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Настоящая статья посвящена анализу различных полифонических техник, присутствующих в со- 
нористической ткани «Аллилуии» Софии Губайдулиной. Применение различных способов кон- 
трапунктирования объясняется с позиции драматургического развития сочинения, его замыслом и 
образной сферой. Детальное рассмотрение способов полифонизации музыкального материала по
зволяет выявить в конкретном сочинении специфику организации сонористической фактуры, ко
торая дает представление о стилевых особенностях хоровой музыки композитора в целом.

Ключевые слова: сонористика, постмодернизм, полифония, фонизм, тембр.

XX век в музыке -  это век экспериментов и 
новаторских исканий, диапазон которых прости
рается от «импрессионистской» колористики до 
постмодернистских тенденций, крайней степе
нью проявления которых является отказ от поня
тия «авторский текст». Разнообразные опыты 
композиторов, нацеленные на поиск новых форм 
и методов композиции, проникновение в акусти
ческое строение звука и попытки создания новых 
звучаний, в конце концов привели к окончатель
ной утрате современной музыкой коммуника
тивных свойств.

В этих условиях творчество Софии Губайду- 
линой приобретает особую роль, функция кото
рой заключается в возрождении исчезнувшей 
связи между композитором и слушателями. В 
этом видит свою миссию и сама Губайдулина, 
для которой главным творческим и жизненным 
кредо является religio -  восстановление связи [1]. 
Вероятно, именно этим предназначением и обу
словлен тот факт, что, отнюдь не чуждая музы
кальным экспериментам, попробовавшая себя в 
различных композиторских техниках, предло
женных XX веком (от сериализма до электроаку
стической музыки), она отдает предпочтение со- 
нористическому методу композиции.

Как известно, своим появлением сонористика 
обязана интересу композиторов к тембро
фоническому свойству звучания. Красочные со
звучия, «воспринимаемые как высотно недиффе
ренцируемые» [2: 207], отличались способно
стью непосредственно воздействовать на слухо
вые рецепторы, вызывая тем самым различные 
образы и ассоциации [3].

Музыкальная ткань внутри тембро-сонорных 
комплексов организуется с помощью разнооб

разных фактурных техник1, среди которых одной 
из наиболее предпочтительных становится по
лифония. В отличие от традиционных приемов 
полифонизации музыкального материала по всем 
законам этого склада2, полифонизация фактуры 
в современной музыке характеризуется (при со
хранении основного принципа равнозначности 
голосов) иным результатом в реальном звучании.

Новое качество полифонической ткани дос
тигается путем «радикального изменения внут
ренних соотношений в системе музыкально вы
разительных средств, соотношений, естествен
ных и необходимых для полифонии» [4: 67]. 
Т.Франтова указывает на два рода таких соотно
шений. Первый характеризуется усилением ка
кого-то выразительного средства. Во втором же, 
наоборот, это средство используется в ослаблен
ной форме, как, например, если голоса в своем 
развитии «“не дотягивают” до уровня развитых 
полноценных полифонических линий» [4: 67].

Таким образом, возникает качественно новый 
тип полифонической фактуры, обозначаемый
В.Задерацким термином «мнимая полифония» 
[5]. Этот тип становится принципиально важным 
для сонористического метода композиции. Мо
бильность элементов, произвольность их сочета
ний вкупе большим количеством голосов, функ
ционирующих в узких регистровых соотношени
ях, создают так называемый «движущийся 
тембр» (Т.Франтова), способствующий усиле
нию эмоционального воздействия музыки на 
слушателей. В качестве наиболее показательного

1 Подробную типологизацию сонорной фактуры дает 
А.Л.Маклыгин в «Теории современной композиции».
-  М.: Музыка, 2005. -  С. 382 -  411.
2 Таковым является наличие рельефно выделяемой 
темы и ее противосложения, помещаемых в рамки ус
тоявшейся формы (экспозиция, разработка, реприза).
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примера Т.Франтова называет гетерофонию, в 
которой стохастические процессы горизонталь
ных компонентов формируют вертикаль [4].

Нельзя не упомянуть о той немаловажной 
роли, которую получает канон в процессе созда
ния сонорных звучностей. Главенствующее вы
ражение двух правил -  линейности и тождества -  
вместе с отсутствием понятий тематизма и фор
мы в их классическом осмыслении обусловили 
интенсивное использование канонических ими
таций в сонорике в качестве важнейшего струк
турного принципа.

Все глубже погружаясь в звуковые экспери
менты, композиторы начали подвергать контра- 
пунктированию сонорные блоки. Такое опериро
вание цельными, зачастую полифоничными 
внутри звуковыми комплексами, позволяло соз
давать ощущение многомерности музыкального 
пространства.

Все изложенные выше полифонические спо
собы работы с музыкальной тканью находят свое 
применение в «Аллилуие» Софии Губайдулиной. 
Сочинение, задуманное как реквием по челове
честву, с заложенной внутри идеей Апокалипси
са, неожиданно, по словам самого автора, пере
родилось в хвалебную молитву [6]. И сонорно
полифонический материал также проходит путь 
этого перерождения, служа драматургическим 
задачам, поставленным композитором.

Огромную роль, придаваемую в «Аллилуие» 
непосредственно звучанию, подчеркивает крайне 
скупое использование вербального компонента. 
На протяжении всего цикла Губайдулина исполь
зует только слово «аллилуиа» (преимущественно) 
и фразу «верую беспредельно». Лишь в конце -  
просветленном эпилоге -  автор помещает текст 
церковнославянского гимна «Да исполнится душа 
моя хваления Твоего, Господи». Таким образом, 
драматургический план сочинения реализуется 
Губайдулиной практически исключительно сред
ствами музыкальной выразительности.

Проследим основные этапы сонорно
драматургического развития. Пропорциональный 
канон появляется у низких струнных уже в пер
вой части «Аллилуиа». Воспроизводя квазигри- 
горианскую мелодию мужского хора, он создает 
атмосферу сакральной медитации (Пример 1):

Пример 1

Во второй части происходит «завязка дра
мы». Средствами полифонии пластов Губайду- 
лина создает конфликт: ровные линии органа во 
второй части пересекаются короткими реплика
ми струнных. Возникает виртуальный диалог не
зыблемой вечности мироздания и мятущейся че
ловеческой души, задающей вопросы и не нахо
дящей на них ответы [7: 49] (Пример 2):

Третья часть является первой кульминацией 
цикла. Композитор погружает слушателя в на
чальные круги ада: из неумолимо закручиваю
щейся «воронки» имитационного хорового мно
гоголосия вдруг прорываются отчаянные выкри
ки «верую!».

Если третья часть демонстрирует ад, то зву
чание пятой части символизирует райские кущи. 
Используя в обеих частях полифонические при
емы развития, Губайдулина «разводит» два этих 
противоположных мира при помощи тембровых 
красок и семантики регистров. Так, эффекта «му
зыки небесных сфер» Губайдулина достигает 
благодаря светлому и прозрачному звучанию 
женских голосов, маримбы и флейт, играющих в 
третьей октаве (Пример 3):

Пример 3

/>!сс |
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В шестой части наступает генеральная куль
минация. Драматургический конфликт профан- 
ного и сакрального планов бытия, достигающий 
здесь пика своего развития, также решается 
средствами полифонии. В начальном разделе Гу- 
байдулина вновь прибегает к полифонии сонор
ных пластов, закрепляя за каждым из них опре
деленный образ. Первый пласт составляют удар
ные и орган. Ритмическое остинато литавр и ба
рабанов, чередующихся с напоминающими 
всплески волн органными пассажами, звучит как 
своеобразное memento mori [7: 49] (Пример 4):
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Пример 4

Вторым пластом является «хор» струнных -  
олицетворение живого человеческого начала, 
противостоящего неумолимому року (Пример 5):

Пример 5

В кульминации же все фактурные компонен
ты подвергаются тотальной полифонизации, 
сливаясь в единую недифференцируемую на 
слух макрозвучность, которую «прорезает» хо
ровой унисон. Пение хора, не только не погло
щенное общим звучанием сонорного поля, на
против -  имеющее на его фоне ясно выраженную 
рельефность, наделяется здесь особой семанти
кой. Это мольба о пощаде, о спасении человече
ской души, все глубже погружающейся в пучину 
ада. Достигнув высшей точки подъема, вся звуч
ность обрушивается вниз -  здесь Губайдулина 
средствами музыки символически рисует карти
ну апокалиптического конца земного мира.

Однако в заключительной части композитор 
оставляет человечеству надежду на избавление и 
возможность вечной жизни путем обретения Бо
га. Светлое звучание дисканта, поющего благо
дарственный гимн Господу, сменяется фактурно
акустическим символом: два сонорных пласта, 
образованные разведением голосов хора и орке
стра по противоположным тесситурным зонам,

движутся навстречу друг другу, сходясь в одном 
звуке си-бемоль первой октавы. Максимально 
разграниченные категории бытия -  время и веч
ность, горнее и дольнее, человек и Бог -  соеди
няются в единое целое.

В статье затрагиваются лишь некоторые виды 
применяемых Губайдулиной контрапунктиче
ских техник. Однако стоит подчеркнуть, что по- 
лифоничность, являющаяся неотъемлемым свой
ством композиторского мышления Губайдули- 
ной, находится в фарватере музыкальных тен
денций, характеризующих, по словам Ю.Н.Хо- 
лопова, становление Новой музыки [8]. Возврат к 
полифоническому стилю был спровоцирован 
разрушением тональных связей в гармонии XX 
века, в связи с чем главенствующее значение 
приобретает «связующая сила контрапунктиче
ских форм» [3: 10]. И конечной целью такого ро
да контрапунктирующих построений является 
«звуковая магма» (В.Лютославский) -  единый
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«дышаший» сонор, искрящийся и переливаю
щийся различными гранями тембровых красок.
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This paper analyses various polyphonic techniques in the sonoristic texture of Sofia Gubaidulina's Alle
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