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Введение. Преобладающей тенденцией культуры второй половины XX в. становится
возрождение предыдущего жанрово-стилевого опыта в музыке и поиск его нового ценност-
но-смыслового контекста. Именно поэтому музыкальная культура этого периода может
быть отнесена к особому типу культуры, элементами которой становятся целые культур-
ные традиции, структуры, знаковые системы различных эпох.
1. На основе указанных выше тенденций возникло целое направление в музыке второй
половины XX в., которое А. Шнитке назвал полистилистикой. Приемами полистилистики
стали такие явления как цитата (квазицитата), аллюзия, стилизация. Полистилистика в
музыкальном искусстве глубоко и точно выразила сущность современной эпохи, ориенти-
рованной на соединение достижений прошлого и современного.
2. Актуальность полистистилистики для музыковедов становится все более очевидной:
подтверждением этому служит все более возрастающий интерес к данной проблеме в
публикациях отечественных музыковедов, в том числе, появившиеся на рубеже XX-XXI
столетий. Они свидетельствуют о том, что музыковедение идет по пути освоения уже
накопленного научного опыта в смежных областях гуманитарного знания и старается вы-
работать собственные методы исследования текста.
3. Для творчества используются практически все явления мировой художественной куль-
туры – от раннего Средневековья до созданных в последние десятилетия современных
произведений. Сквозь призму этого понятия можно рассматривать творчество А. Шнит-
ке, А. Пярта, С. Губайдуллиной, Р. Щедрина, В. Екимовского, Л. Берио, К. Штокхаузена,
Дж. Кейджа и многих других современных композиторов.
Вывод. Поскольку развитие современного мира характеризуется такими противоречивы-
ми тенденциями, как процессы глобализации, ведущие к унификации культур, с одной
стороны, и стремление к этнокультурнои самоидентификации, с другой, особую актуаль-
ность приобретает вопрос взаимодействия и взаимовлияния в музыкальной сфере, резуль-
татом которого становится формирование новых культурных смыслов. Более того, диа-
лог множества культур способствует развитию поликультурного характера современного
творчества, проявляющегося на всех уровнях межкультурной коммуникации – глобаль-
ном, межэтническом и межличностном.
Музыкальное искусство в Китае после 1917 г. под влиянием тесных связей с советскими
композиторами и образовательными учреждениями в XX в. перешло на новый виток раз-
вития культурной парадигмы и характеризуется тенденцией к полистилистике и развер-
нутостью музыкальной практики ко всей культурной традиции, стремлением объединить
стили, что обусловило возрастание в китайском музыкальном искусстве удельного веса
«заимствованного» материала. Исследование национально-характерного облика музыки в
Китае ХХ-ХХI вв. невозможно в отрыве от изучения способов и форм воздействия на нее
русской музыкальной традиции.
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