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Аннотация. В  статье исследуются тенденции становления философско-э-
стетической мысли постмодернизма в  пространстве западноевропейской 
музыкальной культуры. Проводиться сопостовительный анализ творческих 
и смысловых установок, парадигм и концептуальных оснований в системе 
культурных и художественных ценностей модернистов и постмодернистов. 
В  работе рассматривается влияние научных парадигм ХХ  века на  художе-
ственные концепции композиторов эпохи постмодерна. Изучаются новые 
пути художественно-эстетических исканий композиторов на  примере по-
листилистики, а  именно ее влияния на  преобразование образно-идейных 
начал в музыкальном сочинительстве.
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Последняя треть ХХ века отмечена новым течени-
ем философской мысли, получившим название 
постмодернизма. Впервые этот термин был вве-

ден в  научный оборот Ж. Ф. Лиотаром (1) и  был в  даль-
нейшем развит И. Хасаном (2).

Возникновение постмодернизма во многом связа-
но с  рефлексией европейских интеллектуалов по  от-
ношению ко  Второй Мировой войне, приведшей 
к  кризису ценностей европейской культуры. Тради-
ционные идеи гуманизма, просвещения, веры в  про-
гресс сменились атмосферой неверия в идеалы, кото-
рые несла философия просвещения и соответственно 
модернизма. Сопоставительный анализ смысловых 
полей модернизма и  постмодернизма позволил выя-
вить ряд противопоставлений установок модернист-
ской и  постмодернистской философии. Рассмотрим 
этот ряд подробней.

Если в  модернизме та  или иная культурная и  худо-
жественная форма рассматривалась как закрытая, ко-
ньюнктивная, то в постмодерне предпочтение отдается 
открытой (дизъюнктивной) форме. Другими словами 

в постмодерне та или иная форма социальной и художе-
ственной практики предполагает многозначность и на-
личие в ней множества смыслов.

Еще одно существенное противопоставление заклю-
чается в замене целевых установок творца, деятеля, со-
здателя того или иного культурного продукта игровым 
подходом к реальности. В известном смысле здесь ста-
новится важной не столько сама цель, сколько процесс 
творчества, созидания.

Если в модернизме важное место принадлежит пла-
новости, программности в  реализации тех или иных 
творческих усилий, поставленных целей, то постмодер-
нисты склонны уповать на случайность, неожиданность 
в реализуемых результатах.

В  творческой практике модернизма фигура мастера, 
создателя произведения достаточно ясно манифестиро-
валась в  создаваемых произведениях, что проявлялось 
в неповторимом авторском стиле, продуманности и осмыс-
ленности той или иной авторской логики при создании ху-
дожественных произведений «настойчиво декларирующий 
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отказ от  всякой повествовательности, сюжетики, литера-
турности, вопреки собственным громогласным заявлениям 
стремительно обрастал теорией, манифестами, обширней-
шим интеллектуальным и вербальным полем» [5, с. 16].

В постмодерне многое должно угадываться в том, что 
создатель произведения имел в виду, но не реализовал, 
предполагая додумывание самим слушателем, зрителем 
или читателем для получения целостного представле-
ния о воспринимаемом художественном произведении, 
философском трактате, научном тексте, музыкальном 
произведении и т. д.

При доминировании авангардистских установок, 
модерн все  же придерживался устоявшейся иерархии 
установленных культурных ценностей, порядка, сопод-
чиненности в  системе культурных и  художественных 
ценностей. Постмодерн же отказывается от какой-либо 
иерархии, предлагая анархический подход к  процессу 
создания тех или иных произведений [2].

Если в  модерне доминирует стремление создать 
завершенное произведение, предполагающее вполне 
очевидную авторскую трактовку, авторский замысел, 
который остается «прочитывать» зрителям, слушате-
лям, читателям, то для постмодерна привычным стано-
вится сам процесс создания, перформанс, хэппенинг, 
предполагающие достраивание целостного произве-
дения с участием тех, кто воспринимает предложенное 
произведение благодаря своей социокультурной ак-
тивности.

Соответственно, если между исполняемым или де-
монстрируемым произведением в  модернистской 
практике устанавливается определенная дистанция, 
то постмодернисты вовлекают в процесс демонстрации, 
исполнения произведений самих посетителей, слушате-
лей, зрителей.

В  отличие от  модернистских установок на  созида-
ние, порождение целостности произведений, постмо-
дернисты осуществляют разрушение и  деконструкцию 
той или иной законченной формы, чтобы дать простор 
игровой фантазии и комбинаторике тех или иных ком-
понентов, элементов, смыслов в создаваемом произве-
дении.

Постмодерн, в отличие от модерна, объявил «смерть 
автора», имея в виду, что наличие «цитат», перекомбини-
рованных заимствований в  новых игровых контекстах 
фактически нивелирует стремление автора произведе-
ния создать нечто новое, неповторимое в художествен-
но-эстетическом аспекте. Однако, открываются возмож-
ности разнообразных толкований, интерпретаций тех 
или иных культурных и  художественных «текстов» как 

исполнителей, так и создателей художественных произ-
ведений [3].

В  сравнении с  модерном в  постмодерне исчезает 
наличие центрированных идей, смыслов, тем. Наблюда-
ется тенденция дисперсного построения тех или иных 
композиций, форм, интерпретаций представленного 
культурного и художественного содержания.

Вместо имеющихся жанров и  соответствующих гра-
ниц формообразования модернизма, постмодернисты 
оперируют «текстами» и «интертекстами» не имеющими 
четких жанровых ограничений.

Модернизм и в философии, и в художественной прак-
тике перегружен семантикой и поиском новых культур-
ных смыслов. В  постмодерне акцент делается на  рито-
рике, форме выражения, внешней экспрессии. Смысл 
при исполнении и демонстрации произведений как бы 
рождается каждый раз заново в значительной мере бла-
годаря самим слушателям и зрителям.

Соответственно парадигмальные основания модер-
на сменяются синтагмами, где на первый план выходит 
структура, вариации структурных элементов, неожидан-
ные композиционные решения вне каких-либо имею-
щихся парадигм и концептуальных оснований.

Если модерн еще оперирует метафорами, предпола-
гающими узнаваемые ассоциации, связи, представле-
ния, то в постмодерне большое значение приобретают 
метонимические построения, где одному и тому же зна-
ку, символу, образу могут предписываться самые разные 
значения и смыслы.

В  постмодерне меняется отношение к  «материалу», 
с  которым работает создатель произведения. Если ра-
нее преимущественно реализуется программа по отбо-
ру «всего лишнего», что сопротивляется в используемом 
материале при создании произведений, то постмодерн 
скорее комбинирует и  перекомбинирует имеющиеся 
исходные материалы, которые часто, на первый взгляд, 
слабо связаны с художественным содержанием (как, на-
пример, в перформансах, хеппенингах).

Вместо основательности и глубины постмодерн пред-
лагает ризомный принцип, реализуемый как «сколь-
жение» по поверхности, полный разрыв с какими-либо 
культурными и художественными традициями [7].

При постмодерне в  отличие от  модернизма, 
не  только допускается множество интерпретаций тех 
или иных культурных и  художественных «текстов», 
но даже нарочито «неверное» прочтение, идущее враз-
рез с  распространенными традиционными в  культур-
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ной и художественной практике интерпретациями. Эта 
«неверность» позволяет сохранять творческий подход 
и инновативность по отношению к любой культурной 
практике. При этом наблюдаются многочисленные из-
держки этой инновативности в  виде неоправданного 
произвола по  отношению к  каким-либо общеприня-
тым социальным, нравственным и эстетическим оцен-
кам и критериям в восприятии художественных произ-
ведений.

Увлечение в постмодерне «обозначаемым» (формой, 
знаками и символами) при пренебрежении обозначае-
мым (содержанием, объективной реальностью) при-
водит сплошь и рядом к формализму, потере смыслов 
и культурных значений, обесценивающих сам процесс 
творчества, превращая последний в безответственную 
игру теми или иными выразительными средствами.

Постмодерн отдает предпочтение непрекращающему-
ся созданию все новых произведений, будучи не особенно 
озабоченным возможностью их понимания и  доступно-
стью восприятия широкой аудиторией. Этот процесс, как 
отмечалось выше, становится в значительной мере само-
ценным. «На современном этапе самой большой пробле-
мой авангардоведения является нахождение должного ра-
курса исследования, выработка адекватной методологии, 
инструментария, понятийного аппарата» [6, с. 77].

Для постмодерна не  существует история как тако-
вая и соответственно интерес к ней в его философских 
построениях и  художественно-творческой практике. 
Место «большой истории» занимают истории «малые», 
носящие частный характер. Отсюда повышенное внима-
ние к деталям, фрагментам, эпизодам, представляющим 
интерес для дня сегодняшнего, для постоянно воспроиз-
водимого «актуального» искусства.

Вместо культурных кодов мастерства, присутствую-
щих в модернизме, предлагаются индивидуальные осо-
бенности того или иного творца и создаваемых им про-
изведений (идиолекты).

Модернизм оперировал в  своей художественной 
практике устоявшимися типами (персонажей, героев, 
образных систем и  пр.). Постмодерн  же ищет мутации 
этих типов, неожиданными метаморфозами, размываю-
щими устоявшиеся стереотипы, предсказуемость в отра-
жении реальности.

В постмодерне также исчезает какое-либо обозначе-
ние и  выражение мужского и  женского начал в  культу-
ре и  искусстве. Принцип «андрогинности» объявляется 
в искусстве как свидетельство свободы от привычных ан-
тропологических и гендерных установок во имя пресло-
вутой свободы творчества и фантазии.

И,  наконец, если в  модернизме еще присутствует 
метафизичность, открытость к  миру трансцендентного, 
то  в  постмодерне вместо трансцендентности присут-
ствует имманентность, а  вместо метафизичности иро-
ния, что не  оставляет места какому-либо серьезному 
отношению к  духовной реальности, к  вере в  идеалы 
и «вечные ценности».

Постмодернизм в  философии музыки основывается 
на цивилизационном прогрессе и научных приобретени-
ях ХХ века. Создание новых теорий, влияющих на смену 
научных парадигм, подстегивает композиторов к измене-
ниям, где автор сочиняет музыку по своим собственным 
канонам относительно формы, содержания и гармонии.

В продолжении к вышесказанному стоит отметить, что 
композиторы постмодерна в  своих идеях основываются 
на том, «что ничего не может быть познано без интерпрета-
ции. Смысла на поверхности нет, его надо искать, но абсо-
лютного смысла так и невозможно найти, поскольку интер-
претаций может быть бесконечное множество. Деррида 
утверждал, что существует возможность бесконечного чис-
ла интерпретаций любого текста. Поэтому постмодернизм 
вооружился таким методом познания как герменевтика — 
искусство интерпретаций скрытого, тайного» [9].

Стоит обратить внимание, что представители худо-
жественных идей авангардизма не  скупились на  соб-
ственные комментарии и анализ своих же художествен-
ных произведений. Проявлялось это в  виде «научного» 
философского обоснования, новой школы или течения, 
где художник относительно своей величины, а  именно 
от величины и «крупности» художника зависит масштаб 
его умозаключений, и чем менее известен художник, тем 
более у него развита тенденция к наукообразности и те-
оретизации. «Их теории, манифесты, программы, мисти-
фикации — не побочное умствование: это то содержание, 
которое они стремятся зафиксировать в  произведении 
именно как жизнь, это и  их быт, и  акт художественного 
жизнетворения одновременно» [10, с. 113–114].

В  музыкальном творчестве композиторов постмо-
дернизма широко используется полистилистика. Исходя 
из того, что музыкальное искусство прошло долгий исто-
рический путь развития, стилистическая контрастность 
и  многомерность явилась миру в  своем законченном 
состоянии и уже не представляется возможным принад-
лежать и основываться на каком-то строго сформулиро-
ванном стилистическом подходе. Постмодернистам при-
ходится прибегать к стилевому многообразию и синтезу 
музыкальных традиций, представленных в  разнообра-
зии мировых культур. «Расширяются границы представ-
лений о традиции — хронологические, географические, 
стилевые. Для творчества используются практически все 
явления мировой художественной культуры — от ранне-
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го Средневековья до созданных в последнее десятиле-
тия, осваиваются культуры различных регионов. Одним 
из главных принципов постмодернизма стала «культур-
ная опосредованность» [1, с. 107].

Полистилистика в  музыкальной культуре постмодер-
низма, возникнувшая в  атмосфере авангарда, является 
одним из первостепенных художественных принципов му-
зыкального творчества композиторов ХХ века. Происходит 
сочетание разных исторических эпох и традиций в одном 
конкретном произведении, таким образом это приводит 
к стилистической универсальности, а в музыке к размытию 
образных и концептуальных границ. Альфред Шнитке гово-
рил: «идея универсальности культуры и её единства кажет-
ся очень актуальной именно сейчас, в связи с изменением 
наших представлений о времени и пространстве» [4, с. 61].

Полистилистика как идея в искусстве постмодерниз-
ма, воплотилась в  лозунге «открытого искусства», при-
зывающего свободно взаимодействовать между собой 
и старым и новым стилистическим предпочтениям [11]. 
Стоит отметить, что в  культуроведческую и  музыковед-
ческую терминологию понятие «полистилистика» во-
шла из  литеротуроведения. В  современном исследова-
тельском понимании, полистилистика воплощает в себе 
многообразие работы с  стилистическими моделями: 
«правомерным является термин «стилевое моделиро-
вание», который обобщает различные техники, основан-
ные на стилевом плюрализме или смешении стилей» [8].

К сформировавшемуся новому стилю в музыкальном 
искусстве стали обращаться современные композито-
ры, а именно: немецкий композитор и музыкальный те-
оретик Карлхайнц Штокхаузен (1928–2007), бельгийский 

композитор Анри Пуссёр (1929–2009), итальянский ком-
позитор Лучано Берио (1925–2003), немецкий компози-
тор Бернд Алоис Циммерман (1918–1970).

Композиторы постмодернизма обратились к  кон-
цептуальным художественным разработкам феномена 
восприятия в музыке времени и пространства. Предста-
вители музыки постмодернизма использовали в  своей 
музыке композиторские приемы, художественным эф-
фектом которых являлась некая «заморозка времени». 
Таким образом, постмодернистская философско-эсте-
тическая мысль очертила магистральные пути развития 
для открытия новейшего звукового мира, использования 
новых стилистических методов в аспекте сочинения му-
зыки, изобретения современных форм и способов рабо-
ты с фактурой в процессе написания музыки, что, в ито-
ге, произвело революцию в  композиторском искусстве 
ХХ века.

Примечания

1. Жан Франсуа Лиотар (Jean-François Lyotard) род. 
в  1924 г. Французский философ-постмодернист. Созда-
тель концепции теории нарратологии. Ввел в  научный 
оборот термин «постмодернизм», характеризующий 
кризис идей эпохи модерна, рефлексию различных жиз-
ненных форм и способов мышления.

2. Ихаб Хасан (Ihab Hassan) род. в  1925 г. Амери-
канский литературный теоретик и  историк. Дал одну 
из  самых четких и  конкретных характеристик термину 
«постмодернизм», обозначающий уникальный период 
в основе которого находиться парадигмальная установ-
ка на восприятие мира в качестве хаоса.
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