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ЛИРИЧЕСКИй ГЕНЕЗИС МУЗыКИ И НАД-, 
ВНЕИНДИВИДУАЛЬНыЕ ФОРМы ЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ 

В хРАМОВОМ ГИМНОПЕНИИ КИТАЯ И ЕВРОПы 

Цель работы. Исследование связано с поиском лирического принципа 
выражения по его генезису и развитию в культовом гимнопении. Недо-
оценка религиозных истоков искусства в музыкальной сфере чревата по-
терей ориентиров на идеальную специфику этого вида творчества, что 
в условиях современной экспансии шоу-бизнеса затрудняет сохранность 
этого рода художественного достояния. Методология исследования 
определяется опорой на интонационное видение специфики музыки, что 
вводит стилевой компаратив и историко-логический методы в качестве 
базовых, позволяя выявить смысловую парадигматику музыки, заложен-
ную ее ритуально-религиозным истоком. Научная новизна состоит в 
расширении представлений о лирике как обусловливаемой вне- и надлич-
ностным характером выразительности храмового пения. Сравнитель-
ный анализ храмовой лирики в Китае и в Европе выводит на универсаль-
но-человеческие принципы музыкальной выразительности, черпающие в 
культе истоки высокой абстракции ее символики и экстатики. Выводы. 
В гимнопении происходит формирование лирической полноты возвыше-
ния над бытийностью — в пении как преодолении речевой ограниченно-
сти диапазона, как гипертрофии круговых движений голоса в виде фи-
гуративных построений, как способ запечатления высокого без-волия, 
противостоящего моделям волевых устремлений, которые имеют место 
в музыке, выстроенной в гармонической вводнотонности. 

Ключевые слова: лирический генезис, лирика, гимнопение, храмо-
вость. 
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Lyrical genesis of the music and on-, outindividual forms of his manifesta-
tion in temple chant of China and europe 

Purpose of Work. The research is linked with the search of lyrical principle of 
expression under its genesis and development in cult hymn singing. Underestima-
tion of religious origins in musical sphere fraughts with loss of orienteers to ideal 
specific features of this kind of creativity, that in the terms of current expansion of 
show-business makes difficult preservation of this kind of artistic legacy. Meth-
odology of the research is defined by basing on intonational view of music specific 
featuresintroducing style comparative and historic-logical methods as basic ones 
enabling to find the sense paradigm of music provided by its ritual-religious or-
igin. Scientific noveltylies in widening the understanding of lyrics as caused by 
beyond- and over-personality character of expression of temple singing. Compar-
ative analysis of temple lyrics in China and in Europe leads to universal-human 
principles of musical expressiveness, taking in the cult the origins of high abstrac-
tion of its symbolism and ecstatics. Conclusions. Hymn singing includes formation 
of lyrical fullness of ascension over routine — in singing as overcoming speech 
limitation of range, as hypertrophy of circular movements of voice in figurative 
formations as a way of fixation of high absence of willfacing models of willful 
strivings having place in music built in harmonic tone-introduction. 

Keywords: lyrical genesis, lyrics, hymn, temple 
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Лірична генеза музики та над-, позаіндивідуальні форми її виявлення 
у храмовому гімноспіві Китаю і Європи 

Мета роботи. Дослідження пов’язане з пошуком ліричного принципу 
вираження за його генезою і розвитком в культовому гімноспіві. Недо-
оцінка релігійних витоків мистецтва в музичній сфері загрожує втратою 
орієнтирів на ідеальну специфіку цього виду творчості, що в умовах су-
часної експансії шоу-бизнесу утруднює збереження цього роду художнього 
здобутку. Методологія дослідження визначається опорою на інтонаційне 
бачення специфіки музики, що вводить стильовий компаратив та істо-
рико-логічний методи у якості базових, дозволяючи вяивити значеннєву 
парадигматику музики, закладену її ритуально-релігійним витоком. На-
укова новизна полягає в розширенні уявлень про лірику як зумовлювану 
поза- та надособистісним характером виразності храмового співу. По-
рівняльний аналіз храмової лірики в Китаї та в Європі виводить на уні-
версально-людські принципи музичної виразності, що черпають у культі 
джерела високої абстракції її символки і екстатики. Висновки. У гімно-
співі спостерігається формування ліричної повноти піднесення над бут-
тєвістю — у співі як подоланні мовленнєвої обмеженості діапазону, як гі-
пертрофії кругових рухів голосу у вигляді фігуративних побудов, як спосіб 
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втілення високого без-волія, яке протистоїть моделям вольових устрем-
лінь, що мають місце в музиці, вибудованій в гармонічній ввіднотоновості. 

Ключові слова: ліричний генезис, лірика, гімноспів, храмовість. 

Актуальность темы работы обусловлена современным состоянием 
музыкального искусства, устремленного, в итоге постмодернистско-
го пласта конца ХХ — начала ХХІ века, к отодвижению культа дра-
матизма-трагизма в искусстве в пользу созерцательния и лиризма 
выражения. Иллюстрацией является успех в масс-культурном ареале 
прошедших десятилетий старинной придворной лирической китай-
ской оперы куньцюй, широкое распространение мифологенных-
мистериальных срезов в оперном деле, чему замечательным свиде-
тельством являются «Святой Франциск Ассизский» О. Мессиана и 
«Первый Император» Тань Дуня, ставшие знамением современных 
оперных исканий. Соответственно ритуально-религиозный дух, на-
полненный надличностным этосом лирического высказывания, опре-
деляет существо музыкальных наполнений театрализованных действ 
и зрелищных мероприятий современности, определяющих и спе-
цифику оперных постановок классики. 

Целью данной работы является осмысление лирического принци-
па выражения по его генезису и развитию в культовом гимнопении. 
Конкретные задачи работы: 1) систематизация материалов по прояв-
лению лирического в его ритуально-культовых основаниях; 2) про-
слеживание исторических путей становления жанровых и стилевых 
типологий, надличностной лирики религиозных песнопений Восто-
ка и Запада. 

Методология исследования определяется опорой на интонацион-
ное видение специфики музыки, что вводит стилевой компаратив и 
историко-логический методы в качестве базовых, позволяя выявить 
смысловую парадигматику музыки, заложенную ее ритуально-рели-
гиозным истоком. 

Научная новизна полученных в анаизе данных состоит в расшире-
нии представлений о лирике как обусловливаемой вне- и надличност-
ным характером выразительности храмового пения. Сравнительный 
анализ храмовой лирики в Китае и в Европе выводит на универсаль-
но-человеческие принципы музыкальной выразительности, черпаю-
щие в культе истоки высокой абстракции ее символики и экстатики. 

Изложение основного материала. Понятие «лирики» неоднократ-
но осмыслялось в искусствоведении — с опорой на этимологическое 
значение данного слова-термина: «пение под лиру» (см. сведения из 
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справочного энциклопедического издания: «…от греческого lyrikуs, 
то что произносится под звуки лиры» [15, 713]). Краткость описа-
ния-разъяснения названного феномена выражает некоторую ем-
кость, выводящую на понятийное определение: речь идет о тонности 
инструментальной «поддержки строя» при декламации-пропевании 
стихов, то есть в особо приподнятом дыхании — как бы «бесконеч-
ного» по сравнению с расчлененным высказываниемм-фразировкой 
слов-значений в бытовой речи. 

Оперное искусство зародилось и развивалось под знаком жанра 
музыкальной драмы, хотя первоначальное название «драма с музы-
кой» (drama per musica) точнее указывало на церковный генезис выра-
зительности оперного пения, которое по своей жанровой основе со-
ставляет славильную лирическую сферу. 

Отметим то, что специальные музыкальные справочные издания 
(включая замечательную 6-томную «Музыкальную энциклопедию», 
М., 1972–1982) «игнорируют» данное понятие в самостоятельно-
сти его значения, поскольку пояснения относительно словосочета-
ний «лирическая опера», «лирическая трагедия» и др. присутствуют 
[10, 279–280]. Данные положения поясняются традицией трактовки 
«лирического» качества относительно специфики искусства слова 
(«… один из основных родов художественной литературы…» [9, 395]). 
Причем, как видим, отмечается «род», то есть жанровый тип, точнее 
«метажанровый», который охватывает совокупность жанров, полно-
та типологических черт которых концентрируется в лирике, эпосе и 
драме: «…один из основных родов художественной литературы (на-
ряду с эпосом и драмой)» [9, 395]. 

Так в специальной литературе констатируется наличие трех ос-
новных принципов художественного мышления, которые рождают 
разные показатели его составляющих: драматического, эпического 
и лирического начал мышления-искусства. Два последние, особенно 
последнее (лиризм) неотрывны от музыкальных способов проявле-
ния. Что касается первого (драматизм), то, как известно, первичное 
значение этого слова является синонимом «трагедии», то есть мисте-
риального действа с музыкальной составляющей, однако со време-
нем, в постренессансной Европе «драматическим» осознается прин-
ципиально речевой и светский в своей основе театр или принцип 
проявления этого театрального качества. 

Не забываем, что в основу драмы (и «драматургии», которая вы-
росла из драматических основ театральных действ Европы Нового 



ISSN 2524–0447. Музичне мистецтво і культура. 2017. Випуск 24  147

времени) положена диалектика диалога: с диалогизации тропа начи-
нался театр как таковой, тогда как «тропирование» певческим хоро-
вым гимнопением поддерживалось как монистичность-целостность 
литургической драмы. Последнюю Г. Кречмар справедливо считает 
началом-истоком оперы, поскольку в ней все пелось от начала до кон-
ца представления [8, 21]. Тем самым акцентируется принцип оперы-
seria, которая родила собственно оперную практику bel canto, впря-
мую «продолжение» церковного театра. Диалогизация, вводившая 
антитезы, с позиций христианской целосности мировосприятия как 
Божественной благодати, отстраняет мир человеческих отношений и 
правящих в нем страстей. 

Наиболее выраженным определением лиризма выступает короткая 
формула, приведенная в словаре В. Даля: «Лирическая поэзия про-
тивопоставляется эпической и включает в себя: оды, гимны, песни, 
где господствует «не действие, но чувство». И в качестве резюме: «Ли-
ризм… возвышенное, вдохновенное песнопение…» [6, 254]. Как ви-
дим, лирика и мелодизм-вокал — синонимизируются. 

Лиризм в целом связывают с «…выявлением эмоционального от-
ношения автора или его героя к объекту изображения». Уточнение 
характеристики лирики осуществлено как достояния «обществен-
но-политического», «философского» и «интимного» выражения [9, 
395]. Такого рода формулировка констатирует, что из трех признаков 
лирики два («общественно-политический» и «философский» типы 
выражения) связаны с описанием коллективного субъекта — носите-
ля «лирического» качества — и «чуткого, склонного к переживанию 
размышлений, чувств, переживаний» [9, 395]. И только один признак 
(«интимная» лирика) указывает на индивидуальный смысл выявле-
ння лирического. 

Указанное уточнение существенно, когда идет речь о лиризме как 
ментальном признаке, например, о показателе национального мышле-
ния украинцев, как это сделано в социологических очерках, собранных 
в книге с симптоматическим названием: «Українська душа» [17]. Так 
из понятия искусствоведения лиризм осознается в аспекте соииологи-
ческой категории, когда идет речь об особого рода «чуткости», «склон-
ности к переживанию» такого коллективного субъекта как нация. 

При этом делается ударение на географической обусловленности 
черт национального характера: из «волнообразной мягкости» укра-
инской лесостепи выводится — лиризм-эмоциональность населяю-
щего эту лесостепь народа [17, 53]. 
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Другой из авторов вышеназванной книги противопоставляет 
«пластичность» греческого эпоса украинскому, который «погружает» 
реальный исторический мир в душевную материю, в лирическую пе-
сенность [17, 106]. Тут лиризм уравнивается с мелодической фактурой, 
уживается с мелодической выразительностью пения. В другом месте 
названной книги, говоря о «пластике души», автор указывает на мяг-
кость-изменчивость ее проявлений, характеризуемую как «волно-
образность». Исследователи видят лиризм «украинской души» — в 
особого рода направленности семейных отношений у представителей 
этой нации на материнскую любовь [17, 70]. Именно с культом мате-
ринства связывал Б. Цымбалистый «украинский кордоцентризм», то 
есть «украинскую философию сердца» [17, 87]. 

В принципе, данный подход соотносим с принципом жэнь — че-
ловеколюбие конфуцианства, в котором «ум сердца» как вместилища 
идеально-небесного начала определяет принятие в виде поведен-
чески-мыслительного принципа идей-чувств преданности, почти-
тельности по отношению к старшим, великодушия и т. д. Особенно 
существенны позиции о соотношении ли и ци, которые которые обо-
значились в концепции Чжу Си в эпоху Сун (грань XI–XII вв.) и в ко-
торых ли как разумная творческа сила обусловливает нравственный 
позитив благородных людей [7, 217] (ср. со «сковородинским чело-
веком» у вышецитированного Б. Цымбалистого и др.). В китайской 
философии именно конфуцианский принцип жэнь поддерживал 
особую значимость мелодической лирики гимнов-од, которые со-
ставили смысл Книги Песен, Шицзин, до сего дня направляющих 
песенно-лирическое творчество великого Китая. 

Учитывая сказанное, обращаемся к музыкальному проявлению «ли-
ризма характера нации» — исключительной склонности к «песенно-
лирической» сфере, к мелодизму, поддержанному гетерофонно-подго-
лосочной полифонией, которая образует существенную составляющую 
музыкально-культурной продукции любой нации и которая в культуре-
искусстве ряда европейских народов обрела эмблематический смысл. 
Таков ариозно-песенный комплекс, который неотторжим от представ-
лений об итальянской нации и с которым исторически сопряжено на-
циональное самоутверждение страны. Песенно-шансонное достояние, 
генетически полифонический, то есть духовно-высокий облик этого 
символического для Франции ее художественного проявления. 

С лирикой спряжено в искусствоведении понятие романтизма 
как художественного направления, которое охватывает эпоху евро-
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пейского развития искусства и которое обращает внимание на до-
стоинства лирики, лирической поэзии в особенности. Лиризм в его 
музыкальном воплощении составляет нечто противоположное дра-
матическому и эпическому планам выражения, придавая целому 
монологичность, которая неотделима от выражения вдохновенного 
пения, надбытийный смысл которого выражается в объемности диа-
пазона, охватывающего напряженные регистры высокого фальцет-
ного пения и принципиального «басения». 

В этом плане показателен лиризм китайской певческой традиции, 
в которой устойчиво тяготение к высокой тесситуре, к «звенящим» 
регистрам, соотносимым, по наблюдению У Голин [16, 6], с речевы-
ми звучаниями восторженно-вежливого обращения. Эта связь ли-
рического с мелодическим «парением в высях» европейские поэты 
осознавали в связи с художественным опытом Востока и Китая в 
особенности. В иллюстрацию ccылаемся на стихи великого русского 
поэта-лирика К. Бальмонта, для которого китайский Восток — это 
«пробел лирического зноя» и постигаемый «сквозь легкий нежный 
стих / Безбрежное отчаянье покоя» [3, 186]. 

Лиризм как полнота проявления пафоса восхищения, то есть воспе-
вания, образно точно запечатлеваемого в жанровой типологии гимна, 
определила сакральные основания музыки вообще, исконное назна-
чение которой дано возвышением над бытийностью и погружением 
в идеальные сущности Неба и Веры. Лиризм выстроен на воплоще-
нии высокой умиленной радости, которая стремится к экстатическому 
продлению своего воплощения, соответственно исключает волевую 
целеустремленность преодоления, реализуемую в мелодической вол-
новой-круговой последовательности тоновых сопряжений. Отсюда, по 
Б. Асафьеву, не гармонические закономерности вводнотоновых тяго-
тений гармонических ладов, но полнота тоновой сменности мелодиче-
ской тоникальности решает судьбу лирических проявлений в музыке. 

Лиризм, органично реализуемый в мелодическом пении (одного-
лосном, гетерофонно-многоголосном), ориентируется на интонаци-
онные показатели речи — см. явление «среднего тона» высказывания 
в различении типов речевых интонаций по Е. Брызгуновой [4]. Ана-
лог этому находим в античной «мезе» как тоническом звуке в сере-
дине ладовой структуры, аналогично — опорность тона в середине 
знаменных мелодий в старофранцузской песенности с эффектами 
«субкварты» и т. п. Однако непосредственное моделирование речевых 
интонаций не составляет специальной цели храмовой культуры, тем 
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более в храмах классически религиозной традиции типа буддистской, 
христианской, исламской. Именно в практике религиозного пения 
эпохи господства классических религий рождается вокальность как 
таковая: распевание внутри слоговых конструкций (см. понятие «во-
кализации» [5, 829]). 

Параллельно с развитием лиризма как чистоты мелодических по-
строений гимнопевческого искусства складывалось искусство ми-
стерий, бывших достоянием тайнодейств Античности и обретших в 
европейском Средневековье, прежде всего в Византии, полноту сим-
волического проявления, ибо не жизнеиспытательные физические в 
том числе приношения языческих мистерий Озириса — Изиды, Там-
муза, Орфических, Элевсинских, Самофракийских, Друистических 
и им подобных действ [15, 810], но театрализованно-художественно 
подаваемая священная история, в которой нарочито сочеталась во-
кальность молитвопения и бытовые комические эпизоды, начало 
которым составила поданная в Византии от VII в. традиция; в ис-
следовании Т. Акиндиновой и А. Амашукели неоднозначно заявле-
но: «… театрализация богослужения на христианском Востоке имеет 
свои истоки. Мистерии были распространены в Византии…» [1, 75]. 

Литургийный смысл лирического гимнопения осознан был выде-
лением в провизантийски ориентированной Франции ХІІ века, где 
сложилась литургическая драма, отличие которой от мистерии опре-
делялось тем, что она пелась от начала до конца, внедряя самозначи-
мость вокала в музыкальное оснащение богослужения. 

Б. Асафьев, исследуя феномен мелодизма, выделяет «чистую ме-
лодику… мыслимую вне гармонии», в которой действуют «два основ-
ных закона: 1. Закон смены тонов (внутри лада)… 2. Закон строгой 
экономии и отбора внутриладовых тонов: если взят скачок, он запол-
няется недостающими голосами… Отсюда и интонационная симме-
трия…» [2, 231]. И далее музыковед поясняет: 

«Но оба эти закона действуют в условиях интонируемой — раз-
вернутой в движении, действии и самодовлеющей (а не гомофонной) 
мелодики…». И далее: «Очень интересно наблюдать закон заполне-
ния ’прорывов’ плавностью движения тонов в мелодико-пентатон-
ном (курсив здесь и дальше наш. — В. М.) стиле. Этот стиль можно 
считать строгим стилем в эволюции мелодии, и эпохи его господ-
ства — эпохами строгого мелодического стиля. Прогресс этого сти-
ля — в смысле обогащения его стилевой же гармонией (без вводных 
тонов) — вполне возможен» [2, 231]. 
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Как видим из приведенного фрагмента, Асафьев откровенно про-
гнозировал тот поворот к «строгому мелодическому стилю», который 
наблюдаем в наши дни и персоницирован творчеством Тан Дуна и 
Юна Исанга как представителей культуры Дальнего Востока в евро-
пейской системе композиции, а пентатонность для них стала ладо-
вой матрицей музыкально-мыслительных операций. Речь идет о «чи-
стом» мелодизме, уходящем от сплавов с речевыми интонационными 
конструкциями, воспроизводящими волевые импульсы, прежде все-
го, индивидуального волеизъявления, на воплощение которого рас-
считан эффект вводнотоновости в гармонических лада европейско-
го мажоро-минора (об этом специально, о моделировании волевых 
усилий в гармонической ладовой функциональности, писал В. Меду-
шевский в 1976 г. [14]) 

Мелодизм в чистоте проявления «интонационной симметрии» 
(см. выше у Асафьева) уходит от речево-экспрессивных «выбросов», 
представляя то небесное совершенство, которое ценил Конфуций и ко-
торое отличало в Европе сакрально-церковный пласт, сохраненный 
от раннехристианской традиции в русском и украинском, болгар-
ском православии. Именно о мелодической симметрии круговых дви-
жений пишет В. Мартынов, выделяя специально храмовую музыку, 
отличную от принятой в миру и непосредственно воспроизводящую 
душевное движение обращенного к Богу верующего: «…Согласно 
святоотческому учению, молящаяся душа совершает именно кру-
гообразное движение…» [13, 59]. «Мелодика богослужебного пения 
предназначена… к внутренней сущности молитвы», «мелодический 
континуум есть круг мелодических структур… мелодический круг на-
ходит свое воплощение в принципе и осмогласия [13, 65]». 

Ясно, что мелодическая симметрия в стремлении к бесполутоно-
вости в случае старохристианских молитвопений не может апеллиро-
вать к индивидуальному чувству, но принципиально ориентирована 
на собирательность-«соборность» выражения. Но этот же смысл не-
сет и пентатонность традиционной китайской гимнической лирики, 
бывшей для Конфуция воплощением «человечности в человеке», то 
есть того высокого-собирательного, которое имеется в индивиде и 
типологизирует в высоком же смысле его самовыражение. Этот же 
смысл на базе тетрахордности имела и лирика Пифагора, в которой 
декламация стихов на тонности идеально настроенной лиры вносила 
типово-музыкальной интерваликой сколок небесного-мусического в 
высказывание декламирующего-поющего субъекта выражения. 
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В работе Лю Бинцяна находим остроумное наблюдение «пента-
тонного-ангемитонного просветления» лирики церковного пения в 
Европе IX–XI вв., особенно наглядно проступающего в случаях осоз-
нанного преобразования на христианский лад греческих античных 
гимнов: «Итак, в европейском средневековом мелодическом обиходе, 
составившем наследие Античности, выделяется диатоника с подчер-
кнутыми ангемитонными последовательностями… Достаточно срав-
нить Гвидо-гимн (X в.) и Оду Горация… из которой явно «произросла» 
знаменитая мелодия, закрепившая названия ступеней гексахордной 
диатоники ut-re-mi-sol-la, чтобы продемонстрировать ангемитонное 
просветление античного источника. Последний, как известно, пи-
тался древнегреческой теорией тетрахордной, поступенно-заполнен-
ной, организации ладов, в которых положение полутонового хода 
создавало отличительно-разграничительный показатель. Привнесе-
ние ангемитонности в мелодику центрального Средневековья явля-
ется наработанным христианской практикой качеством, что имеет 
свое специальное объяснение» [11, 99]. 

И далее цитируемый автор предлагает следующее объяснение си-
туации «приближения к пентатонике» церковных христианских ме-
лодий: «Неоспорима исключительная роль христианизированных 
кельтов, галлов и ирландцев, в распространении христианства на ев-
ропейском Западе... В Европе средоточием ирландской — провизан-
тийской — учености стал Санкт-Галленский монастырь, прославив-
шийся благодаря творцам секвенций Ноткеру и Туотило, носителям 
кельтской христианской традиции, — при том что в фольклоре этих 
народов ’преобладают песни, построенные в пентатонных ладах’... 
В сопоставлении Секвенции Ноткера (IX в.) и раннехристианской 
версии Аллилуйа, содержащей преемственные черты по отношению 
к еврейской храмовой псалмодии… и явно послужившей основанием 
в выстраивании христианского гимна, — очевидно ангемитонное ’про-
яснение’ мелодии творца Секвенции» [11, 99–100]. 

Данное разъяснение Лю Бинцяна тем более значимо, что в совре-
менной литературе настойчиво обсуждается проблема миграций пра-
галлов сначала с Севера Европы на Юг и в Азию, а затем в обратном 
направлении, в том числе это касается судьбы народа тохаров-юэжчи, 
бывшего в непосредственной близости к Китаю и отмечаемого галль-
ско-индоевропейскими анатомическими и культурными признаками. 
Их государство было разгромлено, но вероятность возвращения в Ев-
ропу уцелевших представителей праевропейского этноса поддержана 
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множественными топонимами от Забайкалья и Каспия до крайнего 
Запада Европы. Так что, возможно, предки ирландцев-шотландцев и 
галлов-французов сознательно привнесли опыт пользования «чистым 
мелодизмом» на пентатонной основе, который со времен Конфуция в 
Китае образует парадигматический пласт культуры пения. 

Выводы. Приведенные исторические данные свидетельствуют об 
универсальном смысле лирических — гимнических-надиндивиду-
альных — начал музыки, о сосредоточении музыкальной энергетики 
в сфере культа, в религиозных акциях и в ритуально-мифологизиро-
ванных действах. 

Итак, лирический генезис музыки создает следующие условия 
продвижения лирики в ритуалике-культе и в раннем театре: 

1) лирический смысл явлений обозначается сопричастностью то-
ново-ритмически упорядоченного звукоизвлечения в лирике к запе-
чатлению надбытовых реалий идеальных человеческих влечений; 

2) лирическая выразительность базируется на мелодической веще-
ственности, отражающей круговые-волнообразные симметричные 
структуры космических совершенных пропорций, которые противо-
стоят единично-человеческим речевым проявлениям и, одновремен-
но, регулируют посредством ориентировки на «средний тон» речевые 
интонационные колебания (отсюда — универсальность интонацион-
ного принципа в музыке как соотнесения вербального и музыкального 
звуковыражения); 

3) формирование лирической полноты возвышения над бытийно-
стью — в пении как преодолении речевой ограниченности диапазо-
на за счет фальшь-регистров (высокого и низкого), как гипертрофии 
круговых движений голоса в виде фигуративных построений, как 
способ запечатления высокого без-волия, противостоящего моделям 
волевых устремлений, которые имеют место в музыке, выстроенной 
в гармонической вводнотоновости. 
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