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Елена Пономарева (ЛНР) 

 

Музыкальные пространства Елены Гохман 
 

Музыка ХХI века, безусловно, является сложным феноменом 

культурологической памяти прошедших эпох, стилей, направлений му- 

зыкального искусства, в котором передано в звукообразах все богатство 
эмоционально-психологических, событийно-повествовательных, дра- 

матических мироощущений современника-композитора. Спрессован- 

ность событий ХХ и ХХI веков, их драматичность, напряженность, ди- 
намичность и трагизм нашли творческое преломление в музыкальном 

искусстве. 
Полярность граней музыкальной культуры, выраженная сосуще- 

ствованием музыки массовой культуры и музыки профессионально- 

академической композиторской школы, иногда противоборствующих 

и, вместе с тем, находящих точки соприкосновения в своеобразном 
синтезе, говорит о том, что между потребителем-слушателем этих двух 

сфер музыкального искусства есть большая дистанция, непре- 

одолимая по причине глубокого водораздела, образовавшегося в 
недрах процессов поиска сущности и смыслов бытия. К сожалению, 

величайшая, глубокая по содержанию музыка, которая способна за- 

ставить слушателя задуматься о смыслах бытия, о глубинах мирозда- 
ния, не имеет больших трибун, не собирает стадионы. В этом и нет 

необходимости. Эта уникальная музыка находит путь в сердца людей, 

которые готовы ее воспринять и понять. Эта музыка не массова, не 
плакатна и не может быть широко доступной, потому что требует от 

слушателя осмысления, понимания, проникновения в смыслы компо- 

зиторских раздумий, в смыслы глубокой жизненной семантики, пере- 
ведѐнной на язык звуков, дыхания, живого пульса и ритма. 

Смыслы музыки, созданной профессиональными композитора- 

ми, всегда более глубоки, удивительны, ассоциативны, неповторимы и 
уникальны. Именно в век интенсивного развития технологий во всем 

своем разнообразии, до бесконечности расширяющих возмож- ности 

всех сфер деятельности человека, в том числе и деятельности 
композиторской, в музыкальном творчестве раскрываются новые 



пространства для реализации композиторских идей в отношении об- 
новления композиционных, тембровых, сонористических, фактурных, 

метроритмических, артикуляционных, динамических средств, созда- 
ющего предпосылки для совершенствования возможностей передачи в 

музыкальном творчестве всевозможных коллизий бытия. И в тоже 

время, при таком глобальном расширении возможностей для творче- 
ства, особо ценным является, пожалуй, не стремление к новаторству, а 

творческая работа композиторской мысли на грани с традицией. 

Именно развитие пласта музыкально профессиональной культуры со- 
здает и формирует особое пространство в музыке, в котором проис- 

ходит композиторское осмысление бытийности на высоком духовно- 

психологической уровне. 
Важным в этих особых музыкальных пространствах является 

культура тишины, красоты, величия, почитания великих традиций [1]. 

Эта особая тишина красноречиво говорит не только о необходи- мости 

возвращения красоты, прекрасного и возвышенного в бурную эпоху 
современной цивилизации, эти тихие пространства призывают 

вдуматься в происходящее, переосмыслить его и найти новые точки 

опоры в нашем бурном, трагическом, уставшем от себя мире. 

Творчество А.Шнитке, Е.Гохман, С.Губайдулиной, Э.Денисова, 
Г.Канчели, А.Пярта, В.Сильвестрова, Е.Чистой во многом определи- 

ло облик современной музыки, музыкальной речи и языка. Музыка 

композиторов создает особые культуроѐмкие пространства тишины, 
красоты, духовности, показывая различные грани духовных смыслом 

жизни. 

Елена Гохман создала музыку, ставшую отзвуком всех потрясе- 
ний современного человека, его радостей, страданий, печалей, воз- 

вышенных стремлений, драм и умиротворений, житейских мелочей и 

великих взлетов. Творчество Елены Гохман поражает разнообразием 
музыкальной и философской тематики, единством духовных устрем- 

лений, многообразием музыкального языка и особым узнаваемым 

стилевым почерком. Поэтичность музыки Елены Гохман, лиричность 
и выразительность ее музыкальных высказываний чередуется с глу- 

боко драматичными страницами. Это удивительно умная, добрая, 

прекрасная, наполненная бесконечной глубиной познания, музыка. 
Полистилистика как принцип стиля композитора, сонорные эффекты, 

усложненные гармонические вертикали, ладовая основа музыкально- 

го высказывания открывают слушателю музыкальное пространство 
творчества композитора ХХ и ХХI веков. Образы, воплощенные в 



музыке Елены Гохман, открывают миру философа, глубинно пони- 

мающего законы жизни и мироустройства. 

Самой впечатляющей чертой искусства Елены Гохман, пожалуй, 

является таинственность, апокрифичность, недосказанность музыки, 
ее искренность и сокровенность. Богатство аллюзий, тончайшие ню- 

ансы звуковой палитры создают неповторимое богатство знаково- 

смысловых узоров музыкальной ткани, погружая слушателя в эмоци- 
онально окрашенную интеллектуально-философскую рефлексию в 

процессе слушания музыки композитора. 

В силу своей специфичности, музыкальное искусство всегда 
сложно и таинственно. Глубина произведения, его истинный смысл 

открываются далеко не каждому слушателю. Тем более, что в систе- 

ме культурной коммуникации композитор-автор иногда говорит как 
бы сам с собой, таким образом выстраивая своеобразный авто-диалог. 

Но слушатель чаще всего воспринимает музыкальное произведение 

как диалогичное, направленное именно на общение композитора со 
слушателем. 

Музыкальное творчество Елены Гохман является тем самым фе- 

номеном, соединяющим диалогичность высказываний с автокомму- 
никацией как процессом саморефлексии, направленной на воссозда- 

ние музыкальными средствами внутреннего автодиалога, по сути, яв- 

ляющегося авторским монологом, допускающим множественность 
исполнительских, исследовательских и слушательских интерпретаци- 

онных версий. По мнению К.О.Чепеленко, «автокоммуникация ком- 

позитора выстраивается по поводу и в связи с созданием музыкально- 
го произведения и сохраняет высокую значимость на всех стадиях 

работы» [2, 119], таким образом, пронизывая весь процесс сочинения 

и, одновременно, скрепляя воедино оформленное музыкальными 
средствами внемузыкальное содержание произведения. 

К.О.Чепеленко пишет, что «на начальном этапе создания произведе- 
ния тяготение к экстрамузыкальному началу, вербализиация замысла, 

ословеснивание его в эскизах и черновиках не исключает появления у 

современных авторов программных комментариев, позже – авторских 
ремарок, рекомендаций, кодов-ключей к прочтению партитуры, ее 

исполнению. Авторские высказывания любого формата являются 

продуктом авторефлексии, следствием автокоммуникации, хотя и ис- 
пользуются далеко не только в личных целях» [3, 119]. Анализируя 

произведения с предпосланной программой, исследователи, ориенти- 

руясь на свои ожидания, могут получить в результате анализа неожи- 



данные результаты, поскольку изучение результатов автокоммуника- 
тивных процессов композиторского творчества будет окрашено в 

субъективные тона исследовательского процесса. 
Автобиографичность как принцип воссоздания, преломления, 

использования в авторском произведении определенным образом 

представленных ситуативных, мировоззренческих, психологических 
обстоятельств, помогающих автору раскрыть содержание и воплотить 

в произведении авторский замысел, является, без сомнения, важней- 

шей чертой профессиональной композиторской практики. Компози- 
торское творчество во многом автобиографично: в музыкальном 

творчестве преломляется весь «тезаурус» автора, его мировоззрение, 

определенная сюжетность и фабульность жизни, все его мастерство 
владения звуком, образом, структурой, формой, логикой развития, 

масштабами мелодического, гармонического, фактурного строения и 

развертывания музыкальной ткани. 
Творчество Е.Гохман разнообразно в образном и жанрово- 

стилевом отношении: вокальные и инструментальные миниатюры, 

сонаты, концерты, вокально-хоровые произведения, оратории, оперы, 

балет. Среди инструментальных циклических произведений особое 
внимание привлекает сюита «Семь эскизов для фортепиано», напи- 

санная Еленой Гохман в 1985 году. Интерес, вызываемый этим про- 
изведением, не случаен: в этом произведении сконцентрированы це- 

лые пространства музыкальной культуры и емкие звукообразы, со- 

здающие яркие очаги семантических аллюзий, буквально сжатые до 
уровня реплики, знака, интонации (жанровой, стилевой, ладовой). Та- 

ковыми являются звукообразы, связанные творческим перевоплоще- 

нием стилистики Шопена (Эпистола), Шумана (Эпиграф), интонации 
детской песенки (Эпиграмма), интонации джаза и элементы хораль- 

ной фактуры (Эпилог), сонорные звучания и авангардные кластеры 

экспрессионизма (Эпизод). Полистилистика как творческий прием 
создания музыкального произведения помогает создать и осмыслить 

ѐмкое выразительное полотно, наполненное глубокими раздумьями о 

смысле жизни и бытия, о контрастах жизни, о контрастах реальности 
и действительности. 

В композиции произведения преобладает принцип контраста. 

Романтическая красота и поэтичность, покой и умиротворенность, 

безмятежность и лирическая задумчивость контрастируют с экспрес- 
сионистски жесткими, устрашающими образами, бравурно- 

сатирическими, игривыми джазовыми интонациями. Контраст частей 



и эпизодов подчеркнут не только интонационно-жанровыми и стиле- 
выми средствами, но и определенной программой – названиями ча- 

стей: 
I. Semplice (Эпиграф); 

II. Con moto (Эпиталама); 
III. Piacere (Эпизод); 

IV. Nobile (Эпистола); 

V. Energico (Эпиграмма); 
VI. Con anima (Эпитафия); 

VII. Allegramente (Эпилог). 
Названия частей, помимо терминологических, имеют одно об- 

щее свойство – все пояснительные названия начинаются на букву 

«Э». Это своеобразная тавтограмма, но каждое название представляет 

смысл определенного этапа жизни человека, даже более того, «эпи- 
тафия» и «эпилог» продолжают мысль о человеке, которого, к сожа- 

лению, уже нет в жизни. 

Недосказанность и таинственное несоответствие некоторых об- 

разно-эстетических ожиданий (связанных с названием частей) с ре- 
альным образно-музыкальным воплощением только усиливает эф- 

фект неразгаданного нами, скрытого истинного смысла произведе- 
ния. Композитор словно поведал нам о жизни, ее преградах, коллизи- 

ях, контрастах, разрывах мечты с реальностью. Особенно поражает 

завершение цикла – это не традиционный в классическом понимании 
аккорд, а созвучие, в котором сочетается консонанс и диссонанс, как 

сжатый до уровня точки смысл жизни. 

В искусстве много загадочных страниц, которые вмещают в себя 

не только определенные тайные знаки, но и целые послания, которые 
еще не прочитаны и не поняты современниками. В изобразительном 

искусстве таинственные и загадочные пространства всегда интересо- 

вали исследователей. К примеру, знаменитые «Аркадские пастухи» 
Никола Пуссена до сих пор пленяют воображение неразгаданным 

смыслом знаменитой фразы «Et in arcadia ego». Понятен эсхатологи- 

ческий смысл картины Пуссена и, в некотором роде, можно провести 
смыслообразующую параллель с произведением «Семь эскизов для 

фортепиано», особенно с идеей последней части цикла. 

Сюиту Елены Гохман можно слушать, проигрывать и анализи- 
ровать бесконечно: «Семь эскизов для фортепиано» Елены Гофман, 

несмотря на лаконичность и яркость музыкального высказывания, еще 

таят нераскрытую глубину замысла. Это произведение – своеобразная 



энциклопедия жизненных пространств, воссозданных музыкальными 
средствами удивительно ярко, лаконично и образно талантливейшим 

мастером современности, композитором Еленой Гохман. 
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