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«Буддийский пассион» Тань Дуня

Художественный синтез  
и взаимодействие искусств

Аннотация. Тань Дунь – музыкант, заслуживший в Китае высокую репутацию после 
китайской культурной революции. Его работы охватывают принципы китайской и западной 
музыки, сокращая разрыв между классическим западным творчеством и азиатской 
традиционной культурой. «Буддийский пассион» для хора и оркестра/ансамбля создан  
в 2018 году. В этой работе воспроизводится скрытое в созданных тысячи лет назад наскальных 
рисунках наследие Дуньхуана, которое несёт в себе национальные убеждения, людское 
сострадание и надежды на будущее, передаёт бытование китайской культуры и размышления 
о ней. В «Буддийском пассионе» Тань Дунь выражает своё понимание Дзен и буддизма. 
Всё произведение разделено на шесть частей. Каждая содержит глубокую философию, 
устремлённую к тому, чтобы направлять людей к добрым делам через диалог между музыкой 
и культурой, историей и человеческой душой. В этом произведении композитор пытается 
отразить фрески Дуньхуана в виде музыки, позволяя публике их «услышать». Драматический 
характер росписей представлен как эпос. «Буддийский пассион» воспроизводит музыкальное 
наследие, передаёт древние события и размышления автора музыки о родной культуре. Тань 
Дунь считает, что для будущего развития китайской культуры и искусства нужно более глубоко 
исследовать историю и традиции страны. Творчество Тань Дуня ныне играет огромную роль 
для мирового престижа культуры Поднебесной, демонстрируя её ценности, сложившиеся  
в течение веков и тысячелетий, предлагая всему миру постижение этих культурных богатств.
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“Buddha Passion” by Tan Dun

Artistic Synthesis  
and the Interaction between the Arts

Abstract. Tan Dun is one of the musicians who gained a high reputation in China after the 
Chinese Cultural Revolution. His work embraces the principles of Chinese and Western music, 
bridging the gap between Western classical music and Asian traditional culture. “Buddha Passion” 
for chorus and orchestra or chamber ensemble was composed in 2018. This work reproduces the 
musical heritage concealed in cave paintings painted thousands of years ago, which bears in itself 
national beliefs and feelings of compassion and hope for the future, expresses the everyday life 
and reflections of Chinese culture. “Buddha Passion” is a work in which Tan Dun expresses his 
understanding of Zen and Buddhism. The entire work is divided into six acts. Each one of them 
contains profound philosophy aimed at guiding people toward good deeds by means of a dialogue 
between music and culture, history and the human soul. In this work the composer attempts to 
depict the Dunhuang frescoes into music, allowing the audience to “hear” them. The dramatic 
character of these paintings is described in the form of an epos. “Buddha Passion” manifests musical 
heritage and conveys the long-time events and the composer’s reflections on his native culture. Tan 
Dun believes that for the sake of the future development of Chinese culture and Chinese art it is 
necessary to study the country’s history and traditions more deeply. In the present day Tan Dun’s 
music plays a vital role in the global prestige of Chinese culture, demonstrating its values that 
have developed over centuries and millennia, offering the whole world the comprehension of these 
cultural riches.
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Произведение «Буддийский пас-
сион» Тань Дуня (2018; в китай-
ском переводе – «Дуньхуан. Ода 

милосердия») написано для двух хоров 
(детского и смешанного), солистов и ор-
кестра в виде цикла из 6 сцен. Оно было 
создано по заказу Дрезденского музы-

кального фестиваля, Лос-Анджелесско-
го и Нью-Йоркского филармонических 
оркестров и Мельбурнского симфони-
ческого оркестра. Премьера состоялась 
на Дрезденском фестивале в Германии  
в 2018 году. По жанру сочинение состави-
ло буддийскую параллель христианским 
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страстям (пассионам) по Иисусу Христу. 
Тань Дуня привлекла значительность это-
го жанра, его прямая соотнесённость с 
одной из ведущих религий мира, наличие  
в западной традиции таких великих произ-
ведений, как «Страсти по Матфею» и дру-
гие «Страсти» И. С. Баха. Позже он стал 
автором «Водных страстей по Матфею» в 
рамках штутгартского проекта по четырём 
евангелическим страстям 2000 года.

«Буддийский пассион» Тань Дуня – 
первое в своём роде представление буд-
дизма, сплетающее истории, которые 
тысячелетиями жили в сердцах и умах 
людей восточного мира. Музыка, наве-
янная древним городом Дуньхуан и его 
впечатляющими пещерами Могао, ярко 
иллюстрирует уроки Будды.

Вдохновлённый великим прошлым 
пещер Могао, а также музыкальной исто-
рией, обнаруженной во фресках Дуньху-
ана IV–XIV веков, Тань Дунь потратил 
два года на поиск, исследование и доку-
ментирование утерянных музыкальных 
произведений – рукописей из пещеры 
библиотеки Дуньхуана1. Его увлечение 
и бесчисленные часы исследований по 
переводу и раскрытию «древних звуков 
Дуньхуана» привели к этой амбициозной 
работе, в которой песнопения и рассказы 
Дуньхуана объединены в уникальное му-
зыкальное произведение – ораторию из 
шести сцен. 

Дуньхуан был одним из первых тор-
говых городов, с которыми столкнулись 
купцы, пришедшие в Китай с Запада. 
Город и оазис на краю пустыни Такла- 
Макан на северо-западе Китая с древних 
времён были воротами в Китай на Вели-
ком шёлковом пути. Дуньхуан считается 
колыбелью китайского буддизма. Отсю-
да буддийские монахи шли по Велико-
му шёлковому пути, распространяя свои 
знания среди местных жителей [1; 2].  

В этом городе собираются китайские и 
иностранные буддисты – множество па-
ломников из разных стран2.

На фресках Могао Дуньхуана есть 
три основных типа сюжетных картин: 
первый – это биография Будды, также из-
вестная как «Бэньсин», которая в основ-
ном говорит о жизни и деяниях Шакья-
муни; второй – «Бэньшэн», в основном 
рассказывающие о Шакьямуни вместе  
с историями из его прошлых жизней; 
третий тип – «кармические истории», 
повествующие о некоторых проявлениях 
кармы, связанных с Буддой. 

В целях популяризации своего уче-
ния буддизм часто использует простые 
истории для объяснения многих глубо-
ких истин. Он говорит о реинкарнации, 
возмездии и считает, что многие трудно-
сти в этой жизни связаны с деяниями, за-
ложенными в предыдущих жизнях. Хотя 
эти идеи основаны на суеверии, многие 
истории «Бэньшэн» изначально прои-
зошли из древнеиндийского фольклора 
или басен с простой идеей победы добра 
и наказания зла, которая до сих пор имеет 
определённое положительное значение. 
Кроме того, имеется небольшое количе-
ство буддийских исторических релик-
вий и картин-сюжетов, представляющих 
собой легенды и рассказы о каких-либо 
выдающихся монахах в истории разви-
тия буддизма или о буддийских святых 
реликвиях в тех или иных географиче-
ских местах3.

Главная особенность «Буддийского 
пассиона» Тань Дуня состоит в том, что 
в нём для показа восточной культуры 
используется западная музыка. Древние 
восточные и современные западные му-
зыкальные инструменты здесь «строят  
в унисон». 

Каждая сцена содержит глубокую 
философию, а музыка используется для 
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разговора с культурой и человеческой 
душой, чтобы вести людей к добру, ибо 
«люди и все остальные существа долж-
ны быть в гармонии, люди и все осталь-
ные существа должны любить», должны 
выступать за единство, равенство, пре-
данность, сострадание и т. д. В процессе 
работы Тань Дунь переписал и перестро-
ил многие детали в «повествовании» 
фрески, чтобы выделить человеческий 
аспект персонажей. Для достижения наи-
лучших результатов вокалистам предла-
гается петь на санскрите, чтобы воссоз-
дать простые, забытые, но драгоценные 
культурные явления древней жизни. 
Кроме того, композитор позаимствовал 
много мелодий, особенно танцевальных, 
из культуры династии Тан и показал пу-
блике обзорную картину того времени. 

Тань Дунь рассказал в интервью: 
«Самым важным для китайской куль-
туры, чем можно поделиться с миром, 
является наличие духовной платформы 
и моста веры. В китайской традицион-
ной культуре очень вдохновляет, напри-
мер, вера в сострадание и доброту, кото-
рая распространена и во многих других 
странах. Сходство можно найти также и  
в культурах. Моё самое большое желание 
при создании “Буддийского пассиона” 
– надеяться, что войны не будет боль-
ше никогда, и побудить всех стремиться  
к нашей общей цели – любить природу и 
людей, любить нашу пла нету»4.

Всё произведение разделено на шесть 
сцен (Act): 

1.  «Под деревом Бодхи».
2.  «Девятицветный олень».
3.  «Тысяча рук и тысяча глаз». 
4.  «Сад Дзен».
5.  «Сутра сердца».
6.  «Нирвана».
Это настоящая «восточная симфо-

ния», вводящая в мир китайской куль-

туры. От «преобразования местной 
культуры» к «возвращению к местной 
культуре», от раскопок – к развитию. Эта  
серия изменений отражает изменения 
в историческом мышлении китайцев. 
Унаследовав традицию и цивилизацию, 
широкая и глубокая китайская традици-
онная культура позволяет китайцам луч-
ше понять свою историю5.

Форма всего произведения – цикли-
ческая, складывается из 6 сцен, испол-
няемых attacca, с репризной 6-й сценой 
и репризными «арками» нескольких тем 
по всему циклу.

Рассмотрим произведение по частям.
1. Первая часть: «Под деревом Бод-

хи». 
Чтобы избавить человека от стра-

даний, Шакьямуни размышлял долгие 
годы, пока не пережил под деревом Бод-
хи Просветление, не стал Пробуждён-
ным-Буддой. Слово «Бодхи» на древне-
индийском языке (санскрите) означает 
просветление и мудрость6.

Сюжет этой части взят из северной 
254-й стены пещеры Могао, изобража-
ющей историю древнего короля Шиби, 
который был добрым, милосердным и 
поклялся спасти все живые существа. 

У подножия Гималаев поётся древнее 
песнопение. Маленький принц и группа 
мальчиков всматриваются в летающих 
птиц. Одна птица падает с неба. Опе-
чаленный принц спрашивает, кто мо-
жет облегчить его горе. Внезапно небо 
раскрывается, и в трещине слышится 
голос Мантры: «Успокойся. Поместите 
бедную мёртвую птицу на чашу весов. 
Отрежьте кусок своей плоти и положи-
те его на другую половину весов. Если 
весы уравновесятся, ты будешь умиро-
творён». 

Мальчики выполняют указ Мантры 
для принца, но, что удивительно, весы 
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не уравновешиваются. Мантра снова по-
является и говорит Маленькому принцу, 
что все жизни – крошечные, неважно, 
муравей, или гигант, или динозавр – все 
равны. Если это так, принцу следует по-
ставить всё своё тело на весы, чтобы до-
стичь баланса. 

Маленький принц просветлён. Он 
идёт к дереву Бодхи, и с каждым его 
шагом появляются цветы лотоса, он ме-
дитирует под деревом 49 дней и стано-
вится Буддой. Мёртвая птица оживает, 
парит вокруг Будды и идентифицирует 
себя как Птица Всех Жизней, посланная 
Мантрой.

Первая тема части появляется в 3-м 
такте у мужских голосов хора. Её гар-
моническая организация тональная, но 
не в классических мажоре и миноре,  
а в китайском семитоновом ладу «я-юэ» 
от с, начинающемся с его пятой ступени 
g, которая становится центром. Тема яв-
ляется главной во всём цикле. 

2. Вторая часть: «Девятицветный 
олень»

«Жизнь Короля оленей» – главная 
тема фресок в 257-й пещере гротов Мо-

гао. Данная картина с сюжетами, пред-
ставляющими работы на тему «пожерт-
вовать собой ради спасения других», 
занимает важное место во фресках. Она 
показывает одно из многих деяний, кото-
рые Шакьямуни, основатель буддизма, 
пережил за свои разные жизни7.

Сюжет данной части таков: Прекрас-
ный Девятицветный олень и его сёстры 
гуляют вдоль таинственного озера и 
слышат мольбу о помощи. Против воли 
сестёр Девятицветный олень бросает-
ся спасать утопающего, который сразу 
понимает, что его спаситель – то самое 
существо, за которым страстно охотится 
Король. Обеспокоенный злобностью че-
ловека, Олень просит не раскрывать его 
местонахождение, иначе тот «пожнёт то, 
что посеял». Мужчина клянётся, что ни-
когда не предаст его. Вернувшись в го-
род, Король обещает заманчивую награду 
тому, кто сможет поймать Девятицвет-
ного оленя. Соблазнённый обещанной 

наградой, тонув-
ший предаёт своего 
спасителя и ведёт 
Короля и его стра-
жу к Девятицвет-
ному оленю. Олень 
отчаянно взывает  
к Будде о помощи, 
но мужчина уже за-
резал Оленя. Король 
и его стража, узнав, 
что до этого Олень 
спас этого человека, 
когда тот то нул, про-
ливают слёзы сожа-
ления. 

В начале 3-го 
такта у арфы (в виде канона) появляется 
восходящая целотоновая гамма из 9 зву-
ков, символизирующая «Девятицветного 
Оленя». 

Пример № 1 Тань Дунь. «Буддийский пассион». Ч. 1. «Под деревом Бодхи» 
Example No. 1 Tan Dun. Buddha Passion. Part 1. The Bodhi Tree
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Тань Дунь взял из стихотворения 
Хань Иня (поэт династии Хан) в качестве 
цитаты следующие слова: «Дерево жела-
ет спокойствия, но ветер не прекращает-
ся». Метафора состоит в том, что вещи 
не могут быть тем, чего хотят люди. Это 
то, что в буддизме называется «карма». 
По словам Т. П. Григорьева, «с буддий-
ской точки зрения в мире сотворённом, 
оформленном, невозможна Свобода, 
ибо, согласно закону причинного воз-
никновения, одно тянет за собой другое 
и нет этому конца в кружении причин и 
следствий»8.

3. Третья часть: «Тысяча рук и тыся-
ча глаз»

История этой части взята из фресок 
Дуньхуана в пещере № 3. Тысячерукий 
Авалокитешвара – символ великого со-
страдания, он может безмолвно устра-
нять любые трудности и всевозможные 
недуги. «Тысяча» означает здесь «неиз-
меримый и совершенный», «тысяча рук» 
олицетворяют безмерную безбрежность 
великого сострадания, а «тысяча глаз» 
– совершенство и беспрепятственность 
мудрости. Авалокитешвара с тысячей 
рук и тысячей глаз может принести поль-
зу всем живым существам9.

Воплощением тысячеруко-
го и тысячеглазого Авалоки-
тешвары считалась Принцесса 
Мяошань. День её рождения, 
девятнадцатый день второго 
месяца, отмечается в Китае 
как день рождения Гуаньинь10.

Сюжет этой части таков. 
В великолепном дворце Им-
ператор наслаждается танцем 
Апсара, исполняемым тремя 
его дочерьми. Внезапно вры-
вается стража и сообщает, что 
одной беременной женщине 
срочно нужны руки и глаза, 

чтобы спасти её и ребёнка от смерти. Ни-
кто не вызвался помочь, кроме Мяошань 
– самой прекрасной из трёх дочерей: «Ро-
дители подарили мне мои глаза и руки. 
Будда отдал мне моё сердце и душу». 
Чтобы спасти жизнь умирающей женщи-
ны и её ребёнка, она решает предложить 
свои глаза и руки. Император из любви  
к дочери решительно возражает. Любя-
щие отец и дочь начинают горько ры-
дать. В конце концов Мяошань убежда-
ет отца и передаёт свои прекраснейшие 
глаза и руки в торжественном ритуале 
– стоя на коленях в кругу собравшихся 
вокруг неё, хор наблюдает за Мяошань, 
когда она парит над ними, теряя глаза и 
руки. Затем начинается похоронная му-
зыка. Идея данной части – Жертвопри-
ношение.

По музыкальному тематизму в 274-м 
такте у сопрано хора и скрипки появля-
ется восходящая гамма, cовпадающая  
с европейским мажорным диатониче-
ским ладом, но в других голосах ей 
остро перечит пониженная VII ступень. 
А следом в верхнем голосе звучит так-
же восходящая гамма, но с расщеплён-
ной VII ступенью – от пониженной до 
натуральной. 

Пример № 2 Ч. 2. «Девятицветный олень» 
Example No. 2 Part 2. Deer of Nine Colors
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4. Четвёртая часть: «Сад Дзен»
Тема этой части взята из фресок 

Дунь хуана в пещере № 185. Дзен – сек-
та буддизма Махаяны, распространённая  
в Восточной Азии и привезённая в Китай 
мастером Дзен – Бодхидхармой. Л. Ян-
гутов пишет: «Исходные принципы шко-
лы Дзен (кит. Чань) полностью соответ-
ствуют буддийской сотериологии. Свою 
главную цель последователи Дзен видят 
(как и все буддисты всех школ и направ-
лений) в избавлении от собственного Я 
и обнаружении в себе истинно сущего, 
понимаемого как истинная природа ил-
люзорного Я»11.

Сюжет данной части следующий. 
Внутри горы Суншань, где зародил-
ся дзен-буддизм, звучит водная музы-
ка природы. Монахи медитируют и по-
вторяют «Мантру Девяти», размышляя 
о философии жизни. Мастер Хунжэнь 
учит своих учеников прислушиваться 
к звукам в тишине и наблюдать формы 
и их отсутствие. Дровосек Хуэйнэнь и 

Мастер Хунжэнь ведут живую философ-
скую дискуссию: «тело – это дерево Бод-
хи», но «Бодхи, по сути, не дерево»; «ум 
– это чистое зеркало», но «ум и зеркало 
по своей природе не имеют формы»; «ча-
сто очищайте зеркало/разум, чтобы осво-
бодить его от пыли», но «зеркало/разум 
не может собирать пыль, поскольку из-
начально там никогда ничего не было». 
После дебатов Мастер Хунжэнь оказыва-
ется глубоко тронут и пытается убедить 
дровосека остаться и медитировать с ним 
и его учениками. 

Главная мысль данной части – Дзен 
среди звуков воды, ветра и камня. Сердце 
и природа человека являются природой 
Будды. Но собственно природа всегда 
чиста, и чистота достигается устранени-
ем загрязнений.

Начинается «Водная перкуссия». Тань 
Дунь впервые использовал эту технику  
в Водном концерте для водной перкуссии 
с оркестром (1998). «Вода» воплощается  
в причудливых ритмических соотношениях. 

Пример № 3 Ч. 3. «Тысяча рук и тысяча глаз» 
Example No. 3 Part 3. Thousand Arms and Thousand Eyes
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5. Пятая часть: «Сутра сердца»
К названию части даётся пояснение: 

Солнечное Эдипсе, Музыка и Благоче-
стивый танец. Сюжет данной части та-
ков: во время редкого полного солнеч-
ного затмения в пустыне Горы Пламени 
Менестрель-монах Конгсян возвращает-
ся в Дуньхуан и в пути встречает Нину, 
умирающую женщину с Запада. Конгсян 
поёт мантры и оживляет её, жертвует 
своей последней каплей воды, чтобы 
спасти её. Нина объясняет, что после 
того как шелкопряды её родного города 

умерли от необъяснимой эпидемии, она 
отправилась в Сучжоу, чтобы собрать 
эти виды. Теперь же она боится, что не 
сможет завершить своё путешествие до-
мой на противоположный конец Шёл-
кового пути. На суровом ночном морозе 
Конгсян и Нина приникают друг к другу, 
чтобы согреться и выжить, но Нина уми-
рает в объятиях Конгсяна.

В память об этой трагической встрече 
монахи берут свои древние музыкальные 
инструменты и начинают читать «Сутру 
сердца».

Пример № 4 Ч. 4. «Сад Дзен» 
Example No. 4 Part 4. Zen Garden

Пример № 5 Ч. 5. «Сутра сердца» 
Example No. 5 Part 5. Heart Sutra
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Е. Торчинова комментирует: «Как и 
всякая праджняпарамитская сутра, дан-
ный текст не просто излагает определён-
ную доктрину, но как бы стремится по-
родить в изучающем её человеке особое, 
высшее состояние сознания, состояние 
непосредственного переживания, виде-
ния реальности как она есть. Она пред-
ставляет собой квинтэссенцию учения 
о Запредельной Премудрости, сжатым и 
кратким изложением его сути, сердцеви-
ны. Отсюда и название сутры»12.

С начала 113-го такта у смешанного 
хора проводится главная тема в каноне, 
и она продолжается до конца этой части. 
Семитоновый лад «я-юэ» от es берётся  
с центром g (от третьей ступени) и с по-
вышением IV и V ступеней.

6. Шестая часть: «Нирвана»
Нирвана также является важнейшим 

постулатом буддийской философии: 
Нирвана Шакьямуни означает исчезно-
вение тела и сублимацию души, и с это-
го момента он входит в состояние бес-
смертия. Для буддизма Будда больше не 
является сущностью, а становится вез-
десущим духовным учителем. Следова-
тельно, Нирвана – это высшее состояние 
в буддизме. 

Сюжет данной части таков: Будда тор-
жественно говорит своим ученикам, что 
скоро войдёт в Нирвану. Все плачут, од-
нако Будда говорит спокойно и сострада-
тельно: «Живой пейзаж так же прекрасен, 
как стихи и картины». Вдохновлённые 
ученики участвуют в обмене с Буддой фи-
лософией жизни и человеческого разума. 
Будда закрывает глаза и уходит в Нирва-
ну. Луна и солнце исчезают. Дрожат горы 
и реки. Всё уходит во тьму. Звонят колоко-
ла. Небеса, Земля, Человечество восходят 
в сопровождении сияющей луны. 

Э. А. Йоханссон Руне об идее Нирва-
ны пишет: «Наступает состояние удов-

летворения, в котором исчезли все по-
требности и эмоции, возникло ощущение 
спокойной удовлетворённости и полного 
интеллектуального прозрения. Это – со-
стояние внутренней свободы, в котором 
отошла всякая зависимость, незащищён-
ность. Этическое поведение стало второй 
натурой, а отношение к другим – друже-
любием, принятием и смирением»13.

В 295-м такте данной части звучат сло-
ва буддийской мантры «Намо Амитабха 
– нан ву ар ми туо фо» – «шестизначное 
имя», которое означает «бесконечный  
и неизмеримый свет», или «бесконечный 
и неизмеримый Будда»14.

Пример № 6 Ч. 6. «Нирвана» 
Example No. 6 Part 6. Nirvana

В этом произведении Тань Дунь ис-
пользовал много цитат из буддийских 
источников. Мантра Амитабхи – это ис-
целяющая сила, которая гармонизирует 
внутренний мир, дарит просветление и 
осознанность во внешнем мире15. Она 
избавляет от многих пороков, присущих 
людям, очищает душу, делая человека 
целостным16. Идея Равенства, которую 
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эта часть стремится передать, возносит-
ся, восхваляя «люди будут любить все 
существа, и все будут в гармонии», и 
празднует рассвет просветления.

На творчество Тань Дуня всегда воз-
действовала китайская философия. Ска-
залась она и на концепции синтеза китай-
ской и западной музыкальной культуры, 
на идеологической и теоретической си-
стемах современной китайской музыки. 
Композитор хочет переделать и рекон-
струировать понятие «ориентализм», 
глубоко укоренившееся в умах западных 
людей, обосновать новое понимание и 
представление о Востоке – «неоориента-
лизм»17.

Заново исследовать то, что долгое 
время было подвержено маргинализации 
и унижению под давлением доминиро-
вавшего западного гегемонистского дис-
курса, заново открыть для себя особую 
ценность многообразного местного до-
стояния – миссия современного поколе-
ния Китая18.

В использовании музыкальных мате-
риалов Тань Дунь стремится к концепции 
«органической музыки» и «естественной 
музыки», используя естественные звуки 
в качестве материалов для сокращения 
расстояния между музыкой и жизнью. 

Это взаимодействие природы и человека 
композитор передаёт в своих произведе-
ниях, в частности, через звуки воды, шо-
рох бумаги, стук камней, пение птиц19 [3].

Каждая фреска в Могао Дуньхуаня – 
это опыт человека на картине, несущий 
веру, сострадание и молитву за будущее. 
Концепция органической музыки, про-
низывающая идеологию композитора, 
связана и с даосизмом, но в не меньшей 
степени обусловлена буддистской фило-
софией [4]. Тань Дунь говорит: «Я счи-
таю, что “Дуньхуан: Ода милосердию 
(Буддийский пассион)” является проб-
ным этюдом. Почему, когда работаешь 
с музыкантами из разных стран, у всех 
возникает такой глубокий резонанс? По-
тому что дух и музыка одинаковы. <…> 
Разные языки – это просто разные зву-
ковые сигналы, а эмоции, культура и 
убеждения на самом деле одинаковы»20.

В наше время социальная адаптация 
считается чрезвычайно важной. Обще-
ство считается более важным, чем лич-
ность. Первостепенная задача каждого 
человека – найти своё место в обществе 
и работать на благо общества21. В совре-
менном мире неизбежен взаимообмен 
музыкой и её взаимоинтеграция в самых 
разнообразных формах.
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