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Гармония Клода Дебюсси на протя-
жении практически всего XX века 
нечасто становилась предметом 

специальных исследований. Так, в 1977 
году Э. Денисов справедливо отмечал: 
«Гармонический язык Дебюсси ещё со-
всем не исследован, а это одна из самых 
интересных областей в эволюции совре-
менной гармонии»1. Ситуация стала ме-

няться лишь в последние десятилетия, 
когда развитие получили подходы и ме-
тодики, связанные с анализом гармони-
ческих процессов в новейшей музыке. На 
рубеже XX–XXI веков в отечественном и 
зарубежном музыковедении появилось 
немало трудов, освещающих различные 
аспекты гармонического стиля Дебюс-
си. В числе наиболее заметных русско-
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язычных публикаций назовём работы 
«Гармония в западноевропейской музы-
ке (IX – начало XX века)» Л. Дьячковой, 
«Гармония. Теоретический курс» Ю. Хо-
лопова, «Анализ гармонических стилей: 
Тезисы лекций и конспект исторического 
обзора гармонических стилей» Р. Сло-
нимской2; в числе англоязычных – Some 
aspects of Parallel Harmony in Debussy 
in Liber Amicorum Isabelle Cazeaux: 
Symbols, Parallels and Discoveries in 
Her Honor М. ДеВото, Whole-Tone as 
Extension of Tonal Harmony in the Music of 
Debussy: An Underestimated Technique of 
Conjunction Дж. Новака3, а также Tonality 
as Topic: Opening A World of Analysis for 
Early Twentieth-Century Modernist Music 
Т. Джонсона [1], A Voicing-Based Model 
for Additive Harmony Дж. Блэттлера [2] и 
некоторые другие. 

Значимым результатом упомянутых 
исследований следует считать, пре-
жде всего, отказ от традиционного ин-
струментария, нацеленного на анализ 
классико-романтических тональных 
закономерностей, и переориентацию 
исследовательского вектора на поиск 
более адекватной методики. Это, с од-
ной стороны, породило многообразные 
точки зрения на гармонический стиль 
композитора, с другой – способствовало 
усовершенствованию методики имен-
но тонального анализа, позволяющего 
рассматривать базовый элемент гармо-
нической системы композитора с самых 
разных сторон: от отдельных приёмов 
(ДеВото, Новак) и феноменов (Дьячко-
ва, Блэттлер, Е. Трембовельский [3]) до 
роли в контексте целого (Слонимская, 
Джонсон). Как справедливо отмеча-
ет американский исследователь Б. По-
мерой, «тональность Дебюсси, будучи 
всегда новой и экзотически звучащей, 
тем не менее сохраняет мощные и узна-

ваемые резонансы тонального языка его 
предшественников; она демонстриру-
ет сильное чувство тонального центра, 
выраженное через ярко проецируемые 
атрибуты тональной функции как в мело-
дии, так и в гармонии»4. В свою очередь, 
Трембовельский [3] акцентирует внима-
ние на идее тесного «взаимосплетения» 
тональной и модальной техник письма. 
Подчёркивая значимую роль модальной 
организации в музыке Дебюсси, автор 
отмечает присутствие в его творчестве 
«модальных модуляций», которые, на 
наш взгляд, более очевидно проявили 
себя в звуковысотных особенностях ряда 
сочинений О. Мессиана.

В некоторых случаях наблюдения, за-
трагивающие гармонический язык ком-
позитора в более широком творческом 
контексте, обнаруживаются в работах, 
прямо не связанных с гармонией. Это, 
например, статьи Л. Акопяна «Рамплис-
саж как музыкально-теоретическая про-
блема» [4], Э. Денисова «О некоторых 
особенностях композиционной техники 
Клода Дебюсси», З. Денисовой «Мон-
таж и авангардные течения в зарубежной 
музыке начала XX века» [5] или книга  
Т. Твердовской «Жанр и форма в форте-
пианной музыке Клода Дебюсси»5. Они 
во многом поддерживают новое пони-
мание гармонии композитора и даже со-
временной гармонии в целом. Осмысле-
ние процессов, происходящих на рубеже 
XIX–XX веков, становится взглядом не 
в прошлое, а в будущее, которое проли-
вает свет на явления, ранее не получав-
шие объяснения. В этом же ряду можно 
упомянуть и недавнее исследование бри-
танского профессора Дж. Джонсона, рас-
сматривающего творчество композитора 
сквозь призму дальнейшего развития 
французской музыки. Логику музыкаль-
ной эволюции «после Дебюсси» автор 
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ставит в контекст литературы, филосо-
фии и изобразительного искусства; на 
этом фоне музыка композитора оказыва-
ется объяснимой, скорее, с позиции науч-
ных теорий второй половины XX века6. 

Не повторяя положений, касающихся 
отдельных элементов гармонии Дебюс-
си, – они представлены в таких трудах, 
как, например, ранее упомянутые тезисы 
лекций Р. Слонимской7 или диссертация 
З. Глядешкиной «О гармонии Дебюс-
си (к проблеме функциональности)»8, – 
остановимся на главных, на наш взгляд, 
тенденциях и явлениях, имеющих оче-
видный стилеобразующий характер. Они 
относятся, прежде всего, к той группе 
гармонических особенностей, какие об-
условлены тонально-функциональными 
факторами. 

Гармония в значительном ряде сочи-
нений композитора обладает очевидной 
индивидуальной спецификой, отмечен-
ной стремлением освободиться от «на-
сильственно незыблемых тональностей, 
так неуклюже загромождающих музы-
ку»9. Уже в одном из первых сочинений 
– дипломной работе, представленной  
к окончанию Парижской консерватории 
(это были лирические сцены «Блудный 
сын»), – несмотря на принадлежность  
к гармонии позднего романтизма, Де-
бюсси усиленно насыщает и расширя-
ет тональную палитру. Это достигается 
за счёт широкого применения мажо-
ро-минорных систем, ослабления функ-
циональности путём активизации её 
инверсий и привлечения медиантовых 
отношений, использования длительных 
бифункциональных аккордовых после-
довательностей, обогащения гармониче-
ских вертикалей неаккордовыми звука-
ми.  При этом тональные центры каждого 
из номеров произведения остаются опре-
делёнными, опорными и устойчивыми. 

В большинстве последующих сочи-
нений Дебюсси тональные принципы 
претерпевают значительные изменения.  
И дело не только в том, что тональ-
ность активно начинает соотноситься 
с модальностью, допускает примене-
ние старинных и искусственных ладов, 
джазовых гармоний и нарочитых мно-
гозвучных параллелизмов. Речь идёт об 
использовании тональности как таковой: 
она становится более гибкой, дифферен-
цированной и изощрённой. В ряде слу-
чаев функциональный характер гармо-
нических связей отступает на дальний 
план или вовсе теряет значение. «Клас-
сический вопрос “какая функция” ста-
новится некорректным, он направляет 
наше внимание в какую-то сторону, да-
лёкую от сущности самой гармонии. Это 
и есть ситуация, когда колористические 
функции гармонии уже развиты доста-
точно полно, а традиционный “функцио-
нальный анализ” вообще их игнорирует, 
поскольку они лежат совсем в ином из-
мерении», – пишет Ю. Холопов10. 

Опора на теорию «состояния тональ-
ности»11, объясняющую важнейшие осо-
бенности ведущей звуковысотной ор-
ганизации рубежа XIX–XX веков, как 
представляется, поможет найти верные 
ключи к объяснению значительного ряда 
тонально-гармонических событий в му-
зыке Дебюсси. Не пересказывая этой 
теории, отметим, что элементы всех без 
исключения десяти тональных состоя-
ний, описываемые Холоповым, присущи 
значительной части музыки французско-
го композитора.

Обратим внимание и на следующий 
момент. В «Подвижном контрапункте 
строго письма» С. Танеев, характеризуя 
тональность на пограничье XIX–XX ве-
ков, говорит о том, что «тональная система 
постепенно расширялась и углублялась  
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распространением круга тональных гар-
моний, включением в него всё новых и 
новых сочетаний и установлением то-
нальных связей между гармониями, при-
надлежащими отдалённым строям»12.  
В применении к творчеству Дебюсси вы-
ражение «отдалённые строи» можно рас-
сматривать многозначно: это и пребыва-
ние в отдалённых тональностях ввиду 
частого применения переменности функ-
ций, позволяющей образовывать свои 
локальные, так называемые тонально от-
далённые зоны (ярчайший пример тому – 
средний раздел пьесы «Лунный свет» из 
«Бергамасской сюиты»), и множествен-
ные «вставки», «переходы», своего рода 
«паузы»13 в обычном тонально функцио-
нальном процессе и, наконец, отдельные 
проявления хроматической тональности. 

Отметим, что присутствие элементов 
хроматической тональности не носит 
у Дебюсси систематического характе-
ра. Вкрапления «инородных» гармоний, 
полагаем, в подавляющем большинстве 
случаев обусловлены желанием создать 
особые звуковые эффекты. Ввиду это-
го композитор, как правило, применяет 
ставший впоследствии ведущим прин-
цип новой звуковысотной парадигмы:  
в условиях двенадцатиступенной то-
нальной гармонии допускаются аккорды 
на каждой из двенадцати ступеней хро-
матической гаммы.

Снова сошлёмся на мнение Ю. Хо-
лопова, отмечающего, что в этом случае 
мы имеем дело с новыми, более силь-
ными факторами расширения тонально-
сти: «…с одной стороны, здесь может 
прерываться нить прямой функциональ-
ной связи с доминирующей тоникой, но 
с другой – продолжается непрерывно и 
строго контролируемая линия функцио-
нального контраста именно с основной 
тоникой»14. Более «широкий план», на-

правляющий Дебюсси в сторону хрома-
тического притяжения, как раз обуслов-
лен значительным углублением эффекта 
гармонической красочности, живопис-
ности, при котором имеющийся прежний 
арсенал гармонических средств оказался 
для него недостаточным.

В подтверждение сказанному приве-
дём фортепианное вступление к романсу 
«Чудесный вечер».

Пример № 1 К. Дебюсси.  
Романс «Чудесный вечер».
Фортепианное вступление

Example No. 1 Claude Debussy.  
Song Beau soir. 

Introductory measures in the piano
Andante ma non troppo

Как следует из примера, при очевид-
ном присутствии главной тональности 
E dur, две гармонии трудно вписывают-
ся (или вовсе не вписываются) в радиус 
её функционального поля. Это гармонии 
тактов 2 и 4. Однако если такт 2, пред-
ставляющий арпеджированный аккорд 
от ноты ре-бекар, можно предварительно 
интерпретировать как побочную гармо-
ническую субдоминанту, взятую одномо-
ментно, то в такте 4 появление тонально-
сти g moll (после E dur) функционально 
объяснить затруднительно. Трезвучие 
третьей пониженной ступени в минор-
ном наклонении, введённое с острым 
переченьем, обусловливает эффект по 
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меньшей мере неожиданности восприя-
тия.

При всей разнице этих отдалённых 
гармоний, на первый взгляд не всегда 
легко объяснимых, их появление не явля-
ется случайным. Многие ответы находим 
несколько позже, в процессе наблюдения 
над логикой дальнейшего развития. 

Ключ к пониманию побочной суб-
доминанты получаем в момент кульми-
нации романса, которая подводит нас  
к A dur – тональности, тщательно гото-
вящейся, но в конечный момент так и не 
появляющейся. (Ю. Тюлин подобного 
рода явления характеризует термином 
«режиссирующая» тональность15). Куль-
минационный D9 не разрешается в тони-
ку A dur, а в нарушение функций пере-
ходит в её субдоминантовое трезвучие, 
длящееся четыре такта подряд. То есть 
речь идёт о тональности второго плана, 
которая «заявляет» о себе уже в начале 
произведения. Это даёт основание трак-
товать функции первых тактов одновре-
менно и на тоническом, и на субдоми-
нантовом уровнях. (Подобные примеры 
в творчестве Дебюсси не единичны.)

Что касается тональности g moll, то 
смысл её как глубоко далёкой минорной 
краски уточняется в самом конце про-
изведения, в заключительной фортепи-
анной постлюдии. В условиях схожего 
четырёхтакта вместо g moll там звучит 
увеличенное трезвучие, также с перече-
ньем, взятое от звука соль-бекар. Таким 
образом, общий звуковой полюс g, объ-
единяющий две характерные функции, 
подчёркивает их особое колористиче-
ское значение. Данное суждение соотно-
сится с мнением Л. Дьячковой, согласно 
которому «система Дебюсси базируется 
преимущественно не на функциональ-
ных тяготениях, а на выявлении, сопо-
ставлении различных красок»16.

Говоря о гармонии Дебюсси, затро-
нем ещё один, как изначально может 
показаться, частный и незначительный 
аспект, связанный с важ ным функцио-
нальным приёмом. Важным хотя бы по-
тому, что приём этот имеет в творчестве 
композитора весьма широкое примене-
ние. Его разновекторная тонально-функ-
циональная направленность также может 
вызвать вопросы и сомнения. Имеется  
в виду колористическое сочетание, ос-
нованное на игре двух различных по-
следовательно взятых септаккордов, как 
правило, в арпеджированном виде, часто 
звучащих в обращениях.

Краткое упоминание об этом приёме 
находим в работе Дьячковой. Характери-
зуя начало «Послеполуденного отдыха 
Фавна», где применяется обозначенный 
приём, автор устанавливает его истоки 
в творчестве Р. Вагнера. «Неподвижно- 
застывший образ томительного желания 
передаётся сначала ленивым восточным 
колоритом хроматического флейтового 
наигрыша, “инициативу” которого под-
хватывают всплески двух “роскошных”, 
структурно инверсионных аккордов… 
ассоциирующихся с началом “Триста-
на” – лейтмотивом томления: тот же ма-
лый уменьшённый и малый мажорный 
септаккорды, но взятые от одного звука, 
акцентируют картинно-колористическое 
начало темы томления и приглушают на-
пряжённость и бесконечную устремлён-
ность вагнеровской модели»17.

Как видим, примечательными типоло-
гическими чертами описываемых аккор-
довых союзов является то, что обе гармо-
нии имеют в основе один скрепляющий 
звук; в них всегда присутствуют структу-
ры малого вводного и малого мажорного 
септаккордов, нередко с секвентным по-
вторением и дополнительной колористи-
кой в виде добавочных тонов – кварты 
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или сексты. Особенность таких звучаний 
многолика: это создание эффекта гармо-
нической неопределённости, повышение 
и понижение градуса функциональной 
напряжённости; разновекторная функ-
циональность, приводящая в ряде случа-
ев к утрате функциональных связей.

Пример № 2 К. Дебюсси. Романс «Лунный свет». 
Фрагмент

Example No. 2 Claude Debussy. Song Clair de Lune. 
Fragment

Andantino

Перечисленные гармонические осо-
бенности имеют весьма важное практи-
ческое значение при анализе произведе-
ний Дебюсси, особенно если речь идёт  
о вузовском курсе гармонии. 

Не секрет, что изучение студентами 
гармонии импрессионистов сопряжено 
с рядом объективных и субъективных 
трудностей. Среди главных назовём 
инерцию в преодолении тонально-гар-
монического мышления, сформирован-
ного в период обучения в музыкальном 
училище. Полученные ранее знания 
направлены преимущественно на по-
нимание классико-романтических зако-
номерностей, а новое осмысление роли 
гармонии, тональности, функциональ-
ности, аккордообразования оказывается 
недостаточно подготовленным и требу-

ет значительного расширения знаний.
Чрезвычайно важной становится ак-

туализация аспекта, связанного с возрас-
танием роли нового метода, – назовём 
его методом «гармонического монта-
жа». Известно, что выражения «техника 
монтажа», «метод монтажа» широко ис-
пользуются музыковедами в применении  
к области музыкальной формы в XX веке. 
Анализируя специфику формообразова-
ния у Дебюсси, Э. Денисов рассматри-
вает применение термина с точки зрения 
«“склейки” отдельно услышанных “кад-
ров”»18. В связи с таким объяснением 
представляется правомерным перенос 
значения термина на область гармонии. 
«Склейки гармонических кадров» на-
блюдаются повсеместно в произведени-
ях Дебюсси и находят прямое воплоще-
ние в ритме гармонических смен, точнее 
сказать, ритме гармонических систем, 
применяемых композитором. (Уточним: 
говорится не столько о ритме функцио-
нальных обновлений в рамках одной гар-
монической системы, сколько о сменах 
самих гармонических систем, которые 
в каждом произведении Дебюсси имеют 
собственные закономерности.)

С одной стороны, смена системы мо-
жет быть обусловлена особенностями 
формообразования. Например, в прелю-
дии «Затонувший собор» это наблюдает-
ся на уровне крупных разделов формы.  
С другой стороны, мелкие гармониче-
ские «кадры» могут стать конструктив-
ным элементом даже внутри одного раз-
дела малой формы. Дробные сцепления, 
представленные в виде череды мелких 
тематических структур, имеющие отли-
чительные гармонические характеристи-
ки, создают эффект непрерывного сво-
бодного обновления, при этом логично 
взаимодействующие между собой, как 
бы «перетекающие» друг в друга.
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На примере романса «Оград бесконеч-
ный ряд…» – от начала среднего раздела 
и до завершения произведения – можно 
наблюдать регулярные двутактовые гар-
монические сегменты. Они представ-
ляют тонально функциональные связи, 
персонификацию двух различных септ-
аккордов, имеющих общий осевой звук, 
целотоновый модус, последовательность 
аккордов, взаимодействующих по прин-
ципу функциональной инверсии, нако-
нец, каскад однородных параллельных 
нонаккордов, лишённых функциональ-
ных связей19.

Обратим внимание на целотоновость, 
местоположение которой приходится на 
середину гармонических последований. 
В связи с этим представляется примеча-
тельной точка зрения американского му-
зыковеда Дж. Новака, который придаёт 
повышенное смысловое значение этому 
явлению. В статье «Целотоновость как 
расширение тональной гармонии в му-
зыке Дебюсси: недооценённая техни-
ка соединения» исследователь пишет: 
«Клод Дебюсси использовал целото-
новую шкалу в музыке разных жанров.  
Её наиболее типичное применение со-
стояло в чередовании отрывков целото-
новой музыки и тональной, расширенно 
тональной и хроматической музыки»20. 
Главная установка исследования Нова-
ка направлена на выявление различных 
вариантов введения целотоновости, при-
меняющейся в качестве связующего зве-

на между различными звуковысотными 
системами.

Подведём итоги. Гармония Дебюсси 
представляет собой многосоставную си-
стемную организацию, каждый элемент 
которой имеет большое значение. В её 
основе – опора на расширенную тональ-
ность, характеризующуюся множествен-
ными способами и приёмами дальней-
шего удаления тональных «горизонтов». 
Нововведения затрагивают такие по-
нятия, как «центральная тональность и 
периферия», «взаимодействие главной 
тональности и тональности “второго 
плана”», «многомерность тональных 
состояний», «тоника и побочные функ-
ции». Кроме этого, повышенную акту-
альность приобретают особые приёмы, 
введённые композитором, основанные на 
взаимодействии септаккордов различной 
тонально-функциональной направленно-
сти, а также целотоновый модус, выпол-
няющий связующую роль в соединении 
различных типов звуковысотности. 

Названные аспекты становятся пер-
востепенно значимыми при анализе про-
изведений К. Дебюсси. Полагаем, что 
именно эти аспекты в их своеобразных 
комбинациях, осуществляемых в услови-
ях применения техники «гармоническо-
го монтажа», являются приоритетными 
для понимания не только звуковысотной 
организации, но и в целом гармониче-
ского стиля выдающегося французского 
композитора. 
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