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Введение
Древнерусские церковнuе r.узнкальнuе текстu (XII-!ýII ве-

ков) представлены посrrедовательфостяr"lи энаr4ен - граФем, слуlха-

lцих для передачи iiузчкальнцх звуко9. 0дно}rу знайени }.о,l€т со-
ответствовать от одного до нескольких звуков. Правила зна1,1ен -

ного пения, начиная с l.io eHTa его 9ароцденил (ХII век), пере -

давались из поколения в поколение в успноЙ фФ.е. Лищь в

xv-xvl веках поябились l(раткие raузuкальнuе руковqдства - абу-
ки, которýе содерr(али начертания и наименования отдельфых зна-
мен, а также указания на спосб их исполнения, носillие Becbria

прuблцзuпелDнпЙ хaрактер. }iноaие, кааавlлиеся очевидньlми

для того вре}iени веци, не оговаривались. Часто Фигурировали по-

яснения типа: такое-то 9нал,|я исполнять |'по обччаr)".иriенно 9тот

"обцчай" и не MorieT бuть восстановлен [!].
Перевqд пес}юпений из знаriенной записи в нотнуо (процесс

децlифровки) начал осуцествляться принерно в xvII веке.Тогда же

rРЯВиЛиСь и Пе9Вьlе ДВОЗНаl,tеННИКИ - ТеКСТu, ПРеДСТаВЛеННuе В

энаr.{ённой и нотной 9аписи одно9реценно. Процесс дещиФроэки д8-
леко не закончен и не Форr.али3оэан: ивеоrс' лиglь отдельнuе ука-

Работа вчполнефа в par.Kax проекта Р 9lt-06-19788-a, помер -
t{анного Российскиr. (,ондои Фундаментальных иссrlедований.
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зания пО поводу интеЕпЕЕТацrи отдельнuХ aнaracн И их кО..бrнациЙ
в тоЙ или иноЙ стаrrдартноЙ ситуации. Пе!ческие книги xvl века
и более раннего периода практически нечитаеri}.

Трудrюсти дещиФровхи свrзанU с Teri, что толкование отдель-
Hux знаraеН зависйт оТ их мacтa В попевtе - элементарной ин-
тонационна|й единицa древнерусской муэUки. В своФ очередь,упот-
pe6rreнre попевок в песнопениrх пqдчинено определенно+{у поряд_
ху - cacтella осдоеласuя, которая не изучена с достаточной
полнотой. Ввиду отс)rтствиЕ р)aководств по осйогласио, о Hera

приходитсi судить лa.lдь по косвеннчх даннlоa. ИссrЕдователи

древнерусской r.rузuки пuтартся на основании отдельнuх проявле -
ний осюгласи' воссо3дать cariy систему, что BьlзuBaaT больrдие

затруднения [ l ].
Чисто Фориально осt{оrласие проявлiет сбя в той, что наи-

боrве распространеннуе пе9ческие книги (Ирrюлоrий, 0ктоих) со-
стоят из 8 саиостояrельнuх частей, подчиненнuх порядху сл€до -
вания гласов с l-го по 8-й. Состав знамен и aюпевок g разнuх
частях (гласах) различается 8есьва сильно| равно как и их ме-

Jюдическое содерtхание. 0динаковьп полевкай, употребленнuи в

разных гласах, не всеrда сооrвеlстЕурт ,ох(дественнве музuкаль-

нь.е обоDотu.

Считается чtо в основе 0ецuфровrlu леl(ит и3учефие си-
спела попевок с учетои их rласовой принадлеriюсти. Дошедшие

до нас из рукописнцх источников сборники попевок - кокизники -

состаалялись древнерусскийи распевцикаци на основе личного опьl-

та и вкуса, поэтойу вопрос о полноте, корректности и вариатив-

ности представленноl-о 8 кокизниках хатериала в значительной

сtепени остается oTkpulbDl. 0пределеннуlо сисtелlатизацио l,iатериа-

ла, представленноaо в различнчх кокизниках, |1ровела А.Н.Кручи-

,ина [2], разделиа все попевки по тиааl каOансов (заверще -
ний) на 2rr группц, каlrдаi из которUх иilает cвol} первоосtюэу
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(или "архетип")r). фr"*о разэиваемал э [2] и ряде других ра-
бот теория попевq( нуrqа€тся э практичсской проsерке. Послед-

нее l€,по утверценш крупнейшего специалиста в области Арсв-
нерусской теории r{у8ши fi.Брапникова [l], "rФreт бUть достиг-
нуто только в результаtе глубокого t,t трудного анали3а всех
эна}lеннuх песнопений||, т.е. в резульrате t,tсследования саraих

исхqднuх текс?ов, aюслуt{ивllrх основой для вьпеления попевок.

Цельrо денной работч является исследован)€ эо8ноrности

вчделения Фор..альнц,rи l€тодаliи эJЕl|внlарнuх структурньaх сди -
нrц древнерусской .вузrки - попевок - непосредственю по тскс-
Taм певческих 9укописей (в знаменной нот9ции).

l. Исходнuй r.атериал алDавит кодировка. Натериалоr для
анали3а aк)слуliила qдфа и3 наибоrrее распространенньtх богослу -
цебнuх пеаческих книг '|октоих'| в aюлноra варианте (8 гласов,

суххарное чисJ|о энаilен - ,lорядка 60 тuсяч). Руl(опись paccrraT-

риваейого варианrа "0ктоиха'l принадлежит собранrФ Кирrлло-

Еелозерскоrо монастUря, датируется xvII веко.. и хранится в

гпБ rФа. салtuкова-цедрина , г.санкт-ътефург (шиФр бз21889).

знаliенная Форrrа записи сопровоtц|ается киl.|oаарньa{и lt)меlам)t,

нес)пциraи частичнуD (неriолнуD ) инOор}rац}r0 о зв)rковшсотнчх й

ритйических харакrеристиках знаr.ен. В данной работе поиетu не

учитuэались.
гласu с t-го по 4-й считаотся основнr.ни, с 5-го по 8-й -

пqвчиненнullи ин (п8ралrtльнuaaи ) . Фор}lально это долlrно прояв -

ляться в сходст9е характеристик таких пар гласов, как 1,5j
2,6 п т.а. В данной работе 9а основу рассi.lотрсния эзят глас la,

кото9Uй, как утве9ждается в [6], "собирает, концентрир!rст" ин-

тонации, свойственнче лерэой четвaрке гласов.

длфавuп знаr.еннUх песнопенrй насчитчвает cвцte 200 эле-

нентоэ и, в прrнципе, является открýlтui. (не исклочается эоз -

Авторн блаrФарнu Д. Н. Кручининой эа прqдосrаэленнua raaтe9ra-
lъl по сrстеватизации представпеннчх в кохиэниках попсвок.
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яоl|ность пояaления неиgэестнuх энаtlсн ý слабо исследоэаннь.х
рукописях). Нэни за осtюву !зят в8риант аrФавиrа, оп)6ликован-
нчй в [4]. Весь аJФавит ра86иr н€ сеi,iсйстg€ (сеrraйGтaо крD -
ков (Z ), Gтрел (=- ), статсй (з) }r т.д,)l. подсаr.ейст-
!а (стрела простая Ь- ), ст]rелэ rроиная (rr-),стрела кЁl-
шевая (r+_-,' ) и т.д. ).Элсlrснтu се}.aйстэ и подсе}rейств образу-

DТся добавrЕние}a к основнонУ знаку зспоiiогатеЛьнlх (. - точха,
\r- подча|лие, J - соDочья нога и т,д.). Раgличнuс коrrбина -

ци, основного 9нака и вспоиогательнUх соэдаDт все вногооб9азие

элеi{ентов €лФавита ( э -;1-o - стрела r,iрачная. - 9, - сtр€ла

СВеТЛаЛ, =ъ, - статья с пqдверткой, =_f - стрела нрач-

но - крuraэая и т.д.). нехоторuе (слоlкнцс) знаrrена представля-

DT и9 себя койбинации эrrементарньaх (одюэrемснтнuх) знаriен
( /lЛJ - хаlrила, 4Л) - дефица).

При ходироэании riузUкальнgх тексrоэ наr.и бUл вrеден еце

один си1,1вол (/ - косая черта), кото9uй осу!цествляет с9я9ь y-

звкальноrо текста с сопутствупllилi cтиxoтBo9Hurr. 0н прерьlваеТ

цепочхи знахев в тех i.acтax музчкальноrо текста, KoтopbDa а сти-

xoTвopнora тексте сопутст!ует запяtая лlбо точка. Этот эле}rент,

сиf нализируurlуlй о естаственной паузе в стихотворноa техсте,ока-

зался очень ин(фр.,lативньDa в плане вuяаления кадансовь|х конст -

ру(цrй в riузuкальноa TCKcte.
Используеrая наriи систеr.а кqдировки учитшваст ра6arефие

аrlФавrrа на сеriейсiва t,i подсеиейства, во3a.оlность появJtения не-

и3аестнuх знаиен, наличrе звуков9сотнuх и ритмических поi,.ет,

ФитнUх и лицевчх тайнозанкненфчх начертаний (по поводу Фит и

лиц cв.[t]). Фитч при кодировании за}.енялись развоIlаt,iи (там,

где они бuли приведенý), Ё противноr. случае ставилс, код, со -

ответствуо(ий данноЙ Фите. Некоторое затруднение доставляло aц-

члснaнllс лиц и Фит иэ слитноaо текста, что aстественно вэиду

отсутст9ия их Фо]r.,,lаль ног о определения.
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бо различимчми, чrо raогло ска3аться на статистике частот встрa-

чаa|.ости и трактоaкс цепочек, содеш(ацих эти знаки.3наня 'tlал-
ка" {)) иногдэ сопро.оtlдаrюсь 'hодвaDткой" {J }, чвст котоМ

rrог бuть как черньDa, так и крэснrм. В последне}r случае ее сле-

доваrю бu трактовать ках gвyкoBycoтHyo по.ету и не )rчитшвать,

ссли бr наряду с этой ||по}lстой'| у данного 9наr.ени не простав -
лrлirсь другая. Исхqдя из этих сообра'rсний, подвсртку всс r(e

инlерпрстировали как элсltlснт знаltl€ни и присзаивали "палке" и

"палке с красной подaерткой|| рэзнЕ кодU.

2. ,llалиФDовочшй frодхоА. в ,tбой АешиФровке .{ошно BrФe -
лить двa этапа: первичнчй, осно!аннуй r€ вуiвлении законоarер -

носrей тскста, и вторrчн!й, тр€бушlий привлечения инlDорr,rации

"звrе 
(ranp,a,acp, a эидс билингв, ,Jtи в наще}i случае - дaозна -

"енr"*ов). Мя получеф}rя первичнuх реаультaтоэ нет необходйно-

cT1.| искатЬ опорУ вне lекста.
Исходнuе TeKctr, будaн прсдсlавлять на язr.кс повпоров

[5]. повторо,r длинч l на8овсв пару rrдснтичнuх Фрагiенtо! текс-
та, состояцих из l элarraнтоэ ,i рaсполоllGннЕх произьольнш,r о6-

ра8ом оtносительно друг друга. Все яноrество повtоров ! тексте

rroцHo раэделить на подr.но.сстaа, содсрlrацис повтоDч Фиксирован-

ной длинц, а внутри каliдоlо такого подriноrества упорядочить

повтоD lиеся Фрагr.ёфтч по частотс л.6о лсксl4кограФическl (по-

,ЕзнU бl!аот оба упорrдочения).
назовaн частотной характеристихой l-го порядка тGкста т

совокупность элеr.енто! О,(Т) . {оr,,оrr,...,Фrхr)
(pli, t s i S }tr, ссть пара: Фрагrrефт :i, минU l,

, гдa элa..ен,

ааниrrэшlий

техс-
в текс-

i-e r.recTo в ]/порrцочении, и чaс,тота €го !ст9ечаеriости э

тс - Fr(х,), а Hl - число разлrчнчх (Мl|снто! длинu I

тс т.

ll!



Совокуп}iостЬ частотныХ хара(теристиК Ф(Т) . 16, ц11,Фr(Т),...,О, (Т)), где 1 'z . . I*r.-.., ' -- -ltlдх - |lлина l,,lllксиraального поэтора э
,ексте Т, об}а3уеТ частотньlЙ спектр текста. Характсристики, по-
рядок KoToDrx вulле, че1,1 l____, уrе raаJюинtDорttативнш: они состо-п:lх -

ят из Фрагнентоэ с единичной частотой.
ПОэтОРн l,tofiHo lвccr.aтplttвaтb на уровне отдельного пеGнопе-

ния,rласа и всего l'0ктоиха|..В данной работa нас интсресует уро-
вень оrдельноrо песнопения и гласа. Приriенительно к aласу это
означает, что вычисляетqя частотнчй спектр текста Т -
- Т|-Т2-Тз-...-ТD, где Ti, 15 i S ч, - текст i-го песно -
пения в гласе, п - чисJЮ песнопений 9 гласе,||_|l - разделитель
йекду отдельнь|!trr песнопенияltи, Е - ко"катенациЯ (объединение)

всех тскстов в один. ПовторЕ, содержациa разделитель, из рас-
сiотрения исклочаlотся.

3аlеtим,что Hcкoтoptle попеаки иог)aт бuть вttявленч yle на

уровне отдельноaо песнопения. На этоr. хе уровне очень удобно
авализировать варьирования (легче проследить, какая единицсi

ва9ь ируется ) . 0днако в обце}| случае для внявленrя попевок уров-
ня одной raarDдии явно недостаточно: многие попевки встречаотся

в одюЙ нелодии лиlltь однократно. Попевка, ках устоЙчиво повто-

ряцlаяся единица, в полноr. объеraе проявляет сбя ли|дь на уров-
не гласа.

0сновная r.rдея АеlлиФровочного подхоАа сводится к вuявленио

в текстс такrх цепочек сииволов, которuе э HekoTopoll с|iýсле

t.or(нo считать неделинuии, подобно Toмy как неделица коraбинация

qц в англиЙсхой язUке, Естесrвенно, что наЙти "неделимче" кои-

бинации в досrаrочно длинно}r текстaa ,.lаrювероятно. Поэтому кри-

териЙ '|неделивости" следуст сlDориулироэать в r.cнee r(есткоЙ Фор-

rae.

Т, если:

вида а|,
наэоэем Р - а|а2.

а) частота вхопденrя

а|.2,l.., at а2.. .ап_|

.а неделиraой цепочкой 
'екстап

текст всех ее подцепочек

совпадает с F(р)r: частотой вхоrдения р;

ll2



б) F(р) > l (иначе все возlrlо,lнýе расlлирения будут неделимн -
irи); в) частота лбой цепочки вr.rда рап+l, aАa 

"rr"| 
произволь-

ннй элеi{ент алl)авита Д, йеньше F(р) (условие 
, опре{|еляOцее дли-

ну неделицой цепочки).
Смягчение критерия'|неделиr,rости.| соGтоит :

l) 9 за..rене точнuх равенств F(аt) . F(ata2) - ,., - F(р)
приблшенншiи. И}rе, в виду, что часlота JrЙой подцепочки дан-
ноЙ цепочки все,да не меньше частотн саl,{ой цепочки, и объеди-

няя знаки пр}16ли)rенного ýввенстаа : и неравенства > в один

> , которuй иr.eei cнuct| 'tнc наrrного больше'l, условие l мох(но

9аписать в виде: Р(а,) > Г(s|а2) > ... > Г(р); Р(р) > l. На

содерхательнои уровне это усrювrе оэначае' с)лцествование диа -
пазона 9начений 1, в Koтopoir наблDдается стабилизация частот;

2) во введении порогового значения 1 S i S п на мину це-
оочки, начиная с которой будут вuполняться вчписаннче вцде не-

равенства. Это объясняется тем, что в больlдrх техстах удлине -
ние коротких целоцек (1 - 1,2) обьlчно сопрово,(дается резкиц

у}tеньщениеи частотu, а эфФект стабилизации частот наблпдается

лцль при Dас|лиренrи относительно длинных цепочек, причеri в той

Фаз€, коrда они блиэки к Форr4ированиb сейантически саr,Фстоя -

тельнuх едrниц;

3) в зацене усrю9ия F(рап+|) ( F(р) более жесткиrr:

F(рап+!) << Р(р) для лЕбого an+l € Д. Это ycrloвre определяет

границу (длину) "неделиlrой" (в HoBorr сr.rысле) цепочки.Старое ус-
ловие перестает работать при эа}iене равенств не9авенстваl,iи со

энакоaa > . на соАерrательно^i уровне это условие raox(Ho охарак-
теризоэать как "расснпание частот". ДеЙствительво, из F(р) -
- Е _. F(рап+l) (это справедливо всегда за исклочение слу -

п+l
чаев, когда р - тер+rинальная целочка текста) и F(рап+l)<< F(р)

СЛеДУеТ, чТО ВСе ВОЗ1,1ОЦНIе РаСOlИР€НИЯ ЦеПОЧКИ Р СТаНОВЯТСЯ

низкочастотнl.iи , т.е. прернвается просле'хиваеraая при кахдоia

щаге расlлирения доиинантная вuсокочастотная линиr, Фиксируеr.ая
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условием !. это соответс?вует rr(жэнту окончания
сеraантической единицu.

Форй}rровэния

. . . ".';:i,;, ;;::':;:,: ;::il;#,"".i]]]Ill-*':};;:
цей, если суцествует l S iS п

) F(а,а, ... .i"i*l), ... , r,]i]*r,ri', , 

"Jiil;.;;;."iiri
ДЛЯ ЛОбОГО .rr.l € Д. 8 приэеденной Форц)rлиро!ке r.u пrюсr,|сци -
вали ФоDйирование цепочки, расширя, еа впраэо. Аналоrичнве раG-
слlдениi справеДливU и прИ левостороннсra tвсltlир€нии. Цaпочку
р r а!а2...ап из Ф(Т) будс}. считать потенциальной семантичес-
кой

F(а j*!
)<
кон

... аrr) ) F(а5_1а5а

единицей, если с)цествует lS jSц тахое, что
... an) 2 ... 2 Г(р), F(р) > l и

Р(а ро- < F(р) мя лбого ао € А.
крети9ация неравенств, Фиг)aри9уlо{их в определении сrяг-

ченного критерия неделиr.ости (таких как > и <a), за!исит от
Алинu аналrаирусмого текста и разнaра алФавита. Дя короrких
текстов критёрий долr€н задаватьс, в более rесткой Форйе ( >

часто 6).дет сводrтьсi к рввенству - си. следпlий рssдaл). Дл,

дrlиннух текстов 9нак > доп(ен, как raиниi{уra, о8начать, что
Е(аlа, ... sk)/F(s|а2 ... "t_l) 

> ll2 дпя лйчх i < k< п.Ана-
llогично, для raалцх аrtФавитов 3нак << доrп(eн о8начать, что

r(гап.,)/F(г) - ll|l|, гае |l| - чисm эле}iенrов алDавита, .
длл больlлих аrlDавитов - t/k > Г(гао*,)/В(р) > l/lA| , где k > 2.

0чень часто, но не вgегда, о рассUпании частот после k-го спa-

вола цепочкr сиrнализирует вuполl!нис усrlоэия АГk > ДГL_l, rде

APk - г(аtа2 ... 1) - Р(а,еa... .r*l), AFk-l . Г(а,аr...1-,)-
_ Е(s!а2.,. ak) .

3. 8uявлсние анаtк)гов сariантических единrц на )i9oBнe от -

д€ль}lогопес}к)rcнrя. Проилrюстрируен сФоD..улирозaннuЙ вцl
прrнцип отбора на рсальli(н iaтерйале - песнопении из 4-го гла-

са ('|В четвaрг yTpo+r". На стиховне Богородичен). Приrеде.. пол-

нr|й текс' пaснопефиt ! знаиснной нотaции:

J
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--jз-__.____..- о,

---fi7g|.п, =-||, 
^1Ьз l 5 l0 L

l5
l=/LL

Pll р2

рз Pal Pl

БДП =-т- l =- / Б- rr.f,-,)
zl 25 30 35

"\
,,1r\ =u =1ffiL..-,v пL.' =--/_L,LL\

=---- =r.l
q0 ц5 50 55 60

ПовтоD иаксинальной длинц (l"a, = 5) ! этоli техсте пред-

ставлен цепочкой lr- Z.l ) =.ф :. (P(Pl) . 2, нач8льнIе

позиции в teкcтe 3l и ý4). Цепочка р1 удовлствоDяет критериD

'|неделиaiости" как при левостороннеri расlllирснии (рис.lа), та( и

при правосто9онне}r (рис.lб). ]lороговое значение j - 5 в пер -

Bol.i случае (эона стабилизации часrот вхлочает эсо цспочку), а

во Bтopoll - i = 3 (3она стабили3ации частот вхлalчаст три по_

следних Енаraени цепочки).

.> / -л l 1 =.-.-- -, 6)

|.
Е-'g.д

. Р,2 ,

.F.2 ь

Е2--
. F,2

t+

_rrl-

20

2

р

А| ) =...о--=,

, F-4,
, F,2.

. F.2.

E-l

Рис. l
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при трактовке цепочки pt нукно братить вниliание на ее по-
ЛОХеНИе В ТеХСТе и На ЗНалiеНа, сЛедупцие 3а неЙ (рис.|6). Вrо-
рое вхох(дение pl в текст, за Koтopoll след),ет t.Kpш(.. ( f ), за-
ведлает r.елодио. Первое эхошение располоriено а середине уl

здесь после Pl следует статья ( = ). 3аметих, что лiногие из
24 трехэrrенентнчх архетипов, вrФеленнцх Кручининой [2] в каче-
стве прообразов попевок, заканчиваtотся статьеЙ (в срединноl,t

9арианrе) или Kpb0(or. (в конечноr,r). сопоставляя концевче подце-
почки иЗ р t (=_.-- =1 = И a-, =l .} ) со списко" архетипов и9

[2], видиц, что они блиrе всего к архетипу ''грунка'' (=--1=

'ли=- =, {1. Ta*,na. образо.,r, цспочки р| и Pl лвляlотся, по-

видиr.rоrrу, попевкаraи, производнul4и от | |грунки||.

3аr.етий, .lTo Форrrально зна}rена '|= ", " + " попадаlот уже

в зону'lрассцпания" частот и вроде бч уже не долrнU входить в

сеяантическу|о единицу. 0днахо это тот случай, когда дойrнант -
ная лrния не рассчпается на йноt(ество низкочастотнuх продоrDIе-

ниЙ, а делится на две с)6доминантЕ, соответствупцие конечнь}i t
срединllнй попевка!r. Увrцеть это на уровне одной меrюдии нaво3-

моrно ввиду цалосtи чrсла попеаок, но на уровне гласа эта за-

Koнor4epнocTb просле|ивается отчетливо.

повторu Алинu Ц преАставлены в тексте цепочками

-4l=,/ (г(пr) - 2, """"n.rr" no"rur" "-r.*.r. 5 и l5',2 и

еr- | |, Х' 4r_ (Г(рr) - 2, позиции !2 и 20). Цепочка р2

удо9летворяет критерикt "неделимости' | как при левостороннЕal рас-

ширении (см. рис.2а), так и при лоавостороннем (рис.2б).

3аметиlr, что цепочка р2 заханчивается косой чертой, ко -
торая не является знаraенеi{, а харахтеризует паузу в стихотвор-

}юм тексте (см. п.l). Косой черте предшествует "статья" (= ),
которая обнчно ямяеrся ocHoBHu!. элементоri кадансовuх стоуктур

в песнопениях. Такий обра3оr.r в дахноli случае наблDдае}r пряr,lур

корреляциР в располоrениИ стихотворноЙ и музuкальноЙ пауз. На-
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а) |-4 ) lB>Z- )

/t

.F-4. .F.Д
.F.2 

-_ц Р,2

g+

r.l P-l

Рис. 2

личие статьи перед косой чертой ано9ь сигнали9ирует о Torr, что

йв, повидихоиу, имеем дело со с9единной попевкой. Сопоставляя

цепочку {Zi l : } со списко,r архетипов, видиri, что она ве-

роятнее всего является xодиФикацrей архетипа "коки9а|| { n )=}.
Другой повтор длинu t - цепочка рз =l l' П' Z^ ,oo.n"r-

воряет критериD "неделиl,rости" при левостороннем расtдирении (см.

рис. 3а), но не удовлетворяет при праgостороннеri (рис.]б) - от-

сутствует участок стабилиэации частот. 
\

=<zL l. п, Z^ б) L l, п, 1-_--.l
| -// 'tl
, ,ч

дЦ
р.

Е-2

.Е-6.

t_:___:______--__

.Е= lo.

. Е=5.

,---------Еа
. г,2,

P-l

Рис.3

при трактовке цепочки р, братиl't вниlrание на ее располо -
)

жение в tексте песнопения. Вхождение рз в текст в позиции 12

пред9аряеr цспочку р_ (crr. квадратные скобки над тексlоl"| на
z

l17
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cтp.ll5). llorfio предполоt{Ить, что цепочка рз ЯВЛЯеТся |.пад9о -
дой" к l,iодиФицированноiaу архетипУ ''кокиза.l, соотноси1,1ояУ с це-
пОчкОЙ р2. "Подводоl.t'', по терминологrи Кручининой, является
часть попеаки, предваряоlцая архетип.

0днако, если р2 является ''подводом'', то йопно ли второе)
вхождефие ЭтоЙ цепочки в текст (по3иция 20) трактовать в такон
!(e качестве? 3амечаем, что в поэиции 30 текста стоит косая чер-
та, которой предлествует "статья ярачная'' =-. нопфо предпо-
ложить, что здесь вновь имеет л.есто совraецение муэuкальной и

стихот9орной пауз, и, следоsётельно, предшествушlая косой чер-

те трехэлеr4ентная цепочка =-i- ) = -s9ляется производной отт
какого-л96о архетипа . Оорitаль но она не вýцеляется на уровне nec-
rюпефия, пoтolly что встречается в нем всего лишь qдин ра3, но

она lloli(eт встретиться в других песнопениях и вцделитьсi на

уровне гласа.Если принять гипотезу,что эта цепочка - производ-
-lllная от архетипа,то пqАводоя к ней явлiется цепочка рд. l' |, |.'

(она )l(е предваряет и цепочку р2 в ее перво14 вхождении). Тогда

рз (в позиции 20) 9uступает как подвод к поАводу р4, образчя

вместе с ниlrl составной подвоА.

Еце одниt{ доводоi.l в обоснование тоrо, что рз является под-

водоil, }iожет слу)хить toт Факт, что он встречается в слегка !lo-

диФицированной борrrе (г] =L l, л. Z ) в поэ"ци" q3 текста,
где предваряет оканчивашlуlося "статьей светлой" ( = = ) пя-

тиЭлементнУD цепочкУ, пОВиДиr,loa,rУ, ЯВЛЯrХцУОСЯ пРОи3вОдноЙ от
l.

архетипа |'подъеr4" (П У' == ). Эта цепочка невчделяе}4а вви-

ду однократной встречаеriости в песнопении.

Bo9}torlнocTb внIlеления пqд9одов в качестве саr.остоятельных

сеr.антических единиц не долll(на вцзнвать )rдивление, поскольку в

разнuх работах (в частности, в [6]) отмечается возiiоrGость

коriбинирования одних и тех )ie подводов с разншraи архетипаtriи.

тем ca|,luir поАвоА приобретает как бч саr.остоятельное значение.

ll8



flрqдолloя дальнейший анализ частатного спектра в направ-

лении от длиннцх повторов к более короткиr., вlцим, чrо единсr-
венной повторяцlейся цепочкой длинв 3, не вхqдiцей в качестве

пqдсrrова в р!,р2 и рз,является yli€ у.ю}lянутая вчше ро -l [|,
(Р.3). }lетрудно похазать, что она l|неделима|' при правосторон -

He}l расlлирении, и, как 1.1ц уке обсу,цали вьOле, повидиliоr4у, яв-

ляется пqдвqдом, Цепочка рз сосrавлена из эrtемевтов сеr.ейства

"стопиц" (L ). в t7] упо}iинаетсв о To}l, что цепочки стопиц ха-

рактеризуlот речитативнь€ учасrки текста и ч€lсто предваряот ли-

ца и Фитr - "сэоеобраэньв r€лоди(€сх}€ сrустки в напaвa,укра -

щапц }€ и обогацапцl€ его|' и, бсзусловно, и!к)цц l.€ статус са!|о-

стоятельнuх семантических еАинrц. соответствушll€ пqдвqАu из

стопиц названы в [7] "разбегом стопиц".

lloвTopoв дл.+lU 2, не воUЕдlлих в yl|€ рассt{отреннь€ цепочки

и удовлетворяших усrDвrп |!едели}Фсти" (для 1 - 2 o+to иl{|ет

вr,rд: Р(аЬ) = F(а) л}6о F(аЬ) = F(Ь)), практически не остается
l(gэ исклочением =- V ). Эта коrбинация слиlлкоll коротка,

чтобн и!iеть саrrостоятельно€ значенr€. Тем не }iенее,учитuвая ее

распоJrоl(енlt (начало текста - |-я позиция), }iolxнo рассrrатри -

вать ее как некrЙ эквивалент "параклита" (2 ) - ar"*"n, *о-

торое в больlдинстве песнопений стоит на первов riecтe, а,встре-

чаясь внутри песнопения, обuчно TaKlte 'Ьткрчвает" структурнуо
gяr.lицу боJЕе ниакого (по c9aBHeHl5 с aЕснопен}€в) уровфя (на-

принер, сrроку).
Пqдвqдя итог paccr.oтpeнHolly,прrмеру, отt€тиr., что бJлылая

часть наиболaе длиннtlх повторов песнопения .удовлaтворяет кри -

тери5 "нqделиr.{ости|l и l.o.eeT сфер!{ательнуD трактовку. Еце бdль-

щий фФект мог бu бlrь достигнут с поl.iоцьФ разуr.ноlо эгреaиро-

ванrя алDавита (объединения блиэких по сеr.антихе сиraвоrDэ,на -

прийср,l|крO(а 1.рачвоaо'| 1Z. 1 и "крока свет,rlого'| (1 ),чfо
сделаrrо бu неотлrчиrt r.и цепrчки рз и р! или статьи ( =, ) и
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крuца ( f ), " arrv"unrx, когда и|,i п9едшествует один и тот
хе повтор и т.п.). фнако (и на это упе dрацалось внимание)

уровня отдельнUх песнопений все хе недостаточно для эчrвления
всех сеraантических единиц ввl4ду того, что r,tног ие из них }lогут
вхqдить в леснопение лпль qдHoкpaтrto. В следушlеrа раqдеrrе бу-
ДеТ rССЛеДОВана воЗйоlхность вuяВJlен1,iя анаJюгов се}tантиi€ских

единиц ytxe на уровне гласа.

Вьlя9ление аналого9 севантических единиц на уровне aла-lr-

са. 8 случае отдельного песнопения rig начинали аналиэ с повто-

ров raаксrlrlальной длинu, перехФlя потоra к пoBтopari raеньшей дли-
Hu до полноrо их исчерпания. В случае гласа повторч 1,1аксиtiаль-

ной длинч уже представляDт из сбя ко.'6инации попевок, поэтоilу

ДЛя ВЕЯВЛениЯ ОТдеЛьных попевок цеrrесобраЕно анализироgать

повторu в диапазоне длин 3 S l, S 7. Ниrпrяя граница - длина ар-

хетипа, верхняя - оценка возr4оllной длиiu rюпевки по кокизнихаl,t

t2].
длина повтора, sьбранноrо для анализа, лиlllь случайно яо -

,{et совпасть с длиной попевки. Для опрqделения праgой границы

поlенциальной попевки буде испольаовать процедуру правосторон-

него расurирения анали3ирУеiiоfо пОВТоРа, Начиная с l з l, пш-

таясь отцскать в ней зону стабилизации частот и точку 'iрассы -

пания частот" (cr.l. п.2). Для определения левой границн l{споль-

зуеr. анаrюгичнtari образоr4 процедуру левостороннего расl!ирения.
[Ьтенциальной попевкой будей считать фра гl,.ент ,3акJюченнuй мех-

ду левой и правой точкаriи "рассыпания часrот'|. Таки1.1 образо},{,

вUчленяеr.uй Фрагмент долll€н удовrlетворять одновреriенно левосто-

роннейу и правосторонфе1.1у критерияв неделиllости (в сr.aяг(€нной

Фор,rе). Если эти условия не вцполняDтся, анализируемuй повтор

счиt5ея не инlDо pl.{a т ивнцrrl .

Пусtь р = ala2...al - анализируеl,iая цепочка сиitвоrюв,

Г(р) - частота ее встречаемости в гласе. 5удеl.i предполагать,

что цепочка р iDорl.,|ируется слева направо (или справа Harreвo) пу-
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Tera добавления очередного сиrrвола. Характер и9raенения частот
встречаехости в гласе соответствупцих преФикснцх (или суФФикс-
нuх) пФцепочек цепочки р будеrе oTpalraTb в вr{де следушlей

ра

"2

оF F
а

1+

+l

излiенения

1+l
а "' "1-1

а1
+t

Вторая строка соот9етствуе, правостороннеriу расширенио
(}бuваолий рдд чисел), третья строка - левостороннему (на- -

растацций рФ чисел); .i*1,"i.l ... - возrlохные прqдолх€ -

ния цепочки р при расlлиревии 9право, Гi., - Г(в.|*1), Ei*t -
' Г(паi*1); ... -, часlотU вхоliдения в глас рас|лиренной

(вправо) qепочки; аl,g",... - возlоlхнче прояолхteния цеaючки р

при расl!ирении ее влево, В' . P(aip), Р]. Г(аlр),... - *ас -
тотý вхохglения в глас расlлиренной влево цепоqки. f,десь ра|+; =

' а,аr...аlа|r1, аiп = а|а,аr...а1 и т.А.
ПроиллDстрируей работу критерия вцч,rtенения потенциальнuх

попевок на ряде п9имеDов из 4-rо rласа.
пРинЕР t. самьll.lи частц.rи цепочка}rи длинв 7 в гласе Ц яв -

ляртся р| . Z. 
'\ 

= -?- =\ -/ й р2 п, -._L'п{\=.
каt{Аая riз них встреqается ll раз. Рассr.rотрим cxeriy

чаСТОТ пDи ФОР},lиРОВаНиИ цеПОчКи pt.

1 L ) -fr=\ = / 2

з

\

/-

L
-{ з9l lol 24 19 17 !4 l l

49 lo2 2о5 33о +Il ?.5 зl

l2l



При правосторонней расlлирении зона стsили9ации частот на-
чинается прrr i - 3. Ей соот9етствует чепочка частот 2Ц,l9,|7,
lЦ, ll, в которой отношение каr(доl'r последупцей частотч к пре-

дьц)пцеЙ больше l/2, что свидетельствует о наличии доl.iинантной

линии. ||Расснпаниеl|частот происходrт при переходе от l . 7 к

1 - 8 (отrrечено вертикальной чертой). при этоr. прерцвается до-
llинантная линия (даже для саltlого вuсокочастотного продолхения

1|., ; oTHourBrne г(р|. 17plp1=37ll < l/2) и вь.полняется усm_
Еие дЕ- - l1-3 > дF. = l4-1l. при левостороннем расlдиренииlb
Takrie наблшается зона ст5илизации частот (ей соотаетст9ует

цепочка 49, 3l , 25), коюрая сбрuвается при переходе от l, к

/ , 
'"^. 

вертикальнуD черту в 3-й строке). По результатаt|

сбоих расlлирений вuделяется устойчивцй фрагмент, располоr(еннuй

между дgуl,tя вертикальнur,.и чертаl,iи: l. l =-,--,.1- =\ = (косая

черта не вклочена, поскольку не является знайенем). Эта цепоч-

ка встречается 30 раз в гласе Ц и является, судя по т5лице ар-

хетипов из [2], попевкой - производной от архетипа "грунка"
(=- :\ : - срединнцЙ вариафт).

ПРИ}tЕР 2. Рассr.отриr.r cxelry изменения частот при Формиро-

вании 9юрай из упо}rянутuх в прииере l цепочек.

4+4, =-tl,, п

V цzэ 69 i,' ltl

ll 12 lцr цб

L,l I|?
l\l2

73

lz l!
lз8 з76

Действуя аналогично предцд)пцеr,.у и используя те le cal

кpитеpии(аиAeннoioснooнoйF(а,а,...1)/E(аts2...аklt>
> ll2 для зонu ст5илизации часк)т и 11/2 при переходе в зо-

ну "рассвпания частот", и всполоеапелонrй +Fk > AFk_l на

границе двух зон ), вьпеляем устойчивур чепо.*у |,' п Z- \ = ,ко-
торая встречается 4l раз в гласе 4 и, arов]tдию.aу, является по-

l22



певкой - производной от архетипа "кокиэа" ( Л \ = ). Ин-

тересно отиетить, что при ,lевосlороннелa расчJирении посrЕ llepe-

хqа через верtикальнуD .repTy (левую границу поrввки) вновь

наблOАается 3она стабили3ации частот, которой соответствует це-

почка Д| =, 

- 
, Koтopylo itoяHo трактовать как "подвод" к

,,,*"*r,, |' П' , Bxqlilter4y в состав попевки. Анаrlогичнuй

случай обсу,lвался в п. J.
ПРИНЕР 3 илIDстриЕlует случай еuцфорд,апчвно ао повтора.

L1,у- L
ц29

l2
|79

17

L l

50

78

29 12

2|5 569

Цеrrочка р = л,LLlL, всrретилась 12 раз в гласе lt

и заниlrает 20 r,recTo в частотltоr4 упоряАочении и3 Ф5(т).из схе}.u

из}aенения частоt вучно, чtо при правостороннем расцlирении от-
сутствует участок стабилизации частот, а при левосторонне}r -

он вtaражен в слабой Форйе. днализ возr.оr(ных прqдолtl€ний qепоч-

ки впево, tюкаэывает, что приliерно в половине случаев ей пред-

шествует косая черта, т.е. цепоч(а является , повидииоliу , началь -

нýDt Фраa eнTo}t структурнвх единиц более ниэкоrо (по сравнениD

с песнопениеr,r) уровня (напри1.1ер, строки).

ПРИйЕР Ц иллострирует случай, когда исхqдная цепочка р -
= L v ---.,ir =\ имеет цалуD длину (1 - 4, F(р) . |4) .

ч

fr-?
? LZ v ""=.- =,}, =

з9!

lд i

14 t4

22 2оl
l4
22

|23



Из cxerru Bt4lнo, что 3она стабилизации частот распростра -
няется за rраницu цепочки. это означаеt, что длина потенциаль-
ной попевки больще длины исхqдной цепочки. [lопевка имеет вlrд

fi 1i v ".=- i,\E, где пунктирная линия вьцеляет еце
одну возi,lоянуlо aраницу (по пер9оt{у критерио она не должна бчть
проставлена, а по Bтopo}iy - долlttна) . Цепочка (J 

-- 
.=\ Е

всtречается 2l раз в гласе Ц и в [3] идентиФицrруется как по-
певка '|iiережа|' (прои3водная от архетипа "коrrесо" ,L" =\ =,),
Фнако в [3] ц-й rлас не указан в числе тех, в коrорчх Фигу -

рирует данная попевка.

Расс}rотреннце прийерф tюка3gваDт, что

l) наrболее активно исtюльзуеr4t€ в гласе попевки праявля-

рт сбл в вrве высокочастотнýх aк}второв, заниtilацllих первые riec-

та в ранlrированных по частоте характеристиках Фr(Т), при.ем с

ростом 1 количество |'инФорriативнUхl|цепочек в начальных частях

упорядочений увеличивается; 2) совr.Фlение проqедур rrевосторон-

Helo и правосlороннеaо расlлирения позволяет опреАелять левур

и поавуD aраницу попе9ки; 3) вuфр лараr,rетра 1 является не

слиlllкоr{ критичным: если длина анализируеr{ой цеlючки превылает

длину rюпевки, aраницьl будут проста9ленu внутри цепоirки (cr,r.

приr.rеры 1,2), если наоборот, to цеrючка будет расlлирена и гра-

ницu будут поставлены вне ее (сr..пример Ц); 4) неинФорliётиg -

ные цепочки не о|бнарухиваDт зон стабили9ации частоrg; 5) пред-

,Qженный критерий вчдеrвния aюпевок луч|lt работает на вuсоко -

частотнuх цепочках; при коротких низкочастоrнuх цепочках иног-

да не успевает сФор|,iироваться зона стабилизации частот. Для

вччлевения tаких цепочек следует боrrее тцательно пqдбирать по-

роги и использовать некоторь.е вспомоIательньЕ критерии (напри-

яер, близость к уlrе BbдeJteнHыti елиница1,1, наличие косоЙ чертu

справа или с обеих сторон и т.п.).
В привqденной них{е таблице сqдеряится список вýвеленных с

лоl.|оlцьо прqдлохенно,о критерия потенqиально возмо,liнuх поле9ок

l2ц



т аб л и ц а

наlболее вuсокочастоtнuе rютенциально возiiо)lные aюпевки гласа ll

li

l

попевка Faл.

набоrЕе
вероят -
нuй

Коraментарий

3 l| 5

|,п,L\: цl кокиза l Наиболее харак Tepнue пф-

п)=
водч:

о,=Лl=-rq2==- L

|,а
,l

|5 (Е(q|р )-l l, Р(с р )-lO).

п 5

5

6

7

12

кокиза: Кобинация д\ встреqа-

l,,-f L, n,)=

|-ч--п:\:
-€-П,):

n, \ =-

п) =
етсявrласе4Есеrо
раз, хотя является нача -
,Dй четьaрех архетиrрв (!)

В [2] среди производнuх
от кокизц не указана.

I ) 7 кокиза?

л\:
l) В [2] не указана сре-
ди проиэвqдньlх от архе -
типа "кокиза".
2) Возr,юхнце пqдводы:

l,
ol= l Й

с2 . = -d-{ (Е(с |р8) 
_

- я(оrрa) - 3)

- похо!(а на конlрвоЙ
зариант "попевки" if8, но

в [3j "кокиза" не указа-
на в числе конечных.

t)+ 7

L --{

t

\ ll кокиза: В [2] не указана среди
пrюизв(тlных от архетипа,
"кокиза".

n\
I ) з

2

3

ll

5

6

7

8

9

|0

ll
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Продол!€нt€ тsлицu

2 , q 5

1z )

-,=---<7-1

30

2,

|2

грунка:

L

L

.)

J
L,

срединньс
вариант!l;lз

lll I ф концевой вари-
ант;
Пqвертка.J у
"палки" ) - крас-
l{rго цвета, т.е .

В ПРИНциllе l,Ох€Т
рассtlатри9аться
как звуковuсотная
поiiета

l5 L 2| )=.-=,,." =.1 t 6

1ь л,. \:t 9 грунка?

=-.-._l =\=

Возможна riеточ -
}locтb в частоте,п
поскольку в руко -

nn"n 
"*"""." 

/А
и= = пrDхо раз -

|? n L л..-- -_\ = ll KolEco: су(хDиксная часть
этой qепочки

Л -т.- =х =
g [3] Фигурирует
как rюr€вка:'l"Ере-
жа'l, но искmчаеt-
ся ее принадrlех( -
ность к q-r4y гла -
су. За!€тиra, что в
цек)!t для 'korEca||
эtа возriоllность не
искIтчreтся [2].

L' ----" --

l =Ji_- rra ---. \ 1п- : 7 долинка: Интересно отметить,

ч|о энаlля лпА
(стрела громная)
встречается 9 гла-
се всего 9 раз.

1 плп=

l26



Поодолr€ние таблицu

5l 2 ll

l9

20

z,|

-=г, \ =v =1 =
t__
'_v-\_
-*, :\ t

кУЛиЭl"lа:
1=\ =

срединньЕ вариантьli
В [3] для 4 rласа указан
лиllrь концевой вариант

концевой вариант;

[ 1=,--,-- :

I L:* --

цl

5

,ед"r*"i8 [2] не указана среди про -
извqнчх от архетипа "средин-
ка".)=-

2ц

25

26

27

/l /lt =:

--.,- ц1 1|" -=

l, п::
|, fr, ir ==

9

5

l

8

l

пqдъей

Ао|==

пqдъем?

ЛЛl=: на ,'/ \\

ф типичнче пqдвоIlн: 
-|

--.11 v " I l., Zx-
ё НаlбоrЕе близкий прототип

из [2]: U л| -_-_
с. вь(Aеляется лиlль в сочета-
нии с Фитой rtрачной
Счrтая тоlцесt9енфьlatи 9Ha}ie-

'. =J' {"статья со

зr.ийЕй|l), мох(но за}iетить
сходство этоlr попевки с од -
ной из произ9одфвх от архе -

типа подъе}t :7L" = = 1z1

--,.- ) пЛ) :.,

[ |.,zдх пп) =.,

Аербица?

) nnt-
8

l|

l) Если ановь (св.Р 27) тоак-

,о""rо /-- как сtатьD со
зr{ийцей =l , то в [2] ука-
зан бли3кий прототип:

=| пО]' =)
2) ПсдвЪдов к де9бице в ко-
кизниках не обнарухено l2];
здесь вьиеляDтся -а "LL,

lz7



Продол,lение т5лицьl

52

n: .// \\ = юхха?

=- =|

Сr.i.кохментарийкР27
иll 29

|' =-*, l- 8 тряска?

=4 \l-

В [2 ] данная цепочка не
укаэана среди воэlrюкных
лроизводнuх от архетипа
'|тряска", более тоaо
||тряска" не Фиrурирует в
гласе Ц.

з2 п: \ /l\ повертка:

п'l :1
l) См.кой}iентарии к Ё 27
и l' 29;
2) Вýqеляется лиль при

'1е 
ВОС ТОpoнHeti РаСurИРеЦИl,i;

31 1зр6l1т9рнuй пФвф l,' ;
4) В [2] }ie Фrгурирует в
числе попе вок 4-го гласа,
в [3] - Фиrурирует.

, ? =-- -/, :- * l, ,| l) Затруднительфа для
lqентlgикации: в [2]
близких анаrрaов нет;
2) 8стречается исхлDчи -
тельно B'hHTr.6oHax".

'l|
14lз э клlоч:

44h
Типичнuй пqвq : l,'

3 лп_,,,- |, А| о- 2 паук:

1\ о----,
Новuй (по сравненир с ,

[2j) тип пqвqа:аляl.'

зб

э7

|, 1 \\п

|. =.- хХО

г приклад-
наr:

L Z. ххо

ф Типичнuй noo"oo, L

Более че}r в половине слу-
чаев эа даннuни попевка^lи
следует "грукка", т. е.
их, в принципе, lюхно рас
сllатри9ать как варrантu
"подводов" к грунке.

l28



и9

(г
вчсокочаспоmной части Фr(Т), ЗS 1s 7, для q

- частота Естр€чаеr.ости 1-гра$rч в гласе).
ЕiЕr+]

гл
Аналrз таблицu показuвает, с qдной сторонu, достаточно хо-

роlлуо соlласуе..rосrь вuделrеr.uх единиц с теiiи, что прrведены в

кокизниках и систa}iатизироэанu в [2]; с друrой сторонч (cM.Koi.l-

irентарии), работа с реальнчra TeKcTora по3воляет обнаруtlить riнo-

го новнх r.iодиФикаций попе9ох и уrочнить сФеру их приrенения
(гласовур принадrrе)хность , l.tесто в песнопени, - кон€чнал, сре -
динная, характерньtе пqдводu и т.п.). 3аrrетиrr, что в т5лице
приведена лиl!ь хезначительная (по отноlllенир ко Bceray }rно|.ооб -

ра3иD) часть потенциально возtaоrнuх попевок гласа q. 0сновфой

вклад в разнообразие попевок вносит низкочастотная часть спект-

ра Ф(Т), анализ которой ,р€6ует отдельного рассilотрения,

закльчение
считается, что в основе дещиоровки древнерусских песнопе-

ний в знаненной бесrюметной Форaе записи ,lеlкит изучение систе-
}iu попевок (эле}rентарнgх интонационных единиц дDЕsнерусской му-
зчки) }r систеtlý ос1.1огласия (суцествуших в феявноЙ Форiiе пра -
вил, регламентируоlllих исполь9ование и музчкальнуо интерпрета-

цир попевок в той или и}tой ситуации). Некоторое п9едставлевие

о систейе попевок дарт дощедшие до нас из с9вднеэековья сбор -
ilики попевок - кокизники, составленнuе различнuliи "распевцика-
r,tиl| того аремени. 0днако вапрос о a|олноте, корректности и ва-

риативности riатериала, представленного в кокизниках, в значи -
тсльной степени остается открчтьD..

В работе предпринiта попuтка авполdпuчесrо?о вudеле-
цuя попевок непосредственно ,э пекспов пес}юпений. Идея

aюдхqда свqдится к пойску устойчиво повтоDiпtихся Фрагriентоg,
которьaa в некотором спьlсле яоr(но бurrо бu считать "rеделr+rgrи'',
подобно Tor,ry как неделиr.оЙ iвляется ко!tбивация бухв qч в

l29



анfлийскоt язUке. СФорнулироaан крuперuй |'неdелuдосmч|',

проведена апробация его на уровне отдельнчх песнопений и гла-

са в цеrlон.

[Ька9ано, что наиболее активно используеtauе в гласе по-

пеэки проявлЕlrт сбя в вцде п(пцепочек (су|ений) лlбо надцепо-

чех (9асщrrрсниЙ) вьЕокочастотнUх lloвTopoв. Вьпеляеr,lце Фор1.1аль-

fruм образ{tr. единицу достаточ}lо хороlю согласуотс, с те и, что

п9иведенч в кохизниках. фнахо рsота с реальнuв Te|(cтora по-

зволяет бнаруrrть Nного HoBUx riФиФикаций попевох (вUявляртся

Hoвuie произвqАнuе от уr(e ,звестнUх архетипов) и может измениrь

слоtlиащиеся предста!ления о гласоэой принадлaжности данной по-

пев|(и l,| ее N€сrе в песноtЕнии (срединнаi, конечная).
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