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Тембровые новации в хоровых сочинениях Хайнца Холлигера: 
от Dona nobis pacem к Die Jahreszeiten

Хоровая музыка

Аннотация. Статья посвящена трём наиболее известным хоровым сочинениям 
выдающегося современного швейцарского композитора Хайнца Холлигера (Heinz 
Holliger, род. 1939), созданным в течение десяти лет – с 1969 по 1979 год. Отталкиваясь от 
экспериментов в области вокальной артикуляции представителей послевоенного авангарда, 
Холлигер смог существенно обогатить тембровую сторону вокальной композиции 
внедрением новых приёмов исполнительства. Среди них: пение на вдохе, пение с пустыми 
лёгкими, озвученный выдох и др. Предпринимаемая автором статьи систематизация 
приёмов хорового исполнительства в сочинениях Холлигера преследует своей целью 
выявление преемственности между произведениями Холлигера и хоровым творчеством 
его старших коллег. Если Dona nobis pacem демонстрирует развитие приёмов фонемной 
композиции Маурисио Кагеля, Лючано Берио и Дьёрдя Лигети, то уже в «Псалме» и в цикле 
Die Jahreszeiten Холлигер генерирует новые приёмы вокальной артикуляции, в дальнейшем 
нашедшие отражение в творчестве не только младших, но и старших его современников.

Основной акцент в статье сделан на изучении цикла Die Jahreszeiten – самого масштабного 
хорового сочинения Холлигера. Анализируя тембровое и фактурное устройство пьес, автор 
приходит к выводу о желании музыканта через композиционно-технические ресурсы 
приблизиться к отражению автоматизированного «безличного» письма Скарданелли 
(псевдоним Гёльдерлина в поздний период творчества), страдающего душевной болезнью. 
Явления незвучащего слова, фрагментированного изложения приближают ряд пьес цикла 
Холлигера к тождественным открытиям Луиджи Ноно. Это относится к сочинениям 1950–
1960-х годов итальянского композитора, а также к поздним произведениям, написанным 
под впечатлением от поэтических творений Гёльдерлина-Скарданелли. Таким образом, 
изучение сочинений Холлигера позволяет рассматривать хоровое творчество швейцарского 
мастера не только как органичное продолжение экспериментов его старших коллег, но и как 
подлинную кульминацию в развитии западноевропейского хорового письма 1970-х годов, 



46

Проблемы музыкальной науки / Music Scholarship. 2022. № 3

Original article

Choral Music

проявившуюся в максимальном обогащении тембровой стороны современной хоровой 
композиции.
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Timbral Innovations in Heinz Holliger’s Choral Music:
from Dona nobis pacem to Die Jahreszeiten 

Abstract. The article is devoted to the three most famous works for chorus by contemporary 
Swiss composer Heinz Holliger (b. 1939) composed during the course of ten years – from 
1969 to 1979. Departing from the field of experiments in the field of vocal articulation of 
the representatives of the post-war avant-garde, Holliger was able to enrich to a considerable 
degree the timbral element of vocal composition with new performance techniques. The latter 
include singing through inhalation, singing with emptied lungs, voiced exhalation, etc. The 
systematization of Holliger’s timbral techniques presented by the author of this article sets 
as its goal the continuity between Holliger’s choral works and those by his older colleagues. 
While the analysis of Dona nobis pacem demonstrates the development of the techniques of 
phonemic composition which are present in the works of Mauricio Kagel, Luciano Berio and 
Gyӧrgy Ligeti, in Psalm and in the cycle Die Jahreszeiten Holliger generates new methods of 
vocal articulation, which were later reflected in the works of not only his younger, but also his 
older contemporaries.

The main accentuation in this article is placed by the study of the cycle Die Jahreszeiten – 
Holliger’s largest and most significant choral composition. Analyzing the timbral and textural 
structure of the pieces comprising the cycle, the author arrives at the conclusion about the composer’s 
wish to approach the reflection of the automatized “impersonal” writing of Scardanelli (which was 
Hölderlin’s pseudonym in the late period of his poetical creativity, when he was suffering from 
mental affliction) by means of his compositional resources. The phenomena of the soundless word 
and fragmented statement of the musical material bring a number of pieces from Holliger’s cycle 
closer to the identical musical discoveries by Luigi Nono in his works from the 1950s and 1960s, 
as well as in his late works composed from the influence of reading Hölderlin-Scardanelli’s poetic 
works.
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Thereby, the study of Holliger’s musical compositions makes it possible for us to examine the 
Swiss composer’s choral works not only as an organic continuation of his colleagues’ experiments, 
but also as a genuine culmination in the development of Western European choral writing in 
the 1970s manifested in the greatest amount of enrichment of the timbral side of modern choral 
composition.
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Середина XX столетия стала вре-
менем существенного перело-
ма в развитии хоровой компози-

ции. Если эксперименты А. Шён берга,  
И. Стравинского, П. Хиндемита и ряда 
других композиторов в первой половине 
прошлого века были сосредоточены пре-
имущественно в областях звуковысот-
ной и временной организации хоровых 
произведений, то в сочинениях участ-
ников Дармштадтских международных 
летних курсов новой музыки основны-
ми объектами преобразований явились 
хоровая фактура и вокальная тембрика. 
Первые образцы пуантилистической  
(Л. Ноно), микрополифонической  
(Д. Лигети) организации, фонемной 
композиции (М. Кагель, К. Штокхаузен,  
Д. Лигети) были созданы именно в 1950–
1960-е годы. 

На рубеже 1960–1970-х годов твор-
ческую эстафету в преобразовании хо-
ровой звучности приняли композиторы 
следующего поколения – Х. Лахенманн, 
Х. Холлигер, Х. Бёртуистл и другие. Сре-
ди них особое место занимает швейцар-
ский композитор Хайнц Холлигер (Heinz 
Holliger, род. 1939), в своих сочинениях 
не только обобщивший опыт хоровой 
композиции 1950–1960-х годов, но и зна-
чительно развивший эксперименты сво-
их старших коллег. В рамках настоящей 

статьи внимание будет сосредоточено на 
трёх важнейших хоровых опусах Хол-
лигера (Dona nobis pacem, Psalm, цикл  
Die Jahreszeiten), созданных c 1969 по 
1979 год, с целью выявления новаций их 
тембровой организации.

В незначительном числе публикаций, 
посвящённых многообразной деятель-
ности Холлигера, исследователи подчёр-
кивают факт недостаточного внимания  
к собственно композиторскому насле-
дию великого гобоиста. В частности,  
Н. Петрусева в одной из своих последних 
статей пишет: «Бросая ретроспективный 
взгляд на творчество Хайнца Холлигера, 
мы должны себе признаться в том, что 
совершенно не знаем его как композито-
ра» [1, с. 31]. Между тем исполнитель-
ская и композиторская составляющие 
творческой личности Холлигера тесно 
связаны друг с другом. Подобно тому, 
как Холлигер-гобоист открывал новые 
ресурсы своего духового инструмента, 
развивая посредством изменения тради-
ционной аппликатуры и приёмов испол-
нительства его богатейший тембровый 
диапазон [2, S. 138], Холлигер-компо-
зитор вёл постоянный поиск новых ис-
полнительских ресурсов и в сочинениях 
как для других инструментов, так и для 
исполнительских коллективов. Хоровая 
музыка не стала исключением. 
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Уже в первом из рассматриваемых 
опусов – Dona nobis pacem для 16 голо-
сов a cappella, созданном в 1969 году, – 
мы видим отражение ключевых новаций 
в развитии хоровой композиции этого 
периода, начиная с выбора исполнитель-
ского состава, хорошо известного по 
знаковому сочинению предшествующих 
лет – Lux aeterna (1966) Дьёрдя Лигети, 
и заканчивая конкретными тембровыми 
приёмами, тесно связанными с вокаль-
ной артикуляцией в произведениях Мау-
рисио Кагеля, Дьёрдя Лигети и Лючано 
Берио.

Характер исходного вербально-
го ряда явно свидетельствует об учё-
те опыта Берио в созданной им за два 
года до Dona nobis pacem вокально-ин-
струментальной пьесе O King (1967), 
ставшей впоследствии основой второй 
части в «Симфонии»1. Сочинения ита-
льянского и швейцарского авто-
ров объединяет внимание к сло-
весному ряду, представляющему 
основные гласные звуки – 5 зву-
ков у Берио ([a], [i], [u], [e], [o]), 
4 звука у Холлигера ([a], [i], [e], 
[o]) в шести слогах вербально-
го ряда. Однако механизмы пре-
образования исходной слоговой 
последовательности говорят  
о преимущественной связи со-

чинения швейцарского композитора  
с Anagrama Кагеля. 

Так, исходный текст Dona nobis 
pacem рассматривается композитором 
как предкомпозиционный ряд, аналогич-
ный латинскому палиндрому In girum 
imus nocte et consumimur igni в Anagrama 
Кагеля. Как и Кагель, Холлигер исполь-
зует исходный текст как источник новых 
фонем, буквосочетаний и новых слов. 
Рассмотрим механизмы, применяемые 
композитором: 

1)  распадение текста на слоги и от-
дельные фонемы: уже начальные такты 
сочинения предлагают в одновременном 
звучании шесть слогов оригинального 
текста; в дальнейшем Холлигер вычле-
няет отдель ные согласные (пример № 1а) 
и воспро изводит изолированно ряд глас-
ных зву ков (пример № 1б); 

Пример № 1б Х. Холлигер. Dona nobis pacem, часть 1, такты 62–64. Альты 1–3
Example No. 1b Heinz Holliger. Dona nobis pacem, 1st movement, mm. 62–64. Violas 1–3

Пример № 1а Х. Холлигер. Dona nobis pacem,  
часть 2, с. 11 партитуры. Сопрано 2

Example No. 1a Heinz Holliger. Dona nobis pacem,
2nd movement, p. 11 of the score. 2nd Soprano
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2)  замена оригинальных фонем про-
изводными, имеющими сходное звуча-
ние: примечательно использование двух 
вариантов произнесения слова pacem 
– pazem (в так называемой немецкой 
традиции) и patschem (в итальянской 
традиции), что позволяет ввести в раз-
вёртывание новые фонемы;

3) образование новых слогов и слов из 
фонем исходного ряда: Холлигер вводит 
в развёртывание как абстрактные слоги 
(-pam-, -bim-, -am- и т. д.), так и новые 
слова – например, 
Mond (нем. луна), 
Sonne (нем. солнце). 

Из сочинений 
Кагеля (Anagrama, 
Hallelujah) Холли-
гером заимствованы 
и отдельные артику-
ляционные приёмы: 

–  дифференци-
ация вокального 
vibrato: в Anagrama 
Кагель устанавливает три основных 
уровня vibrato – интенсивный (molto 
vibrato), средний (poco vibrato) и нуле-
вой (senza vibrato); Холлигер активно 
использует выразительные возможно-
сти vibrato, не только сопоставляя вы-
шеназванные уровни, но и предписывая 
знаками новой нотной графики гибкое 
изменение характера vibrato в рамках 
непрерывной фонации (пример № 2);

–  глиссандо шумового тона:  
в Hallelujah Кагель использовал фрика-
тивные согласные внутри континуаль-
ной звучности, создавая благодаря сме-
не режимов напряжения лицевых мышц 
иллюзию изменения высоты воспро-
изводимого шумового тона; Холлигер  
в полной мере опирался на этот опыт, 
противопоставляя мнимое глиссандо при 
интонировании фрикативных согласных 
реальному – в рамках различимой звуко-
высотности (пример № 3); 

–  языковое тремоло, возникающее 
при помощи соприкосновения кончика 
языка с губами (эффект многократно-
го произнесения согласной [l]); вслед 
за Кагелем, впервые использовавшим 
языковое тремоло в Hallelujah, Хол-
лигер активно внедряет этот приём  
в хоровую фактуру, сочетая его с восхо-
дящими и нисходящими glissandi (при-
мер № 4);

Пример № 2 Х. Холлигер. Dona nobis pacem,  
часть 2, с. 10 партитуры. Тенор 1

Example No. 2 Heinz Holliger. Dona nobis pacem,  
p. 10 of score. 1st Tenor

Пример № 3 Х. Холлигер. Dona nobis pacem,  
часть 2, с. 1 партитуры. Бас 1

Example No. 3 Heinz Holliger. Dona nobis pacem,  
2nd movement, p. 1 of score. 1st Bass 
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–  фонация с приоткрытым ртом 
(приём, использованный Кагелем  
в Anagrama) применяется Холлигером  
в качестве промежуточного способа фо-
нации между пением с закрытым ртом 
и обычной фонацией на определённый 
гласный звук. 

Отметим и связь многообразной штри-
ховой палитры Dona nobis pacem с во-
кальными приёмами Лигети. Среди них: 

–  многократная быстрая смена озву-
ченного вдоха-выдоха – впервые ис-
пользованный Лигети в Aventures (1962) 
этот экспрессивный приём эпизодиче-
ски возникает и в сочинении Холлигера 
(пример № 5);

–  ритмизованные последователь-
ности абстрактных слогов и фонем –  
в Aventures Лигети использовал шумо-
вые секции, основанные на применении 
фрикативных и эксплозивных согласных 
как яркий контраст континуальным со-

норным звучностям. 
Холлигер значитель-
но увеличивает объём 
шумовых эпизодов, 
в большей степени 
оперируя слогами,  
а не отдельными 
фонемами (в чём 
видится и влияние 
Hallelujah Кагеля).

С сочинениями «классиков» после-
военного авангарда композицию Холли-
гера объединяет и использование экс-
прессивных исполнительских ремарок, 
влияющих на характер фонации. Отдель-
ные указания (например, «патетически 
декламировать», «истерический смех») 
вызывают ассоциации с такими сочине-
ниями 1960-х годов, как Mikrophonie II 
(1965) Штокхаузена (ремарки «укориз-
ненно», «покорно», «сонно»), «Секвен-
цией № 3» (1966) Берио (ремарки «тос-
кливо», «ужасаясь», «раздражённо»).

Вместе с освоением опыта своих 
старших коллег Холлигер внедряет и 
собственные оригинальные приёмы во-
кальной артикуляции. Среди них: 

а)  оперирование крайними участками 
певческого диапазона (композитор вво-
дит нотное обозначение предельно высо-
ких и низких звуков); 

б)  применение своеобразной «ар-
тикуляционной модуляции» – последо-
вательное (от баса к сопрано) измене-
ние преобладающего штриха (staccato, 
marcatissimo) в вокальных партиях на 
противоположный (legatissimo). 

В написанном спустя два года «Псал-
ме» (1971) эта штриховая палитра допол-
няется ещё двумя новыми приёмами: 

–  пение на вдохе, противопоставлен-
ное обычному фонационному выдоху;

–  предельное дление звука до полно-
го истощения воздуха в лёгких. 

Пример № 4 Х. Холлигер. Dona nobis pacem,  
часть 2, с. 3 партитуры. Тенор 3

Example No. 4 Heinz Holliger. Dona nobis pacem,  
2nd movement, p. 10 of score. 3rd Tenor

Пример № 5 Х. Холлигер. Dona nobis pacem, 
часть 2, с. 5 партитуры. Альт 1

Example No. 5 Heinz Holliger. Dona nobis pacem, 
2nd movement, p. 5 of score. 1st Alto 



51

Problemy muzykal'noj nauki / Music Scholarship. 2022. No. 3

Эти приёмы непосредственно пред-
восхищают штриховое решение цикла 
Die Jahreszeiten, равно как и отдельные 
приёмы работы с литературным текстом. 
В отличие от Dona nobis pacem, в «Псал-
ме» используется традиционный литера-
турный текст – стихотворение Пауля Це-
лана Niemandsrose. Однако как такового 
«положения текста на музыку» здесь нет. 
Текст разбивается на слоги и фонемы, 
последовательно распределяясь между 
партиями хора. Подобная техника лишь 
отчасти напоминает Il canto sospeso и 
Cori di Didone Луиджи Ноно, посколь-
ку Холлигера преимущественно инте-
ресуют новые тембровые возможности, 
которые предоставляют хору фонети-
ческие особенности текста. Среди них: 
создание эффекта тремоло посредством 
использования при вокализации вибран-
ты [r] (слово Erde), многократное повто-
рение извлечённых из слова Gelobt би-
лабиальной эксплозивной согласной [b]  
с эффектом «губного шума» [определение 
композитора. – А. Р.] и переднеязычной 
эксплозивной согласной [t], создающей 
«языковой шум» [определение компози-
тора. – А. Р.]. Кроме того, посредством 
изменения напряжения лицевых мышц 
при интонировании фрикативных фонем 
[s], [f], [h] Холлигер развивает знакомые 
по Dona nobis pacem опыты шумовых 
glissando (пример № 6).

Пример № 6 Х. Холлигер. «Псалом»,  
такты 8–9. Сопрано

Example No. 6 Heinz Holliger. Psalm,  
mm. 8–9. Soprano

Нотация в «Псалме» заимствует гра-
фику Кагеля, знакомую по Anagrama, 
Hallelujah, Staatstheater: вместо пятили-
нейного нотоносца используются толь-
ко две линии, создающие своеобразную 
рамку от самого низкого звука (sehr tief) 
до самого высокого (sehr hoch). Удобство 
подобной записи связано с отсутствием 
точной фиксации высоты звучания при 
детальном указании направления инто-
нации.

Влияние партитур Кагеля сохраня-
ется и в выборе артикуляционных при-
ёмов, число которых заметно расшире-
но по сравнению с Dona nobis pacem. 
Особое внимание обратим на градации 
степени фонационного выдоха. Кагель  
в Anagrama ввёл три основных обозначе-
ния: а) con voce – типичный для испол-
нения классической вокальной музыки 
объём выдоха; б) mezza voce – пение с из-
быточным выдохом (эффект сиплого пе-
ния); в) senza voce – интонирование тек-
ста шёпотом. Холлигер также использует 
вместе с традиционной фонацией шёпот 
(ремарка «без голоса») и пение с избы-
точным выдохом (ремарка «с небольшим 
вокальным голосом»). 

Оригинальные вокальные приёмы 
Холлигера, такие как фонация предель-
ных тонов певческих диапазонов, «ар-
тикуляционная модуляция», дополнены  
в «Псалме» и применением пения  
с прикрытым рукой ртом (своего рода 
пение с сурдиной) – приёмом, который 
в дальнейшем получит распростране-
ние в партитурах Л. Берио (например, 
в Canticum novissimi testamenti, 1989–
1991). Последнее свидетельствует о том, 
что Холлигер не только испытывал вли-
яние творчества своих старших коллег, 
но и подсказывал своим современникам 
новые идеи вокальной артикуляции. 
В этом отношении кульминационным 
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среди сочинений рассматриваемого  
в настоящей статье десятилетия (1969–
1979) стал цикл Die Jahreszeiten («Вре-
мена года», 1975–1979), написанный на 
тексты Скарданелли (псевдоним Фри-
дриха Гёльдерлина в поздний период 
жизни и творчества). 

По мысли композитора, 12 пьес цик-
ла Die Jahreszeiten нужно рассматри-
вать не как единое целое, а как источник 
для создания нескольких не похожих 
друг на друга сочинений: из каждо-
го раздела – Der Frühling («Весна»),  
Der Sommer («Лето»), Der Herbst 
(«Осень»), Der Winter («Зима») – дири-
жёр может выбрать по одной пьесе. По-
следовательность избранных пьес долж-
на подчиняться логике смены времён 
года. Определённая степень свободы, 
предоставляемая музыкантам, эпизо-
дически распространяется в цикле и на 
выбор темпа, зависящий лишь от пульса 
исполнителя, а также на выбор литера-
турных текстов2 или интонационного 
материала. О последнем необходимо 
рассказать по дробнее. В «Псалме» Хол-
лигер впервые предписывает возмож-
ность выбора исполняемых фрагментов 
из предложенного интонационного на-
бора. И если в такте 23 этот выбор пре-
доставляется только партии альтов, то  
в такте 76 – уже всему исполнительско-
му составу внутри трёх секций, протя-
жённость которых указана в секундах. 
Для каждой из этих секций певцы вы-
бирают один из предписанных «моти-
вов», выполняя два условия: установле-
ние собственного темпа и исполнение 
избранного фрагмента только один раз.  
В цикле Die Jahreszeiten подобные сек-
ции также встречаются – в пьесах разде-
ла Der Herbst. 

Тембровая организация сочинения,  
с одной стороны, развивает артикуляци-

онные приёмы Dona nobis pacem и «Псал-
ма», с другой – расширяет их введением 
вокальных техник, новых не только для 
творчества Холлигера, но и его современ-
ников. Среди первых назовем следующие:

а)  пение на вдохе – приём использу-
ется в отношении как шумовых звучно-
стей, так и тоновой музыки (к примеру,  
в Der Frühling I подобным образом ис-
полняются отдельные мажорные и ми-
норные аккорды); 

б)  использование в интонировании 
предельных звуков певческого диапазона 
– особую красочность данному приёму 
придаёт одновременное взаимно проти-
воположное глиссандо высоких и низких 
голосов к, соответственно, предельно 
высоким и предельно низким звукам;

в)  «интонирование» шумовых звуч-
ностей посредством изменения формы 
рта – этот приём здесь применяется не 
только в рамках гибких glissandi, но и 
при воспроизведении определённых рит-
мических рисунков (пример № 7). 

Пример № 7 Х. Холлигер. Die Jahreszeiten.  
Der Frühling I, такт 26

Example No. 7 Heinz Holliger. Die Jahreszeiten.  
Der Frühling I, m. 26

Новым по отношению к предшеству-
ющим вокальным пьесам Холлигера  
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является установление более детальной 
дифференциации соотношения фонации 
и выдыхаемого воздуха: использованно-
му в «Псалме» приёму пения с избыточ-
ным выдохом в цикле Die Jahreszeiten 
соответствуют две градации – «с лёгким 
придыханием» (slightly breathy) и «с из-
быточным выдохом» (very breathy). По 
мысли композитора, пение на вдохе и 
пение с избыточным выдохом должны 
иметь для слушателя сходный акустиче-
ский эффект. Необходимо отметить, что 
озвученное дыхание играет важнейшую 
роль в вокальном творчестве Холлигера, 
однажды сказавшего: «Дыхание, в кон-
це концов, самое главное в музыкальной 
фразе, но оно – самое главное и в са-
мой жизни, как биение сердца. Дуализм 
вдоха и выдоха, систолы и диастолы – 
важнейший строительный элемент»3. 
Большинство новых артикуляционных 
приёмов Холлигера так или иначе связа-
но с акцентом на озвучивании дыхания. 
Вместе с указанными выше пением на 
вдохе, фонацией с избыточным выдохом 
к ним можно отнести следующие: 

а)  вдох с призвуком голоса (inhale 
with some voice) – примечательно, что 
этот приём играет важную роль и в со-
здававшейся одновременно с циклом  
Die Jahreszeiten хоровой опере К. Шток-
хаузена с символическим названием Atem 
gibt das Leben («Дыхание даёт жизнь», 
1974–1977);

б)  слышимый выдох без пения – вы-
разительность этого приёма, впервые 
заявившего о себе в Die Jahreszeiten,  
в дальнейшем привлекла внимание 
младших современников композитора. 
Отметим среди них Паскаля Дюсапена, 
использовавшего выдох без пения как 
центральный артикуляционным приём  
в тембровой организации седьмой пьесы 
цикла Granum sinapis (1992–1997); 

в)  пение с полностью пустыми лёгки-
ми – противоположный двум вышепере-
численным приёмам эффект чрезвычай-
но экспрессивного бездыханного пения 
с типичным, по словам П. Н. Вилсона, 
холлигеровским аффектом «музыки как 
удушья»4;

г)  длительное удержание звука до 
полного истощения воздуха в лёгких – 
этот приём, впервые использованный  
в «Псалме», в пьесе Der Frühling I полу-
чает новую версию: композитор активи-
зирует фактуру естественным дрожанием 
голосов певцов, удерживающих фонацию 
буквально на последнем дыхании. 

Даже описание новых тембровых при-
ёмов позволяет составить впечатление  
о высочайшей требовательности Хол-
лигера к музыкантам, которые должны 
исполнять пьесы композитора букваль-
но на пределе своих физических воз-
можностей. Эта особенность сближа-
ет творчество швейцарского мастера  
с вокальными пьесами его старшего со-
временника Луиджи Ноно, ставившего 
исполнителей в труднейшие тесситур-
ные условия, часто осложнённые неор-
динарным ритмическим оформлением 
в целях достижения перманентной кон-
стантно-напряжённой атаки звука. Про-
ведённая параллель между вокальными 
опусами Холлигера и Ноно на тембро-
вом уровне может быть также дополне-
на и пересечениями на уровне взаимо-
действия слова и музыки. Речь в данном 
случае идёт об уникальном явлении 
незвучащего слова. Итальянский компо-
зитор впервые использует его в цикле Tre 
epitaffi per Federico Garsia Lorca (1951–
1953), где строки стихотворения Гарсиа 
Лорки Memento предваряют разделы 
партитуры второй части цикла. Впо-
следствии Ноно использует подобные  
эпиграфы в Canti di vita e d’amore:  
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Sul Ponte di Hirosima («Песни жизни и 
любви: на мосту Хиросимы», 1962) и  
в Квартете Fragmente – Stille, An Diotima 
(«Фрагменты – Тишина, К Диотиме»; 
1979–1980). В Die Jahreszeiten Холлигер 
впервые использует незвучащее слово  
в пространстве вокальной партитуры, 
помещая часть литературного текста  
в скобки: подобное может касаться как од-
ного слова (например, Menschenheit в раз-
деле B пьесы Der Frühling I), так и целой 
фразы (Menschenheit sanft durchdrungen 
в разделе C той же пьесы – см. пример 
№ 8). Сходство с партитурами Ноно  
в данном случае заключается во внима-
нии к скрытому от слушателя литератур-
ному слову, которое, не будучи буквально 
озвученным, оказывает скрытое эмоци-
ональное воздействие на певцов, влияя 
тем самым на характер исполнения. 

Иная особенность, сближающая 
творчество Холлигера и Ноно, – ин-
терес к феномену фрагмента, онтоло-
гически связанному с типичным для 
музыки XX века явлением тишины (па-
узирования). Начиная с 1960-х годов  
(с создания Sarà dolce tacere) сочинения 
Ноно по своему акустическому облику 
всё больше напоминают своеобразные 

звуковые архипелаги, в которых протя-
жённые созвучия (музыкальные «остро-
ва») отделяются друг от друга фермата-
ми – эпизодами тишины5. Холлигер в Die 
Jahreszeiten активно использует фраг-
ментарное изложение, часто усиливая 
через предписываемую исполнителям 
асинхронность исполнения элементов 
фактуры (отдельных звуков, созвучий, 
аккордов) сосредоточенное состояние 
слушателей, подтверждая вывод иссле-
дователя современной музыки Чунг Эун 
Ким (Chung Eun Kim) о том, что «эффек-
тивное использование тишины может 
усилить эффект ожидания у аудитории и 
создать напряжение» [3, p. 3]. Холлигер 
не только противопоставляет фрагмен-
тирование линейному изложению му-
зыкального материала, он инициирует 
переход из одной фактурной ситуации 
в другую. Отметим, к примеру, первую 
пьесу раздела Der Sommer, представ-
ляющую уникальный пример «исчеза-
ющего» серийно-алеаторного канона6, 
основанного на постепенном разруше-
нии фактуры канона через постепенное 
выключение тонов двенадцатитоновой 
темы и возникновение спонтанных му-
зыкальных фрагментов7.

Пример № 8 Х. Холлигер. Die Jahreszeiten. Der Frühling I, такт 20
Example No. 8 Heinz Holliger. Die Jahreszeiten. Der Frühling I, m. 20
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Интерес Холлигера к фактуре кано-
на в цикле Die Jahreszeiten можно было 
бы объяснить общими тенденциями  
в развитии послевоенной хоровой му-
зыки (вспомним канонические эпизо-
ды в сочинениях Б. Мадерны, Д. Ли-
гети, Х. Бёртуистла) или даже самой 
«генетической», по меткому выражению  
О. Фартушка [4, p. 39], полифонической 
природой хоровой музыки. Но более 
оправданным представляется объясне-
ние Дэвида Блумберга8 о попытке Хол-
лигера подобным образом отразить ав-
томатизированное «безличное» письмо 
поэта, душевная болезнь которого, по 
словам С. Цвейга, «представляет, быть 
может, единственный клинический слу-
чай, когда творчество живёт дольше, чем 
рассудок…»9. Продолжая свою мысль, 
Блумберг делает предположение о связи 
между техникой политекстовых кано-
нов Холлигера и содержанием позднего 
творчества Гёльдерлина: «Внутри этого 
“жутко запутанного потока бессмыслен-
ных слов” различимы отдельные слова 
или фразы на немецком, французском 
или греческом языках, в то время как 
другие остаются полнейшей загадкой, 
являясь как будто компонентами како-
го-то неизвестного языка. Заметное раз-
нообразие вместе с быстротой появления 
элементов наводят на мысль о желании 
одновременно озвучивать многие вещи. 
Возможно, именно это чувство одновре-
менности Холлигер стремится предста-
вить посредством канонической полифо-
нии»10.

Таким образом, изобретение новых 
приёмов вокального исполнительства и 
развитие уже существующих в сочинени-
ях Холлигера оказываются тесно связаны 
с реакцией композитора на литературное 
слово и даже на саму художественную 
личность поэта-творца. Так, ресурсы 

фонемной композиции в «Псалме» –  
не что иное, как выявление музыкальных 
свойств экзистенциальной поэзии Пауля 
Целана в ситуации, когда, по выражению 
Луиджи Ноно, «фонетический матери-
ал <...> активно сотрудничает с музы-
кальной композицией на службе своей 
семантики»11. Музыкальный ряд в ито-
ге становится прямым следствием ряда 
литературного – фонетическая «оболоч-
ка» литературного текста превращается  
в оригинальные вокальные артикуляци-
онные приёмы. 

В цикле Die Jahreszeiten в центре 
внимания Холлигера – не только тексты 
Скарданелли-Гёльдерлина, но прежде 
всего образ Скарданелли – безумного 
поэта, в одиноком заточении прожи-
вающего многократную смену времён 
года. Если каноническая техника ста-
новится музыкальным аналогом ав-
томатизированной реакции поэта на 
природную цикличность, то пение с пу-
стыми лёгкими – своеобразная реакция 
на анти-вдохновенное, «бездыханное» 
творчество Скарданелли – творчество, 
продолжающееся после фактической 
смерти личности поэта. Пение с избы-
точным выдохом и пение на вдохе при 
интонировании различимых по звуко-
высотному составу мажорных и минор-
ных аккордов – лишь намёк на традици-
онный музыкальный ряд, подобно тому, 
как и тексты Скарданелли только напо-
минают настоящую поэзию. 

Взгляд художника, а не изобретателя 
побуждает композитора искать наиболее 
органичные средства для воплощения 
поэтических строк. Результатом этого 
становится появление новейшего слова-
ря приёмов артикуляции, соседствующих 
с традиционным вокальным интониро-
ванием. Данное обстоятельство позво-
ляет рассматривать хоровые композиции  
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Холлигера не только как органичное 
продолжение экспериментов его стар-
ших коллег, но и как новую страницу 
в истории хоровой музыки – музыки, 
обогащенной «расширенными техника-
ми»12, музыки, на новом этапе ставящей 
проблему её взаимодействия со словом. 
Таким образом, анализируемые сочине-

ния Холлигера 1969–1979 годов – это и 
расцвет хоровой композиции в творче-
стве швейцарского мастера, и подлин-
ная кульминация в развитии западно-
европейского хорового письма 1970-х 
годов, проявившаяся в максимальном 
обогащении тембровой стороны совре-
менной хоровой композиции.

1  О чисто фонетическом проекте пьесы O King и второй части Симфонии говорил 
сам композитор: «У второй части [Симфонии. – А. Р.] абсолютно отличная музыкальная 
структура, она не имеет текста как такового, лишь чередование фонетических элементов, 
которые приводят к постепенному “обнаружению” и формированию имени темнокожего 
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гласных» (Berio L. Two Interviews with Rossana Dalmonte and Bálint András Varga. L.: Marion 
Boyars Publishers Ltd, 2009. P. 109).
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предложенных композитором «летних» стихов Гёльдерлина.
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