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МУЗЫКАЛЬНЫЕ ВИЗУАЛИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ 

ЕВРОПЕЙСКОЙ СКУЛЬПТУРЕ 
 

Музыка представляет собой искусство, контрастирующее с 
визуальными и пластическими искусствами. Обладая особой 
звуковой образностью, она предстает перед человеком в каче-
стве нематериального объекта, неосязаемого и невидимого, ко-
торый, однако, воспринимается им на эмоциональном уровне. 
Музыка является искусством, объединяющим вокальные или 
инструментальные звуки с целью передачи красоты абстракт-
ной формы или эмоционального выражения. В свою очередь, 
скульптура – это искусство создания материальных форм. Она 
подразумевает статику и объем, что прямо противоположно 
музыке, воплощающей движение и разворачивающейся во 
времени. Тем не менее образы музыки, ее структуры, ритмы 
находят пластическое выражение в скульптуре. Рассмотрим 
некоторые яркие примеры визуализации музыки в работах со-
временных европейских скульпторов. 
Посвящением композитору Яну Сибелиусу (1865–1957) ста-

ла воздвигнутая в 1967 г. в г. Хельсинки монументальная 
скульптура финской художницы Эйлы Хилтунен Sibelius 
Monument, которую ее соотечественники называют Passio 
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Musicae («Страсть к музыке») [2]. Форма этого абстрактного 
памятника напоминает объемное изображение звуковой волны, 
образованной рядами органных труб, сваренных вместе. Для 
создания памятника скульптору понадобилось более 600 полых 
стальных труб. Неравномерно сгруппированные на разной вы-
соте трубы имеют текстуру, напоминающую березовое дерево, 
причем текстуровка была выполнена Эйлой Хилтунен вруч-
ную. По проекту художницы памятник должен был воплотить 
дух музыки Я. Сибелиуса, который стремился к активному по-
стижению, восприятию (но не осмыслению) природы, слу-
жившей для него во всей своей сложной чувственности источ-
ником вдохновения. Друзья называли композитора мечтателем 
и поэтом природы [3, c. 78].  

 

Рис. 1. Эйла Хилтунен. Sibelius Monument (1967 г., нержавеющая сталь, 
высота 8,5 м, длина 10,5 м, глубина 6,5 м) 

 
Как отмечают исследователи, художественный замысел Эй-

лы Хилтунен не был основан на попытке передать человече-
ский характер или черты лица композитора, уже глубоко запе-
чатленные в сознании финского народа, а представлял собой 
воплощение идеи о творческой силе музыки Яна Сибелиуса. 
Творческое видение Э. Хилтунен выразилось в тонком чувстве 
и осязании линии, формы, цветовых изменений, гармонирую-
щих с окружающими деревьями, водоемами, скалистым ланд-
шафтом парка [1, с. 340]. Абстрактный характер скульптуры 
первоначально вызвал оживленные дискуссии среди критиков, 
отмечавших, что памятник напрямую не чествовал творца, а 
стилизованные органные трубы не отражали все многообразие 
музыки композитора, который написал мало произведений для 
органа. Вместе с тем многие искусствоведы считали, что образ 
органа выразительно передает масштабный характер симфони-
ческой музыки Яна Сибелиуса [6]. В ответ на эти споры 
Э. Хилтунен дополнила памятник объемным изображением 
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лица композитора рядом с главной скульптурой, изобразив его 
молодым, так как большую часть своих произведений Ян 
Сибелиус сочинил именно в молодости. 
Уникальность скульптурной работы «Страсть к музыке» за-

ключается и в пространственном построении, позволяющем 
зрителям войти в нее, а также способности генерировать эхо и 
звуки благодаря необычной структуре. Данная скульптура, от-
личающаяся абстрактностью, глубокой выразительностью, 
ритмичностью композиции, ощущением особой жизненной 
энергии, представляет собой визуально-пластическую репре-
зентацию музыки Я. Сибелиуса, творчество и личность которо-
го ассоциировались с природой и естественностью [3, c. 44]. 
Испанского художника Жауме Пленса (Jaume Plensa), пред-

ставителя концептуального направления в искусстве, музыка 
также вдохновила на создание оригинальных работ, расширя-
ющих границы ее восприятия. Музыкальная атмосфера, в ко-
торой воспитывался будущий художник, оказала влияние на 
его творческие поиски. Одним из ярких детских воспоминаний 
Ж. Пленса является образ отца, играющего на фортепиано. Сам 
мальчик часто забирался под инструмент, чтобы ощутить все-
ми своими чувствами вибрацию струн, запах дерева, вкус пы-
ли, звук клавишей и музыку, которую они производят. Детские 
впечатления художника нашли отражение в ряде «музыкаль-
ных» скульптур, требующих от зрителя определенного интел-
лектуального осмысления. В соответствии с художественной 
концепцией Ж. Пленса нотные знаки, как и буквы алфавита, 
являются абстрактными строительными блоками языков, обла-
дающими способностью передавать духовные и трансцендент-
ные переживания. Художником была создана серия скульптур-
ных работ под названием «Безмолвная музыка» (Silent Music) 
(см. рис. 2). Линии нотного стана, музыкальные ноты и знаки, 
переплетаясь между собой, формируют объемную полую внут-
ри человеческую фигуру, сидящую в позе отдыха или созерца-
ния. В ней отсутствуют какие-либо определенные черты, что 
оставляет зрителю пространство для фантазии. Зрители могут 
«войти» внутрь скульптуры, физически и духовно «погрузить-
ся» в произведение искусства и пережить эмоциональный 
опыт, подобный тому, который скульптор переживал в детстве, 
находясь под отцовским пианино и с наслаждением слушая 
звуки музыки, окружавшей его. Образы знаков музыкальной 
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нотации для художника символизируют универсальный язык, 
«достигаемый с помощью музыки и ощущаемый всеми аспек-
тами человеческого опыта» [7]. По замыслу художника, ока-
завшись внутри скульптуры, зрители могут слышать безмолв-
ную музыку, ощущая ее телесно и духовно. 
Идея универсальности музыкального языка воплощена и в 

уличной скульптуре «Стамбульский блюз» (The Istanbul Blues, 
2012 г., см. рис. 2), также представляющей собой фигуру чело-
века без лица, решетчатая поверхность которой состоит из нот 
и музыкальных знаков. Скульптура высотой около 6,5 м, впер-
вые демонстрировавшаяся на Вандомской площади в Париже, 
символизирует идею, что музыка может служить средством 
общения для всего человечества.  

 

 
 

Рис. 2. Жауме Пленса. (слева) Безмолвная музыка II  
(2013 г., нержавеющая сталь, камень, 310×230×290 см);  

(в центре) Стамбульский блюз (2012 г., нержавеющая сталь,  
высота 6,5 м); (справа) Автопортрет с музыкой  
(2017 г., нержавеющая сталь, диаметр 3,25 м)  

 
Разномодальные ощущения (зрительные, осязательные, слу-

ховые) вызывает и «Автопортрет с музыкой» (Self-Portrait with 
Music, 2017 г., см. рис. 2) – шарообразная фигура, состоящая из 
нотных записей. Беззвучные пластические формы вызывают у 
зрителя слуховые представления о мировом пространстве, за-
полненном множеством разнообразных мелодий. Таким обра-
зом, скульптурные работы Ж. Пленса, вдохновленного музы-
кой, провозглашают способность искусства изменять мир, по-
рождают эффект синестезии, создавая в воображении зрителя 
особую музыкальную атмосферу.  
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Музыка служит главным источником вдохновения для 
французского скульптора Филиппа Гильерма, чьи многочис-
ленные работы воплощают образы музыкальных инструментов 
причудливых изогнутых форм. Сожалея о том, что когда-то от-
казался от изучения игры на музыкальных инструментах, автор 
выразил свое увлечение музыкой в оригинальных скульптур-
ных композициях. Похожие на инструменты фигуры художник 
трансформирует в человеческую анатомию, придавая им юмо-
ристически-сюрреалистический характер. 
Музыкальные скульптуры Филиппа Гильерма отличаются 

плавными очертаниями силуэта, мягким круглящимся релье-
фом, который воспринимается как визуальное воплощение 
гладкости, легкости, естественности мелодического движения 
(см. рис. 3). «Искусство и музыка – более прямые языки, чем 
сказанные или написанные слова, и мои скульптуры поют. 
Я всегда хотел послать сообщение, которое было бы доступно 
всем», – так сам мастер высказался о своих работах, в которых 
тема музыки находит пластическое выражение [4].  

 

   

Рис. 3. Филипп Гильерм. (слева) Душа музыки II  
(2020 г., дрейфующая древесина с Багамских островов, орех, клен,  

60,96 x 38,1 x 38,1 см); (в центре) Импровизация природы  
(2020 г., дрейфующая древесина с Багамских островов, орех, клен,  
вишня, 55,88 x 43,18 x 25,4 см); (справа) Возвращение кларнета  

(2020 г., вишня, кларнет, медь, 58,42 x 17,78 x 17,78 см) 
 
Рассматривая дерево как краску, обладающую жизненной 

энергией, скульптор использовал различные сочетания экзоти-
ческих и местных пород древесины (красное дерево, осину, па-
лисандр, тополь, венге, орех и др.), чтобы создать гармонич-
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ные произведения, производящие сильное художественное 
впечатление. Образы музыкальных инструментов стали для 
художника способом выражения человеческой натуры, они от-
ражают «мечты, иллюзии и реальность и приглашают зрителя 
остановиться и задуматься о человеческой природе» [5].  
Таким образом, тема музыки находит отклик в творчестве 

многих европейских скульпторов, которые, как правило, алле-
горически интерпретируют ее суть, свой эмоциональный опыт 
взаимодействия с ней, передавая ее неконкретное, незримое 
содержание в осязаемых образах.  
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