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Потенциал музыкальной культуры Саратова в 
её прошлом и настоящем достаточно велик. 
Чтобы убедиться в этом, сле-

довало бы перелистать страницы её 
более чем двухвековой летописи. Хотя 
бы чисто номинально обозначая контур 
этого потенциала, имеет смысл напом-
нить некоторые из основных имён: ком-
позиторы Виктор Пасхалов, Констан-
тин Листов, Альфред Шнитке; певцы 
Алевтина Пасхалова, Лидия Русланова, 
Елизавета Шумская, Ольга Бардина, 
Галина Ковалёва, Михаил Медведев, 
Леонид Сметанников; артисты бале-
та Вера Дубровина, Людмила Телиус, 
Татьяна Чернобровкина, Александр Стёпкин, Игорь 
Стецюр-Мова; пианисты Анатолий Катц, Альберт 
Тараканов, Анатолий Скрипай, Лев Шугом; дири-
жёры Юрий Симонов, Юрий Кочнев, Борис Тевлин, 
Людмила Лицова; виолончелисты Святослав Кнуше-
вицкий, Лев Иванов; скрипач Дмитрий Цыганов; ба-
янист Иван Паницкий; музыковеды Игорь Способин, 
Анатолий Дмитриев, Лев Христиансен; организато-
ры музыкальной жизни Станислав Экснер, Анатолий 
Селянин. 

Одно из таких имён – заслуженный деятель 
России, лауреат Государственной премии, профес-
сор Саратовской консерватории, композитор Елена 
Владимировна Гохман, которая в нынешнем году 
отметила своё 75-летие. Обращаясь к её творчес-
тву, остановимся только на одной, важной для на-
ших дней проблеме – это проблема так называемого 
Постмодерна. 

Понятие Постмодерн – из самых многоречи-
вых. Какие только его истолкования не встретишь 
в современной исследовательской литературе! Не 
вступая в дискуссию с их авторами, предлагается 
исходить из этимологии данного новообразования, 
а также из того факта, что повсеместное хождение 
оно получило в последние полтора-два десятиле-
тия. Если до каких-то относительно недавних пор в 
искусстве развивались явления, объединяемые по-
нятием модерн, то теперь на смену им в художес-

твенном процессе последовало нечто, ввиду своей 
эстетической окрашенности потребовавшее иного 

обозначения. Пусть это будет вошед-
ший в широкий обиход неологизм 
Постмодерн, хотя сразу же следует 
оговориться относительно заложен-
ного в данном термине противоречия 
и даже недоразумения. 

Противоречие заключается в том, 
что в сравнении с предыдущим со-
стоянием искусства подразумевается 
кардинальное изменение критериев и 
форм. На самом же деле, вниматель-
ный анализ тенденций, заявивших о 
себе на рубеже XXI столетия, пока-

зывает, что в целом всё остаётся в системе эстети-
ческих координат эпохи, которая открыла своё ле-
тоисчисление в начале ХХ века и продолжает свою 
эволюцию поныне. И суть изменений сопряжена с 
естественными колебаниями маятника Истории. 
Причём однажды подобная принципиальная «смена 
вех» уже возникала: после бурно новационных пер-
вых десятилетий ХХ столетия произошёл откат к 
более традиционным и уравновешенным способам 
высказывания в 1930–1950-е годы. Вот и теперь на 
смену радикальным новшествам второй половины 
века с конца 1980-х пришли в целом более сдержан-
ные формы выражения, обнаруживающие черты со-
вершенно отчётливой преемственности с апробиро-
ванными критериями художественной классики.

Осознавая всю условность понятия постмо
дерн, всё же примем его для удобства обозначения 
эволюционирующего на наших глазах историческо-
го этапа, который хронологически можно обозна-
чить как рубеж XXI столетия – в известной мере 
подобно тому, как, исходя из существенных раз-
личий художественного процесса первой полови-
ны XIX века и его второй половины, мы всё чаще 
вводим дифференцирующие термины романтизм и 
постромантизм. То, что происходило в творчестве 
Елены Гохман, в её движении от второй половины 
прошлого столетия к текущему ныне историческо-
му этапу, очень типично и показательно. Каковы 
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же наиболее важные векторы образно-стилевой ме-
таморфозы, возникшей на выходе в пространство 
постмодерна? Определим их путём сопоставления 
того, что было свойственно творчеству Елены Гох-
ман в 1970–1980-е, с тем, что обнаружилось с нача-
ла 1990-х годов.

Принципиально важный из этих векторов состо-
ял в отходе от подчёркнуто субъективно-личностного 
мировосприятия. Действительно, в её музыке преды-
дущих десятилетий внимание было преимуществен-
но устремлено к подчёркнуто индивидуальному, не-
повторимому в человеческой натуре. Фиксировались 
тончайшие градации эмоциональных движений, чут-
ко прослеживались малейшие колебания внутренне-
го состояния. Отсюда – по-особому живая, трепетная 
звуковая ткань с прихотливо-гибкой нюансировкой 
всех её параметров и нередко изысканность инто-
национно-динамического рисунка, что в частности 
сказалось в претворении на современный манер черт 
мадригальности (не случайно одно из самых показа-
тельных её сочинений получило название «Испанские 
мадригалы»). Другая сторона былой субъективности 
заключалась в отображении невероятно обострённой 
реакции на импульсы, исходящие извне. Следствием 
подобной впечатлительности оказывался не просто 
«повышенный градус» лирических переживаний, но 
нередко болезненная ранимость, нервное биение сер-
дца на болевом пределе, что влекло к поэтике испове-
дальности и психологизму, настоянному на сложной 
гамме противоречивых оттенков света и тени. Своего 
максимума всё это достигло в вокальном цикле «Бес-
сонница».

На грани 1990-х годов отчётливо наметился пе-
реход от обострённо-субъективного восприятия 
внутреннего и внешнего мира к более объективной, 
сбалансировано-выверенной оценке жизненных 
процессов. Тяготение к сдержанности и уравнове-
шенности образного строя ставило эмоциональную 
сферу под контроль, выдвигая заслон всему, что 
«слишком». В необходимой мере сохраняя такое дра-
гоценное свойство своего дарования, как проникно-
венность лирического высказывания, композитор 
постепенно преодолевала излишне субъективное и 
акцентированно личностное, стремясь к выражению 
общезначимого. В данном отношении по-своему сим-
птоматичным был сдвиг жанровых предпочтений от 
преимущественно камерных опусов к монументаль-
ным полотнам и в первую очередь к композициям 
ораториального плана. 

Во всей своей отчётливости контуры пост
модерна обозначились в балете «Гойя» (1996). По 
внешним своим очертаниям перед нами достаточ-
но конкретное повествование о судьбе и творчестве 
великого испанского художника. Но за этой «вне-
шностью» партитура таит в себе всеохватывающее 
жизненное содержание, причём за фабулой, вы-
строенной по канве одноимённого романа Л. Фейхт-

вангера, просматриваются как «вечные вопросы» 
существования, так и драматические коллизии, ха-
рактерные для нашей страны в смутные, чрезвы-
чайно противоречивые 1990-е годы. Неизбежность 
конфликта неординарной личности с власть предер-
жащими, поэзия мечты и жестокие законы окружа-
ющей реальности, любовь как дразнящая чувствен-
ность и высокая, одухотворяющая эмоция, манящие 
соблазны пёстрого потока бытия и необходимость 
самоограничения, притягательность успеха, славы 
и нежелание работать на потребу толпы – так, на 
пересечении далёкого «вчера» и нервно пульсиру-
ющего «сегодня» складывается музыкально-хореог-
рафическая повесть «о времени и о себе», о светлых 
мгновеньях бытия и его тяжких минутах, об отчая-
нии и надежде, о мучительной, но прекрасной обя-
занности жить на этой грешной земле. 

Вновь вернёмся к недавнему прошлому. Субъек-
тивно-личностные пристрастия 1970–1980-х годов не 
раз подводили героя музыки Елены Гохман к траги-
ческим выводам и констатациям. Состояния потерян-
ности, разуверенности, рефлексирующие монологи, 
наполненные жгучей ностальгией, напряжённейшее 
биение мысли, стремящейся пробиться к истине и 
снедаемой мучительными, неотвязными вопросами, 
которые так и остаются без ответа, густой сумрак, 
окутывающий завершающие разделы целого ряда 
произведений – таковы некоторые из преломлений 
трагического жизнеощущения. Подчас средствами 
экстатически заострённого письма (сонорно-кластер-
ные напластования, звуковые «кляксы» и резкие ре-
гистровые сломы) создавался своеобразный триллер: 
нагнетание страхов, ужасов, кошмаров, погружение в 
пучину подсознания, падение в бездну иррациональ-
ного, зловещий демонизм. 

Переломным для творчества Елены Гохман стал 
вокальный цикл «Благовещенье», который появился 
как раз на грани десятилетий, в 1990 году. Следует 
подчеркнуть, что это была и своего рода граница 
между двумя большими историческими периодами, 
которые выше уже были обозначены как вторая по
ловина ХХ века (1960–1980-е годы) и рубеж XXI сто
летия (начиная с 1990-х). «Благовещенье» намечало 
пути преодоления психологического дискомфорта и 
мрака жизни. Сюда от предыдущего цикла «Бессон-
ница» ещё тянется нить трагедийных настроений и, 
кстати, они опять-таки связаны в основном с обра-
щением к стихам Марины Цветаевой. Но уже удаётся 
отойти от всепроникающего трагизма и растёт реши-
мость вырваться из мрака, одолеть громоздящиеся 
опасности. Видятся манящие дали, пробуждается 
чувство неумирающей, бесконечной прелести жизни. 
Всё внутри открывается навстречу свету, благодати, 
приходит радость сопричастности к всеобщему по-
току жизни. Так начинается процесс избывания дис-
гармонии и трагизма, содержавших в себе потенцию 
жизнеотрицания, которая вытеснялась позицией от-
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чётливого жизнеутверждения. Но, заметим – жизне-
утверждения вне каких-либо утопий: реальное бытие 
воссоздаётся во всём его противоречивом многообра-
зии, с присущим ему светом и тенью. Однако, не иг-
норируя сложностей жизни и её зияющих бездн, так 
умножившихся на современном этапе, всеми силами 
утверждается вера в неё. 

Ярким примером такого реального, достигаемого 
в трудных преодолениях, но безусловного оптимиз-
ма можно считать ораторию «Сумерки» (2003), об-
ращённую к самой жгучей проблеме современности 
– проблеме сохранения природы и выживания чело-
вечества. Всё необходимое для себя Елена Гохман 
нашла у Антона Павловича Чехова, который уже сто-
летие назад подметил начало угрожающего процесса, 
губительного не только для экологии окружающей 
среды, но и для экологии нашего духа. При всей боле-
вой настроенности музыкальной концепции в целом, 
вопреки юдоли и скверне земной, утверждается вера 
в жизнь и поётся хвала мирозданию. Этот всеочища-
ющий катарсис несёт в себе надежду на то, что homo 
sapiens всё-таки сумеет одуматься и не погубить себя 
и свой земной дом. 

Как известно, развернувшийся на выходе в 1990-е  
годы поиск прочных бытийных оснований привёл к 
возрождению в отечественном искусстве весьма су-
щественной этико-эстетической парадигмы, в связи 
с чем у многих происходил стремительный поворот 
от «атеизма» к вере. Елена Гохман в данном отноше-
нии не составляла исключения. До поры до времени 
она была в этом плане достаточно нейтральна, хотя 
её предки по материнской линии являлись потомс-
твенными священнослужителями в разных городах 
и весях Саратовской губернии. Теперь, опять-таки 
начиная с вокального цикла «Благовещенье» и от-
зываясь на настоятельные запросы изменившегося 
времени, в её творчестве всё более существенное 
место занимают духовные мотивы. Они выдвига-
ются в качестве твёрдой жизненной опоры, стано-
вятся мерилом нравственности и выступают знаком 
возмездия, когда эта нравственность попирается че-
ловеком. Поэтому едва ли не во всех её сочинениях 
данного периода возникают музыкальные символы 
духовного, в том числе связанные с такими текста-
ми, как «Аллилуйя» (в качестве праздничного слав-
ления) и «Dies irae» (олицетворение устрашающей 
фатальности). 

Самой значимой вехой кардинального разворо-
та в плоскость христианского мирочувствия явилась 
для творчества Елены Гохман оратория «Ave Maria» 
с её жанровым обозначением «Библейские фрески». 
Так уж совпало, что она была написана именно в 
2000 году, то есть ровно два тысячелетия спустя со 
дня Рождества Христова. И в ходе развёртывания 
этого повествования как бы перед взором Богоматери 
проходит путь её Сына: от Рождества к возмужанию, 
проповеди и деяниям, а затем через жестокие испы-

тания к Вознесению. Этому замыслу, а также исполь-
зованной здесь канонической латыни марианских 
песнопений, мессы и реквиема, соответствуют заго-
ловки пяти частей, следующих attacca: I. Introitus.  
II. Credo. III. Crucifixus. IV. Sancta Maria. V. Finalis. 

Наиболее «ортодоксальным» из произведений 
Елены Гохман стала её третья по счёту оратория но-
вого века – духовные песнопения «И дам ему звезду 
утреннюю…» для мужского хора и камерного ор-
кестра (2005). Это вновь, как и «Сумерки», большая 
трёхчастная композиция, требующая для своего ис-
полнения отдельного вечера, но идущая на едином 
дыхании. И внешне она созвучна «Сумеркам» по 
своей смысловой фабуле (от упований через драмати-
ческие перипетии к надежде), только в проблематике 
её ещё больше обострилось чувство катастрофич-
ности современного бытия. Тем не менее, новая ора-
тория весьма отличается от предыдущей. В первую 
очередь, конечно же, по самому облику: перед нами 
сочинение не светского, а несомненно сакрального 
наклонения (подчёркнуто обозначением Духовные 
песнопения). Оно целиком покоится на эстетике и 
звуковых формулах русского православия, напрямую 
сближаясь с его религиозно-обрядовыми формами.  
В данном отношении показательно обращение к фон-
ду знаменного распева, а также апелляция к мужско-
му хору, что напоминает об архетипических традици-
ях храмового пения. 

Ещё одно примечательное свидетельство пе-
ремен, происходивших на выходе в историческое 
измерение рубежа XXI века, внешне носит скорее 
композиционно-драматургический характер. Дело в 
том, что в предыдущие десятилетия Елена Гохман 
испытывала пристрастие к резко выраженным, по-
рой взаимоисключающим контрастам. Что только не 
противопоставлялось в её музыке тех лет! Эпизоды 
сверхстремительных темпов и повышенной импуль-
сивности, а тут же – полная апатия, вплоть до «по-
тери пульса»; высоты духовности, подчёркнутая 
серьёзность образов, в том числе связанная с самоуг-
лублёнными состояниями личности, а рядом то, что 
лежит на поверхности жизни, её суета, вздор, бра-
вура и откровенная буффонада или «оперетка», как 
выразился один из персонажей романа М.Булгакова 
«Белая гвардия»; полная душевная умиротворён-
ность, юношеская восторженность соседствовали с 
дерзким буйством проявлений или пугающим мра-
ком дьявольщины и т. д. 

С 1990-х годов наблюдается смена композицион-
ных приоритетов: от резко выраженных контрастов 
– к их взаимодополняющему сопряжению, от много-
образной и разноречивой пестроты жизненного пото-
ка – к достаточному единству и цельности картины 
мира, предстающего в прочных и органичных взаи-
мосвязях. Параллельно этому на смену полистилис-
тическим столкновениям приходит столь характер-
ный для эстетики Постмодерна стилевой плюрализм, 
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что истолковывается как свободное и гибкое исполь-
зование любых ресурсов всеобъемлющего диапазона 
творческих манер в целях наиболее эффективного 
воплощения искомых образов и состояний.

И последний штрих, со всей очевидностью 
показывающий на материале творчества Елены 
Гохман различия между рассматриваемыми худо-
жественно-историческими этапами. Речь идёт об 
эстетических категориях высшего порядка. То, что 
отмечалось в отношении её музыки 1970–1980-х го-
дов, с полным основанием может быть отнесено к 
сфере «юрисдикции» романтизма (разумеется, в его 
современной версии). Как отмечалось выше, это 
начиналось с активнейшей акцентировки субъек-
тивно-личностного начала и недавно упомянутого 
принципа антитез.

Целый «букет» романтических проявлений про-
израстал под эгидой художественного радикализма в 
его всевозможных ипостасях. Это могло быть обра-
щение к «экстремальным» техникам авангарда (се-
рийность, алеаторика, пуантилизм, сонорика, коллаж, 
приёмы хэппенинга и т.п.). Мог быть экспансионизм 
современной цивилизации как эры мощных индуст-
риальных энергий, олицетворяемых работой разного 
рода механизмов, движением скоростных локомоти-
вов и машин (например, в Интраде из концерта для 
оркестра «Импровизации»). Мог быть пафос инако-
мыслия, резко выраженной оппозиции к тогдашнему 
идеологическому режиму (вокально-симфоническая 
фреска «Баррикады»). Радикализм мог заявить о себе 
даже в сфере комического – через острое чувство 
типажа, через сильнейшую буффонно-характерис-
тическую утрировку, через пародирование жанров с 
соответствующей гипертрофией интонационно-тем-
бровой выразительности, через привнесение эле-
ментов абсурдистской эстетики (опера «Мошенники 
поневоле»).

На нынешнем витке художественной эволю-
ции всё это отошло для Елены Гохман в прошлое, 

что касается прежде всего этики максимализма со 
свойственными ему крайностями и претензиями на 
исключительность. Надо признать, что её творчест-
во рубежа XXI столетия не обнаруживает звуковых 
изощрений и той «сверхэксклюзивности», которой 
нередко отмечены поиски сегодняшнего авангарда, 
однако думается, что эти поиски отнюдь не являют-
ся магистралью искусства последних двух десяти-
летий.

Недавно повторно исполненная Партита для двух 
виолончелей и камерного оркестра (2007) даёт новый 
богатейший материал для осмысления художествен-
ной практики Постмодерна. Эта десятичастная ком-
позиция, суммирующая «номенклатуру» сюитных 
жанров разных времён и народов (Прелюдия, Пава-
на, Скерцо, Пастораль, Гавот, Пассакалья, Тарантел-
ла, Жига, Ариетта, Постлюдия), в высшей степени 
концентрированно выразила устремление к тому эс-
тетико-стилевому модусу, который лучше всего обоз-
начить понятием классичность.

В самом общем плане за понятием этим стоит с 
особой очевидностью заявившая о себе привержен-
ность композитора духу и принципам музыкальной 
классики. Однако сразу же необходима оговорка: в 
опоре на критерии основных пластов классики про-
шлого выдвигается классика настоящего, подлинно 
современная классика. В содержательном аспекте ей 
соответствуют мудрая сдержанность и уравновешен-
ность жизненных проявлений, их сбалансирован-
ность и то свойство, которое находит себя в формуле 
«единство многообразия и многообразие единства». 
Исходящие от этой музыки душевная просветлён-
ность, чувство внутреннего покоя и чувство удов-
летворённости сущим подводят к мысли: жизнь, как 
таковая – это высшее благо, и следует довериться 
одному из классиков времён Просвещения, который 
утверждал, что независимо от всех язв и противоре-
чий земного существования, – мы живём в лучшем 
из миров. 

Демченко Александр Иванович
доктор искусствоведения,
профессор кафедры истории музыки
Саратовской государственной консерватории 
им. Л. В. Собинова 
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