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СООТНОШЕНИЕ ВОСТОЧНОГО 
И ЗАПАДНОГО В ТРАДИЦИИ 
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Рассматриваются влияния на музыкально-поэтическое творче-
ство трубадуров арабо-мусульманской культуры (в андалузской 
«передаче»), с одной стороны, и церковной традиции — с дру-
гой. Несмотря на очевидное внешнее подобие любовной лирики 
трубадуров арабской поэзии, формальная сторона песен, созда-
вавшихся на Юге Франции в XII—XIII веках, оказывается ори-
ентированной на латинскую поэзию и музыку клириков второй 
половины XI века. Сложность ситуации в том, что поэтическая 
сторона церковных «песен» сама во многом была спровоциро-
вана арабским влиянием, воспринятым еще в IX—X веках.
Ключевые слова: средневековая Европа, поэзия средневековья, 
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Популярная музыка1 Западной Европы XII—XIII ве-
ков представляет собой непростой для исследо-
вания результат различного рода воздействий, 

связанных как с церковной христианской, так и мусуль-
манской культурой. Несмотря на большое количество 
работ, посвященных изучению природы этих влияний, 
остается открытым вопрос о преобладании того или иного 
фактора («западного» или «восточного») в воздействии 
на провансальскую музыкально-поэтическую традицию, 
импульс от которой в скором времени достиг самых от-
даленных районов средневековой Европы. 

История изучения арабо-мусульманского воздействия 
на европейскую культуру X—XI веков началась еще в «ара-

1 Перевод введенного Иоанном де Грокейо понятия cantus publicus как 
«популярной музыки» предложил М.А. Сапонов [1, с. 310].
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бофильском» XVIII столетии [2, с. 379], однако детали 
этого процесса до сих пор вызывают полемику в научных 
кругах. На сегодняшний день неоспоримым можно считать 
факт благотворного влияния, оказанного культурой Вос-
тока, на менее развитые в тот период европейские земли. 
Сущность его в свое время емко сформулировал Р. Нелли: 
«Мы обязаны Востоку и маврам Испании всем, что есть 
благородного в наших обычаях»2. И действительно, как 
показал В. Каннингам, в тогдашней Европе не было ис-
кусства или науки, в области которых мусульмане не обу-
чили бы христиан, несмотря на известную враждебность 
между ними [4, p. 116]. А по мнению Дж. Легмана и Г. Ли, 
«в области медицины, философии, поэзии и подобных 
ей искусств средневековой Европе почти ничего не было 
известно, кроме как через исламские пересказы древне-
греческих наук, в которых Платон и Аристотель являются 
под именами “Афлатуна” и “Аристалиса”. Почти полностью 
вся суть аристотелевских “Риторики” и “Поэтики” — лишь 
в причудливом и фантастическом арабофицированном 
обличье — была донесена до европейцев в устном поэти-
ческом изложении» [5, с. 131]. Вероятно, и знаменитый 
европейский ренессанс XII века3 не смог бы состояться, 
если бы не арабская «культурная инициатива»4. 

Среди факторов, повлиявших на культуру и качество 
жизни христиан, можно отметить намного более развитую 
сферу развлечений, ставших к тому же утонченными и 
интеллектуальными. Так, завезенные из Индии шахматы 
в Европе становятся важной составляющей любовной 
игры, благодаря влиянию образа жизни арабов. Более 
близкой территориям, находящимся под мусульманским 
владычеством, оказалась южная часть Франции, на ко-
торой уже к середине ХII века складывается традиция 
музыкально-словесных турниров при том, что на севере 
Франции в моде все еще лишь традиционные конные по-
единки. Отсюда расцвет таких популярных на юге жанров, 
как тенсона (диспут на заданную тему с неизвестным за-
ранее результатом) и партимен (диалог-спор, в котором 
позиции участников заданы изначально [9, с. 32]).

Передача восточной культуры средневековой Европе 
осуществлялась, главным образом, благодаря арабским 
территориальным завоеваниям5. Кроме того восточная 

2 Цит. по: [3, p. 9].
3 Это понятие ввел Ч. Хаскинс в книге [6].
4 Заметим, что речь должна идти не столько о влиянии именно му-

сульман, сколько об участии в процессе «обучения» европейцев всему 
комплексу знаний восточной цивилизации, в которой еще с VII в. начало 
формироваться сложное соединение исламского и намного более раз-
витого на тот момент иудейско-христианского наследия. Так, по мнению 
У. Уотта и П. Какиа, «не так уж вероятно, что арабы-завоеватели принес-
ли с собой (в Испанию. — С.И.) высокую культуру. Но что гораздо более 
важно, они принесли живую связь с арабоязычными странами Ближнего 
Востока, чьи культурные достижения они таким образом могли исполь-
зовать» [7, с. 59]. Не случайно Э. Леви-Провансаль говорит о влиянии 
на испанскую культуру «великой традиции восточного классицизма» 
(курсив мой. — С.И.) [8, с. 25]. Так или иначе, в VIII—X в. с Востока на 
Запад постепенно осуществлялась экспансия знания и искусства, на тот 
момент времени облаченная в одежды арабского языка.

5 Так, помимо хорошо изученных контактов христианской и мусуль-
манской культур на территории Андалусии, важную роль сыграло также 

культура передавалась через христианских паломников, 
которые не могли остаться равнодушными к цивилизован-
ности и роскоши восточной жизни [9, с. 49]; крестоносцев 
(в особенности связанных с орденом тамплиеров), непо-
средственно соприкоснувшихся с мусульманским знанием 
и культурой [5, с. 128—133]; через купцов6; странствующих 
музыкантов, благодаря которым по Европе распространи-
лись многообразные музыкальные инструменты Востока7, 
и что особенно важно — «был передан новый тип музыки» 
[14, p. 16]. Главное же воздействие арабской культуры 
нашло выражение в восприятии европейцами того духа 
музыкальной просвещенности, который царил на заво-
еванных арабами территориях. Средоточием этого духа 
на Востоке были маджлисы — музыкально-поэтические 
вечера арабской знати, на которых выступали не только 
профессиональные музыканты, но и сами меценаты — про-
свещенные любители этого искусства8. Возможно, феномен 
«первого трубадура» Гильема IX, долго находившегося в 
сарацинском плену и, несомненно, соприкоснувшегося с 
этой традицией9, впоследствии «заразил» множество бо-
гатых и знатных сеньоров желанием не только сочинять, 
но и исполнять свои сочинения на публике. 

Собственно музыкально-поэтическое воздействие 
арабской культуры (в андалузской «редакции»), помимо 
эмоциональной составляющей, отразилось на формальной 
стороне целого ряда европейских песенно-танцевальных 

и прибытие арабов в Х в. на Сицилию, культурное развитие которой, 
благодаря этому, за последующие два столетия поднялось на необы-
чайно высокий уровень [10, p. 121]. В дальнейшем оккупация Сицилии 
норманнами, согласно Р. Сауду, дала более мощный импульс к распро-
странению мусульманского знания по остальным городам Италии и далее 
по всей Европе [3, с. 16].

6 Согласно У. Уотту, «Когда Испания и Сицилия попали под власть 
мусульман, они сразу же включились в торговые отношения с прочими 
мусульманскими областями и постепенно восприняли внешний облик 
мусульманской цивилизации. Ассимиляция мусульманской культуры про-
исходила не по принуждению, а естественным путем. Арабы Испании, 
например, хотели пользоваться той же роскошью, к которой они привык-
ли в Дамаске, а местные жители, восхищавшиеся арабами, не желали от 
них отставать — насколько это было в их возможностях» [11, с. 36—37]. 

7 На то, что почти весь европейский набор музыкальных инструментов 
заимствован с Ближнего Востока, неоднократно указывалось иссле-
дователями (среди западных музыковедов — К. Закс, Х.Дж. Фармер, 
К. Энгель, Э. Бауэлз, Э. Бэйн, К. Полк). Причем не только отдельные 
инструменты, но и типы ансамблей (включая деление на группы 
«громкиe» — grossi и «тихиe» — sottili), а также их предназначенность 
были, согласно К. Полку, позаимствованы у арабской культуры. И если 
«великолепие сарацинских ансамблей, составленных из свирелей, труб 
и барабанов (группа grossi. — С.И.), побуждало крестоносцев создавать 
собственные военные оркестры» [12, с. 46], то влияние группы sottili 
обеспечило внедрение в европейскую культуру музыкальных традиций 
арабской придворной знати, «выявляя шире и глубже элементы мусуль-
манской культуры самых разных слоев общества, а не только военного 
класса, с которой сталкивались крестоносцы» [13, p. 161]. 

8 Так, Т.С. Сергеева, говоря о выступлениях на маджлисах выдающихся 
профессиональных музыкантов, упоминает меценатов, которые сами ча-
сто были не только тонкими знатоками, но и опытными музыкантами [15, 
с. 81]. Эта традиция передалась и в Андалусию, где в этом отношении 
«особенно выделялся двор Аббадидов в Севилье, где тон задавали сами 
эмиры, одаренные поэты» [7, с. 110].

9 Так, например, найдены арабо-испанские «первоисточники» четырех 
песен из песенного сборника Гильема IX [3, p. 8].
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жанров, в связи с чем даже возник термин «заджальная 
структура»10. Однако поэтические и музыкальные структу-
ры, в которые облекалась кансона11 — главная форма тру-
бадуров и труверов, имеют не арабское происхождение12, 
а связаны с системой довольно сложных для восприятия 
песенных жанров христианской церковной традиции под 
общим наименованием верс (vers)13. Самая ранняя коллек-
ция латинских верс, имевших перспективную для будущего 
песенного наследия сквозную форму (Paris BN MS latin 
1139)14, пришла из Лиможа — города, центрального для 
трубадурской традиции. Не случайно трубадурское обо-
значение для высокой куртуазной песни кансо появляется 
далеко не сразу, вытеснив ранее господствовавший в этой 
традиции термин «верс»15. Остальные жанры этой песен-
ной традиции также были связаны с церковным влиянием. 
Так, если кансо трубадуров была отражением латинской 
традиции верс, а тенсона, сирвента, партимен были ее 
близкими копиями (с иным словесным «сюжетом»), то план 
и дескорт трубадуров (в будущем «лэ» труверов) строились 
по образцу «классических» — парапериодичных по струк-
туре — церковных секвенций [20, p. 110—130; 26, p. 16].

Парадоксальность ситуации заключается в том, что по-
этическая сторона церковных верс прежде сама испытала 

10 Термин «заджальная структура» (zadjalesque) появился в резуль-
тате исследований Х. Риберы-и-Тарраго, Р. Менендеса Пидаля [16], 
П. Ле Жантиля [17], В. Апеля [18] и др., выявивших формальное сход-
ство ряда европейских песенных жанров (таких как виреле, рондо, ви-
льянсико, лауда, кантига) с арабским заджалем. О поэтической структуре 
заджаля см. [15, с. 166—167], а также [19, с. 182—183].

11 Окололитургический аналог этого жанра — кантио (cantio) — ху-
дожественная песня на латыни, которую Б. Штебляйн охарактеризовал 
как «вид клерикального развлечения», аналогичный высокой прован-
сальской кансоне [20, p. 63]. Само название «кантио» говорит о простом 
переводе термина «canso» на латынь. Учитывая, что кантио начали 
создаваться достаточно поздно — в 1160—1240 гг. [20, p. 485], можно 
предположить, что это феномен, скорее всего, возникший под влиянием 
трубадурской кансо, а не наоборот.

12 Р. Менендес Пидаль [16] и А. Никл [21], анализируя некоторые 
песни трубадуров, заметили их сходство с арабо-испанским жанром за-
джаль в метрике и строфике, что стало основанием их теории арабского 
происхождения провансальской лирики в целом. Однако они сделали 
свои выводы на основе соответствия заджальной структуре лишь неко-
торых окситанских песен (не считая виреле и кантиг) и в этом смысле 
несколько преувеличили роль влияния арабской музыки на европейскую 
песенную традицию. 

13 О влиянии развитой традиции религиозных внелитургических песен 
на творчество провансальских трубадуров писали Г. Риз [22, p. 212] и 
Р. Крокер, прямо указывая, что «структурные принципы трубадурских 
песен сохраняют структуру верс, полностью развитую к 1150 г.» и что 
«песни трубадуров проросли сквозь мелодическое напоминание их 
сакральных аналогов» [23, p. 54]. Стихотворный жанр vers, расцвет ко-
торого пришелся на рубеж XI—XII вв., предполагал игру бесконечными 
возможностями строфических форм, в которых могли быть как короткие 
строфы, так и очень длинные со сложной системой рифмовок, рефрены 
могли быть как короткие, так и протяженные, повторяющиеся буквально 
или модулирующие [23, p. 49]. 

14 Имеется в виду уже изданное собрание музыкальных композиций 
конца XI — начала XIII вв. из библиотеки монастыря Сен-Марсьяль в 
Лиможе, ныне хранящееся в Парижской национальной библиотеке под 
номером 1139 [24].

15 Согласно П. Зюмтору: «Окситанское слово сanso, калькой с кото-
рого является французское chanson, вошло в употребление не ранее 
1170 года, вытеснив старинное vers (”стихи”)» [25, с. 162].

на себе благотворное воздействие арабской литературной 
традиции. Данное утверждение требует подробного разъ-
яснения. Дело в том, что еще словесность каролингского 
возрождения оказалась связанной с влиянием ритмиче-
ской поэзии так называемых сирийских песен, пришедших 
как с юга Европы, находившегося под «культурным давле-
нием» династии Омейядов, так и окольным путем из Ир-
ландии16. Несмотря на то, что сами по себе арабы в момент 
завоевания Испании еще не были достаточно образованны 
и культурны, двор династии Омейядов, очевидно, привнес 
на территорию Андалусии привычный для себя набор му-
зыкально-поэтических развлечений «сирийского» (то есть 
иудейско-христианского) образца, который в силу своей 
простоты должен был достаточно быстро распространить-
ся в городской среде (через посредство обслуживающего 
персонала, живущего в городе). Поэтому неудивительно, 
что ритмические стихи распространились не только по 
Испании и Италии, но проникли и глубже — в Аквитанию, 
видоизменившись в результате их обработки местными 
латиноязычными поэтами. 

Ко двору Карла Великого эта традиция (правда, с 
характеристикой «низового развлечения»), вероятнее 
всего, попала вместе с испанскими готами — Агобардом 
и Теодульфом. Впоследствии, несмотря на длительное 
сопротивление придворных поэтов, проповедовавших ис-
ключительно «высокую» метрическую поэзию17, демокра-
тичные по своей природе ритмические стихи все больше 
завоевывают себе популярность. В итоге, «к исходу каро-
лингской эпохи мы застаем ритмическую поэзию процве-
тающей по всему лицу старой Империи, и неудивительно, 
что эта система стихосложения стала господствующей в 
Средние века» [29, с. 83]. 

Проникновение рифмы в каролингскую поэзию и 
даже прозу18 связано с тем же культурным трафиком Си-
рия — Ирландия, однако решающую роль все же сыгра-
ло более позднее воздействие арабской рифмованной 
поэзии, которая часто сопровождала даже научные трак-
таты мусульман19. «Несомненно, что у нас рифма существо-
вала в спорадическом состоянии еще до мусульманского 
влияния, — отмечает Л. Масиньон, — но она имела совер-
шенно иную форму, будучи похожей на усовершенствован-
ный ассонанс. Рифма проявилась на Западе во всей своей 
силе и полноте лишь под влиянием того, что называлось 
искусством il dolce stil nuovo. <…> Это искусство начало 
внезапно развиваться в XII в. по всему побережью Среди-
земного моря, где имелся контакт с мусульманами, то есть 
в Каталонии, Галисии, Италии и Провансе» [31, с. 56—57]. 

16 С. Аверинцев, говоря о христианских контактах Сирии с Западной 
Европой в VII—VIII вв., заключил, что «формы их художественного 
творчества, занесенные торговыми и церковными встречами, оказали 
воздействие на становление раннесредневекового стиля в далекой 
Ирландии» [27, с. 8]. См. также [28, с. 186]. 

17 Так, епископ Кордовский Павел Альвар в своей поэме «Кордова» (850) 
осуждает ритмическую поэзию: «и для метрических стоп презрите чудовище 
ритма», призывая поэтов к созданию метрических стихов [29, с. 80].

18 Об этом см.: [29, с. 46].
19 Согласно Г.Э. Грюнебауму, «у мусульманских ученых и поэтов было 

принято пользоваться рифмой в научных сочинениях…» [30, с. 34].
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Возникает вопрос: как могла арабоязычная лите-
ратура и тем более поэзия повлиять на, казалось бы, 
замкнутый мир служителей Церкви? Ответ кроется в той 
социальной роли, которую играло это сословие в Европе 
IX—XI веков. 

Прежде всего, монашество того времени выступало 
в роли своеобразного «туроператора» в бесконечных 
походах христианских паломников20. При этом монахи 
часто выступали в роли политических посланцев при 
осуществлении контактов между арабским Халифатом и 
Западной Европой21. 

Кроме того, большое число будущих европейских 
клириков получало образование в университетах Анда-
лусии, штудируя научные, философские труды, а также 
художественные произведения, написанные на араб-
ском — языке тогдашней учености22, часто достигая в 
этой сфере успехов более значительных, чем хотелось 
бы их христианским наставникам. Об этом можно кос-
венно судить по известному высказыванию кордовского 
епископа Павла Альвара, в работе 854 года сетующего на 
увлечение студентов арабской поэзией и, следовательно, 
изучением этого языка в ущерб необходимой им латыни: 
«Все христианские юноши, которые выделяются своими 
способностями, знают только язык и литературу арабов, 
читают и ревностно изучают арабские книги <…> даже 
забыли свой язык, и едва найдется один на тысячу, кото-
рый сумел бы написать приятелю сносное латинское пись-
мо. Наоборот, бесчисленны те, которые умеют выражаться 
по-арабски в высшей степени солидно и сочиняют стихи 
на этом языке с большей красотой и искусством, чем сами 
арабы»23. Одним из таких студентов-«происламистов», 
достигшим колоссальных высот в различного рода на-
уках, стал Герберт из Орильяка — будущий Папа Рим-
ский Сильвестр II24, обучавшийся в одном из андалузских 
университетов в 967—970 годах [11, с. 83] — в период 

20 По наблюдению Л. Мулена, практически каждый христианин хотя 
бы раз на протяжении жизни совершал паломничество на Восток. 
Причем, «иногда пускались в путь даже из снобизма, ибо существовала 
мода на паломничества» [32, гл. IX]. Непосредственное ознакомление 
французов с арабской культурой началось уже в середине IX в. 
благодаря отдельным поездкам монахов из Франции в Испанию, причем 
«более тесная связь с французскими областями возникла с ростом числа 
паломников в Компостелу» [11, с. 32].

21 Об этом см.: [33, с. 11].
22 Когда теоретик мувашшаха Ибн Сан ал-Мулк разъясняет специфику 

сочинения заключительного раздела этого поэтического жанра — хар-
джи, он оговаривает, что «она должна сочиняться не на классическом, 
а на простонародном языке и жаргоне черни» [2, с. 409]. Учитывая, что 
харджа сочинялась на соединении арабского разговорного и романского 
языков, можно заключить, что под «простонародным» он подразумевает 
первый из них, а под «жаргоном черни» — второй. При таком отношении 
у будущих клириков, обучавшихся в арабской Испании, неминуемо должно 
было сложиться восхищенное отношение к литературному арабскому — 
«классическому» — языку, достойному выражать самые высокие идеи.

23 Цит. по: [34, с. 11—12].
24 Сильвестр II, который, по мнению Р. Сауда, «сыграл очень важную 

роль в обновлении научного знания в Европе, находился также под 
воздействием распространившегося в Европе музыкального искусства 
мусульман, включая их музыкальную теорию» [3, p. 11]. Согласно тому 
же источнику, за свои познания он получил прозвище «музыкант».

нового подъема восточных «вливаний» в культуру юж-
ной Испании25. Причина, по которой культура, имевшая 
исламское лицо, так легко «перетекала» в христианскую 
Европу, заключалась в том, что «большинство европейцев 
едва ли осознавали арабский или мусульманский харак-
тер перенимаемых ими новшеств» [11, с. 50]; к тому же 
вплоть до XII века, когда в лице сарацин Европа только 
начала обретать «образ врага», ислам представлялся им 
«не особой религией, а одной из христианских сект» [36, 
с. 170]. С течением времени именно клирики становятся 
единственной по-настоящему образованной социальной 
группой. Поэтому не случайно перевод на латынь собра-
ния восточных сказок индийского и арабского происхож-
дения, осуществленный в начале XII века арабо-испан-
ским раввином Моше Сефарди (крестившимся под именем 
Педро Альфонси), назывался «Disciplina Clericalis» («На-
ставления клирику»)!26

Далее, «после смерти Карла Великого придворная муза 
замолчала, и поэтическое творчество нашло себе в мона-
стырях приют, гораздо лучше ограждавший его от опасно-
стей смутного времени» [29, с. 47]. Именно в монастырской 
среде примерно с 1050 года возникла традиция латинских 
песен — как связанных с литургией, так и существовав-
ших вне ее, для особых случаев (праздники, процессии 
вокруг храмов), многие из которых были любовными. Со-
ответственно задолго до Гильема IX «“любовная” поэзия 
была прерогативой клириков, единственного в те времена 
грамотного сословия <…> Следуя традиции, творения свои 
многие из них с почтением посвящали принцессам Анжуй-
ским и Английским» [9, с. 96]. Это положение «подтверж-
дают» слова великого Данте о том, что «в древние времена 
не было певцов любви на простонародном языке, но поэты 
писали о любви стихи по-латыни» [37, с. 13]. 

Наконец, именно в тот период появляется выска-
зывание «Clericus scit diligere virginem plus milite» — 
«Клирик умеет любить женщину больше, чем рыцарь» 
[28, с. 21]. 

Иными словами, еще до появления трубадуров кли-
рики интегрировали в европейскую поэзию андалузскую 
тему возвышенной и целомудренной любви27, а также 
идеализированный образ женщины, которому они при-
давали значение, близкое Деве Марии28. Подобные темы 

25 Об этом см.: [35, с. 6]. Любопытно, что ближе к концу XV в. в Европе 
«былое восхищение всем арабским сменилось отвращением». И в част-
ности, арабский язык, который по традиции все еще преподавался в 
большинстве европейских университетов, все больше начинают считать 
«варварским» [11, с. 106]. 

26 Об этом см.: [2, с. 132; 5, с. 132]. Закономерным было и открытие 
в 1130 году «школы переводчиков восточных научных и философских 
достижений на латынь при Толедском соборе в Кастилии» [2, с. 132].

27К тому времени «арабская поэзия уже в течение нескольких веков 
воспевала целомудренную мистическую любовь, получившую в X в. 
обоснование в багдадской поэтической школе как форма высшей, иде-
альной любви, — отмечает Найман. — В арабской Испании XI в. теоре-
тиком такой любви выступил последователь той же багдадской школы 
Ибн Хазм, автор знаменитого трактата “Ожерелье голубки”» [37, с. 4].

28 Впоследствии «Дева Мария становится подлинной героиней песен и 
поэзии испанских и французских трубадуров, так же как и итальянских 
“троватори” (trovatori)» [3, p. 9].

С.З. ИСХАКОВА. Соотношение восточного и западного в традиции cantus publicus XII—XIII веков
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отсутствуют в европейской поэзии до начала периода 
возникновения моды на все андалузское [3, p. 9].

Таким образом, можно констатировать, что боль-
шинство трубадурских песен явилось результатом заим-
ствования творческих импульсов арабо-испанской музы-
кально-поэтической традиции, переведенных в контекст 
европейской христианской культуры. Это означает, что за-
имствование трубадурами любовных песен шло не напря-
мую от арабов или арабизированных испанцев, а «через 
посредство» христианской церкви. Поэтому, думается, не 
случайно само слово «трубадур» (trobador) возникло как 
мутация более старого термина tropator — «сочинитель 
тропов», неканонических вставок в литургические тексты 
[9, с. 22]29. И этот репертуар тропов был очень популярен, 
равно как и паралитургические песнопения; особым успе-
хом дополнения к литургии пользовались в средневеко-
вой Аквитании [9, с. 126]. Следовательно, именно Аквита-
ния и прилегающие к ней области стали той территорией, 
на которой произошла «передача эстафеты» в сочинении 
любовных песен от клириков трубадурам.

Почему же трубадуры остались в стороне от непосред-
ственного восточного влияния в вопросах формы песен?30 
Это связано с их обучением и окружением: большинство 
трубадуров и многие жонглеры31 получали начальное обра-
зование в церковных школах32 и поэтому с детства усвоили 
церковную традицию пения на латыни: им оставалось толь-
ко «перевести» ее на окситанский язык33. Такое творчество 
считалось высокой традицией и задним числом фиксиро-
валось в песенных сборниках «для истории». 

В противовес этому арабский заджаль, как и его высо-
кий прародитель мувашшах34, попадали в Европу не через 

29 Точка зрения на происхождение слова «трубадур» от церковного 
понятия «троп» является наиболее распространенной, хотя и не един-
ственной. В частности, на нее указывает Л.А. Петрова: «Чаще всего 
такой смысловой основой считают латинское tropare (происходящее, 
в свою очередь, от греческого tropos), что означает “слагать тропы” — 
духовные стихи» [38, с. 127]. 

30 Сфера высокой куртуазной песни лишь немного обогатилась арабо-
испанским воздействием: последний куфль (припев) песенного жанра 
мувашшах, называемый «харджа» и содержавший обращение к лицу, 
которому посвящено сочинение, обрел новую жизнь в торнадах труба-
дурских кансо (об этом см.: [39, с. 240—241]).

31 О разнице в социальном статусе трубадура и жонглера см.: [40, 
с. 107—110].

32 «Подчинение образования церковному пению, совершенствование 
в нем все то время, пока дети оставались в школе, продолжалось почти 
до конца Средневековья» [41, с. 121]. 

33 Окситанский язык сложился в XII в. на основе литературной нормы 
провансальского диалекта, который был частным проявлением так на-
зываемых языков ок (ланг д’ок), бытовавших на территории Окситании, 
включавшей юг Франции и ряд сопредельных районов Италии и Испа-
нии. Важно, что в новом типе поэзии клирики и трубадуры использовали 
новые принципы просодии, основанные уже не на чередовании долгих 
и кратких слогов, а на словесном ударении, числе слогов и рифме [9, 
с. 122].

34 Мувашшах принадлежит высокой литературной традиции, тогда как 
заджаль с его площадной популярностью — более доступной, адресо-
ванной в том числе и малообразованным людям. Несмотря на то, что оба 
эти жанра восприняли строфическое строение от более старой роман-
ской поэзии [42, с. 315], во всем остальном они оставались феноменами 
арабо-андалусской культуры [2, с. 393].

концерты знатных личностей, на кого трубадуры (не жон-
глеры!) могли бы равняться, а через посредство многих со-
тен мусульман, насильственно вывезенных завоевателями и 
вынужденных, среди прочего, также и развлекать местную 
знать35. То, что в Испании, согласно Б.В. Лукину, так сказать 
«на равных»36, шел активный обмен развлекательными 
традициями (фактически это были разные варианты общей 
арабо-испанской или же андалузской традиции), вовсе не 
означает участие в данном процессе Франции. Для этой 
страны культура, связанная с заджалем, довольно долгое 
время была культурой рабынь — маргинального слоя, 
песни и танцы которого несли на себе отпечаток низкого 
социального статуса. Такая музыка у французов с самого 
начала должна была ассоциироваться не с высоким стилем, 
а с «низовым» развлечением. Именно поэтому, думает-
ся, песни, имевшие заджальную структуру и, казалось бы, 
вышедшие из столь богатой культуры, как андалузская, в 
песенные сборники во Франции не допускались вплоть до 
начала XIV века.37 Однако присущая заджалю от природы 
изящная простота быстро завоевала ему «популярность» 
среди простолюдинов, охотно развлекавшихся под такой 
репертуар38. В результате, постепенно, через челядь яркие 
и зажигательные восточные песни-танцы проникают и на 
дворцовую территорию замков богачей 39. 

Причина перехода к более популярным жанрам связа-
на с изменением социокультурной ситуации. В этот период 
замковая культура с ее куртуазностью и возвышенным 
стилем поэзии и музыки постепенно отходит на второй 
план40, а на первый выдвигается искусство городских музы-

35 Р. Сауд отмечает: «Контакт с христианами был установлен через 
посредство многих тысяч мусульманских рабов, включая женщин и 
молодых девушек, которые были вывезены в Нормандию, Бургундию, 
Прованс, Аквитанию и Италию…» [3, p. 9]. К тому же не менее сотни 
таких рабов привез отец первого трубадура Гильем VIII, державший их 
в качестве слуг, от которых, по мнению С. Гунке, Гильем IX мог многому 
научиться [3, p. 9, 22]. 

36 «Арабская музыка пользовалась большим успехом в христианской 
Испании, она была даже введена в дворцовый обиход. При дворах ко-
ролей выступали арабские певцы и музыканты» [43, с. 42].

37 Как указывают Т.С. Кюрегян и Ю.В. Столярова, «во франко-прован-
сальских песенниках до XIV века нет рефренных форм; их образцами 
мы обязаны другим типам источников» [44, с. 34].

38 Стоит добавить, что этот жанр на площадях не только Испании, но и 
Южной Франции активно использовали в своих выступлениях жонглеры 
арабского происхождения. «Одним из результатов распространения 
мувашшаха с его легким языком, объемом и разнообразием размеров 
и рифм, легкостью песенного исполнения было появление нового ли-
тературного жанра заджаль (народная песня). Люди, не владевшие 
достаточно хорошо литературным языком, выражали свои чувства в 
заджалях, исполняя их в частности на ярмарках» [45, с. 261].

39 По мнению П. Дронке, не следует думать, что первые образцы та-
ких песен-танцев должны были быть созданы неотесанными, грубыми 
людьми [46, p.189]. С этим вполне согласен Дж. Стивенс, добавляя, что 
«в той или иной форме многие танцевальные песни, вероятно, ведут свое 
происхождение “снизу”, чтобы позднее быть взятыми на вооружение 
придворными поэтами и музыкантами и принять такие формы, в которых 
мы теперь их знаем» [20, p. 162].

40 Так, Е.В. Дуков считает, что в конце XIII в. «кризис искусства трубаду-
ров, вероятно, не случайно совпал по времени с окончательным переме-
щением центров европейской жизни из замков в города, вызвавшим воз-
вышение городской культуры, как и собственно городского стиля жизни» 
[40, с. 113]. Подобные процессы происходили и в светской литературе 
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кантов — менестрелей41. Обслуживая среду ремесленников 
и богатых горожан, не столь сведущих в музыке, как аристо-
краты, менестрели (шпильманы) берут за основу танцеваль-
ную музыкальную традицию, доступную для восприятия са-
мых широких слоев общества. Действительно, если музыка 
предназначается для широкой анонимной аудитории [40, 
с. 121], она не должна содержать информации, доступной 
только знатокам. Поскольку менестрели завоевывают к 
этому времени все более значимые позиции в музыкальной 
культуре, можно предположить, что и в аристократической 
среде начинает процветать более простое для восприятия 
искусство, которое по определению должно было вызывать 
недовольство трубадуров / жонглеров «высокой пробы». 
Ведь не случайно именно в середине ХIII века появляются 
известные жалобы Вальтера фон Фогельвайде, а позднее 
Гираута Рикьера на падение уровня и «качества» создава-
емой музыкальной продукции. 

Жесткая конкуренция среди менестрелей северных ев-
ропейских городов, начиная со второй половины ХIII века, 
порождает ситуацию невероятно быстрого профессиональ-
ного роста музыкантов-исполнителей, которые опережают 
даже испанцев, у которых они учились за 200 лет до этого. 
Теперь уже испанские короли отправляют своих хугларов 
(по традиции все еще работавших при дворах) в Европу на 
«повышение квалификации» (и даже не столько во Фран-
цию, сколько в Германию, Фландрию и Бельгию)42. Еще 
больше испанские властители на рубеже XIV—XV веков 
заинтересовались менестрельными ансамблями севера 
Европы. Их уровень был уже намного выше, чем в самой 
Испании, где та же инструментальная традиция развивалась 
более медленными темпами43. Таким образом, европейская 
традиция развлекательной музыки cantus publicus, начав, 
главным образом, с подражания восточным образцам, за два 
века своего развития в силу особых социальных условий 
обогнала породившую ее музыкальную культуру. Дальней-
шее развитие этой традиции пошло в ином, совершенно 
отличном от первоначального заимствования, направлении, 
что на рубеже XVI—XVII веков во многом способствовало 
рождению новоевропейской музыки. 
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Н.В. ХАЗОВА

ФОРМИРОВАНИЕ ВЗГЛЯДОВ АЛЕКСАНДРА БЕНУА НА АРХИТЕКТУРУ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА XVIII — НАЧАЛА XIX ВЕКА

Прослеживается процесс становления Александра Бенуа как теоретика архитектуры Санкт-Петербурга эпох барокко и классицизма. 
Анализируется роль семьи художника в этом процессе. Рассматривается влияние театра и музыки на формирование взглядов Бенуа.
Ключевые слова: Александр Бенуа, Санкт-Петербург, архитектура, классицизм, барокко, «Мир искусства», теоретическая работа, 
семья, театр, музыка.

Санкт-Петербург заслуженно считается одним из са-
мых красивых городов мира. В наше время трудно 
представить, что архитектурному ансамблю города 

XVIII — начала XIX века могли когда-либо отказывать в 
художественной ценности. Тем не менее, на протяжении 
нескольких десятилетий XIX столетия облик Петербурга 
характеризовали не иначе как «безличный», «казенный», 
«казарменный». С начала 1830-х годов и вплоть до ру-
бежа XIX—XX веков классицизм — ведущий стиль в ар-
хитектуре города — казался современникам лишенным 
эстетической привлекательности. 

Неприятие классицизма в начале 1830-х годов впол-
не объяснимо. В то время угасающий стиль уже не созда-
вал первоклассных сооружений. Его воспринимали как 
отжившее явление и желали поскорее от него избавиться. 
Негативное отношение, вызванное поздними образцами 
классицизма, распространилось и на высшие достижения 
стиля. Архитектурные творения А. Воронихина, А. Захаро-

ва, Дж. Кваренги, И. Старова, К. Росси, Ж. Тома де Томона 
стали расцениваться как скучные, рутинные постройки, 
как бледные копии западноевропейских оригиналов. 
Пришедшую на смену классицизму эклектику приветство-
вали как долгожданное обновление архитектуры. 

Эклектика, иначе называвшаяся «архитектурой вы-
бора», провозгласила стилистическое многообразие. Она 
дала возможность архитекторам использовать элементы 
всех существующих стилей и комбинировать их на свое 
усмотрение. В архитектуре Петербурга этого времени 
стоит отметить обращение к архитектурному насле-
дию города эпохи барокко. Ярким примером тому стал 
дворец Белосельских-Белозерских, построенный в 1846—
1848 годы архитектором А.И. Штакеншнейдером в духе 
творений Ф.Б. Растрелли. Но зодчество петербургского 
классицизма не получило переосмысления в архитектур-
ной практике эпохи эклектики. Эклектика, возникнув как 
альтернатива классицизму, стремилась как можно дальше 


