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нимание к камерным жанрам в творчестве 
ростовских композиторов последних де-
сятилетий можно объяснить стремлением 

к продолжению написания истории современ-
ной музыки. Одной из важнейших проблем 
является интерес слушательской аудитории 
к камерной музыке. Вместе с тем естествен-
но попытаться рассмотреть этот пласт му- 
зыкальных жанров в их связи с современной 
исполнительской практикой. Остро встаёт и 
проблема творческих поисков: стилевой син-
тез традиционных и новейших композитор-
ских техник, различные способы организации 
синтеза и эволюция стилевой логики данно-
го жанра. Эти аспекты были актуальными 
на протяжении всего предыдущего столетия 
практически для всех — отечественных и 
зарубежных — авторов, и не только в камер-
ных жанрах. Многократно научная, публи-
цистическая и даже критическая литература 
поднимала вопросы верности классическим 
и национальным традициям, радикальной 
модернизации музыкального языка и образов, 
объёмов и пропорций сочетания одного с дру-
гим. 

Проблема выбора не потеряла своей акту-
альности и в настоящее время. Современный 
композитор, особенно молодой, решает — 
идти ему по пути ассимиляции новшеств 
или склониться к авторитетному либерализ-
му классико-романтических стилей. В статье 
рассматривается творчество в жанрах камер-
ного ансамбля ростовских композиторов раз-
ных поколений с акцентом на авторов молодо-
го поколения. 

О музыке ростовских композиторов опу-
бликованы многочисленные статьи в научных 
сборниках, монографические исследования. 
Если перечислить основные, то это сборник 
статей «Композиторы Ростова-на-Дону» (со-
ставители Г. Р. Консон, А. М. Цукер [3]), ра-
боты В. А. Леонова [5], Н. А. Мещеряковой 
[6], Л. А. Рыбальченко [8], А. Ю. Сметанни-
ковой [9], Г. С. Сычёвой [10], Т. В. Франтовой 

[11], М. П. Черных [13] и других авторов. На-
учно-методологическими основами данной 
статьи послужили различные современные 
публикации: Л. П. Казанцевой [1], А. С. Клю-
ева [2], Е. Д. Кривицкой [4] и других.

Интерес к камерно-ансамблевым, ка-
мерно-оркестровым жанрам в творчестве 
ростовских композиторов стимулировался 
целым рядом причин, первой из которых не-
обходимо назвать технико-стилевое обновле-
ние. Освоение новейших приёмов и методов 
письма, принципов организации звуковой 
ткани требовало своеобразной творческой 
лаборатории: в звучании небольшого количе-
ства голосов композитору проще контроли-
ровать творческий итог и при необходимости 
вносить в него коррективы. Важны, очевид-
но, и чисто практические соображения, кото-
рые могли подталкивать композиторский ин-
терес к камерным сочинениям — при иных 
равных обстоятельствах их путь к публично-
му исполнению короче.

Жанры камерно-инструментальной му-
зыки в творчестве донских композиторов 
представлены широко и разнообразно, и ин-
терес к ним достаточно интенсивен. Только 
в первой половине XX века было создано 
свыше 230 камерных сонат, множество сюит, 
вариаций, партит, циклов пьес и других ка-
мерных произведений. Во второй половине 
столетия композиторы продолжали писать 
преимущественно для дуэта, хотя к концу 
века в камерной музыке крепла и иная тен-
денция — композиторов увлекли поиски 
в области нетрадиционных сочетаний ин-
струментов и тембров: Соната для кларнета 
и фагота — у Е. В. Николаевой, Сюита для 
саксофона и фортепиано — у Г. Ю. Толстен-
ко. Камерные жанры с участием фортепиано 
пишут в основном профессионально вла-
деющие инструментом — А. С. Матевосян, 
М. А. Фуксман, Е. В. Николаева, А. А. Хеве-
лёв, А. А. Светличный. 

Особый ракурс для характеристики ка-
мерного композиторского творчества состав-
ляет влияние исполнительства, в том числе 
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конкретных ростовских артистов и коллекти-
вов. Это дуэт О. и Н. Безугловых (в настоящий 
момент живущих в США), ансамбли «Камера-
та», «Каприччио», “Cuerda” и коллективы, соз-
данные самими композиторами, — «Совершен-
ный каданс» под руководством В. В. Горочной, 

“InEncemble” под руководством А. А. Светлич-
ного.

«Камерата»1 — широко известный далеко за 
пределами страны ансамбль Ростовской госу-
дарственной филармонии был основан в 1985 
году и активно гастролировал около 25 лет. 
Обширный барочный и классико-романтиче-
ский репертуар ансамбля представлен также и 
произведениями ростовских композиторов — 
В. С. Ходоша, А. И. Кусякова, М. А. Фуксма-
на. Ансамбль “Cuerda” 2 — профессиональный 
коллектив, основанный в 2011 году, исполняет 
аутентичную музыку эпохи барокко. Богатый 
репертуар ансамбля составляют шедевры ба-
рокко (И. С. Бах, Г. Ф. Гендель, Г. Ф. Телеман, 
А. Вивальди, Г. Пёрселл). 

Особые творческие контакты связывают 
композиторов с муниципальным ансамблем 
«Каприччио»3, в состав которого входят флейта, 
вибрафон (при необходимости и другие удар-
ные), скрипка, виолончель, фортепиано. Его 
репертуарный план широк и разнообразен: от 
барочных и классико-романтических шедев-
ров до музыки XX века: К. Дебюсси, Д. Мийо, 
И. Ф. Стравинского, Б. Бартока, Д. Д. Шоста-
ковича, А. Г. Шнитке. Ансамбль ежегодно яв-
ляется участником фестивалей современной 
музыки в России и за рубежом (Страсбург, 
Баден-Баден, Кёльн, Дортмунд, Люксембург, 
Тальфанг и др.). Для ростовских композито-
ров разных поколений создание в 1991 году 
камерного ансамбля «Каприччио» явилось за-
мечательным творческим стимулом для пере-
работки старых и создания новых интересных 
произведений. Это, в частности, «Стеклянная 
страна» и ноктюрны Фуксмана, одночастный 
квинтет «Два» Хевелёва, сюиты Толстенко и 
Ю. Машина, которые сотрудничают с «Ка-
приччио» постоянно. Фуксман, также постоян-
но сотрудничающий с коллективом, пишет как 

оригинальные сочинения, так и делает разно- 
образные переложения классико-романтиче-
ского репертуара.

Характеризуя камерное творчество ростов-
ских композиторов старшего поколения, надо 
назвать В. С. Ходоша, А. И. Кусякова, писавших 
в самых различных жанрах, а также В. Ф. Крас-
носкулова, Г. Н. Гонтаренко, А. С. Матевосян, 
Л. П. Клиничева, которые продолжают творить 
и уделяют большое внимание камерной музы-
ке.

Для творчества Виталия Семёновича Ходо-
ша (1945–2016) характерно исключительное 
разнообразие жанров, образно-смысловых ре-
шений, стилевых моделей. Наиболее характер-
ной чертой стиля Ходоша является вокальная 
природа тематизма, обеспечивающая понима-
ние и доступность для широкого слушателя. 
Перечень работ, вышедших из-под его пера, 
внушителен. Это шесть опер (три по рассказам 
А. П. Чехова «Беззащитное существо», «Ведь-
ма», «Медведь» и три детские), балет «Сказка 
о попе и работнике его Балде», кантата по «Ар-
хиерею» Чехова, поэма «Страсти по Анне» (по 
А. А. Ахматовой), вокальные циклы, хоры и 
сборники детских фортепианных пьес.

Индивидуальный творческий облик Ходоша 
заключается в органичном единстве лучших 
традиций музыкальной классики (от барокко 
до XX века), преданности апробированным 
языку и формам и особом умении открыть в 
них новые грани, свежие и необычные краски. 
По словам известного ростовского музыковеда 
Цукера, когда Ходош начинал свой творческий 
путь в середине 60-х годов, существовала опре-
делённая мода на авангард: «„Композитором 
мог ты не быть, но авангардистом быть обя-
зан“. <…> Поэтому даже в тот ранний период 
творчества, когда так естественно желание вы-
делиться, может быть, даже чем-то эпатировать 
публику, он оставался самим собой, естествен-
ным и искренним» [12. C. 105]. 

Изначально серьёзное и глубокое по мысли, 
вдохновенное и чистое по своему эмоциональ-
ному строю, его творчество было спокойным, 
«скромным», в нём он сохранял верность луч-
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шим традициям музыкальной классики как 
далёкого, так и близкого прошлого (от Баха 
до Прокофьева и Стравинского). Однако такие 
черты, как графичность, лаконизм, классиче-
ская ясность драматургии, выкристаллизовав-
шиеся в его «неоклассических» произведени-
ях и выявляющие гармоничность и цельность 
эмоционально-образного строя его сочинений 
(Кoнцерт для скрипки с oркестром, Камерная 
симфония, Симфониетта), отныне становятся 
неотъемлемыми свойствами музыки Ходоша, 
а по сути — отражением его человеческого и 
творческого облика, его мировосприятия, слы-
шания и видения жизни. По словам того же 
Цукера, «cказанное вовсе не означает, что ком-
позитор был в своём творчестве монотемен, уж 
тем более, моностилен. Скорее напротив, ему 
свойственна многоплановость, широта интере-
сов, особый тип художественного мышления, 
для которого характерно стремление отразить 
жизнь в самых разнообразных её проявлениях, 
испытать радость творческого перевоплоще-
ния. Весь его композиторский путь — это по-
стоянные контрасты и неожиданности, вне-
запные переключения от одной творческой 
задачи к другой, подчас прямо противополож-
ной» [12. C. 105]. 

Характерна с этой точки зрения уже одна 
из самых ранних, студенческих работ Ходо-
ша — «Сентиментальная сюита» для скрипки 
и фортепиано (1976), которая стала заявкой 
становления его индивидуального стиля. Ком-
позитор обратился в ней к традициям ста-
ринной танцевальной сюиты (прелюдия, ал-
леманда, куранта, сарабанда, менуэт, жига), 
воплощая по-своему в каждом из старинных 
танцев характерные языковые формулы. При-
мечательно, что, слушая сюиту, словно забы-
ваешь о её стилистических первоистоках — в 
музыке нет ни тени холодной рациональности, 
часто присущей стилизациям. Она захватывает 
слушателя экспрессивностью, искренностью, 
щедрой интонационной фантазией. Написание 
этого сочинения было для Ходоша не просто 
подражанием характерному для XX столетия 
неоклассицизму — оно отвечало глубоко лич-

ным пристрастиям композитора. Своеобразной 
«прелюдией» к «Сентиментальной сюите» по-
служило сочинение «Камерная музыка», напи-
санное молодым композитором ещё в 1975 году 
для флейты, кларнета, фагота и струнных.

Владимир Феодосьевич Красноскулов4 
(р. 1943), имеющий наряду с композиторским 
и хормейстерское образование, всегда отдавал 
предпочтение хоровой и сольной вокальной 
музыке. Хотя в разное время им были написа-
ны сочинения в различных камерно-инстру-
ментальных жанрах, в частности два Струнных 
квартета (1971–1972). Расцвет его творчества 
пришёлся на 1980–90-е годы, когда он создал 
около десяти крупных работ, неоднократно ис-
полнявшихся в городе и за его пределами: 12 
камерно-вокальных циклов, в их числе «Песни 
o любви и грусти» (1983–1987), «На назначен-
ное свиданье опоздаю» (1991), «Элегии и ка-
причoc» (1992), несколько сюит и т. д. В 2000-е 
годы композитор уделял внимание преимуще-
ственно камерным жанрам для голоса и хоро-
вым сочинениям (например, «О, март-апрель», 
2013).

Галина Николаевна Гонтаренко5  (р. 1946) — 
ученица В. Н. Салманова, также сочетает ин-
терес к камерным инструментальным жанрам 
(сочинения для фортепиано, саксофона, на-
родных инструментов, в числе которых Пять 
пьес для струнного квартета (1965), Сонатина 
для флейты и фортепиано (1966), Фортепи-
анный квинтет (1967), Соната для скрипки и 
фортепиано (1970), Сюита для фортепианного 
дуэта по мотивам рассказов А. П. Чехова «О 
Таганроге с нежностью» (1990)) с предпочте-
ниями в области хоровых и вокальных сочине-
ний — четыре кантаты, хоровой триптих, де-
вять камерно-вокальных циклов. В 2000-е годы 
интерес автора сместился преимущественно 
в область камерных жанров, как вокальных, 
так и инструментальных. В частности, соз-
даны шесть вокальных циклов на стихи рус-
ских поэтов: «Марина — морская» на стихи 
М. И. Цветаевой (2002), «Дорожные песни» на 
стихи А. С. Пушкина (2003), «Дорога не ска-
жу куда…» на стихи А. А. Ахматовой (2006), 



«Окаянные дни» на стихи А. А. Блока (2008), 
«Зимние элегии» на стихи Е. А. Баратынского 
(2009), “Vivat, поэт!” на стихи И. А. Бродско-
го (2011). Кроме того, было создано несколько 
камерно-инструментальных сочинений: фан-
тазия для инструментального квинтета «Затме-
ние Луны» (2012), альбом для фортепиано «За 
кулисами театра» (2013), сюита для саксофона 
и фортепиано «Казусы времён года» (2015). 
Музыкальные сочинения Гонтаренко отлича-
ют яркий мелодический тематизм, склонность 
к лирико-трагедийной образности, тонкость в 
воплощении поэтического текста. 

Авторитетного автора Анатолия Ивановича 
Кусякова6  (1945–2007) с середины 1990-х го-
дов серьёзно увлекла музыка для народных ин-
струментов, ставшая главной сферой его твор-
чества — масштабные сочинения для баяна, 
балалайки, домры. Эта сфера оттеснила иные 
жанры — камерные ансамбли и вокальные  
циклы, среди которых, однако, можно отметить 
«Пять испанских картин» для флейты и баяна 
и камерно-вокальный цикл «Уголки сердца» на 
стихи Ахматовой, переложение которого было 
впоследствии сделано для муниципального ка-
мерного ансамбля «Каприччио».

Определённое перераспределение приори-
тетов заметно и в творчестве Аракс Суреновны 
Матевосян (р. 1941) — ученицы А. И. Хача-
туряна7. Она — автор опер, симфоний, концер-
тов, фортепианных сонат, инструментальных 
ансамблей, которые исполнялись в России и за 
рубежом (Германия и Италия, США, Болгария 
Польша, Словения). Впоследствии композитор 
стала склоняться исключительно к фортепиан-
ным и камерно-вокальным жанрам. В их числе: 
Трио для фортепиано, скрипки и виолончели 
(1961), два Струнных квартета (1964, 1968), 
«Шесть состояний» для камерного ансамбля 
(1997), несколько камерно-вокальных циклов – 
«Дороги странствий» (1972), «Смежные грани» 
(1975) на стихи Ахматовой и Цветаевой, 4 ро-
манса на стихи Н. М. Рубцова (1983). 

Сегодня на ростовском «небосклоне» уве-
ренно творят композиторы молодого поколе-
ния, и особое место среди них занимают уче-

ники и продолжатели композиторской школы 
В. С. Ходоша.

Андрей Михайлович Руденко (р. 1983) — 
профессор, доктор философских наук, автор 
нескольких сотен научных трудов и учебных 
пособий по философии, психологии, педагоги-
ке, вошедший в 2020 году в ТОП-100 учёных 
России. Преподавая социальные дисциплины в 
Ростовской консерватории, он закончил компо-
зиторский факультет — это стало вторым «я» 
учёного-обществоведа, а сочинение музыки — 
второй профессией и важной сферой деятель-
ности. Среди камерных сочинений — пьесы 
для двух фортепиано «Время и жизнь» (2008), 
для альта и фортепиано «Без тебя» (2009). Ру-
денко — автор сонат, сюит, фантазий: соната 
для кларнета и фортепиано «Мистическая» 
(2008), Соната № 1 для виолончели и форте-
пиано (2014), Фантазия для скрипки, альта и 
фортепиано на тему П. Хаслингера (2011), фан-
тазия для фортепианного квинтета «Девушка с 
татуировкой дракона» (2013), сюита для флей-
ты, кларнета, фагота, вибрафона и ударных 
«Времена суток» (2013), Струнный квартет № 1 
«Героический», посвящённый памяти жертв 
Донбасса (2015), пьеса для флейты и фортепи-
ано «Последний полёт» — памяти композитора 
Джеймса Хорнера (2015).

 «Мистическое трио» для скрипки, альта и 
фортепиано (2008) имеет несколько редакций, 
являясь своеобразным тематическим продол-
жением предыдущего сочинения композито-
ра — сонаты «Мистическая» для кларнета и 
фортепиано op. 5(а). Трио продолжает тради-
ции классического сонатного цикла. Образ-
ная сфера произведения имеет программную 
основу, отсылающую к вокальным и инстру-
ментальным сочинениям самого композитора. 
Так, первая часть Con moto носит подзаголо-
вок «Роковая любовь» (как и песня для тенора 
и фортепиано «Роковая любовь» op. 2 на слова 
автора, где уже прослеживается тематизм буду-
щего Трио). Своеобразным эпиграфом служат 
такие строки из этой песни: «Когда не верил и 
не ждал, когда надежду потерял, мистической 
стрелой огня пронзил, очаровав меня». За ос-
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нову второй части Misterioso взята главная 
тема пьесы для кларнета и фортепиано «Таин-
ственная ночь» op. 3. Третья часть Molto ansiosi 
e stressati носит подзаголовок «Кошмарный сон 
и утро новой жизни». Таким образом, вся об-
разная сфера сочинения имеет выраженный ро-
мантико-мистический характер, который (осо-
бенно во второй части) подчёркивается особым 
вниманием автора к мелосу с преобладающим 
вокальным началом. Драматизация осущест-
вляется за счёт тесного взаимодействия тем: 
фортепианная партия органично вплетается в 
общее движение струнных.

Приверженность романтической традиции 
ясно проступает в стилистических особенно-
стях сочинения. Это обнаруживается в драма-
тизации фактуры фортепианной партии и её 
объединяющей роли, в использовании орке-
стровых возможностей скрипки и альта, вы-
страивании динамического баланса. Автору 
удаётся интересно противопоставить основ-
ные образные сферы сочинения: лирико-со-
зерцательную и драматически-романтическую. 
«Мистическое трио» отличает доступность 
восприятия, благодаря выразительности мело-
дий, жанровой основе, яркому сопоставлению 
образных сфер, лаконичности формообразова-
ния. Оно представляет собой высокохудоже-
ственный репертуарный образец современной 
камерно-инструментальной музыки.

Анастасия Васильевна Шляховая (р. 1992) — 
композитор, стилю которого свойственна 
склонность к традиционным формам, уходу от 
квадратности ритмических структур и вместе 
с тем поиски в области интересных тембровых 
решений, например, в классическом камерном 
жанре — Сонате для скрипки и фортепиано 
(2016). 

Одно из недавних сочинений композито-
ра — фортепианное трио для скрипки, альта 
и фортепиано «Маятник времени» (2021). Это 
трио имеет одночастную форму и стилистиче-
ски перекликается с ранним сочинением Шо-
стаковича — Фортепианным трио ор. 8 C-dur. 
Само название — «Маятник времени» — об-
рисовывает философско-созерцательную об-

разную сферу сочинения. Всё движется в этом 
мире ежесекундно, даже когда стоит на месте, 
так как лишь в вечности нет ни времени, ни 
пространства. Как сказал сам автор во всту-
пительном слове перед концертом, «человек 
по жизни обременён временем, как частичкой 
вечности. Он бесконечно меняется: радуется, 
страдает, разрушается, чтобы собрать себя из 
преображённых частей. Человеческая душа 
беспрестанно стремится к вечности через вре-
мя. Приходя из бесконечности и в бесконеч-
ность устремляясь вновь…».

Ещё одно сочинение Шляховой — Соната 
для скрипки и фортепиано. Она вошла в про-
грамму государственного экзамена по компо-
зиции, а также явилась последней работой в 
области камерной музыки из написанных при 
жизни учителя — профессора Виталия Ходо-
ша. Этой работе предшествовал цикл Пьес для 
скрипки и фортепиано (2013) в пяти частях, ко-
торый явился подготовительным этапом, свое-
образной «лабораторией исследования» каче-
ственных возможностей камерного звучания 
скрипки и фортепиано. Этот цикл имеет ярко 
выраженный романтический облик, вырази-
тельную образную сферу и мелодико-гармони-
ческую специфику. Эмоциональная сфера этого 
скрипичного цикла отличается юношеским ви-
дением и слышанием лирики и трагизма, одна-
ко всё же в авторской композиторской манере. 
Для Шляховой всегда характерно стремление к 
поиску своего индивидуального языка, вне за-
висимости от написания в манере консерватив-
ной или же более авангардной. «Выражаться 
средствами музыкального языка понятно, про-
никновенно и исключительно по-своему», — 
так определила композитор своё творческое 
кредо во вступительном слове к концерту, на 
котором исполнялись её сочинения.

В 2016 году завершилась работа над трёх-
частной Сонатой для скрипки и фортепиано, 
которая уже в значительной степени отлича-
ется от предшествующего ей цикла камерных 
пьес: здесь внутренний мир художника словно 
переворачивается, выворачивается изнанкой 
наружу со всеми его болевыми, «диссонант-



ными» узлами. Происходит разлом восприятия 
как образного, так и слухового. В процессе де-
струкции рождаются новые формы компози-
торского языка, новая мелодика, новая структу-
ра её внутренних ритмических и интервальных 
соотношений: несколько агрессивные от отча-
яния, «всхлипывающие» пунктиры и филосо-
фия длинных, отстранённых от этого мира тя-
нущихся нот у скрипки на фоне «опустелых», 
неспешных остинатных интервалов staccato в 
высоком регистре на педали в партии фортепи-
ано. 

В первой части автор придерживается клас-
сической сонатной формы с яркой, запоминаю-
щейся темой главной партии. Раздел Allegretto 
giocoso носит беззаботный характер — как не-
кое абстрактное изображение течения времени. 
Использование полифонических приёмов в по-
бочных партиях подчёркивает философско-со-
зерцательную образную сферу сочинения. Тем-
бровые характеристики скрипки в теме раздела 
un poco piu largo придают глубину и насыщен-
ность звучанию. Уход от традиционной ква-
дратности построений и экспериментирование 
с ритмическими структурами диктует частые 
смены метра. В разработке преобладают об-
разы напряжения и сарказма, внутри которых 
вновь прорываются лирические, даже в чём-то 
вокальные темы. Это создаёт ощущение тра-
диционной тематической диалектики единства 
и борьбы противоположностей. Остинатные 
басы в заключительном разделе un poco meno 
mosso подобны ударам маятника, отмеряющим 
и диктующим бесконечный ход времени. При 
этом в Сонате не используются композитор-
ские техники ХХ века. Драматургия сквозная, 
всё слушается «от и до». Первая часть Presto, 
вторая часть Andante (в которой можно найти 
интонационные связи с первой частью), attacca 
и финал Vivo, как кульминация всего тематиче-
ского напряжения Сонаты. 

Камерное творчество Михаила Адольфовича 
Фуксмана (р. 1964) представлено обширным 
разнообразием жанров, как традиционных, так 
и неклассических составов, в их числе: «H-moll. 
Для струнного квартета» (1993); Квинтет для 

флейты, вибрафона, скрипки, виолончели и 
фортепиано (1996); Сюита для флейты, гобоя, 
двух скрипок, альта, виолончели, фортепи-
ано (1. Без дома. 2. MF Boogie, 3. Танцы гор, 
1998); «Похождения бывaлого гусара» для 
флейты, вибрафона, скрипки, виолончели и 
фортепиано (1999); «Ноктюрны» для флейты, 
вибрафона, скрипки, виолончели и фортепиа-
но (2003); Струнный квартет с комментариями 
ad libitum «Развилки» (2006) для флейты, ви-
брафона, скрипки, виолончели и фортепиано 
(2006); фантазия для четырёхструнной домры 
и гитары «Лоркиана» (2006); Пасторальное 
трио для скрипки, виолончели и фортепиано 
(2011); Жига для скрипки, балалайки, аккорде-
она (2013).

В рамках данной статьи хотелось бы оста-
новиться на Пасторальном трио для скрипки, 
виолончели и фортепиано как образце соеди-
нения романтического музыкального языка и 
поисков техник исполнения и широкого спек-
тра комбинирования ладовых, ритмических и 
регистровых компонентов музыкальной ткани. 
Его музыкальный язык наполнен консонан-
сами, но они используются в нестандартном 
ладогармоническом взаимодействии. В разра-
ботке присутствует постоянный тесный диалог 
между инструментами, развитие и трансфор-
мация лейтмотивных элементов, которые со-
держат внутреннее противоречие.

Одним из ярких представителей молодого 
поколения ростовских композиторов является 
Антон Александрович Светличный (р. 1982)  — 
один из самых авангардных учеников В. С. Хо-
доша по классу композиции. Ему свойственны 
полистилистические миксты, игра «высокого» 
и «низкого», характерная для эстетики пост-
модернизма, огромный и активный слуховой 
багаж, уверенный собственный музыкальный 
язык. Среди его произведений в камерных 
жанрах — сочинения с нетрадиционными ан-
самблевыми составами, а также с использова-
нием препарированного рояля. О плодовито-
сти молодого автора можно судить по перечню 
сочинений, включающему разнообразные тра-
диционные камерные жанры. Представляется 
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уместным в данной статье привести его пол-
ностью. Это Концертино для двух фортепиа-
но (1998), Соната для скрипки и фортепиано 
(1998), Соната для виолончели и фортепиано 
(1999), «Стихира» для контрабаса и форте-
пиано (2000), Музыка для флейты и форте-
пиано (2001), “The Whale (Total Loneliness)” 
для скрипки, виолончели и контрабаса (2011), 

“Videogames” для гобоя, виолончели и фор-
тепиано (2012), “Looney Tunes Season I (Pilot 
Edition)” для флейты, скрипки и фортепиано 
(2013), “Left On-Board” для скрипки и фортепи-
ано (2013), «Транспорт в городах, удобных для 
жизни» для скрипки, альта, виолончели и ги-
тары (2014), «Половина собаки» для альтовой 
флейты, бас-кларнета, виолончели и фортепиа-
но (2015), “Float/Burn” для струнного квартета 
(или струнного ансамбля) и клавишных (2016), 
Квартет “...all you who walk by... (fade out)” для 
двух скрипок, кларнета и фортепиано (2017).

Для репрезентации стиля Светличного це-
лесообразно остановиться на фортепианном 
трио «Выставка жестокости» для скрипки, вио-
лончели и фортепиано (2007). Изначально опус 
был посвящён Г. И. Уствольской. Одночастное 
трио написано в трёхчастной форме, где роль 
среднего раздела выполняет каденционное соло 
виолончели. Задача сочинения — деструкция 
классико-романтического «языка чувств» пу-
тём «разбора на запчасти» механизма его функ-
ционирования. В нём царит образная сфера по-
стоянного перенапряжения, спешки, цейтнота, 
раздражения, взвинченности — как защитная 
реакция против воздействия агрессивной, пере-
насыщенной раздражителями внешней среды. 

Сочинению присущ широкий спектр ком-
бинирования ритмических, ладовых и реги-
стровых компонентов музыкальной ткани. 
Непрерывные шестнадцатые у фортепиано 
и струнных в разделе perpetuum mobile и гар-
моническая атональность призваны передать 
состояние непрерывного беспокойства и на-
пряжения; образ распада передаёт отказ от 
чёткого метра и ритма. Наряду с серией экс-
периментальных поисков в области регистро-
вого звучания и звукоизвлечения — таких как 

преобладание высоких регистров, стремящих-
ся к нераспознаваемой высоте, в частности 
glissando флажолетами в каденции — исполь-
зуются классические технические приёмы (на-
пример, в партиях струнных свободный канон 
и ракоходное движение).

Из представителей молодого поколения 
надо упомянуть талантливого композитора 
Эльвиру Сергеевну Коргуеву (р. 1985). Её про-
фессионализм, эрудиция и безупречный вкус 
(в столь молодые годы) способны привести в 
изумление каждого. Но больше всего поражает 
глубина и выразительность всех её сочинений, 
а пишет она в самых разных жанрах. Коргуева, 
естественно, экспериментатор; сегодня нельзя 
не писать по-новому, но в её творчестве также 
прослеживается уверенный интерес к камер-
ным жанрам: прелюдии, поэмы, пьесы, песни 
без слов, «Настроения» для фортепиано (1995–
2010), Соната для скрипки и фортепиано в трёх 
частях (2010), трио «Мадридская Фантазия» в 
трёх частях (2011), Поэма для струнного ор-
кестра (2012), пьеса “Lestristesvoyageurse” для 
скрипки, виолончели, флейты, вибрафона и 
фортепиано (2013), былина «Там чудеса и ветер 
утренний шепчет…» для двух скрипок, альта, 
виолончели и арфы (2013), дуэт «А где-то идут 
дожди…» для виолончели и фортепиано (2013), 
Дуэт для двух скрипок (2013), шуточная пьеса 
«Счастливый Dance случай» для струнного ор-
кестра (2015).

Конечно, в кратком обзоре творчества ро-
стовских композиторов, продолжателей этой 
композиторской школы, только эскизно наме-
чены главные проблемы: ориентация на кон-
цертную практику камерных инструменталь-
ных жанров и синтез традиций с новшествами 
языка XX века. Тексты современных камер-
но-ансамблевых сочинений обнаруживают 
многообразные формы работы с заимствован-
ным материалом и апелляцию к чужим стилям. 
Композиторов — и это не только ростовских — 
привлекает симбиотический тип полистили-
стики (по терминологии К. Штокхаузена), где 
преобладает взаимосвязь, взаимопроникнове-
ние стилевых моделей. 



Намечая актуальные перспективы данной 
темы, надо отметить, что для полноты исто-
рии желательно также дальнейшее углубление 
в анализ средств. Важно также рассмотреть 
апелляции к персональным стилям, к установ-
кам на конкретные направления в музыкаль-
ной истории этого, такого щедрого на новше-
ства столетия. И, естественно, более важной, 
чем описание средств и техник, представляет-
ся характеристика типичных образных сфер, 
эмоционально-смысловых и содержательных 
концепций. Контрасты и многообразие, задан-
ные классико-романтическими ориентациями, 
были воплощены столь разными авторами — 
сегодняшнее поколение свободно ориентиру-
ется в этой картине, руководствуется и опытом 
предшественников, и, главное, собственным 
выбором, индивидуальными предпочтениями. 
Интерес к личности композитора-творца всег-
да просматривался в научных исследованиях, 
но в современных трудах постепенно начина-
ет преобладать внимание к иному аспекту: как 
создаёт стиль современный автор-человек, как 
им определяется выбор направления его твор-
чества? 

Эти трансформации продолжаются уже бо-
лее века, и они ещё не закончились, а некото-
рые только недавно начались. Бывшие в своё 
время новыми, такие жанровые сферы, как 
джаз, музыка кино, саунды для видеоигр, се-
годня устоялись, определились и уже не явля-
ются символами революционности. И сегодня 
композиторы стали писать по-другому, чем пи-
сали в прошлые столетия.

Постепенный отход композиторов от со-
чинения монументальных жанров — оперы, 
оратории, симфонии — и уклон в направление 
камерно-ансамблевого жанра, отмечаемый ис-
следователями данной проблематики, привёл к 
тому, что именно камерно-ансамблевая сфера 
творчества современных композиторов и ис-
полнителей становится своеобразной «творче-
ской лабораторией эпохи». Можно согласиться 
с мнением И. И. Польской, которая отмечает, 
что «ансамблевая культура, тесно связанная с 
отражением человеческих взаимоотношений, 

всегда становилась выразительницей важней-
ших сторон личностной и общественной пси-
хологии» [7. С. 23]. Таким образом, сочинения 
ростовских композиторов в сфере музыки для 
камерного ансамбля представляют убедитель-
ную демонстрацию этого интереса к акту-
альной для современного общества образной 
сфере, к выражению существенных сторон 
психологии ощущения современного человека 
в жизненном и культурном пространстве.
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