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Анализируется полифония как междисциплинарное понятие. В содер-
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POLYPHONIC STRUCTURE  
THE ORGAN-ALTAR-CATHEDRAL SPASE

The article analyzes the polyphony like interdiscipline concept. Con-
tent of term is: mathematical contents, system of music senses, conformity 
to natural laws of architecture, principle of mimesis, art dialogic, structur-
al interaction art forms.

Realize analysis the space-time interaction of central function compo-
nents the West Christian tradition.
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Определяющая роль математических законов сближает зодчество 
с музыкой, что наиболее ярко, многообразно и метафорично реа-
лизуется в органной архитектуре. Полифония как математическая 

структура трактуется нами как междисциплинарное понятие. В музыкаль-
ной сфере полифония – «вид многоголосия, основанный на одновремен-
ном звучании двух и более мелодических линий или мелодических голо-
сов» [1, с. 344]. 

Полифония является одним из важнейших средств художественной 
выразительности. Начиная с многоголосия Средневековья полифония раз-
вивалась в богатстве проявлений ритмики, гармонии, интонационности, 
вариативности. Полимелодическое многоголосие, развитие имитацион-
ного письма, расслоение (разветвление) музыкальной ткани и последую-
щее развитие полифонических приёмов – характерная черта не только му-
зыкального искусства, но и художественного творчества в целом. Об этом 
свидетельствуют вторые значения «полифонии» в справочных изданиях 
(художественное многообразие в видах искусств, многоплановость худо-
жественного произведения и т.д. [2, с. 136]). 

Имитация в музыке – «точное или неточное повторение в каком-либо 
голосе мелодии, непосредственно перед этим прозвучавшей в другом го-
лосе» [3, с. 504] – является одним из способов преобразования полифо-
нической темы. В различных видах искусств термин конкретизируется 
в специфических проявлениях. В широком смысле имитация входит в со-
держание мимесиса – одного из принципов эстетики (подражание искус-
ства действительности). Канон – многоаспектное понятие, означающее 
в музыке композицию, основанную на словесном «ключе»; произведение, 
основанное на технике непрерывной имитации. «Выразительное качество 
канона – максимальное единство подобного, концентрированное вопло-
щение образа, сосредоточение музыкальной мысли» [4, с. 33]. Среди зна-
чений термина – признанный состав книг в Библии (Библейский канон), 
традиционные богослужебные песнопения, совокупность норм и пра-
вил в искусстве, свод основополагающих законов, норм и методов в нау-
ке и т.д. 

Полифония в широком философско-эстетическом значении тракту-
ется М.М. Бахтиным как метод познания мира и человека, способ от-
ношений между людьми, мировоззрениями, культурами. Основу фи-
лософской концепции учёного составляет диалогический принцип, 
формирующий структуру бытия как «событие». Полифония как со-
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держательная метафора организации литературного мышления явля-
ет собой многоплановость, многомирность, многоголосие, раскрытые 
М.М. Бахтиным в романах Достоевского. Разработанное философом 
понятие «хронотоп» (впервые применил А.А. Ухтомский в психологии) 
как единство пространства и времени в художественном смысле отно-
сится к феномену существования индивида в духовно-материальной ре-
альности. «Существенную взаимосвязь временных и пространствен-
ных отношений, художественно освоенных в литературе, мы будем 
называть хронотопом… Нам важно выражение в нём неразрывности 
пространства и времени (время как четвёртое измерение простран-
ства)… В литературно-художественном хронотопе имеет место слияние 
пространственных и временных примет в осмысленном и конкретном 
целом. Время здесь сгущается, уплотняется, становится художествен-
но-зримым; пространство же интенсифицируется, втягивается в движе-
ние времени, сюжета, истории. Приметы времени раскрываются в про-
странстве, и пространство осмысливается и измеряется временем, этим 
пересечением рядов и слиянием примет характеризуется художествен-
ный хронотоп» [5, с. 234]. 

Трактовка М.М. Бахтиным полифонии и пространственно-временных 
отношений как философско-эстетических категорий приобретает значе-
ние методологического принципа, применимого к другим сферам худо-
жественного творчества. В системной структуре «орган – алтарь – собор» 
взаимодействуют музыка, архитектура, живопись, декоративно-приклад-
ное искусство, поэзия, литература, театрализованное действие, оратор-
ское искусство, риторика. Виды искусств находятся в пространствен-
но-временных связях, объединяющих статику и движение (интерьер, 
орган, исполнение музыки, перемещения священников и прихожан во 
время шествий, причастия, других таинств). Возникает полифоническая 
структура из целого комплекса диалогических проявлений; одна и та же 
картина меняется в зависимости от расположения «Я-голоса» в этой хро-
нотопной партитуре. 

Например, «Я-голос» («Я-образ») – священник. В действии («полифо-
ническом романе») его роль имеет как минимум две «точки координат», 
меняющих всю партитуру. Первая: священник как автор (действующий 
от имени Спасителя). Его сверхзадача – максимально приблизить бого-
служение к изначальному событийному акту, стать «абсолютной жертвой 
для себя и милостью для другого». От него зависит организация и укре-
пление содержательного и пространственно-временного феномена церк-
ви как «тела Христова», «невесты Христовой». Для реализации такой 
сверхзадачи требуются средства, сопоставимые с гипнотическим воздей-
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ствием (само по себе это чрезвычайно редкое явление) и, что безусловно 
необходимо, глубочайшей верой вплоть до полного «растворения» в об-
разе. Что касается средств воплощения такой трансцендентной задачи, 
то священник-«автор» должен обладать колоссальным «избытком виде-
ния» (М.М. Бахтин), способным превратить пространство храма в «дей-
ствующую реальность» события. В этом случае алтарь, орган, интерьер, 
атрибуты богослужения должны стать побудителями, «проводниками», 
активизирующими «перенесение сознания» индивида и группы в собы-
тийную ситуацию. Орган становится одним из ретрансляторов, катализа-
торов действа, обеспечивающих необходимое эмоциональное состояние 
аудиовизуальными средствами, а его индивидуальность и самость отходят 
на второй план, подчиняясь сверхзадаче.

Вторая «точка координат»: священник-рассказчик, «доверенное лицо», 
повествующее о жизни и страданиях Спасителя от имени евангелистов, 
«распорядитель» действа, центр полифонической партитуры. В этом слу-
чае Спаситель становится героем событий, изложенных в писаниях (ли-
тературных источниках). Герой и его мир являются ценностным ориен-
тиром действия; глубина постижения и передачи прихожанам зависит 
от степени «вчувствования» рассказчика в образ, сопереживания ему. 
Но священник больше, чем рассказчик: он учитель, проповедник, «отец». 
Он обязан владеть избыточным видением мира героя, чтобы всегда отве-
тить на все вопросы, найти слова утешения и оставаться «последней ин-
станцией» в этом мире. Здесь возрастает роль символов и знаков, работа-
ющих в событийном ряду и понятных прихожанам. 

Алтарь, орган и предметы интерьера становятся активно действую-
щими участниками, выполняющими строго закреплённые функции. Если 
алтарь – это пространственный, смысловой, визуальный центр храма, 
символ присутствия бога, то орган – пространственно-временной, эмоци-
ональный, акустический центр, легитимизирующий чувственное (чело-
веческое) восприятие события. В архитектуре и декоративно-прикладном 
оформлении органа нет строгих сакральных канонов. Фасад органа неред-
ко становится чувственным отражением алтаря, тем самым уравновеши-
вая духовное и душевное.

Важнейшими участниками события также являются прихожане, обра-
зующие свой «Я-голос» в партитуре действия. Несмотря на субкультур-
ную общность прихода, каждый индивид – это я-для-себя, нуждающий-
ся в Отце небесном, который надо мной и может оправдать и помиловать 
(М.М. Бахтин). Индивид активно сопереживает герою действия, экстра-
полируя ситуацию на себя, корректируя свою точку координат в изменяю-
щемся мире с помощью незыблемых истин. 
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Храм – пространство, в котором возможен внутренний эмоциональ-
ный взрыв переживания и переосмысления, названный М.М. Бахтиным 
самоотчётом-исповедью. Здесь неизмеримо возрастает роль органа как 
действенного фактора огромной эмоциональной, содержательной ампли-
туды. Орган может умиротворить, утешить, духовно укрепить, возвысить, 
потрясти, подавить. Он катализирует чувства, играет драматургическую 
роль, объединяя событийный ряд сакрального действия.

«Действенный анализ» храмовой партитуры приводит к органу как са-
мостоятельному «Я-образу». Композитор, создавший органное произ-
ведение на библейскую тематику, органист, реализующий его в художе-
ственной практике, органостроитель, создавший материальный образ 
инструмента, безусловно, должны обладать избытком видения, ведения, 
чувствования для раскрытия средствами искусства системного сакрально-
го комплекса. Широта художественных ресурсов органа позволяет экспо-
нировать полифонию не только христианской субкультуры, но и обратить-
ся к общефилософским проблемам бытия. Поэтому орган востребован 
и как светский инструмент, он является объектом надконфессионального 
эстетического видения. 

Героем органа как комплекса выразительных средств является музы-
кальное произведение, его художественный образ. Орган в этом случае 
становится его предметным окружением (М.М. Бахтин). «Особенность 
окружения выражается прежде всего во внешнем формальном сочетании 
пластически-живописного характера: в гармонии красок, линий, в сим-
метрии и прочих несмысловых, чисто эстетических сочетаниях… Эмо-
ционально-волевые эквиваленты возможных зрительных представлений 
соответствуют в эстетическом объекте этому несмысловому пластиче-
ски-живописному целому… Как сочетание красок, линий, масс предмет са-
мостоятелен и воздействует на нас рядом с героем и вокруг него, предмет 
не противостоит герою в его кругозоре, он воспринимается как целостный 
и может быть как бы обойдён со всех сторон. Ясно, что этот чисто живо-
писно-пластический принцип упорядочения и оформления внешнего пред-
метного мира совершенно трансгредиентен живущему сознанию героя, ибо 
и краски, и линия, и масса в их эстетическом трактовании суть крайние гра-
ницы предмета, живого тела, где предмет обращён вне себя, где он суще-
ствует ценностно только в другом и для другого, причастен миру…» [6].
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