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хо логического воздействия дирижера на  оркестр, 
а не прос то движением рук, и чем больше будет таких 
ауф тактов-воздействий, тем ярче будет исполнение. 
Среди дирижеров довольно часто вспоминалась фра-
за, когда-то  сказанная Н. А. Римским-Корсаковым, что 
дирижирование — «дело темное». Думаю, что в  этой 
сентенции гениальный композитор, которому доволь-
но часто приходилось вставать за  дирижерский пульт, 
пытался объяснить очевидное, но  непонятное для не-
искушенных профессионалов и  любителей явление, 
когда с одним дирижером оркестр представал единым 
коллективом, воодушевленным единой идеей, а  с дру-
гим — тот же оркестр выглядел собранием случайных 
людей, вяло отбывающих свой номер на  концертной 
эстраде. При этом и тот, и другой маэстро, казалось бы, 
делали абсолютно одинаковые движения, но достигали 

кардинально противоположных результатов. Объясня-
лось это довольно просто: кому-то  дано, а  кому-то —  
нет, и  научить этому практически невозможно. Дей-
ствительно, на  рубеже XIX–XX веков объяснить это 
было невозможно в  силу полного отсутствия каких-ли-
бо научных исследований в области музыкознания, му-
зыкального исполнительства, психологии творчества 
и, тем более, психологии человеческого общения, что 
напрямую связано с  такой уникальной музыкальной 
деятельностью, как дирижирование. Но за прошедшее 
с  той поры время наука сделал огромный шаг вперед 
в  осмыслении этих проблем. И  в трудах И. А. Мусина 
[5,  6], Л. М. Гинзбурга [1], Г. Л. Ержемского [2–4] мы  мо-
жем найти ответы на  эти вопросы, получить объясне-
ние, как и чем дирижер воздействует на оркестр и как 
этому можно научить начинающих дирижеров.
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Arthur Honegger’s  
Sept piéces brèves

Иван НИКИФОРОВ

Семь коротких пьес» 
Артюра Онеггера

The article is devoted to the piano opus of A. Honegger — 
the cycle “Sept piéces brèves” and gives a detailed analysis 
of the stylistic origin of each miniature and considers influence 
of the cycle on the formation of the composer’s style.
Keywords : Arthur Honegger, “Sept piéces brèves”, The French Six, 
neoclassicism.

Статья посвящена фортепианному опусу А. Онеггера — циклу 
«Семь коротких пьес». Подробно рассматриваются стилевые 
истоки каждой миниатюры, а также влияние цикла 
на становление стиля композитора.
Ключевые слова : А. Онеггер, «Семь коротких пьес», 
«французская шестерка», неоклассицизм.

Фортепианное наследие Артюра Онеггера звучит 
на эстраде довольно редко за исключением, может 

быть, Концертино для фортепиано с  оркестром (1924). 
Но  все же эта грань его творчества достойна рассмо-
трения в  области художественных исканий компози-
тора. Помимо Концертино Онеггер создал несколько 
циклов фортепианных миниатюр, например, «Семь ко-
ротких пьес» (1920), «Романская тетрадь» (1923, посвя-

щена друзьям из  романской Швейцарии), «Прелюд, 
ариозо и  фугетта на  тему BACH» (1932). В  этих пьесах 
чувствуются связи с традициями Баха и отчасти немец-
ких романтиков XIX века, однако их музыкальный язык 
уже насыщен жестко звучащими диссонансами. В  его 
музыке (не только фортепианной) нашли отражение все 
трагедии XX века, все то, с  чем пришлось столкнуться 
миллионам людей. Подобно симфониям Шостаковича,  

«
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романам Ремарка или полотнам Пикассо, музыка Онег-
гера проникнута тревогой за  судьбы человечества, бу-
дущее культуры.

Однако «Семь коротких пьес» еще не  вобрали 
в  се бя то  состояние и  мироощущение, а  в будущем 
и  религиозность, яркими образцами которой являют-
ся оратория «Жанна д’Арк на  костре» или «Литургиче-
ская» симфония. Это плод исканий пока еще молодого 
автора. Цикл относится к раннему периоду творчества 
Онеггера (работа продолжалась с  октября 1919 по  ян-
варь 1920; впервые опубликован в  1921 году изда-
тельством Édi tions Max Eschig). Настоящая известность 
придет к  композитору с  музыкой к  пьесе швейцарско-
го драматурга Рене Моракса «Царь Давид», которая 
будет написана 1921 году. Еще не создано Концертино, 
до  «Pasific–231» — три года. . . Но  можно ли говорить, 
что это сочинение незрелое? Экспериментальное — да, 
но  этот цикл вполне самодостаточен и  сделан со  вку-
сом и знанием возможностей рояля. Возможно именно 
из-за его экспериментальности пианисты редко обра-
щаются к этому опусу.

В начале 1920-х годов Онеггер вступает в так назы-
ваемую «Шестерку». Несмотря на  условность объеди-
нения, композитор вскоре избирает самостоятельный 
путь: его всегда отличала самодостаточность художе-
ственного мышления, что и  определило в  итоге основ-
ную линию развития его творчества. Именно поэтому 
цикл «Семь коротких пьес», в частности, так отличается 
от  сочинений других представителей «Шестерки»: све-
жий, необычный своей задумкой, местами удивительно 
импозантный. Это набор портретов людей, которым по-
священа каждая пьеса цикла, и, что более интересно, 
это аллюзии на разные стили и эпохи: барокко, роман-
тизм, импрессионизм, конечно же, классицизм с  при-

ставкой «нео». Но  сколько бы «портретов» Онеггер 
не создал, стиль его един — это неоклассицизм.

С «портретами на людей» все кажется до банального 
простым, однако личности некоторых персон не  пред-
ставляется возможным установить, как и  их связь с  об-
разом каждой миниатюры. Иначе дело обстоит с «порт-
ре тами на  стили». Первая и  четвертая миниа тюры 
практически полностью выдержаны в неоклассических 
традициях, остальные содержат в  себе черты полифо-
ничности, романтизма, импрессионизма.

Первая пьеса, посвященная Розе Мартен-Лафон 1, 
представляет собой типичный образец неоклассическо-
го музыкального письма начала XX века: четко обозна-
ченная простая двухчастная форма, ясная гомофонно- 
гармоническая фактура, практически моцартовский 
фигурационный аккомпанемент, скрипичные штрихи 
на два звука. Отсюда же возникает и беспедальная тех-
ника исполнения (пример 1) 2.

Но  эта пьеса отнюдь не  лишена интересных дета-
лей. Бесспорно, композитор дает себе отчет в  каком 
стиле он  пишет, но  позволяет немного переступить 
черту неоклассицизма. Онеггер как бы играет с  агоги-
кой (именно с агогикой, ремарка cedez является ничем 
иным, как искривлением времени, не  банальным за-
медлением), использует, хоть и  единожды, широкое 
расстояние между руками в  4 октавы, не  забудем упо-
мянуть и о явно романтическом наследии в последних 
четырех тактах.

Онеггер, как и  любой композитор, был знаком 
с  традициями Баха и, как многие, отдавал дань уваже-
ния лейпцигскому кантору в  некоторых своих сочи-
нениях, например, в  уже упомянутом цикле «Прелюд, 
ариозо и  фугетта на  тему BACH». Однако вторая ми-
ниатюра, посвященная Минне Ворабур 3, это не  поли-

1 Предположительно жена швейцарского композитора и пианиста Франка Мартена.
2 Музыкальный текст цикла анализируется по изданию: Honegger A. Sept piéces brèves. Paris: Éditions Max Eschig, 1921. 8 p. 
3 Родственница Андре Ворабур, жены А. Онеггера.

Пример 1 
Онеггер А. Семь коротких пьес. № 1 (т. 1–8)

Иван Никифоров
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фония в  ее прямом понимании, фактура этой пьесы 
quasi-полифонична. Вместе с  этим форма напоминает 
барочный цикл, пусть и  максимально сжатый по  спо-
собам развития и  смысловой нагрузке. Мы  не можем 
сказать, что стиль этой миниатюры необарокко, даже 
учитывая последующее глубокое увлечение Онеггера 
творчеством Стравинского. Ни в одной пьесе он не пе-
реступает черту неоклассицизма.

Главный эффект этого номера — состояние бес-
покойного транса: подготовка, само действие и  вывод 
из  оцепенения. Кружение в  пределах уменьшенной 
квинты в  правой руке (верхний голос разнообразнее, 
но  нельзя утверждать, что он  доминирует над осталь-
ными), остинатная фигура в  левой, нота «c» словно 
отсчет времени — три линии находятся в  единстве, 
а  слушатель в  свою очередь, особенно не  знакомый 
с  пьесой, получает «продукт», нерасщепляемый на  со-
ставляющие (пример 2).

Что касается виртуозных разделов, то  хоть они 
и  занимают больше трети объема всей пьесы по  коли-
честву тактов, но  проносятся мгновенно, словно Онег-
гер хочет напугать слушателя или, скорее, привлечь его 
внимание; прелюдия и постлюдия воспринимаются как 

ненавязчивое напоминание о  барочных полифониче-
ских циклах.

В  третьей пьесе, которая посвящена жене Онег-
гера — французской пианистке (и  композитору) Андре 
Ворабур, отчетливо заметно влияние Брамса. Это сход-
ство выдает не  только музыкальное строение пьесы, 
но  и  графическая запись: достаточно плотная факту-
ра, снабженная подголосочной полифонией. Это еще 
(или правильнее сказать «уже») не  неоклассицистское 
письмо, а  поздний романтизм с  поправкой на  переос-
мысление стиля. Глубокая гармоническая педаль, терп-
кие созвучия и довольно эмоциональная кульминация 
убеждают в этом слушателя (пример 3а).

Однако в  простой трехчастной форме Онеггер 
не использует динамическую репризу, как часто посту-
пали романтики, он лишь меняет ее тональность. Меня-
ет осознанно или ему требуется более низкое и  насы-
щенное звучание? Скорее второй вариант: в последних 
двух тактах, которые можно условно назвать кодой, 
композитор заставляет рояль звучать de profundis — 
вот к чему готовила нас реприза (пример 3б). Но эта глу-
бина не мрачная, не пустая, она наполнена спокойстви-
ем и  теплом. Последний будто бархатный благодаря 

Пример 2 
Онеггер А. Семь коротких пьес. № 2 (т. 1–9)

Пример 3a 
Онеггер А. Семь коротких пьес. № 3 (т. 1–3)

«Семь коротких пьес» Артюра Онеггера
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наполнению обертонами аккорд словно растворяется 
в пространстве, чтобы наступившую тишину нарушила 
следующая миниатюра. . .

Четвертая пьеса посвящена двоюродной сестре 
Дариуса Мийо — Марсель Мийо. Она родилась в 1914 го-
ду и  на  момент создания миниатюры ей едва испол-
нилось 5 лет. Ввиду этого сочинение проникнуто ра-
достным, беззаботным характером, музыка напоминает 
дет скую игру, а диапазон звуков этой пьесы не касается 
низкого регистра. Гениальный образец неоклассиче-
ской миниатюры выполнен в  простой двухчастной 
реп ризной форме, в  чем можно усмотреть закономер-
ность: и  первая и  четвертая пьесы, полностью выдер-
жанные в  неоклассическом стиле, имеют одинаковую 
ясную конструкцию. Здесь та  же ясная, изысканная 
мелодия, аккомпанемент в  роли гармонической под-
держки и  так далее. . . Но  с  каким вкусом сделана эта 
пьеса! Сама тема напоминает гайдновские танцеваль-
ные части квартетов, невесомая фактура не требует пе-
дали, а артикуляция с точностью до ноты классическая  
(пример 4). 

Также интересна политональность миниатюры: 
G-dur и  H-dur в  правой и  левой руках соответственно. 
Казалось бы, далекие тональности должны создавать 
довольно терпкие созвучия, но  из-за тембра верх-
него регистра этого не  случается. Более того, такое 
соеди нение тональностей вносит яркие краски в  игру 
маленькой Марсель: девочка не  просто играет, но  де-
лает это увлеченно, не  замечая происходящего вокруг 
и, возможно, даже причиняя известные неудобства  
родителям.

По-другому дело обстоит с  «импрессионистской» 
стороной цикла — пятая пьеса, очевидно, несет в себе 
влияние Дебюсси, можно даже заметить некое сход-
ство с  прелюдией «Ворота Альгамбры» из  второй те-
тради. Помимо тончайшей фонической педализации 
в  небольшой по  размерам пьесе можно найти и  лен-
точную аккордику, и  довольно разряженную фактуру,  
поддерживаемую педалью, и рассредоточенные в про-
странстве звуковые пласты, и  неожиданные возгласы 
форшлагов (пример 5 а, б). В  интонациях постоянно слы-
шатся восточные мотивы, но  при этом мы  не можем на-
звать эту миниатюру в  целом ориентальной, это лишь 
подражание. Но главное, что заставляет нас видеть отсыл-
ки к  импрессионизму — это передача нюансов настрое-
ния, едва уловимого психологического состояния; пере-
дача впечатления, мгновения, причем в  удивительной 
художественной форме, возвышенно, гармонично и  ин-
дивидуально. Чего стоят неожиданные возгласы форшла-
гов и такие утонченные нюансировка и артикуляция!

Напротив, упругий ритм и  отчетливая артикуля-
ция — один из ключей к удачному исполнению шестой 
пьесы. Особое внимание нужно уделить динамиче-
ским ремаркам композитора, коих здесь не  мало. Без 
точного их соблюдения пьеса получится безликой. Кро-
ме того, она словно вобрала в себя частицы некоторых 
предыдущих миниатюр и  является в  некотором роде 
реминисценцией: возбужденно-меланхоличный харак-
тер в  15–17 тактах из  первой пьесы, в  них же — всту-
пительный возглас второй, яркие форшлаги пятой 
(пример 6). Удивительное сочетание деталей для миниа-
тюры длиной в 30 тактов.

Пример 3б 
Онеггер А. Семь коротких пьес. № 3 (т. 20–23)

Пример 4 
Онеггер А. Семь коротких пьес. № 4 (т. 1–4)

Иван Никифоров
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Пример 5а 
Онеггер А. Семь коротких пьес. № 5 (т. 1–4)

Пример 5б 
Онеггер А. Семь коротких пьес. № 5 (т. 9)

Пример 6 
Онеггер А. Семь коротких пьес. № 6 (т. 11–18)

«Семь коротких пьес» Артюра Онеггера
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Пьеса сделана со  вкусом: в  ритмичном движении 
проскальзывает лирика, противоположная по  звуко-
извлечению артикуляция добавляет юмор, а  бархат-
ное Fis-dur’ное трезвучие в 23 такте неожиданно ласка-
ет слух.

Четко выстроенную форму всего цикла закрывает 
чрезвычайно яркая и  захватывающая седьмая пьеса, 
посвященная Роберу Казадезюсу, одному из  наиболее 
значительных французских пианистов XX века. И,  есте-
ственно, она не  могла не  быть наполнена блеском 
и техническими трудностями (кстати, весьма оправдан-
ными): Онеггер, используя аккордовую технику, пишет 
«пейзаж в  движении» крупными мазками. Он  превра-
щает рояль не в оркестр, а в механическую систему шу-
мов, достигая при этом объемного звука и заниматель-
ных фонических эффектов (пример 7).

Каждая из пьес цикла — это своего рода этап иска-
ний молодого композитора, и  результат находок, най-
денный им в  цикле, можно увидеть в  более поздних 
симфонических сочинениях. Так, седьмая миниатюра 
является предтечей симфонического движения № 1 
«Pasific 231». В партитуре этого сочинения мы не найдем 
прямых цитат из  этой пьесы, однако она, несомненно, 
живописует звуковую картину работы двигателя паро-

воза. Также в  цикле (и  в миниатюре в  частности) нет 
и  явного пристрастия к  урбанизму, свойственное, как 
для «Шестерки», так и для Онеггера, однако семена кон-
структивизма, безусловно, уже были посеяны в  седь-
мой пьесе. Механистическое в его музыке можно най-
ти в достатке в сочинениях совершенно разного жанра: 
помимо данной миниатюры, это и «Железная до рога» 
для фортепиано, и «Симфонические движения», и финал 
Пятой симфонии. Вполне справедливо утверждать, что 
выбор направленности и способа воплощения кульми-
нации (она же — финал), принят совершенно осознанно.

«Семь коротких пьес» является если и  не  проме-
жуточной вехой, то  одним из  путевых столбов, кото-
рый определил дальнейшее творчество композитора, 
в  нем уже заложены основы мировоззрения зрелого 
Онеггера. Перечисляя достоинства цикла, стоит сказать 
и  об  убеждении композитора в  том, что музыке необ-
ходимо изменить свой характер, стать простой и  не-
сложной. Он  полагал, что людям безразличны компо-
зиторская техника и поиски. Поэтому ли цикл понятен 
и  интересен не  только профессиональному музыканту, 
но  и  неподготовленному слушателю, несмотря на  до-
вольно терпкие созвучия, смелые решения и его экспе-
риментальность и новаторство?

Пример 7 
Онеггер А. Семь коротких пьес. № 7 (т. 1–11)

Иван Никифоров
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