature, forms integral auditory image on their basis. The 
designated capability of the timbre expands the boundaries of the traditional perception about it 
as exclusively about a qualified characteristic feature of a concrete musical instrument or voice. It 
is widely used in programmatic instrumental music for artistic manifestation of the natural world 
surrounding man.

In this connection special interest is aroused by analysis of timbral components involved in 
the musical-artistic depiction of the sound image of the sea by Claude Debussy. The author choses 
a methodology of art studies, psychology of perception and musical acoustics as her point of 
departure. The main accent in the process of analysis is the disclosure of techniques of the recreation 
of the aggregate of the characteristic acoustic signals of the calm sea in the first movement of the 
symphonic triptych La Mer. The author comes to the conclusion about the dominating role of 
timbre in the formation in human perception of an integral artistic image, similar to its natural 
analogy in its physical characteristics.

Keywords: Claude Debussy, timbre, image of the sea, musical acoustics, musical-artistic 
reconstruction.
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Среди многочисленных явлений 
природы, существующих в окру-
жающем мире, море является 

одним из уникальных феноменов. Его 
разнообразные состояния с древнейших 
времён вызывают у человека богатую 
палитру эмоциональных переживаний 
и впечатлений. Их возникновение во 
многом связано с воздействием сово-
купности звуков, образующих неповто-
римый акустический облик. Он ото-
бражается в восприятии как целостный 
слуховой образ, уникальность которого 
определяется, прежде всего, физически-
ми характеристиками звуковых волн1, 
а также особенностями их зарождения, 
распространения и угасания в окружа-
ющей среде2. Совокупность названных 
свойств и процессов формирует обоб-
щённую темброакустическую модель3 
(в дальнейшем применяется сокращение 
ТМ) моря. Синтезируя его акустические 
особенности и индивидуальные черты, 
ТМ отражает сущностные свойства это-

го природного феномена. Как «совокуп-
ность объёмных и необъёмных (по каче-
ству спектра) звуков, обусловливающая 
плотность звукового потока и форми-
рующая парадигму звукового целого»  
(Л. А. Мнацаканян4), ТМ способна не 
только «хранить» и передавать особен-
ности реального явления окружающего 
мира. Она концентрирует наиболее об-
щие черты звучания спокойного моря 
и собирает их в целостный образ. Бла-
годаря названной особенности, стано-
вится возможным, по нашему мнению, 
через ТМ воплощение этого образа  
в музыкальном произведении.

В мировой художественной куль-
туре море является одним из наибо-
лее ярких и значимых объектов5 и, как 
следствие, привлекательным для твор-
ца и исследователя. Современное му-
зыкознание на сегодняшний момент 
располагает рядом работ, в которых  
в том или ином контексте анализиру-
ется его художественное отображение.  
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В числе наиболее созвучных тематике на-
стоящего исследования назовём статьи  
Э. Р. Ибраимовой [3] и Н. Постолов-
ской [8]. В них анализируются опреде-
лённые интонационные и ритмические 
формулы, чередование или контрапунк-
тическое сочетание которых создаёт об-
раз динамичной морской стихии. При 
этом богатейший темброво-выразитель-
ный потенциал анализируемых сочине-
ний остаётся за периметром внимания 
учёных. А между тем он играет суще-
ственную роль в воплощении образа 
моря. «Политембровость» оркестровой 
партитуры и богатые «исполнительские 
палитры» (В. Э. Девуцкий6) входящих 
в неё инструментов позволяют решать 
«актуальные творческие задачи по вос-
созданию образов реального мира» [9, 
с. 169], давая возможность музыкаль-
но-художественной реконструкции ТМ 
природного феномена. Её целостность 
и обобщённость, а также подобие су-
ществующим в окружающем мире ана-
логам приводят к чрезвычайно широко-
му спектру влияния на эмоциональную 
сферу человека. 

 В статье рассматриваются приёмы и 
способы музыкально-художественного 
воссоздания ТМ моря в одноимённом 
симфоническом триптихе Клода Де-
бюсси. При этом аналитический ракурс 
фокусируется на первой части – «Море 
от зари до полудня», партитура которой 
обладает богатейшими тембровыми кра-
сками. Обозначим наиболее существен-
ные подходы композитора7 к выбору ин-
струментов, их тембрового сочетания, 
приёмов звукоизвлечения и звуковедения 
на пути формирования художественного 
образа моря. 

В музыке Дебюсси воспроизводит 
практически все физические параметры 
«натуральной» ТМ моря. Море никогда 
не молчит. Его «голос» – непрерывный и 

постоянный – образует уникальный зву-
ковой континуум, особенности которого 
филигранно воплощены композитором. 

С первых же звуков слушатель по-
гружается в атмосферу медитации и 
покоя. Этому во многом способствует 
«материализованная» музыкальными 
средствами обобщённая ТМ спокойного 
моря. Её отличительными особенностя-
ми являются характерный для природ-
ного феномена низкочастотный «ро-
зовый шум»8, а также разрежённость, 
возникающая благодаря преобладанию 
в акустическом спектре необъёмных 
звуков. Отсутствие препятствий над по-
верхностью моря практически снимает 
реверберацию, что позволяет звукам 
распространяться на далёкие расстоя-
ния и рассеиваться. Под воздействием 
природной ТМ моря у человека актуа-
лизируется ряд позитивных ощущений 
как физиологического, так и психоэмо-
ционального свойства. Подобный чув-
ственный комплекс вызывает и музыка 
«Моря» Дебюсси. Её характерной чер-
той является живописная образность, 
которую, по словам А. Ф. Лосева, отли-
чает «самодовлеюще-созерцательный 
характер», поскольку она становится 
предметом любования и, потому, дли-
тельного погружения в определённое 
состояние [5, с. 35].

В естественных условиях простран-
ственная перспектива, доминирую-
щая в ТМ спокойного моря, формирует  
в восприятии человека представления  
о безбрежности, бескрайности морского 
простора. В музыке Дебюсси она моде-
лируется особыми способами оркестро-
вого письма, «растушёвывающими» пе-
реднюю границу звука. Так, важный для 
создания «звучащей тишины» моря «ро-
зовый шум» в начале поэмы передаётся 
совокупностью тремолирования струн-
ных с сурдиной в сочетании с литаврами 
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в динамическом диапазоне от ррр до р. 
Обращает на себя внимание характерная 
для Дебюсси тонкая градуировка оттен-
ков звучания музыкальных инструментов 
с тщательно выписанными колебаниями 
громкости. Подобная картинная имита-
ция рокота морского прибоя вызывает 
прямую аналогию с природным феноме-
ном. Отображая в музыке один из глав-
ных компонентов акустического облика 
спокойного моря, композитор применя-
ет мягкую атаку у инструментов, обла-
дающих и без того достаточно пологим 
фронтом становления звука. Подобная 
техника письма вызывает у слушателя 
впечатление, что он появляется из ни-
откуда и исчезает в никуда. Применение 
такого приёма создаёт в восприятии че-
ловека идеальные условия для формиро-
вания эффекта континуализации звуко-
вой ткани, сближающего «натуральную» 
ТМ с её художественным воплощением  
в «Море» Дебюсси9. 

Не менее важен возникающий в му-
зыке французского композитора зримый 
эффект «материализации» звучности. Он 
достигается использованием во вступи-
тельном разделе определённого тембро-
вого микста, основанного на постепенном 
включении инструментов с более крутым 
фронтом атаки. Так, «шуршащее» ор-
кестровое pianissimo диапазоном в пять 
октав, имитирующее пробуждение моря, 
вырастает из тремоло литавр в сочетании 
с партией контрабасов на тоне си малой 
октавы. Это лаконичное художественное 
средство вызывает у человека ощущение 
пространственной глубины10. В качестве 
значимого компонента при формирова-
нии слухового образа моря в состоянии 
покоя выступает последовательная акти-
визация различных обертоновых «кра-
сок» с помощью противоположных ис-
полнительских приёмов у инструментов 
одной оркестровой группы. К примеру,  

в divisi контрабасов (т. 1–5) поочерёдно 
используются контрастные штрихи: пер-
вый тянет звук смычком на протяжении 
пяти тактов, а второй (на первую и тре-
тью доли) извлекает его pizzicato. Подоб-
ное сочетание различного исполнения 
тонов одной высоты у однотембровых 
инструментов встречается параллельно 
и в партии арф, что формирует ощуще-
ние заложенного в статике движения. 
Тщательная работа композитора с тем-
брово-фактурными нюансами оживляет 
музыкальную ткань и насыщает её кра-
сочными полутонами. Описанный выше 
приём относится к числу важных коло-
ристических средств динамизации в му-
зыке Дебюсси достаточно статичной ТМ 
спокойного моря. 

Однако не менее, а возможно, и более 
значимым является создание в «Море от 
зари до полудня» акустического эффекта 
объёма водной массы. Основным фактур-
ным решением, формирующим это впе-
чатление, становится использование на 
протяжении всей части divisi оркестро-
вых партий. К примеру, партии альтов 
и виолончелей (в т. 3–5) изложены в ок-
таву, что обеспечивает дополнительные 
обертоновые краски при интонационном 
единстве их мелодических линий. Кроме 
того, укажем на детально выписанные  
у виолончелей (партия в объёме большой 
секунды!) штриховые и динамические 
нюансы, подчинённые той же цели. 

В «Море» Дебюсси прослеживают-
ся и другие приёмы, выдвигающие на 
авансцену восприятия тембр и его более 
сложные формы бытия. Прежде всего, 
это особенности оркестровки и специ-
фика звукоизвлечения на инструментах.  
К числу наиболее значимых отнесём 
ограниченное применение медных ду-
ховых. Для создания общего акварель-
ного колорита в качестве ведущего тем-
бра французский композитор использует 



2 0 1 9,2

151

T h e  C r e a t i v e  Wo r l d s  o f  M u s i c a l  C o m p o s i t i o n s

открытый звук валторны, обладающей 
из всей «меди» самым мягким тем-
бром. Труба у Дебюсси играет только 
с использованием сурдины и только в 
нижнем регистре для создания эффекта 
мягкости. Что касается низких инстру-
ментов медной духовой группы, способ-
ных издавать близкие к «голосу моря»11 
инфра звуки, то они применяются ком-
позитором крайне редко, как деликатная 
краска quasi-импрессионистского ху-
дожественно-живописного образа. Не-
обходимо подчеркнуть и особую роль  
в музыкально-художественном отобра-
жении ТМ спокойного моря в первой 
части «трёх симфонических эскизов» 
ударных инструментов мембранного 
типа, имеющих мягкую атаку с пологим 
фронтом и длительной фазой угасания,  
а также применение струнных инстру-
ментов с сурдиной. Так, при помощи 
фактурно-динамических и тембровых 
компонентов реконструируется ТМ 
моря, которая максимально приближе-
на по своим физико-акустическим и 
эмоцио нально-выразительным характе-
ристикам к своему естественному прооб-
разу. При этом, как пишет Р. И. Куницкая,  
«в развитии вибрирующей звуковой фак-
туры Дебюсси как бы осуществляется 
“самовыдвижение” окружающей при-
роды, музыкальное течение становится 
тождественным течению природы, дви-
жению времени» [4, с. 65].

Резюмируя изложенное, отметим, что 
при воплощении образа моря Дебюсси, 
сознательно или интуитивно, воссоздаёт 
его «натуральную» темброакустическую 
модель (ТМ). В процессе интеграции её 
компонентов складывается целостный 
художественный образ, при формирова-
нии которого важен выбор композитором 
инструментальных тембров и их сочета-
ний, а также использование разнообраз-
ных приёмов работы со звуком, пробуж-
дающим его внутреннюю жизнь. Среди 
них выделим тщательную проработку 
атаки и угасания, а также максимально 
высвеченную стационарную фазу звука. 
При этом слуховой образ, возникающий 
под влиянием сконструированной специ-
фическими музыкальными средствами 
ТМ, узнаваем, поскольку сходен со сво-
им природным аналогом. Вместе с тем 
содержание музыки Дебюсси не огра-
ничивается воплощением обобщённого 
образа моря. В музыке отчётливо выра-
жается личное благоговейное отношение 
композитора к могучей стихии, обладаю-
щей необычайной переменчивостью со-
стояний. И поскольку образ моря нашёл 
своё отражение не только в музыке фран-
цузского композитора, представляется 
интересным и перспективным в дальней-
ших исследованиях проследить особен-
ности его художественного воплощения 
в музыкальной «маринистике» разных 
стилей и направлений. 

1 В их числе – частота и интенсивность 
колебаний, а также форма и спектральный 
состав. 

2 Значимость названных процессов при 
восприятии тембра подчёркивают совре-
менные исследования в области музыкаль-
ной психологии [10; 12].

3 Моде́ль (фр. modèle, от лат. modulus – 
мера, аналог, образец) – упрощённый вари-
ант реального устройства и/или протекаю-
щих в нём процессов.

4 См.: [6, с. 5].
5 В музыкальном искусстве оркестровая 

маринистика представлена целым рядом ин-
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струментальных сочинений: «Морская тишь 
и Счастливое плавание» Ф. Мендельсона, 
«Буря» П. И. Чайковского, морские эпизоды 
из опер «Сказка о царе Салтане» и «Садко», 
а также из симфонической сюиты «Шехера-
зада» Н. А. Римского-Корсакова, «Сирены» 
К. Дебюсси и Р. М. Глиэра, «Море» К. Де-
бюсси, А. К. Глазунова, М. К. Чюрлёниса. 

6 См.: [2. с. 26].
7 По мнению французского пианиста 

Пьера-Лорана Эмара, в своих произведени-
ях Дебюсси находил исключительные твор-
ческие способы создания акустических си-
туаций [13].

8 «Розовый шум» – физический феномен, 
особенностью которого является нарушение 
равномерности распределения звуковых 
колебаний по частотам спектра.  Его благо-
творное влияние на человека во многом об-
условлено тождественностью акустики моря 
и биоакустики человека: частотный спектр 
«розового шума» учёные обнаруживают  
в ритмах сердцебиения и энцефалограммах 
человеческого мозга [7, с. 17–19].

9 Сходный приём встречается в «Море 
от зари до полудня» перед средним эпизодом  

В dur (ц. 8), а также после экспрессивного 
solo виолончелей (ц. 9).

10 Как известно из элементарной физики, 
глубина моря определяется скоростью, с ко-
торой звук эхолота доходит до дна. Совер-
шенно очевидно, что чем больше глубина, 
тем больше времени требуется отражённому 
от поверхности дна звуку, чтобы вернуться 
на поверхность.  В данном случае звук воз-
никает медленно и сначала практически не 
различается слухом, чему способствует соче-
тание тембров. Контрабас при мягкой атаке 
имеет весьма пологий фронт спектральной 
огибающей, а литавры характеризуются дли-
тельным временем затухания несимметрич-
ных форм колебаний (до 2 с – при снижении 
уровня на 60 дБ) [1, с. 348]. Таким образом, 
«глубина моря» Дебюсси слушателю пред-
ставляется значительной, ибо низкие и тихие 
звуки медленно достигают  органов слуха. 

11 «Голос моря» формируется движением 
ветра над поверхностью волн. Феномен по-
явления низкочастотных колебаний при уси-
лении ветра над морем был открыт в 1934 
году советским гидрофизиком В. В. Шулей-
киным.   
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