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STuDIA

Д
венадцать� этюдов� Дебюсси,

посвященные�Шопен�,� напи-

саны�летом�1915��ода�в�П�р-

виле� —� небольшом� ��рортном�
�ород�е� на� бере��� моря,� располо-

женном� в� нес�оль�их� �илометрах

западнее� Дьеппа� и� все�о� в� шести-

десяти� милях� от� то�о� места,� �де

проходила�линия�фронта.�Начавша-

яся� в� ав��сте� 1914� �ода� Первая

мировая� война� �л�бо�о� затрон�ла

Дебюсси.� Е�о� материальное� поло-

жение�в�связи�с�войной�рез�о��х�д-

шилось:� пре�ратились� за�азы,� �он-

цертные�поезд�и�и�пост�пления�ав-

торс�их� отчислений.� В� письме� от� 8

ав��ста�1914��ода�он�просил�свое�о

издателя� Ж.� Дюрана� под�мать

о�нем�в�плане�предложения��а�ой-

либо� работы.� Дальнейшее� разви-

тие�событий�плюс�неизлечимое�за-

болевание�Дебюсси,�начавшее��же

проявляться,�но�еще�не�диа�ности-

рованное,� привели� �� том�,� что� он

был� не� в� состоянии� заниматься

творчеством.� В� письме� �� Роберт�

Годэ�от�1�января�1915��ода�Дебюс-

си�писал:�«Говоря�о�м�зы�е,�призна-

юсь�вам,�что�вот��же�нес�оль�о�ме-

сяцев�я�не�знаю,�что�это�та�ое;�мне

стал� ненавистен� даже� привычный

зв��� фортепиано»� [3,� 230].� Но,� по-

с�оль��� расс�азать� о� проблеме� —

значит�решить�ее,�в�письме�П.�Вале-

ри-Радо�от�6�января�1915��ода�Де-

бюсси�сообщил:�«Я�снова�стал�сочи-

нять� м�зы��,� �лавным� образом� для

то�о,�чтобы�совсем�не�раз�читься,

и� почти� не� для� собственно�о� �дов-

летворения»�[3,�231].

В� том� же� 1915� �од�� Дебюсси

пол�чил� предложение� от� свое�о

издателя� Дюрана� о� реда�тирова-

нии� полно�о� собрания� сочинений

Шопена,� а� та�же� произведений

И. С.�Баха.�Идея�вып�стить�полные

собрания� сочинений� вели�их� �ом-

позиторов�пришла�Дюран��в�связи

с� тем,� что� вследствие� первой�ми-

ровой� войны� стало� невозможно

приобретение�нот,�изданных�в�Гер-

мании.�Он�решил�издать� произве-

дения� вели�их� �ласси�ов,� делая

та�им�образом�ноты�их�сочинений

дост�пными.� Дюран� распределил

реда�тирование� среди� современ-

ных� ем�� франц�зс�их� �омпозито-

ров,�произведения��оторых�он�п�б-

ли�овал:� Сен-Санс�� достался� Мо-

царт,�Форе�работал�над�Ш�маном,

Дебюсси�были�пор�чены�Бах�и�Шо-

пен.� Взяв� ранее� большой� �редит

��издательства�«Дюран�и�сын»,�Де-

бюсси�прист�пил���работе.�Он�на-

чал�с�Этюдов�Шопена,�а�следом�за

ними� реда�тировал� сонаты� для

с�рип�и�и��лавесина�Баха1.

Дебюсси� был� особенно� рад

возможности�вновь�заняться�м�зы-

�ой� Шопена,� �отор�ю� все�да� лю-

бил.� Очевидно,� работа� над� шопе-

новс�ими� этюдами� навела� е�о� на

мысль� о� создании� собственно�о

оп�са.� Во� вся�ом� сл�чае,� вс�оре

после� начала� реда�торс�ой� рабо-

ты,� Дебюсси� завершил� две� тетра-

ди�своих�этюдов.

В� период� историчес�их� �ата-

�лизмов� �� мно�их� �омпозиторов

возни�ала� потребность� в� сочине-

нии�«чистой»�м�зы�и,�при�этом�ха-

ра�терно� было� обращение� �� �а-

мерно-инстр�ментальным� жанрам,

в�том�числе,���жанр��этюда:�доста-

точно�вспомнить�«Революционный»

этюд�Шопена� (ор.10,�№� 12),� этю-

ды-�артины� Рахманинова,� этюды

С�рябина.�«За�последнее�время,�—

сообщил�Дебюсси�в�письме�Стра-

винс�ом�� —� я� не� сочинял� ниче�о,

�роме�чистой�м�зы�и�—�двенадца-

ти� этюдов� для� фортепиано� и� дв�х

сонат� для� разных� инстр�ментов,

написанных� в� нашей� старой� фор-

ме,� �оторая� очень� милостиво� не

потребовала�от�сл�ха�ни�а�их�дра-

матичес�их��силий»�[3,�250].

В�то�же�время,�по�свидетельст-

в�� М.� Лон�,� «двенадцать� этюдов

для�фортепиано�—�ито��двадцати-

летних�ис�аний�Дебюсси,�ито��ста-

новления� особой,� одном�� ем�

свойственной�техни�и.�<...>.

То�да,� после� страшно�о�перио-

да депрессии,� “небытия”,� лето

1915� �ода�вновь�верн�ло�Дебюсси

�� е�о,� �а�� он� �оворил,� жизненной

стихии�—�морю�(“морю,����оторо�о

нет� �раниц”,�—� добавлял� он).� Там

он� вновь� обрел� способность� д�-

мать� и� работать.� Та�� родились

этюды,�ставшие�е�о�последним�да-

ром� любимом�� инстр�мент�»� [5,

67–68].

Тр�дно� �становить� точно� мо-

мент�возни�новения�замысла�Этю-

дов�и�начала�работы�над�ними.�Из

письма� Дюран�� от� 5� ав��ста� 1915

�ода� (не� изданно�о� на� р�сс�ом

язы�е),�в��отором�впервые��поми-

нается� это� сочинение,� очевидно,

что� Дюран� �же� о� нем� знает:� «Те-

перь�ты�видишь,�мой�доро�ой�Жа�,

что� происходит� в� моей� “мысли-

тельной��омнат�е”�(не�считая�Этю-

дов,� над� �оторыми� я� тоже� рабо-

таю)»2.� Далее� в� предисловии �

изданию� Этюдов� написана� инте-

ресная� и,� на� наш� вз�ляд,� малоиз-

вестная� информация:� «Мы�можем,

тем�не�менее,�с�точностью��стано-

вить,� что,� со�ласно� записям� в� е�о

�алендаре,�он�работал�над�ними

с�23�июля�по�29�сентября,�хотя�и�не

непрерывно,� в� связи� с� тем,� что

в�это�же�время�работал�над�дв�мя

сонатами»3.

Обратимся� �� принципам� рабо-

ты�Дебюсси�над�созданием�м�зы-

�ально�о� произведения,� особен-

ностям е�о��омпозиторс�о�о�подхо-

да�в�поздний�период�творчества.

Метод,�с�помощью��оторо�о�Де-

бюсси�сочинял�м�зы��,�Ж.�Барра�е

обозначает� термином� «�онтроли-

р�емая� импровизация»� [1,� 145].

«Парадо�с� за�лючается� в� том,� что

в� этой� импровизации� не� остается

ниче�о� импровизационно�о.� Дей-

ствительно,� с� течением� времени

Дебюсси�все�меньше�и�меньше�со-

чиняет� за� инстр�ментом»� [1,�145].

Он�создавал�этюды�в�П�рвиле,��де

�� не�о� не�оторое� время� не� было

фортепиано.�Тем�не�менее,�из�это-

�о�не�след�ет,�что�подобная�рабо-

та� над� этюдами� напрям�ю� была

связана� с�отс�тствием�инстр�мен-

та.� Сочинение� без� инстр�мента

было� хара�терно� для� �омпозитора

и� ранее.� «Р.� Годе� �тверждает,� что

“Дебюсси�толь�о�то�да�принимался

Ирина�ПОРТНАЯ

Этюды�К.�Дебюсси

â  êîíòåêñòå  õóäîæåñòâåííîãî  ìåòîäà  êîìïîçèòîðà

1 Идея�создать��амерные�сонаты,��оторые�сочинялись�параллельно�с�этюдами�(соната�для�с�рип�и�и�фортепиано,�соната�для�виолончели�и�фор-

тепиано),�с�орее�все�о,�возни�ла�та�же�вследствие�реда�торс�ой�деятельности��омпозитора.
2�Debussy�Cl. Lettres�à son�éditeur.�—�P.,�1927.�—�Р.�143.�Цит.�по:�[8,�XV].�(Перевод�мой.�—�И.�П.).
3�Там�же.�
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Этюды�Дебюсси�в��онте�сте�х�дожественно�о�метода��омпозитора

записывать�м�зы��, �о�да�проходил

дол�ий� ин��бационный� период.

То�да�он�писал�словно�под�ди�тов-

���и�почти�без�помаро�”»�[1,�144].

След�ющее� выс�азывание� ил-

люстрир�ет� тщательность� отноше-

ния� �омпозитора� �� исполнитель-

с�им���азаниям,�нюансиров�е,�вы-

веренности�стр��т�ры�м�зы�ально-

�о�материала�и�е�о��онстр��тивных

особенностей.�В�письме�от�19�ав-

��ста�1915��ода�Дебюсси�сообщил

Дюран�:� «Важнее� все�о� то,� что� я

<...>� снова� начинаю� работать,� �а�

честный� малый!� Извинением� мне

сл�жит� о�ончательная� отдел�а

шести� Этюдов,� их� р��опись� вы

вс�оре� пол�чите.� Читая� ее,� вы� за-

метите,�что�ее��рафичес�ое�начер-

тание� было� сделано� с� терпением

монаха-бенеди�тинца,� не� �оворя

�ж�о�м�зы�е,�подсл�шанной�не�в�пе-

сен�е��олеблемой�морем�прибреж-

ной��аль�и»�[3,�238].

Сочинение� м�зы�и� проходило� �

Дебюсси�в�нес�оль�о�этапов.�«Пер-

вый�—�обд�мывание�стр��т�ры�б�-

д�ще�о�произведения,�е�о�формы,

особенностей�м�зы�альной�драма-

т�р�ии.� Эта� работа� была� с�орее

аналитичес�ой,� даже� философ-

с�ой,�чем�толь�о�м�зы�альной,�что

весьма� хара�терно�для� творчес�о-

�о�метода��омпозитора�<...>.�Вто-

рой�момент�состоял�в�нахождении

м�зы�ально�о�э�вивалента�найден-

ным� стр��т�рам.� Этот� этап� прохо-

дил,�по��райней�мере,�до�поздне�о

периода,� за�фортепиано»� [1,�144].

Подобный�метод�воплощения�в�м�-

зы�е�э�страм�зы�альных�идей�был

хара�терен�и�для�творчества�Листа

(«Обр�чение»�Листа�по��артине�Ра-

фаэля�—�«Остров�радости»�Дебюс-

си�по��артине�Ватто).�Очень�ред�о

в� м�зы�альном� ис��сстве� можно

найти�произведение,� выражающее

или� отражающее� чисто� м�зы�аль-

ные� идеи.� Даже� этюды� Дебюсси,

�оторые� он� называл� «чистой»� м�-

зы�ой,� мо��т� быть� проанализиро-

ваны�с�точ�и�зрения�нахождения�в

них� определенных� мистичес�их,

�рафичес�их,� математичес�их,� ис-

торичес�их,��олористичес�их�и�то-

м��подобных�аллюзий�и�исто�ов.

Создавая� Этюды,� Дебюсси

вспоминал�манер��и�ры�Листа,��о-

торо�о� слышал� в� бытность� свою

в� Риме.� Встреча� с� Листом,� состо-

явшаяся�в�доме�е�о��чени�а�С�ам-

бати,� произвела� большое� впечат-

ление� на� Дебюсси.� «Вместе� со

С�амбати� старый� маэстро� (Лист�

то�да� было� семьдесят� лет)� и�рал

“Вариации� на� тем�� Бетховена”

Сен-Санса,� а� позднее� Дебюсси

вместе�с�Полем�Видалем�исполнил

для� Листа� “Романтичес�ие� валь-

сы”� Шабрие...»� [7,� 33].� Влияние

�омпозиторс�о�о�письма�Листа�мы

находим� та�же� в� фа�т�рных� осо-

бенностях� этюдов,� способах� раз-

вития�материала,�ре�истровом�ва-

рьировании.

Сочетание�баро��о�с�романтиз-

мом,� хара�терное�для� стиля�позд-

не�о�Дебюсси,� проявилось� в� Этю-

дах� в� полной� мере.� Барочный� ис-

то��фортепианно�о�импрессиониз-

ма,� столь� яр�о� проявивший� себя

в� этюдном� творчестве� Дебюсси,

«прич�дливым� образом� просвечи-

вает� с�возь� романтичес��ю� под-

почв�� дебюссизма,� —� отмечает

Га��ель,�—�обертоновый�резонанс,

�оризонтальная�прое�ция�верти�а-

ли�—�это�Шопен,�но�это�и�К�перен,

и�Бах,� это� арабес�а� баро��о!� Тех-

ни�а� “дв�х� �лавиат�р”...»� [2,� 37],

�а�� и� ряд� др��их� черт�фортепиан-

но�о� письма� Дебюсси,� вед�т� свое

происхождение� от� техни�и� �лави-

ризма.� Га��ель� подчер�ивает,� что

«роль� фортепианно�о� стиля� Де-

бюсси�—�это�единение�инте�рир�-

ющих�тенденций�баро��о�и�роман-

тизма,�это�воплощение��ачеств�те-

��чести�и�целостности,�являвшихся

в� �лавирной� м�зы�е� баро��о� и

в� пианизме� романти�ов!»� [2,� 38].

Из�все�о�вышеизложенно�о�мы�ви-

дим,�что�и�К�перен,�и�Шопен�при-

с�тствовали�в� сознании�Дебюсси

в� момент� возни�новения� замысла

этюдов�и�работы�над�ними.�Не�ди-

вительно,�что�Дебюсси�дол�о��оле-

бался�в�том,��ом��из�них�посвятить

этюды,� отдав,� в� �онце� �онцов,

предпочтение� Шопен�.� Изданы

Этюды�были�со�след�ющим�посвя-

щением:� «Памяти� Фредери�а� Шо-

пена� (1810–1849)� Клод� Дебюсси.

Лето�1915».

Нео�лассичес�ие� и� необароч-

ные� тенденции� проявляются� �же

в�названиях,�данных�Дебюсси�сво-

им� этюдам:� подобно� том�,� �а�� он

называл� свою� сюит�� «Для� форте-

пиано»�(Pour�le�piano),�он�называет

свои� этюды:� «Для� пяти� пальцев»

(Pour� les� «cinq� doigts»),� «Для� тер-

ций»�(Pour�les�Tierces),�«Для��варт»

(Pour� les� Quartes),� «Для� сложных

арпеджио»� (Pour� les� Arpèges� com-

posés)� и� т.� п.� В� тра�тов�е� жанра,

та�им�образом,�проявляется��лас-

сицистс�ая тенденция� понимания

этюда� в� �ачестве� инстр��тивно�о

произведения,� посвященно�о� раз-

работ�е� определенно�о� вида� тех-

ни�и� �а�� элемента� фортепианной

фа�т�ры.�Но,�тем�не�менее,�в�отли-

чие� от� Этюдов� Шопена� и� Листа,

Дебюсси�не�выдержал�ни�в�одном

этюде�фа�т�рно�о�единства.

Говоря�о� своем�видении�жанра

и�методе�работы,�Дебюсси�писал

в� письме� Дюран�� от� 28� ав��ста

1915� �ода:� «Почти� все�шесть� этю-

дов�ид�т�“в�оживленном�темпе”;�не

бойтесь,�там�б�д�т�и�более�спо�ой-

ные!�Если�я�начал�именно�с�первых,

то�лишь�потом�,�что�их�тр�днее�со-

чинять� и� варьировать� <...>� —� раз

избранный�принцип�быстро�исчер-

пывает� и� самые� ис��сные� из� �ом-

бинаций.� Прочие� [этюды]� сл�жат

мне�для�поис�ов�новых�зв�чаний,�в

том�числе�этюд�“для��варт”,��де�вы

найдете�нечто�ни�о�да�еще�не�слы-

шанное,�хоть�ваши��ши�и�привы�ли

�о� мно�им� “любопытным� вещам”»

[3,�239].

Довольно�часто�в�письмах�Дюра-

н��Дебюсси�отражал�процесс�своей

работы�над�Этюдами.�В�письме�от�1

сентября�1915��ода�читаем:�«...�и�я

смо���сы�рать�вам�этюды,�та��нап�-

�авшие� ваши� пальцы� <...>.� Б�дьте

�верены,� что� и� мои� тоже� останав-

ливаются� иной� раз� перед� не�ото-

рыми� пассажами.� Приходится� пе-

реводить�дыхание,��а��после�подъ-

ема�на��ор��<...>.�Право�же,�эта�м�-

зы�а� парит� на� вершинах� исполни-

тельс�о�о� мастерства!� Можно� б�-

дет� �станавливать� премилые� ре-

�орды»�[3,�240].

Компон�я� Этюды,� Дебюсси

стремился��� «вершинам»�исполни-

тельс�их�тр�дностей,���«ре�ордам»

техни�и.� «Кроме� стороны� техни-

чес�ой,�Этюды��дачно�навед�т�пи-

анистов� на� мысль,� что� �� занятиям

м�зы�ой� надо� прист�пать,� лишь

обладая� поистине� мо��чими� р��а-

ми!»�[3,�243].

Этюды� являют� собой� �винтэс-

сенцию��омпозиторс�о�о�стиля�Де-

бюсси:� это� и� подведение� ито�ов

поис�а� ново�о� «образа� фортепиа-

но»� (Га��ель),� и� реализация� нова-

торс�их� идей� �омпозитора.� «При-

знаюсь,�что�я�доволен�этим�сочине-

нием,��оторое,��оворю�без�ложной

с�ромности,� займет� особое� место

в�моем�творчестве»�[3,�243],�—�пи-

сал� Дебюсси� Дюран�� 27� сентября

1915��ода.�Этюды�Дебюсси,�наряд�

с� этюдами� Шопена,� Листа,� Рахма-

нинова,� С�рябина� можно� причис-

лить� �� этюдам� высше�о� испол-

нительс�о�о�мастерства,� «они� вво-

дят� в� мир� новой� фортепианной

вирт�озности,�одним�из�блестящих

мастеров� �оторой� был� Дебюсси»

[6,�252].
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STuDIA
Ирина�Портная

Даже� после� то�о,� �а�� этюды

были� оп�бли�ованы,� Дебюсси

неодно�ратно� подчер�ивал� свое

особое�отношение���этом��сочине-

нию.� Со�ласно� е�о� �омментариям,

данным� в� письме� Андре� Каплэ

от�22�июля�1916� �ода,�это�Этюды,

«�оторые�имеют�тысяч��п�тей�дать

пианистам�то,�что�им�треб�ется�<...>.

Это� не� все�да� занятно,� но� ино�да

очень� �мно»� [8,�ХVI].�Дебюсси�пы-

тался�и�рать�их�сам,��а��он�писал

в�письме�от�5�сентября�то�о�же��о-

да� Вальтер�� Р�ммелю,� �оторый

должен� был� в� с�ором� времени

впервые�п�блично�исполнять�этюды,

и��отором��Дебюсси�послал�нов�ю

�орре�т�р� о�тавно�о этюда� 3-�о

де�абря.�В��онце��онцов,�в�ответе

на� предложение� Габриэля� Форе,

�оторый�просил�е�о�исполнить�этю-

ды�в��онцерте,�29�апреля�1917��ода

Дебюсси� писал:� «Я� не� мо��� более

и�рать� на� фортепиано� достаточно

хорошо,�чтобы�рис�овать�исполнить

свои�Этюды�<...>.�На�п�бли�е�я�ис-

пытываю� иррациональный� страх:

там� столь�о� �лавиш,� что� ��меня� не

хватает� пальцев,� и� более� то�о,� я

вдр���не�знаю,��де�находятся�педа-

ли!�Это�все�слиш�ом� �р�стно�и�по-

настоящем��печально»�[8,�ХVI].

Особо�о� внимания� засл�живает

исследование�работы�Дебюсси�над

поис�ом�наиболее� точно�о,� отвеча-

юще�о�е�о�х�дожественным�намере-

ниям�построения�ци�ла�этюдов.�Об-

ращение� �� франц�зс�ой� �лавирной

традиции�плюс��л�бинное�зна�омст-

во� с� шопеновс�им� стилем� отрази-

лись� не� толь�о� в� стр��т�ре� м�зы-

�ально�о� язы�а,� но�и� в� о�ончатель-

ном�варианте�строения�ци�ла.

Последовательность,� в� �оторой

исполняются� этюды,� была� о�онча-

тельно� �становлена� не� сраз�.

В�письме от�27�сентября�1915��ода

Дебюсси�писал:�«Порядо��этюдов,

может�быть,�изменится»� [3,�244].

В�черновом�варианте�арабс�ой�или

римс�ой�цифрой,�написанной�в�пра-

вом�верхнем���л�,�дан�предпола�а-

емый� порядо�� этюдов,� �оторый

в�целом�соответств�ет� представ-

ленном� в�чистовом�варианте�—�за

ис�лючением�этюдов�pour�les�«cinq

doits»� («для� пяти� пальцев»),� «pour

les�Sixtes»�(«для�се�ст»)�и�«pour�les

Sonorités�opposées»�(«для�противо-

положения�зв�чностей»),�номер��о-

торых� не� ��азан,� а� та�же� этюдов

«pour� les� notes� répétées»� («для� по-

вторяющихся� нот»)� и� «pour� les

Arpèges� composés»� («для� сложных

арпеджио»),� имеющих� одина�овый

поряд�овый�номер�десять,�и�этюда

«pour� les� accords»� («для� а��ор-

дов»),� стояще�о� в� черновом� вари-

анте� под� номером� четыре.� Та�им

образом,� этюды� «pour� les� huit

doigts»� («для� восьми� пальцев»),

«pour� les� Octaves»� («для� о�тав»),

«pour� les� Quartes»� («для� �варт»),

«pour� les� degrés� chromatiques»

(«для� хроматичес�их� последова-

ний»),�«pour� les�Tierces»�(«для�тер-

ций»)� и� «pour� les� agréments»� («для

��рашений»)� остались� в� основной

р��описи� на� тех� же� местах,� что

и�в�чернови�е.

Вс�оре�после�свое�о�возвраще-

ния�в�Париж,�возможно,�12�о�тяб-

ря,� Дебюсси� впервые� исполнил

свои�Этюды�своем��издателю,� �а�

он� все�да�пост�пал� со� своими�но-

выми�сочинениями.�Два��ода�сп�с-

тя�Дебюсси�вспоминал:�«Я�хорошо

помню�тот�полдень�в�Вашем��аби-

нете�на�площади�Мадлен,�было�та�

жар�о,� что� мне� пришлось� снять

пиджа��<...>.�Вы��азались�доволь-

ным,� а� добрый� Ш�анель� —� почти

взволнованным!»�[8,�XVI].�Не�вызы-

вает�сомнений,�что�финальный�по-

рядо��этюдов�был�то�да��твержден

о�ончательно.

Таблица� 1 дает� представление

об� изменениях� межд�� черновым

(этюды,� не� имеющие� номеров� или

стоящие�в�чернови�е�на�др��их�мес-

тах,�выделены�в�таблице���рсивом),

чистовым� и� оп�бли�ованным� вари-

антами�построения�ци�ла�этюдов4.

В� таблице� мы� придерживались

авторс�о�о� использования� за�лав-

ных� и� строчных� б��в� в� соответст-

вии�с�орфо�рафией�Дебюсси.�Чис-

товой� вариант� распола�ает� этюды

по�принцип��темпово�о��онтраста:

быстрый� —� медленный.� Ци�л� за-

�анчивался� этюдом� «pour� les� agré−

ments»,� в� память� о� �омпозиторах-

�лавесинистах,� �оторых� Дебюсси

�поминает� в� предисловии.� Та�им

образом,� мы� находим� �освенное

подтверждение� идеи� посвящения

К�перен�.�В��онечном�ито�е�работа

была�разделена�на�две�тетради�по

шесть�этюдов�в��аждой,�хотя�та��не

планировалось� первоначально,

о�ончательно� за�репляя� аллюзии

�� Шопен�,� создателю� дв�х� тетра-

дей,�оп�сов�10�и�25,�по�двенадцать

этюдов��аждая.

Порядо�,�в��отором�сочинялись

этюды,� та�же� отличается� от� впос-

ледствии�оп�бли�ованно�о�вариан-

та.�Дебюсси�сообщал�своем��изда-

телю:�«...я�толь�о�что�за�ончил�две-

надцатый� этюд,� предназначенный

4 С�ществ�ет�авто�раф�еще�одно�о�этюда�Дебюсси,�дол�ое�время�считавшийся�вариантом�этюда�«Сложные�арпеджио».�Этот�тринадцатый�этюд

был�написан�в�1915��од�,�вновь�найден�в�1977�[12]�и�издан�ан�лийс�им�исследователем�фортепианно�о�творчества�Дебюсси�Роем�Ховатом�[10].�Хо-

ват��тверждает,�что�это�отдельное�произведение,�не�имеющее���этюд�,�вошедшем��в�ци�л,�прямо�о�отношения,�хотя�и�носящее�та�ое�же�название.

Очевидно,�Дебюсси�работал�параллельно�над�дв�мя�версиями�это�о�этюда,�в��онце��онцов,�избрав�одн�,��оторая�и�вошла�в�ци�л.�Тем�не�менее,�он

сохранил�др���ю�версию�среди�своих�б�ма�,�видимо,�планир�я��а�-то�использовать�ее�в�дальнейшем.�Ховат�считает,�что�этот�этюд�можно�испол-

нять�межд��дв�мя�тетрадями�этюдов,��а��интермеццо,�тем�более,�что�вторая�тетрадь�этюдов�начинается�в�том�же�темпе,�в��оторой�за�анчивается

первая�[11].�Возможно,�Дебюсси�та��и�предпола�ал�в��а�ой-то�момент�работы�над�ци�лом,�но�не�стал�это�о�делать.�Тр�дно�представить,�чтобы��ом-

позитор,�придававший�столь�большое�значение�деталям,�«забыл»�поставить�это�произведение�на�подобающее�ем��место.�Видимо,�это�не�отвечало

е�о�х�дожественном��замысл�,�тем�не�менее,�этот�этюд�исполняется�(имеется�в�записи�Роя�Ховата)�[11].

Подробнее�об�этюде�см.:�[12].

В�1989��од��Рой�Ховат�издал�сборни��авто�рафов�Этюдов�Дебюсси.�Этюды�—�единственное�сочинение�для�фортепиано�Дебюсси,�ряд�ценней-

ших�наброс�ов��оторо�о�сохранились.�В�издании�они�представлены�отдельно,�в�предисловии�дана�сжатая�хара�теристи�а�их�особенностей

и�сформ�лированы�выводы�относительно�их�значения�[9].

Чистови��(BN�Ms�993)� Издание�Дюрана�1916��ода

pour�les�«cinq�doits» pour�les�«cinq�doits»

pour�les�sonorités�opposées� pour�les�Tierces

pour�les�accords pour�les�Quartes

pour�les�Arpèges�composés pour�les�Sixtes

pour�les�huit�doigts pour�les�Octaves

pour�les�Sixtes pour�les�huit�doigts

pour�les�Octaves pour�les�degrés�chromatiques

pour�les�Quartes pour�les�agréments

pour�les�degrés�chromatiques pour�les�notes�répétées

pour�les�notes�répétées pour�les�sonorités�opposées

pour�les�Tierces pour�les�Arpèges�composés

pour�les�agréements pour�les�accords

Таблица�1
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STuDIA
Этюды�Дебюсси�в��онте�сте�х�дожественно�о�метода��омпозитора

О
дним�из�сла�аемых� �онцеп-

ции� приобщения� ��м�зы�е

в� а�тивной� форме� пра�ти-

чес�о�о� м�зицирования� является

опора�на�инстр�ментарий.�Первым

претендентом� являются� �лавиш-

ные� инстр�менты,� «реп�тация»� �о-

торых� �твердилась� более� пятисот

лет�назад�и�не�пошатн�лась�до�на-

стояще�о� времени.� Бла�одаря� �о-

товом�� зв��овом� материал�,� они

являются� самой�надежной�базой

в� освоении� м�зы�ально�о� язы�а.

Клавишные�инстр�менты�наиболее

при�одны� для� �р�пповых� (более

дешевых� по� себестоимости)� заня-

тий.� В� роли� на�лядно�о� пособия

для� исполнителей� на� др��их� ин-

стр�ментах� �лавиат�ра� сл�жит

�словной�схемой,�на��оторой�мате-

риализованы�принципы�стр��т�ри-

рования� высотно�о� м�зы�ально�о

пространства.� Все� теоретичес�ие

��рсы� опираются� на� �лавиат�р�,

и� о�ромный� объем� заданий� бази-

р�ется�на�ее�высотном�пространст-

ве.�Современные�м�зы�ально-�ом-

пьютерные� про�раммы,� дост�пные

любом��желающем�,� та�же�ориен-

тированы� на� �лавиат�р�.� Отсюда

след�ет,�что��лавиат�ра�и��лавиш-

ные�инстр�менты�в�целом�являют-

ся�необходимым�сла�аемым в�сис-

теме�знаний�о�м�зы�е,�а�шире�—

в� системе� ��манитарных� знаний

челове�а�XXI�ве�а.

для�“��рашений”�<...>�—�толь�о�не

пианистов,�с�аж�т�с�лонные���ш�т-

�ам� вирт�озы.� Он� написан в

форме� бар�аролы,� на� море,� не-

мно�о� итальянс�ом...»� [3,� 237].

Одна�о�в�ци�ле�Дебюсси�поставил

е�о� восьмым�—� в� точ�е� «золото�о

сечения».� Если� принять� во� внима-

ние�то�значение,��оторое�придавал

�омпозитор� ��рашениям� (и� вновь

возни�ают�ассоциации�с�творчест-

вом� франц�зс�их� �лавесинистов),

появление�этюда�в�месте�«золото-

�о� сечения»� (ни�дань� ли�это�К�пе-

рен�?)�не�вызывает�вопросов.

Бесспорно� и� влияние� Шопена

на� стр��т�р�� ци�ла,� отмеченное

выше.� Одна�о� подобно� том�,� �а�

24�прелюдии�Дебюсси�не�являются

адаптацией� шопеновс�о�о� тональ-

но�о� плана,� та�� и� в� этюдах� не� ис-

польз�ется� столь� часто� встречаю-

щееся���Шопена,�особенно�в�этю-

дах�ор.�10,�чередование�мажорных

и�минорных�тональностей.�Первый

этюд,� написанный� в� до� мажоре

и�от�рывающий�ци�л,�смы�ается

с� общей� традицией� всех� дида�ти-

чес�их� произведений� (Хорошо

Темперированный� Клавир,� Инвен-

ции� и�Синфонии�Баха,� этюды�Чер-

ни,�Шопена,�Трансцендентные�Этю-

ды�Листа),�начинающихся�с�этой�то-

нальности� �а�,� �стати,� и� «Doctor

Gradus�ad�Parnassum»�из�«Детс�о�о

��ол�а».
О�ончательный� порядо�� пост-

роения� ци�ла� этюдов� является,

бесспорно,� л�чшим� со� всех� точе�

зрения.� Исследователи� м�зы�и

Дебюсси� отмечали�ретроспе�тив-

ный�хара�тер этюдов,�находили

в�них�большое� число�параллелей

с� е�о� др��ими� сочинениями.� «Де-

бюсси� на� протяжении� этюдов

словно� перебирает� и� прич�дливо

�омбинир�ет�старое�из�м�зея�сво-

их� впечатлений,� начиная� ранними

романсами� и� �ончая� “Морем”,

“Прелюдиями”,� “Детс�им� ��ол-

�ом”,� “Св.� Себастьяном”.� При

этом�техни�а�зв��описи�все�время

�тончается� и� �сложняется,� одно-

временно�теряя�в�сво-ей�рельеф-

ности�и�предметности»�[4,�682].

В�рам�ах�жанра�этюда�происхо-

дила�эволюция�от�м�зы�ально-тех-

ничес�о�о�е�о�понимания�(инстр��-

тивные�этюды)���философс�о-мис-

тичес�ом�� (�онцертно-х�дожест-

венные).� С� развитием� жанра� дан-

ная� тенденция� проявлялась� все

больше,� дости�н�в� свое�о� пи�а

в�этюдах�Дебюсси,�в�особенностях

преломления�в�этом�оп�се�е�о� х�-

дожественно�о�метода.
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