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В процессе многовековой дискуссии о дозволенности музыки в исламе 
сформировался круг источников, традиционно используемых ее оппонен-
тами в доказательстве правомерности своих позиций. Важнейшее место 
в  этом кругу занимают тексты Корана. В данном разделе исследуется 
вопрос – действительно ли Коран дает основания для запретов на музы-
кальное творчество и какую роль в формировании таких представлений 
играет комментатор. В поисках ответа автор обращается как к традици-
онной комментаторской литературе, так и современным исследованиям 
в области исламоведения и музыковедения. 



Слово Корана в спорах о дозволенности 
музыки в Исламе*

Место Корана в спорах о музыке

В  исламе представление о  музыке как о  потенциальном проводнике 
греха оказалось «пружиной» дискуссии, развивавшейся на протяже-
нии веков и не утихающей по сей день. При существовании богатей-
ших этнорегиональных музыкальных традиций, музыкальной классики, 
стройной системы музыкальной науки идея «незаконности» музыкаль-
ного творчества оказалась на удивление живучей у  мусульман в  раз-
ных уголках исламского мира, особенно на бытовом уровне. Отражен-
ные в работах ученых споры на эту тему составили особое направление 
в музыкальной мысли ислама.

Объяснение столь неоднозначного отношения к явлению музыки, по 
всей видимости, нужно искать в целом комплексе причин: это и специ-
фика ее понимания в исламе1, и конкретные социально-исторические 
условия – благоприятствующие или препятствующие ее развитию в тот 
или иной период, и в особой степени – сила влияния религиозных идей, 
получивших отражение в разветвленной системе установлений, регули-
рующих жизнь мусульман. 

Объем работ, отражающих все повороты полемики на тему дозволен-
ности музыки в исламе к сегодняшнему дню, огромен и вряд ли может 
быть четко систематизирован – если иметь в  виду и  постоянное по-
явление новых материалов, и  многие другие факторы, влияющие на 
подходы и  методы рассмотрения проблемы. Среди таких факторов – 
и принадлежность автора тому или иному мазхабу2, и жанровые пара-
метры текста, относящегося к категории тафсира, хадисоведческой ли-
тературы, учебника по фикху3 или других форм, и непосредственный 
 этно-социальный контекст, и многое другое4. Также нельзя не учиты-

*   Выполнено при поддержке РФФИ: проект № 18-012-00227а «Концептуализация музыки 

в авраамических традициях. История – Теория – Практика».
1   Специфика понимания музыки и ее дефиниций в культуре ислама, как правило, заставляет 

авторов работ по музыке мусульманского Востока оговаривать этот вопрос. В моей работе 

определение «музыка» будет использоваться как категория, обобщающая явления музыкаль-

ного в соответствии с их пониманием в богословских мусульманских источниках, а именно: 

слушание, пение, игра на музыкальных инструментах.
2   Мазхаб – учение; богословско-правовая школа.
3   Фикх – мусульманская юриспруденция.
4   Представление о многочисленности и разнородности таких работ, в частности, дают публи-

кации М. Ройчоудхури (Roychoudhury M.L. Music in Islam // The Journal of Asiatic Society. Letters. 

Vol. XXIII. 1957. № 2. P. 46–102), А. Шилоа (Shiloah A. Music in the World of Islam. A socio-cultural 

study. Detroit: Wayne State University Press, 1995), Э. Нойбауэра (Neubauer E. Arabic Writings 

on Music: Eight to Nineteenth Centuries // The Garland encyclopedia of world music. Vol. VI: 
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вать особенностей важнейшей в  исламе традиции комментирования 
изначального текста (коранического айата, хадиса или высказывания 
той или иной значимой фигуры), что позволяет ему «обрастать» новыми 
и часто противоречащими друг другу интерпретациями.

В  целом круг источников, используемых при обсуждении музыки 
(как, впрочем, и  всех других тем), согласно иерархии, сложившейся 
в исламе, неизменен. Это Коран, хадисы (предания о поступках и сло-
вах пророка Мухаммада), высказывания сподвижников Мухаммада 
и  их последователей, мнения лидеров мазхабов, ученых-правоведов 
(факихов), мыслителей-богословов и других авторитетных личностей 
в истории ислама.

Находящиеся на вершине этой иерархии тексты Корана и коммента-
рии к ним занимают в дискуссии о музыке, безусловно, особое место1, 
в первую очередь, по причине их сакральной значимости для всех ее 
участников, в том числе стоящих и на противоречащих друг другу по-
зициях. Их «разночтения» в трактовке тех или иных эпизодов Откро-
вения могут расцениваться как первый пример роли интерпретаций во 
всей полемике и их влияния на формирование представлений о музыке. 
Именно это заставляет поставить вопросы, главные для данной статьи: 
дает ли Коран действительные основания для осуждения и запретов на 
музыку; каковы мотивы разных толкований одних и тех же фрагмен-
тов священной книги, в чем проявляются особенности понимания му-
зыкального в исламе и, наконец, действительно ли собственно музыка 
оказывается предметом споров.

Ответы на эти вопросы потребовали составления свода (предприни-
маемого впервые) всех текстов Корана (айатов, отдельных выражений 
и  отдельных слов), используемых в  качестве аргументов при обсуж-
дении музыки, и на этой основе – сравнения их интерпретаций в раз-
ных источниках: от тафсиров Корана и богословских трактатов Сред-
невековья до современной публицистики. Впервые в общем контексте 
полемики рассматриваются и  высказывания на эту тему российских 

The Middle East. New York, 2002. P. 363–385). В известной главе атласа культуры ислама 

«Handasah al-sawt» («The Cultural Atlas of Islam») И. и Л.Л. Фаруки приведена объемная 

хронологическая таблица трудов исламских авторов по разным аспектам музыки в исламе 

и в их числе – по теме «законности» музыкального творчества (Faruqi I.R., Faruqi L.L. Handasah 

al Sawt or The Art of Sound // The Cultural Atlas of Islam. Macmillan publishing Company, 1986. 

Р. 449–455).
1   Автор первой в России специальной книги «Музыка и ислам» (1909) Хади Кильдебаки, пред-

варяя свой анализ религиозных источников цитатой из Корана: «А если будете расходиться 

в чем-либо, то вверьтесь Аллаху и Посланнику <...> это для вас лучше и вернее будет истол-

кование» (4: 59, перев. Б. Шидфар), отмечает: «Коран для человека – решающая инстанция 

и главный аргумент при решении всех вопросов...» (Антология татарской богословской 

мысли. Ислам и музыка. Х.-Г. Габаши, Р. Фахретдин, Г. Баруди, Х. Кильдебаки / Сост., подго-

товка и перев. текстов, вст. ст., очерки и комм. Г.Р. Сайфуллиной. Казань: Татарское книжное 

издательство, 2015. С. 259).
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мусульман – татарских ученых-богословов, находившихся, по призна-
нию исследователей, «на самых передовых позициях в мусульманском 
мире XIX – начала XX века»1.

Формирование дискуссии

Прежде чем обратиться непосредственно к текстам Корана необходимо 
вкратце обозначить «историческую канву» дискуссии о дозволенности 
музыки в исламе и присущие ей особенности. 

Первое, что представляется неожиданным при изучении документов 
на фоне, казалось бы, всегда существовавшего неоднозначного отно-
шения к музыке, это относительно позднее начало ее формирования. 
Трактат, где впервые звучит открытое осуждение развлечений с  уча-
стием музыкальных инструментов, – «Замм ал-малахи» («Порицание 
инструментов развлечений»)2 – был написан багдадским богословом 
Ибн Дунья (823–894) не ранее середины IX века. Здесь вместе с крити-
кой всякого рода увеселений говорится о недопустимости слушания му-
зыки в целом, запретности слушания музыкальных инструментов (вне 
зависимости от их типа), девушек-певиц. Главное же в трактате – за-
претность всего, что, по мнению автора, ведет к разврату, блуду, а так-
же всего, что связано с игровой природой – от шахмат до азартных игр, 
признаваемых одним из знаков распутства.

Объяснение того, почему эти вопросы стали возникать в годы, ког-
да ислам существовал уже около двух столетий, но не ранее, нужно ис-
кать, по всей видимости, в том стиле жизни, который сформировался 

1   Ибрагим Т. Классическая арабо-мусульманская культура // Ибрагим Т. Коранические чтения, 

в четырех частях. М.; Нижний Новгород: Медина, 2008. Ч. III. Сходную оценку татарской бо-

гословской мысли этого периода дает Е. Резван: Резван Е.А. Введение в коранистику. Казань: 

Изд-во Казанского университета, 2014. С. 158.
2   Это название отражает суть дискуссии как в прямом, так и в переносном смысле: понятие 

малахи, происходящее от корня лахв (ар. «развлечение») и изначально подразумевавшее 

«приятное времяпрепровождение» или «инструменты развлечений» в широком понимании 

этого слова, со временем закрепляется за музыкальными инструментами, и в литературе 

часто используется с негативным подтекстом. «Ибн Аби-ль Дунья …занят не осуждением 

 музыки; он осуждает разные игры и удовольствия» – писал исследователь проблемы и автор 

английского перевода трактата Дж. Робсон (Tracts оn Listening to Music. «Dhamm al-malahi» 

by Ibn abī’l-Dunya and «Bawariq al-ilma» by Majd al-Din al-Tusi al-Ghazalī / Ed. by J. Robson. 

London: The Royal Asiatic Society, 1938. Р. 19). Отметим, что примерно в то же время, что 

и трактат Ибн Дунья, появляется специальный труд «Китаб ал-малахи», где его автор Ибн 

Салама подробно рассматривает различные арабские музыкальные инструменты, подчер-

кивая их незапрещенность – см.: Robson J., Farmer H.G. Ancient Arabian Musical Instruments. 

Аs Described by Mufaddal ibn Salama (9th century) in the Unique Istanbul Manuscript of the Кitab 

al-malahi in the handwriting of Yaqut al-Mustasimi (d. 1298). Glasgow: The Civic Press, 1938. 

Переводы с  английского здесь и далее мои. – Г.С.
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к этому времени у халифов и местной аристократии1. Это был период, 
когда светские развлечения (в том числе с участием музыки) начинают 
занимать все больше места в жизни мусульман, в которой, по наблюде-
ниям религиозных авторитетов, остается все меньше места для мыслей 
о Боге2.

Примечательно, что в своем трактате Ибн Дунья еще не обращается 
к священной книге для осуждения музыкального и опирается только на 
материалы хадисов и их комментаторов. Привлечение же айатов Корана 
активизируется вместе с расширением дискуссии и стремлением оппо-
нентов к использованию все большего количества авторитетных аргу-
ментов. О том, что вопросы слушания и пения оказываются в ряду тем, 
обсуждаемых на материале Корана, свидетельствуют работы последу-
ющих веков, в частности одного из главных авторитетов в этом вопро-
се – великого Абу Хамида аль-Газали (1056–1111), а также его брата Мадж 
ад-Дина ан-Газали (ум. в 1126)3. В XIV веке египетский ученый-энцикло-
педист ал-Нувайри собрал все айаты Корана, использовавшиеся к тому 
времени в доказательство запрещенности музыки4, и, как можно судить 

1   О настроениях, царивших в культуре IX века, можно судить по замечанию Ибн Саламы: 

«Арабы по-прежнему преданы развлечениям, утехам и любви к слушанию музыки» (Robson J., 

Farmer H.G. Ancient Arabian Musical Instruments... Р. 11) и ироничной ремарке Э. Нойбауэра: 

«Пока Ибн Дунья писал свой трактат, его ученик (будущий халиф) сочинял любовные пес-

ни…» (Neubauer E. Arabic Writings on Music: Eight to Nineteenth Centuries. Р. 372). Т. Ибрагим 

пишет: «…государственная власть приняла откровенно светский характер при Омейядах 

(660–750); такой же в основном она оставалась при Аббасидах (750–1258) …» (Ибрагим Т. 

Классическая арабо-мусульманская культура. С. 37).
2   По-своему эту ситуацию описал в работе «Музыка и ислам» Х. Кильдебаки: «Хотя ни один 

пророк не запрещал пение и музыкальные инструменты, а в век благоденствия (‘аср са‘ада) 

они широко практиковались, вопрос об их запрете был поставлен исламскими учеными, 

когда арабы, беря дурной пример с других народов, стали связывать пение и музыкальные 

инструменты с порочными интересами. Обратив на это внимание, богословы начали гово-

рить и о музыке...» (Антология татарской богословской мысли. Ислам и музыка. С. 279).
3   Знаменитый труд Абу Хамида Мухаммада аль-Газали «Ихйа ‘улум ад-дин» («Возрождение 

наук о вере») до сих пор служит одним из главных «инструментов» оппонирующих сторон 

в дискуссии о музыке. Менее известен трактат Маджаддина ат-Туси аль-Газали «Баварик 

ал-илма» (полное название в переводе Дж. Робсона может быть представлено как «Свет 

указаний, касающихся опровержения тех, кто объявляет все слушание [музыки] запретным»). 

Аспекты разрешенности или недозволительности музыки рассматриваются здесь с суфий-

ских позиций. См.: Tracts оn Listening to Music. «Dhamm al-malahi» by Ibn abī’l-Dunya and 

«Bawariq al-ilma» by Majd al-Din al-Tusi al-Ghazalī. Р. 63–118.
4   Шихаб ад-Дин ан-Нувайри (ум. в 1332, Египет) – автор одной из трех наиболее известных энци-

клопедий эпохи мамлюков «Нихайат ал-араб фи фунун ал-адаб» («Предел желания относитель-

но дисциплин адаба»). Согласно Дж. Робсону, в XI веке подборка айатов в поддержку музыки 

была сделана аль-Кушайри (986—1072) в его знаменитом трактате по суфизму «Рисала фи 

‘илм ат-тасаввуф» («Послание о суфийской науке») – см.: Tracts оn Listening to Music. «Dhamm 

 al-malahi» by Ibn abī’l-Dunya and «Bawariq al-ilma» by Majd al-Din al-Tusi al-Ghazalī. Р. 2.
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по материалам последующего времени – будь то работы правоведов, су-
фиев, или публицистика ХХ века, – список этот всегда являлся основой 
полемики.

В целом в дискуссии формируются три основные позиции, согласно 
которым музыка (слушание, пение и игра на музыкальных инструмен-
тах) признается либо полностью запретной (то есть «незаконной»), либо 
одобряемой, либо, в соответствии с третьей позицией, дозволяемой или 
порицаемой в зависимости от конкретных условий1.

Эти позиции являлись основой богословских споров, ярко вспыхивав-
ших с появлением каждой новой работы на эту тему. Согласно упомяну-
той выше таблице в Атласе культуры ислама, начиная с XI века, в каждом 
столетии появлялось несколько специальных трудов по проблеме «за-
конности» музыки, сначала – в таких центрах, как Багдад, Дамаск, Анда-
лусия, позже – в Индии, Турции2; в начале XX века – в России3.

В  ХХ столетии дискуссия выходит за рамки мира исламских теоло-
гов4; новое здесь – в подключении музыковедов5, рассматривающих эти 

1   При этом обсуждаются такие аспекты «незаконности», как, например, «музыка в поэзии; ис-

пользование музыкальных инструментов при сопровождении пения; наслаждение музыкой 

в экстазе, как это практикуют некоторые суфии», – пишет автор одной из первых в XX веке 

обобщающих работ по этой проблеме М.Л. Ройчоудхури (Roychoudhury M.L. Music in Islam. 

Р. 46). Татарский богослов Риза Фахретдин (1859–1936) следующим образом сформулировал 

позиции, обсуждаемые в дискуссии: «Среди исламских ученых все продолжаются споры 

относительно произнесения стихов, музыки и их слушания. Эти споры можно сгруппиро-

вать по следующим пунктам: 1) все они запретны; 2) Пение в сопровождении [музыкальных] 

 инструментов запретно, все остальное – непредосудительно; 3) [все они] абсолютно дозво-

лены; 4) Не только дозволены, но и одобряемы» (Антология татарской богословской мысли. 

Ислам и музыка. С. 105).
2   См.: Faruqi I.R., Faruqi L.L. Handasah al Sawt or The Art of Sound. Р. 449–454.
3   См.: Антология татарской богословской мысли. Ислам и музыка.  

Вопрос «легитимности» музыки затрагивался и среднеазиатскими учеными в разных рабо-

тах, в частности, по фикху, например, широко распространенный труд Маргинани «Хидайа» 

(XII век). О том, что эта проблема активно обсуждалась в городах Средней Азии на рубеже 

XIX–XX веков пишет А. Джумаев – см.: Джумаев А.Б. Полемика о музыке, народных развлече-

ниях (тамаша) и искусстве в среде мусульманских теологов и просветителей-интеллектуалов 

Средней Азии (конец XIX – начало XX века) // От религиозного реформаторства к европеи-

зации культуры мусульман. К 155-летию со дня рождения Исмаила Гаспринского / Ред.-сост. 

З.А. Имамутдинова. М.: ГИИ, 2016. С. 247–281.
4   Из работ, посвященных рассмотрению собственно теологических материалов, особого 

внимания заслуживают упоминавшаяся выше публикация Дж. Робсона, появившаяся как 

результат сотрудничества с Г. Фармером (Robson J., Farmer H.G. Ancient Arabian Musical 

Instruments...) и малоизвестная в России публикация индийского профессора из Калькут-

ты М.Л. Ройчоудхури «Музыка в исламе» (Roychoudhury M.L. Music in Islam), где подводятся 

итоги богословской полемики о дозволенности музыки к ХХ веку.
5   Г. Фармер (Farmer H.G. Islam and Music), А. Шилоа (Shiloah A. Music in the World of Islam. 

A Social-Cultural Study. Detroit: Wayne State University Press, 1995; Idem. Music and Religion 
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 вопросы в рамках изучения музыкальных культур мусульманского Вос-
тока. Кроме того, нельзя не отметить растущую активность рядовых му-
сульман (в том числе и современного западного мира), выступающих 
в  печати и  интернете, часто – с  заметной агрессией против музыки. 
(Примечательно, что, находясь в новом культурном контексте и исполь-
зуя в своих аргументах данные современной музыковедческой науки, 
многие из них придерживаются сложившихся в Средневековье методов 
противников музыки1.)

Тексты Корана: подходы и интерпретации

Многозначность смыслов Корана всегда предполагала необходимость 
толкований, которые во все времена корректировались разными фак-
торами2. И восприятие мусульманами Священной книги, как правило, 
определялось комментариями, изложенными в  широком круге бого-
словских работ. Прежде всего это были тафсиры3 – толкования Корана, 
предполагающие рассмотрение текста на разных уровнях: в сопоставле-
нии одних айатов с другими, в контексте хадисной литературы4, выска-
зываний сподвижников пророка Мухаммада, выдающихся ученых, 
а также его лингвистический анализ.

Значительную роль в понимании текстов Корана мусульманами – не 
арабами – со временем стали играть переводы на другие языки. Есте-
ственно, что каждый из этих опытов в той или иной степени отражал 
дух своего времени и мировосприятие авторов этих работ. В контексте 
обсуждаемой проблемы связанные с Кораном материалы важны и чи-
сто методологически: здесь мы видим основные подходы, принципы 
обсуждения, которые станут «инструментами» ее рассмотрения в трудах 
по хадисам, фикху и других источниках.

in Islam // Shiloah A. Music and its virtues in Islamic and Judaic Writings. Routledge, 2007. 

Р. 143–155), Л.Л. Фаруки (Faruqi L.L. The Shari`ah on Music and Musicians // Islamic Thought 

and Culture / Ed. by I.R. al-Faruqi. Washington: International Institute of Islamic Thought, 1982. 

Р. 27–51; Faruqi I.R., Faruqi L.L. Handasah al Sawt or The Art of Sound). С течением времени круг 

авторов-музыковедов, пишущих на эту тему, расширяется.
1   Из показательных примеров таких публикаций см. подробное исследование Х. Бэйга 

« Скользкий камень» (Baig Kh. Slippery Stone. An inquiry into Islam’s stance on music. Garden 

Grove, California: Openmind Press, 2008) и «Решение относительно музыки и пения» 

 аль-Канади (Kanadi Abu Bilaal Mustapha. The Ruling on Music and Singing (1986) // URL: http://

www.missionislam.com/knowledge/musicislam.html.
2   «Тексты такого рода, как Коран, уже изначально “неполны” и требуют комментария…», – 

 замечает Е. Резван в одной из своих корановедческих работ (Резван Е.А. Коран и его мир. 

СПб.: Петербургское востоковедение, 2001. С. 40).
3   Тафсир – толкование, комментарий к Корану. Подробнее см.: Резван Е.А. Коран и его мир; 

Он же. Введение в коранистику.
4   Хадисы – предания о словах и поступках пророка Мухаммада.
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В целом круг тафсиров, «вовлекаемых» в дискуссию о музыке, чрезвы-
чайно широк (особенно, если иметь в виду постоянное появление новых 
и публикацию остававшихся в рукописном варианте прежде неизвест-
ных текстов1). Вместе с тем можно выделить работы, служащие в этом 
аспекте «ориентиром» для представителей разных религиозных школ, 
вплоть до сегодняшнего дня. Это тафсиры выдающихся ученых раз-
ных периодов исламской истории: ат-Табари (838–923, Багдад), аз-За-
махшари (1017–1144, Хорезм), Ибн аль-Араби (1076–1148, Севилья), Фахр 
ад-Дин Рази (1129–1209, Герат), аль-Куртуби (1214–1273, Андалусия, Еги-
пет), аль-Байдави (ум. в 1286, Иран), Ибн Касир (1301–1373, Сирия), «Таф-
сир ал-Джалалайн» («Тафсир двух Джалалей») аль-Махалли (1388–1469) 
и ас-Суйути (1445–1505, Египет), тафсир «Фатх ал-Кадир» аш-Шаукани 
(1760–1839, Йемен), а также считающийся одним из наиболее авторитет-
ных в современном мире тафсир «ал-Манар» («Маяк») Мухаммада ‘Абдо 
(1849–1905) и Рашида Рида (1865–1935, Египет).

Сравнение толкований одних и тех же айатов в разных тафсирах и их 
использование в материалах дискуссии дает представление о том, на-
сколько интерпретация оригинального текста может разниться в  за-
висимости от позиций тех, кто их написал; как представляется, чем 
беспристрастнее автор, тем он более свободен от навязывания допол-
нительных смыслов тексту.

В целом рассмотрение сур и айатов Корана нужно начать с принципи-
альной оговорки: даже оппоненты музыки (слушания, пения и игры на 
музыкальных инструментах) признают, что здесь нет прямых указаний 
на ее запретность2. Тем не менее изучение разных материалов дискус-
сии показывает, что около тридцати эпизодов священной книги обсуж-
дается в контексте осуждения или одобрения музицирования. Ниже – 
несколько примеров из наиболее часто цитируемых3:

«О вы, которые уверовали! Вино, майсир4, жертвенники, стрелы – мер-
зость из деяния сатаны. Сторонитесь же этого, – может быть, вы окаже-
тесь счастливыми!» (К. 5: 92).

«И  молитва их у дома была только свистом и  хлопаньем в ладоши. 
Вкусите же наказание за то, что вы не верили!» (К. 8: 35).

«Соблазняй, кого ты можешь из них, твоим голосом и собирай про-
тив них твою конницу и пехоту, участвуй с ними в их богатствах и де-
тях и  обещай им,  –поистине, обещает сатана только для обмана!» 
(К. 17: 66).

1   В данной статье имеются в виду преимущественно тафсиры суннитского направления 

в  исламе, наиболее часто цитируемые в дискуссии о музыке.
2   Показательно, что с этим согласен даже такой часто цитируемый в популярной литературе 

последовательный противник музыки, как аль-Канади. См.: Kanadi Abu Bilaal Mustapha. 

The Ruling on Music and Singing.
3   Цитаты даются в переводе И.Ю. Крачковского. В случаях использования других переводов, 

имена их авторов указываются в тексте.
4   Майсир – азартные игры. См. далее в основном тексте статьи.
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«Счастливы верующие, которые в своих молитвах смиренны, которые 
уклоняются от пустословия..» (К. 23: 1–3).

«И поэты – за ними следуют заблудшие...» (К. 26: 224)1.
Ни в представленных цитатах, ни в других примерах мы действитель-

но не находим ни одного упоминания о явлениях собственно музыкаль-
ной практики. Что же позволяет ее оппонентам и защитникам усматри-
вать в смыслах Корана связь с музыкой?

Схематизируя, можно выделить два подхода комментаторов к выбору 
айатов: рассмотрение текста в эстетическом контексте и – в большин-
стве случаев – с позиций этики2.

Привлечение айатов, где в той или иной форме отмечена ценность 
эстетического начала3, – метод, характеризующий в большей степени 
защитников музыки. Подкрепляя свою позицию знаменитым хадисом 
«Аллах красив, и Он любит красоту», они привлекают внимание к стро-
кам, в которых отмечена важность того, что украшает жизнь человека: 
«Берите свои украшения у каждой мечети <...> Скажи: “Кто запретил 
украшения Аллаха, которые Он низвел для Своих рабов, и прелести из 
удела?”» (К. 7:3 1–32)4.

1   Причисление этого айата к аргументам «против музыки» объясняется неразрывной связью 

музыкальной и поэтической практики (произнесение, слушание стихов) во времена пророка 

Мухаммада. Однако известно, что причиной критики поэтов в Коране было не негативное 

отношение к поэзии и музыкально-поэтической практике как таковым, но деятельность 

отдельных поэтов-современников Мухаммада. Освещение этой темы дается, в частности, 

в работе Р. Фахретдина. См.: Антология татарской богословской мысли. Ислам и музыка. 

С. 105–112.
2   Кроме того, есть несколько «ситуативных» примеров, в которых комментаторы видят внеш-

нюю аналогию с теми или иными явлениями музыкальной практики. Так, критика форм до-

исламского богослужения в приведенном выше 35 айате из 8 суры могла служить основанием 

для неприятия свиста и хлопания в ладоши как «знаков» музыки (см.: Baig Kh. Slippery Stone. 

An inquiry into Islam’s stance on music); выражение «Ударь своей ногой…» из 41 айата 38 суры 

могло рассматриваться как некое «указание» на суфийский танец ракс (см.: Kanadi Abu Bilaal 

Mustapha. The Ruling on Music and Singing).
3   Необходимо оговориться, что и эстетическое в оценке исламских комментаторов неотрывно 

от религиозной этики. Все прекрасное – это дар Аллаха, желание Аллаха и то, что отвечает его 

прославлению (как голос пророка Дауда, своего рода эталон музыкальной красоты, см. ниже). 

Все этически уродливое, соблазняющее (как голос шайтана) и побуждающее человека к греху 

противно воле Аллаха и потому осуждаемо. «Мусульманские философы <...> неоднократно 

говорили о красоте как об основе этического поведения <…> Эстетика и этика пересекаются 

в идее таухида» (основной идее единобожия в исламе)», – пишет В. Читтик в статье, посвя-

щенной этой теме (Chittick W.C. The Aesthetics of Islamic Ethics // Sharing Poetic Expressions: 

Islamic Philosophy and Occidental Phenomenology in Dialogue / Ed. by A.T. Tymieniecka. Vol. 6. 

Dordrecht: Springer, 2011. Р. 3).
4   Ссылки на комментарии Газали к айату в этом контексте даются во многих исламских 

источниках и, в частности, подробно рассматриваются в журнале «Дин вэ адаб». 1914. № 10 

(см.: Антология татарской богословской мысли. Ислам и музыка. С. 161).
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Особую значимость в  контексте полемики о  музыке приобретают 
 айаты, содержание которых позволяет прочитать их в  музыкально- 
эстетическом ключе, как, например, иносказательное одобрение звуко-
вой красоты в часто цитируемом комментарии к голосу осла: «И сораз-
меряй свою походку и понижай свой голос: ведь самый неприятный из 
голосов – конечно, голос ослов» (К. 31: 18 (19))1.

Контекст красоты голоса подразумевается при упоминании проро-
ка Дауда, которому была дарована книга Забур (Псалтырь)2: «И  твой 
Господь лучше знает тех, кто в небесах и на земле; Мы уже дали пре-
имущество одним пророкам над другими и  дали Дауду Псалтырь…» 
(К. 17: 57 (55)). 

Наконец, указание на необходимость верной (где корректность произ-
несения текста подразумевает и совершенство формы) рецитации само-
го священного текста: «… и читай Коран чтением стройным…»3 (К. 73: 4, 
перев. Саблукова).

Также, рассматривая музыку как одно из проявлений игры, коммен-
таторы приводят и следующий айат из суры «Мухаммад»: «Поистине, 
жизнь земная – игра и забава...» (К. 47: 36, перев. Шидфар). Однако, этот 
айат достоин особого внимания не только потому, что в нем, казалось 
бы, формулируются принципы, которыми может определяться отноше-
ние и к музыке4, но и как один из примеров роли контекста, при котором 
произносились тексты Корана.

1   Этому айату противопоставляется другой: «Он увеличивает в творении, что Ему угодно. 

Аллах мощен над каждой вещью!» (К. 35: 1). Согласно часто упоминаемому в дискуссии 

андалузскому ученому и поэту Ибн Раббихи (860–940), в этих словах, переводимых и «как 

пожелает» (Шидфар), и «то, что заблагорассудится» (Османов), подразумевается красивый 

голос. См.: Roychoudhury M.L. Music in Islam. Р. 57.
2   Мелодичность и сила воздействия голоса Дауда, как правило, не оспариваются в исламской ли-

тературе, в том числе и в различных сборниках хадисов (например: Сахих ал-Бухари. Достовер-

ные предания из жизни пророка Мухаммада / Перев. с араб. А. Нирша. М.: Умма, 2004. С. 707). 
3   Используемая в арабском тексте категория тартиль в традиции чтения Корана подразуме-

вает образцовое (в первую очередь с точки зрения донесения текста) чтение, что можно трак-

товать и как гармоничное, размеренное в музыкальном контексте. Пример из наиболее авто-

ритетных английских переводов Йусуфа Али: «And recite the Koran in slow, measured rhythmic 

tones» («Читай Коран медленно, размеренно, ритмично» – The Holy Qur’an / English Transl. 

of the Meanings and Comm. by A. Yusuf Ali. King Fahd Holy Qur’an Printing Complex, 1410 [1839].) 

Ройчоудхури переводит тартиль как chanting или «чтение нараспев» – см.: Roychoudhury M.L. 

Music in Islam. Р. 65. Обсуждению тартиля как стилевой характеристики рецитации Корана 

значительное внимание уделяет в своей книге Кристина Нельсон (см.: Nelson K. The Art of 

Reciting the Qur`an. Austin, 1985).
4   Примечателен ответ одного из татарских богословов тем, кто настаивал на необходимости 

запрета музыки как варианта игры: «... если иметь в виду сказанное в священном айате – 

что жизнь в этом мире сама есть игра, то получается, что при полном запрете игр все сущее 

в этом мире должно быть запрещено. А такое сказать вряд ли кто отважится...» («Дин ва 

адаб». 1916. №7. Цит. по: Антология татарской богословской мысли. Ислам и музыка. С. 185).
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Дело в том, что используемые здесь понятия (лахв и лягыб) относятся 
к числу тех, что в контексте других ситуаций интерпретируются оппо-
нентами музыки как едва ли не главные доказательства порицаемости 
музыки – как игры, бесполезного, сопряженного с грехом занятия, уво-
дящего человека «с пути Аллаха» и потому осуждаемого шариатом. Так, 
в  суре «ал-Хадид» («Железо»)1 эти слова (переводимые Крачковским, 
Шидфар, Османовым как «забава и игра», «обманчивая утеха, обольще-
ние» – Саблуковым, «игра и потеха» – Кулиевым) трактуются одним из 
последовательных оппонентов музыки как «...то, что поглощает чело-
века до такой степени, что он забывает о других важных и серьезных 
 вещах»2, то есть о Боге3.

В том же ключе, как «небрежение», «невнимание», рассматривается 
понятие самидун из суры «ан-Наджм» («Звезда»): «…и остаетесь небреж-
ными?» (К. 53: 61)4.

В целом можно очертить круг основных понятий, обозначающих эти-
чески осуждаемые или порицаемые явления и благодаря хитросплете-
ниям доказательств связываемых с музыкой5:

Лахв  – утеха, развлечение, увеселение; наслаждение, удовольствие, 
игра; забава;

Лягыб – игра, забава (иногда «пустословие»);
Лягв – пустословие, болтовня, вздор, пустяк;

1   «Знайте, что жизнь ближайшая – забава и игра, и красование и похвальба среди вас, и состя-

зание во множестве имущества и детей, наподобие дождя, растение от которого приводит 

в восторг неверных; потом оно увядает, и ты видишь его пожелтевшим, потом бывает оно 

соломой, а в последней – сильное наказание» (К. 57: 19 (20)).
2   Baig Kh. Slippery Stone. An inquiry into Islam’s stance on music. Р. 113.
3   Комментируя «родственную» категорию ал-лягв, современный российский богослов 

Ш. Аляутдинов пишет: «Слово ал-лягв <…> означает все то, что не приносит какой-либо 

пользы. Слушание того, что не приносит пользы, не является явно запретным до тех пор, 

пока оно не начинает поглощать время, отведенное для выполнения обязанностей перед 

Всевышним или людьми» (Аляутдинов Ш. Фетва о соответствии канонам ислама музыки, 

музыкальных инструментов и пения // Аляутдинов Ш. Путь к вере и совершенству. М.: Фонд 

«Мир образования», 2001. С. 359).
4   Айат является продолжением двух предыдущих: «(59) Неужели же вы дивитесь этому расска-

зу, (60) и смеетесь, а не плачете, (61) и остаетесь небрежными?» В книге Ройчоудхури дается 

подробный разбор семантики и смыслового контекста понятия самидун, а также анализ 

комментариев разных богословов, в том числе и Газали, писавшего: «Это о тех, кто шутит 

и глумится в то время, когда Пророк описывал Судный день и требовал поклонения Аллаху…» 

(Roychoudhury M.L. Music in Islam. Р. 59).
5   Основу таблицы составили преимущественно толкования В.Ф. Гиргаса (см.: Гиргас В.Ф. 

Арабско-русский словарь к Корану и хадисам // Гиргас В.Ф. Переиздание Словаря к Араб-

ской хрестоматии и Корану. Казань, 1881 / Публ. С.М. Прозорова и М.Г. Романова. СПб.: 

ДИЛЯ, 2006). 
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Майсир – азартные игры (Саблуков: «игра в жеребьи»)1;
Зур – ложь, неправда; ложное;
Сумуд (самидун) – небрежение, высокомерие, отвлечение, невнимание.
«Квинтэссенцией» доказательств тех, кто объявляет музыку грехов-

ной, является эпизод из 31-й суры «Лукман» – самый частый из приво-
димых всеми аргументов. Содержание айата: «Среди людей есть и тот, 
кто покупает забавную историю (лахв ал-хадис), чтобы сбить с пути Ал-
лаха без всякого знания, и обращает это в забаву. Они – те, для которых 
унизительное наказание…» 

В авторитетных тафсирах и в целом в корановедческой литературе 
этот эпизод связывается с реальными обстоятельствами и конкрет-
ной исторической фигурой – Надром ибн Харисом, идейным оппо-
нентом Мухаммада, ценителем музыки, покупавшим рабынь-певиц2. 
Смысловой центр айата  —  категория лахв ал-хадис, переводимая 
по-разному: «пустая болтовня», «пустые россказни», «шуточные бе-
седы» (Шидфар), «забавные рассказы» (Османов), «веселье речи, за-
бава речи, игра речи» (Аляутдинов), и в этих работах толкуемая как 
пустые разговоры, суть которых – отвлечение слушателей от про-
поведей Мухаммада. При очевидной логичности такой интерпре-
тации, исключительную популярность получило другое толкование 
лахв ал-хадис, а именно как «музыки и песен». Связанное изначаль-
но с высказываниями некоторых современников пророка и подкре-
пленное комментариями в ряде тафсиров и богословских работ3, оно 

1   В материалах дискуссии можно найти примеры, где слово майсир связывается и с музыкаль-

ной практикой. См,, например, разбор Х. Кильдебаки комментариев к хадису, где майсир 

уточняется названиями, относимыми к музыкальным инструментам. См.: Антология татар-

ской богословской мысли. Ислам и музыка. С. 268.
2   О Надр ибн аль-Харисе см.: Pellat Ch. Al-Nadr b. al-Harith // The Encyclopedia of Islam. New 

Ed. Leiden: Brill. Vol. VII, 1993. Р. 872.. В своей работе М.Л. Ройчоудхури говорит о предпосыл-

ках появления айата (отмечаемых во многих комментариях, переводах Корана и тафсирах): 

«… сура “Лукман” имеет контекст, без которого ее смысл неясен. Откровение было получе-

но, когда некий Надр бен Харис, немусульманин, вернулся из Персии с историей о Руста-

ме и Асфандияре. Он декламировал эту историю с музыкой среди племени курейшитов 

и отвращал их от ислама (то есть уводил людей с праведного пути). Смысл его истории 

был: “Мухаммад декламировал истории об ‘Аде, Самуде и Сулеймане и их подвигах, я же 

расскажу вам историю о великих героях Ирана”. Арабы были истинными любителями 

музыки, и красивый голос Надра бен Хариса был великим завлечением для неискушенных 

слушателей. Именно это стало причиной сниспослания данного айата» (Roychoudhury M.L. 

Music in Islam. Р. 63). Та же информация со ссылкой на тафсир «Джалалайн» и другие, дается 

в работе татарского богослова Х.-Г. Габаши, см.: Антология татарской богословской мысли. 

Ислам и музыка. С. 74–75.
3   В Тафсире аль-Касира комментарий к айату – «…здесь упоминаются те несчастные, что 

отвернулись от Корана и слушания Слова Аллаха. Вместо этого они предпочитают слушать 

свирели и пение под аккомпанемент музыкальных инструментов» – основывается на словах 

сподвижника пророка Мухаммада Ибн Мас‘уда (ум. в 653), говорившего о том, что здесь 
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вошло даже в сами тексты Священной книги (в переводах на разные 
языки)1.

Категория лахв ал-хадис – хрестоматийный пример подхода оппо-
нентов музыки к кораническому тексту. Связывая музыку как одно 
из пустых, «бесполезных» занятий с  безусловно осуждаемой идеей 
отвлечения от пути Аллаха, они таким образом находят здесь под-
тверждение своим взглядам2. Но действительно ли о  музыке здесь 
идет речь?

Фактически мы видим, что стержень дискуссии —  не вопрос дозво-
ленности музыки как таковой, но этическое содержание действий 
людей, относимых религиозными комментаторами к  музыкальной 
практике. Но при отсутствии прямых указаний на ее запретность 
эти действия должны оцениваться, как и все остальное. Х. Кильдеба-
ки пишет: «В Коране дается ясное указание на то, что все, что несет 
добро и украшает – разрешено (халал), а что развратно – запрешено 
(харам) <…> в Коране нет айата, запрещающего музыку как таковую. 
Да и не может быть: музыка – как неодушевленный минерал, кото-
рый куда повернешь, в ту сторону и будет направлен, а будучи дра-
гоценной породы, может стать и инструментом врачевания, направ-
ляющим душу человеческую к мудрости и чистоте; так как же Коран 
может назвать ее запретной только из-за порочного использования 
людьми?!»3

Эмоциональное заключение Хади Кильдебаки абсолютно согласуется 
с выводами богословов, доказывавших невозможность провозглашения 

подразумевается пение. Другим подтверждением этой позиции считают слова ‘Абдаллаха 

ибн ‘Аббаса (ум. в 687), родственника и сподвижника Мухаммада. Об источниках этой точки 

зрения см.: Антология татарской богословской мысли. Ислам и музыка. С. 161.
1   Приведу два примера из переводов, пользующихся популярностью, и, соответственно, 

формирующих отношение к обсуждаемому вопросу у широкого круга мусульман. Пере-

вод Э.Р. Кулиева: «Среди людей есть такой, который покупает праздные речи (песни и музыку. 

Курсив мой. – Г.С.), чтобы сбивать других с пути Аллаха безо всякого знания, и высмеивает их 

(знамения Аллаха). Таким уготованы унизительные мучения» (К 31: 6, перев. Кулиева). Такое 

же уточнение находим в саудовском издании английского перевода Корана с комментариями 

из разных тафсиров – см.: Interpretations of the Meanings of the Noble Qur’an / A Summarized 

Version of at-Tabari, al-Qurtubi & Ibn Kathir with comments from Sahih al-Buhari. Dr. Muhammad 

Muhsin Khan, Dr. Muhammad Taqi ud-Din al-Hilali. Darussalam, 1996.
2   В контексте слушания Корана один из непримиримых оппонентов музыки, сирийский бого-

слов XIV века аль-Кайим аль-Джаузийа, писал: «…наряду с другими вредными влияниями, 

музыка делает сердце менее способным к слушанию Корана <...> И если интерес какого-то 

человека к музыке растет, вместе с этим растет и отдаление этого человека от Корана <...> 

Когда бы музыка и Коран ни оказались рядом, одно из них вытесняет другое. Между ними 

не может быть мирного сосуществования, только вечная война» (Baig Kh. Slippery Stone. 

An inquiry into Islam’s stance on music. P. 119).
3   Антология татарской богословской мысли. Ислам и музыка. С. 276, 261.
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запретности музыки на основе текстов священной книги ислама1. В фор-
мировании представления о ее запретности особая роль принадлежит 
комментаторам, от интерпретации которых (а во многих случаях – и из-
начальной позиции по рассматриваемому вопросу) зависит конечное 
умозаключение читающего священное писание. Суммируя методы ком-
ментариев к кораническим текстам, включенным в дискуссию о музыке, 
в качестве основного можно обозначить поиск разных (дополняющих) 
толкований, распространяющихся на все смысловые уровни текста – от 
общего содержания того или иного эпизода до семантики отдельных 
слов. М. Ройчоудхури с иронией отмечает чрезмерность стараний оп-
понентов музыки в этом направлении: «Комментаторы Корана изрядно 
постарались растянуть слова типа лахв ал-хадис, аз-зур, самидун, чтобы 
ввести и музыку в их значение. Это создает огромное пространство для 
воображения и комментариев на эту тему при отсутствии каких-либо 
прямых упоминаний в Коране музыки как таковой»2.

Без поисков и привлечения в толкования этих дополнительных смыс-
лов вряд ли было возможно использование слова Корана для обоснова-
ния запретности музыки в исламе.

1   Анализ самой аргументации показывает, что «вспомогательным» материалом для таких 

заключений служили главным образом хадисы – тема, в дальнейшем требующая самостоя-

тельного рассмотрения.
2   Roychoudhury M.L. Music in Islam. Р. 46.
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В разделе анализируются фрагменты из поэм-маснави персидского 
суфийского поэта Фарид ад-Дина ‘Аттара (1145–1221) «Manṭiq at-ṭayr» 
(«Язык птиц») и «Ilāhī-nāmah» («Божественная книга»). В первой – речь 
о музыке как средстве высшего познания, а во второй – тема музыки вво-
дится посредством риторических приемов, основанных на игре двойными 
значениями слов



Музыка в поэмах Аттара: мелодии мироздания, 
славный паук и чудесное спасение

Музыка как связь между духовным 
и материальным миром

Персидский суфийский поэт Фарид ад-Дин Аттар (1145–1221) известен 
тем, что все его произведения – и лирические стихотворения, и поэмы – 
так или иначе говорят о странствиях души, о ее пути к встрече с Богом; 
на этом пути душе становится доступна та музыка, которая пронизы-
вает Вселенную. 

В рассказах Аттара фигурируют певцы и поэты – ведь стихи не чита-
ли, а пели. В небесах играет на чанге или на рубабе1 «небесная музы-
кантша» Зухра2 – планета Венера, на земле ей вторят музыканты, со-
провождающие своей игрой пиры и любовные свидания, на суфийских 
собраниях кружатся дервиши, и  певцы распевают любовные газели3. 
Но в «сильных» местах текста – вступлениях и вводных частях к поэмам, 
где задается камертон всему последующему произведению, музыка 
представлена как мелодия мироздания. Она соединяет материальный 
мир с  миром невидимым и  позволяет достигнуть состояния, в  кото-
ром открываются истины высшего мира, не передаваемые словами. 
Ниже рассмотрены фрагменты из вступлений к четырем поэмам Атта-
ра – «Muṣibat-nāmah» («Книга скорбей»), «Asrār-nāmah» («Книга тайн»), 
«Manṭiq at-ṭayr» («Язык птиц»), «Ilāhī-nāmah» («Божественная книга»). 

Музыка и любовь

В связи с темой музыки во вступлениях к поэмам упоминаются общие 
для Библии и Корана пророки Муса и Давуд4.

Dilā yak dam rahā kun āb-u gil-rā
ṣalā-yi ʻišq dardih ahl-i dil-rā
Zi nūr-i ʻišq šam‘-i jān barafrūz
zabūr-i ʻišq az jānān darāmūz
Ču zīr az ʻišq ramz-i rāz mīguy
ču bulbul bī zabān asrār mīgūy
Ču dāvud āyat-i sargaštagān xvān
zabūr-i ʻišq bar āšuftagān xvān

1   Чанг и рубаб – струнные музыкальные инструменты.
2   См. изображение Зухры разделе 9 настоящей книги. – Прим. ред.-сост.
3   Например: «Встань, музыкант, запой газель, / смотри, Зухра приготовила рубаб!» (ʻAttār: 140, 

газель 185).
4   В синодальном переводе Библии – Моисей и Давид.
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О сердце, на миг оставь воду и землю1,
призыв любви возгласи людям сердца!
Светом Любви осияй светильник души,
псалтири любви выучись от Любимого! 
Словно верхняя струна, пой о тайнах любви,
словно соловей, без языка возвещай тайны!
Словно Давуд, пой стих скитальцев,
словно соловей, без языка возвещай тайны смятенным2!

Музыка исходит от Бога  – Любимым, Возлюбленным в  суфийской 
газели именуется Бог. И она же может привести к пределу стремлений 
мистика – уничтожению в Боге (фанаʻ), небытию, «смерти при жизни». 
В свете этого неоднократно упоминается история пророка Давуда, чей 
голос был так прекрасен, что вся вселенная, слушая его, замирала от вос-
торга. А когда Давуд запел горестную песню, сорок тысяч его слушателей 
расстались с жизнью3.

В поэме «Язык птиц» поэт обращается к соловью:

Xvaš bināl az dard-i dil dāvūdvār
tā kunand-at har nafas ṣad jān niṯār
ḥalq-i dāvūdī ba ma‘nī bargušāy
xalq-rā az laḥn-i ḥalq-at rah namāy

Пой прекрасно, пой в боли и страдании любви, подобно Давуду, 
чтобы каждый миг тысячи жертвовали тебе жизнью! 
Раскрой свой горло, подобное давудову, для [раскрытия] смысла, 
напевами своего горла4 укажи путь [всем] сотворенным!5

1   Вода и земля – здесь метафора материального мира, созданного из этих первоэлементов.
2   ̒ Aṭṭār, Farid al-Din. Asrār-nāmeh. Muqaddama, taṣḥiḥ va tāʻlīqāt Muḥammad RiżāŠafī’ī Kadkanī. 

Tihrān, 1388 [2009]. Р. 109–110.
3   ‘Attar, Farid al-Din. Muṣībat-nāmeh. Muqaddama, taṣḥiḥ va tāʻlīqāt Muḥammad Riżā Šafī’ī Kadkanī.  

čāp-i 3. Tihrān 1386 [2007]. Р. 384–385.
4   Твоего горла,  ḥalq-at – так в Парижской рукописи, на которой основано издание: ʻAṭṭār, 

Farid al-Din Nīšāpūrī. Mantiq al-ṭayr / bar asās-i nusxa-yi Pārīs. taṣḥiḥ va Kazim Dizfuliyan. 

Tehran: Tilayia, Tihrān 1388 [1998]. В издании Aṭṭār, Farid al-Din. Asrār-nāmeh. Muqaddama, taṣḥiḥ 

va tāʻlīqāt Muḥammad RiżāŠafī’ī Kadkanī вместо ḥalq-at – «твое горло» и rah namāy – «укажи путь» 

читаем соответственно: xalqat – «творение» и rahnamāy – «указующий путь», «путеводитель». 

В этом случае перевод полустишия должен звучать: «Всему сотворенному мелодия творения 

указует путь»; по мнению М.-Р. Шафиʻи-Кадкани (Ibid. P. 261 и 525, прим. к б. 649), это отсылает 

к философским идеям «Братьев Чистоты» («Ихван ас-сафа») – тайного научно-философского 

сообщества, в энциклопедических трудах которого прослеживается «влияние на их авторов 

аристотелизма, неоплатонизма, неопифагореизма, халдейской астрологии и герменевтических 

воззрений» (см.: Ибрагим Т., Сагадеев А. Ихван ас-Сафа // Ислам. Энциклопедический словарь / 

Сост. и отв. ред. С.М. Прозоров. М.: Наука. Главная редакция восточной литературы. С. 117–118).
5   ̒ Attar Farid ud-Din. The Speech of the Birds, Concerning migration to the Real, 

The Mantiqu’ṭ-Ṭair / Trad. P.W. Avery. Cambridge: The Islamic Texts Society, 1998. Р. 149.
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Можно вспомнить и  рассказ о  легендарной птице Кукнус (quqnus)1, 
живущей в Индии. Горло у нее подобно флейте со многими отверстия-
ми; почувствовав приближение смерти, эта птица поднимается на гору 
и начинает петь так прекрасно, что птицы и звери во множестве соби-
раются вокруг нее, и многие из них расстаются с жизнью2. А «скоропо-
стижная смерть», как сказал в IX веке знаменитый персидский мистик 
Байазид Бистами, эпоним «опьяненного» направления в суфизме, – луч-
шее, что может случиться с «мужем, идущим по духовному пути»3.
Птица Кукнус сгорает в огне, который вырывается из ее бьющихся кры-
льев, но из ее пепла возрождается новая птица Кукнус. Так для суфия 
после достижения «смерти при жизни», исчезновения в  Боге (фанаʻ), 
наступает вечная жизнь, непрерывность в Боге (бакаʻ).

Музыка и познание

О музыке познания говорится в начале поэмы «Язык птиц»; комментаторы 
ссылаются в  этой связи на пифагорейскую теорию музыки4 и  на фило-
софские идеи трактатов «Братьев Чистоты»5. В этой поэме птицы симво-
лизируют человеческие души – каждая птица своими свойствами соот-
ветствует какому-то типу души, а может быть, и одной душе на разных ее 
стадиях и в разных ее проявлениях. Во вводной части поэмы после тра-
диционного вступления автор-рассказчик приветствует каждую из три-
дцати птиц, фигурирующих в поэме. Основная задача этих приветствий, 
как отмечает издатель и комментатор поэмы К. Десфулийан, показать, что 
человек сотворен способным достигнуть духовного совершенства6. Сна-
чала рассказчик обращается к наставнику всех птиц, удоду, вестнику тайн 
иного мира. Сразу за этим следует обращение к птице, именуемой мусиче́:

xa, xa, ey mūsīča-yi mūsā-ṣifat
xīz mūsīqār zan dar ma‘rifat.
Kard az jān mard-i mūsīqī-šinās
laḥn-i mūsīqī-yi ḥalq-at-rā sipās. <…>
Pas kalām-i bī-zafān u bī xurūš
fahm kun bī ʻaql u bišnaw na ba gūš.

Хвала тебе, о мусиче´, подобная Мусе´,
поднимись, заиграй на мусика́ре в познании [Бога]!

1   Возможны прочтения qiqnus и qaqnus.
2   ̒ Aṭṭār Farid al-Din Nīšāpūrī. Mantiq al-ṭayr. Р. 149–150.
3   ‘Attar Farid al-Din. Muṣībat-nāmeh. Р. 139.
4   Attar Farid ud-Din. The Speech of the Birds, Concerning migration to the Real, The Mantiqu’ṭ-Ṭair /  

Trad. P.W. Avery. Cambridge: The Islamic Texts Society, 1998. Р. 306.
5   ̒ Aṭṭār Farid al-Din. Asrār-nāmeh. Р. 525.
6   ̒ Aṭṭār, Farid al-Din Nīšāpūrī.  Mantiq al-ṭayr. Р. 304.
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От всей души человек, искушенный в музыке,
благодарен мелодиям музыки твоего горла. 
<…> слово [cказанное] без языка и без звучания,
постигни не разумом, услышь не ушами1.

Мусиче´, как объясняют толковые словари, – птичка семейства горли-
нок, размером примерно с воробья. В филологическом переводе поэмы 
на английский П. Авери выбирает перевод dove – голубь2, в  поэтиче-
ском переводе А. Дарбанди и Д. Дейвиса это finch – зяблик3. Однако для 
ʻАттара важна не биологическая принадлежность этой птицы, но само 
ее название. Фонетическое сходство со словами Mūsā, mūsīqī и mūsīqār 
автор использует для разговора о путях познания, в число которых вхо-
дит музыка. Прежде всего он обыгрывает народную этимологию имени, 
связывающую его с  именем пророка Мусы´: мусич́е прочитывается 
как «маленький Муса́». Согласно авраамической традиции, Муса уви-
дел издалека свет, исходящий из горящего куста (неопалимая купина 
синодального перевода Библии) на горе Тур (Синай) и беседовал там 
с  Господом. Поэтому в  исламских текстах Муса зовется Kalīm-Allāh4, 
то есть «Собеседник Божий». Он слышал слово Божие, kalām (kalām 
и kalīm – однокоренные слова) не земным слухом, но «слухом сердца 
и души». К этому отсылает и последний бейт фрагмента, где говорится 
о слове (речи) – kalām (которую надо «постигнуть без посредства разума 
и услышать без посредства ушей»). Эпитет «подобная Мусе», буквально – 
«обладающая свойствами Мусы» (mūsā-ṣifat), говорит о том, что душа 
человека способна к общению с Богом, которое происходит не посред-
ством обычной речи, но посредством речи души и сердца, метафори-
чески – мелодиями мусикара. 

В  приведенном отрывке соположены фонетически сходные слова 
 мусикар и мусиче. Слово мусикар имеет три основных значения. Во-пер-
вых, это тростниковый музыкальный инструмент наподобие пан-флей-
ты. Во-вторых, это легендарная птица, которая описывается так же, как 
упоминавшаяся выше птица Кукнус: у нее в горле много трубочек с от-
верстиями разного размера, настроенных на разную высоту звука, ины-
ми словами, она сама – пан-флейта, и ее горло пригодно для музыки 
божественного познания. Такое познание недоступно разуму, инстру-
мент которого – слова, но доступно музыке, которая связана с любовью. 
И в-третьих, мусикар – это знаток музыки. Все эти значения обыгрыва-
ются в двух первых бейтах фрагмента.

Это сходство обыгрывается и в одной из касыд Аттара, посвященной 
мистическому поиску и Божественной любви: 

1   ̒ Aṭṭār, Farid al-Din Nīšāpūrī.  Mantiq al-ṭayr. Р. 66.
2   Attar Farid ud-Din. The Speech of the Birds. Р. 59.
3   Attar Farid ud-Din. The Conference of the Birds // Transl. with an Introd. by A. Darbandi 

and D. Davis. Harmondsworth and New York, 1984. Р. 29.
4   В русской транслитерации – Калим-Аллах.
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Пусть я не Муса, но я мусиче, 
в груди моей —  мусикар.
Словно мусикар плачу я горестно…1

Итак, музыка связана с мистическим познанием истин, не передава-
емых словами обычного языка. С мистическим познанием связывают 
 мусикар и другие суфийские поэты – Санаʻи и Руми.

Музыка и рассказ о чудесном спасении

Далее будет рассмотрен фрагмент из вступления к поэме «Илахи-наме», 
где тема музыки вводится на уровне поэтики: это достигается посред-
ством использования омонимичных слов, имеющих кроме очевидного 
значения второе, обычно более редкое, в данном случае – музыкальное. 
Тем самым создается двухголосие смысла. 

Этот прием, как правило, ограничивается пределами одного стиха 
(бейта). Однако в приводимом ниже фрагменте он применяется после-
довательно на протяжении шести стихов2.

Во вступлении к «Ilāhī-nāmah» вспоминаются, в частности, всевозмож-
ные рассказы из жизни пророка Мухаммада, в том числе о хиджре – пе-
реселении пророка Мухаммада в Медину. Хиджра считается важнейшим 
событием в  истории ислама, именно с даты переселения Мухаммада 
в Медину начинается отсчет мусульманского календаря и неудивитель-
но, что эта история обросла легендарными подробностями.

Славный паук и пророк Мухаммад

Итак, Мухаммад с его верным сподвижником Абу-Бакром3, спасаясь от 
врагов, скрылись в пещере; враги, которые преследовали их по пятам, 
внимательно осматривали все окрестности и неизбежно должны были 
их обнаружить. Но пришло чудесное спасение: когда враги добрались 
до пещеры, Бог послал голубку свить гнездо у входа в пещеру, а паука – 
заткать паутиной вход. Поэтому преследователям не пришло в голову 
искать их там.

Этому событию посвящены десять стихов. Первые шесть из них со-
держат слова, которые помимо очевидного общеязыкового значения 
служат и музыкальными терминами. В русской музыковедческой лите-
ратуре эти термины не переводятся, но даются в транслитерации, отра-
жающей современное произношение.

1   ̒ Aṭṭār Faridal-Din Nīšābūrī. Divān / ba ehtemām va taṣḥīḥ-e Taqi Tafażżoli. Tehrān: Šarkat-e 

Entešarat-e Elmi va Farhangi, 1386 [2007]. Р. 797, касыда 21. 
2   Это вступление содержится в ряде рукописей «Ilāhī-nāmah».
3   Абу Бакр ас-Сиддик, ʻАбдаллах (ал-ʻАтик) б. Усман, первый из четырех «праведных халифов», 

после смерти Мухаммада возглавлял общину мусульман (632–634).
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1.  Когда во время переселения вошел он с другом в пещеру / явился слав-
ный паук.

dar ān hijrat ču šud bā yār dar ġār / darāmad ʻankabūt-i nāmbardār
2.  На входе в нее устроил ткаческую завесу, / натягивал основу и наки-

дывал уто´к.
bar ān dar pardah-i jawlāhakī sāxt / farat mīrišt u pūdī mīdarandāxt.

3.  Когда ткаческая завеса стала исправной, / явился враг и пожелал пути 
за эту завесу
ču šud ān pardah-i jawlāhakī rāst / muxālif āmad u dar pardah rah xvāst

4.  Он горделиво подошел к  пауку [и сказал]: / «Открой завесу перед 
этими двумя влюбленными в веру!

ba pīši ‘ankabūt āmad sar-afrāz / k-az īn dū ‘āšiq-i dīn pardah kun bāz
5.  Зачем ты устраиваешь завесу [для] влюбленных? / подай сюда из-за 

закрытой завесы двух соколов!
čirā tū pardah-i ʻuššāq sāzī / bar-ār az pardah-i basta dū bāzī

6.  Требую двух соколов из-за этой завесы! / скажи эти слова в правиль-
ном тоне!»

dū bāzī mīkunam z-īn parda dar-xvāst / bigū īn qūl-rā dar pardah-i rāst
Дальнейшие бейты не имеют двойного смысла: «Паук уразумел его 
намерение, / безмолвным языком стал отрекаться:

Мол, в сеть паука никогда / не попадали ни Джамшид, ни Фаридун.
 У тебя нет ни на волосок рассудка, / если ты ищешь Симурга
в ловушке для мух!1

Мне довольно ломтика сушеной мушатины, / когда это царский сокол 
попадал в мои силки!?»2

Двухголосие смысла

Двойное значение в первом стихе можно было бы счесть случайным, 
если бы не дальнейшее последовательное развертывание музыкальной 
темы:

1. Когда он во время переселения вошел с другом в пещеру, / явился 
славный паук…

«Явился» соответствует слову darāmad оригинала, что в общем, «оче-
видном», значении буквально означает «вошел». Но дарамад – еще и му-
зыкальный термин, означающий «вступление к  части музыкального 
произведения, исполняемое инструментами или голосом»3. Можно ви-
деть, что это слово маркирует здесь вступление «музыкальной» темы, 
которая раскрывается в следующих стихах. 

1   В этих бейтах упомянуты знаменитые персонажи доисламских иранских преданий: Джам-

шид и Фаридун – имена легендарных царей, символы могущества и великолепия. Симург – 

здесь могучая таинственная птица, обладающая волшебной силой.
2   ̒ Aṭṭār Faridal-Din Nīšābūrī.  Ilāhī-namah / bataṣḥīḥ-e Fu‘ād Ruḥānī. Tehrān, 1339 [1960]. Р. 8.
3   Dihxudā A.A. Luġat-nāma (čāp-i avval az dawra-yi jadīd). Jild-i 1–14. Tehrān: Tehran Univ. 

Publications, 1372 [1993] След. ст. – Darāmad.
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Во всех пяти последующих бейтах фигурирует слово pardah – «завеса»: 
паук соткал паутину, и эта паутина стала «завесой», которая скрывает 
беглецов от преследования. Приходит «враг» и требует убрать эту завесу 
и дать ему доступ к беглецам, которых она скрывает. Очевидно, что под 
врагом здесь подразумевается не кто-то из преследователей Мухамма-
да, но «враг рода человеческого и истинной веры» – шайтан, или Иблис. 
Он, в отличие от людей, видит, что´ скрывает завеса, но не смеет сам кос-
нуться ее, потому что знает, что она создана по велению Бога. Будучи не 
в состоянии проникнуть за завесу, он обращается с требованием к пауку.

Слово pardah отсылает здесь к одному из важнейших концептов су-
фийской мысли – «завесам», скрывающим духовный мир от «низшего», 
материального мира. Но это слово еще и музыкальный термин: «лад», 
или «макам» в  стихах 2–4 и ладок музыкального инструмента в  сти-
хах 5 и 61. Как и другие музыкальные термины, он обычно оставляется 
в транслитерации (парде).

Такими словами, во втором значении представляющими музыкаль-
ные термины, насыщен весь отрывок. 

2. На входе в нее устроил ткаческую завесу, / натягивал основу и наки-
дывал уто´к.

Ткаческая завеса – в оригинале pardah-i jawlāhakī – может быть пере-
ведено как «паучья завеса», то есть «паутина»; сравнение паука с ткачом 
закреплено в языке: jawlāhak, то есть «ткач», метафорически означает 
«паук». Закрывая вход в пещеру завесой (pardah) из паутины, паук, по-
добно ткачу, натягивает нити основы (tār) и устраивает систему попе-
речных нитей – уто´к (pūd). 

«Музыкальные» значения слов pardah – лад, звукоряд, а tār – струна. 
Благодаря этому слово pūd (уто´к, то есть система нитей, перпендикуляр-
ных основе) также встраивается в «музыкальный» контекст как метафора 
ладков, так что в стихе просматривается второй план – описание процес-
са настройки струнного инструмента – натягивания струн и навязывания 
ладков, то есть подготовки к исполнению музыкального произведения.

3а. Когда ткаческая завеса стала исправной. Стала исправной – в ори-
гинале šud rāst. Rāst – буквально «прямой», «правильный» и одновремен-
но это название одного из музыкальных ладов – раст. Таким образом, 
šud rāst можно понять, как «стал правильным» и одновременно – как 
«возник лад “раст”».

3б. Явился враг и пожелал пути за эту завесу.
Беседа «врага» и паука велась безмолвным языком. Враг – в оригинале 

мухалеф. Именно так называется один из разделов (gūšah, в русскоязыч-
ной музыковедческой литературе – гуше) в иранской классической ком-
позиции чахаргах. Связь с содержанием рассказа усиливается и тем, что 
мухалеф – это метрически свободная мелодия, сопровождаемая текс-
том, которая в устной системе обучения соотносится с темой военных 
походов пророка Мухаммада2.

1   Ладки – перемычки на шейке струнного музыкального инструмента. Подробнее об этом 

и других музыкальных терминах см.: Шамилли Г.Б. Классическая музыка Ирана.
2   Из устного обсуждения темы с Г.Б. Шамилли.
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Во втором полустишье второго стиха появляется слово путь: «Явился 
враг и пожелал искал пути за эту завесу». Путь – в оригинале rāh; как му-
зыкальный термин это один из ладов, рах.

4а. Он горделиво подошел к пауку и сказал:
4б. «Открой завесу перед этими двумя влюбленными в веру!
5а. Зачем ты устраиваешь завесу для влюбленных?
5б. Подай сюда из-за закрытой завесы двух соколов!
5а. Завеса [для] влюбленных —  в  оригинале pardah-i ʻuššāq, в  «музы-

кальном» значении —  лад ушшак. 
5б. Закрытая завеса – в оригинале pardah-i basta, что в музыкальном 

контексте может иметь различные значения. Одно из них – «настроен-
ный инструмент», ср. сохранившееся в современном языке выражение 
pardah bastan (буквально – завязывать, закрывать завесу) – «настраивать 
музыкальный инструмент». Другое возможное значение – «навязной ла-
док». И, наконец, pardah-i basta – лад «басте», или «басте-негар», один 
из старинных иранских ладов1. Во вступлении к поэме «Muṣibat-nāmah» 
он назван в числе двенадцати музыкальных ладов (pardaha), созданных 
 Богом для человека в начале творения2.

В пятом стихе «враг» восклицает: «Подай сюда из-за закрытой завесы 
двух соколов!» Сокол – в оригинале bāzī – в музыкальном значении: «ис-
полнение, наигрыш».

Стих 6: «Требую двух соколов из-за завесы! / cкажи эти слова в пра-
вильном тоне!»

«Правильный тон»  – pardah-i rāst может быть прочитано как «лад 
раст».

Музыкальное сопровождение

Итак, в стихах 3–6 упомянуты названия звукорядов: «исправный» rāst – 
лад «раст» (стих 3) «влюбленные» – лад «ушшак» (стихи 4 и 5; в стихе 5 
для соблюдения стихотворного метра дано единственное число – ‘āšiq). 
Таким образом, весь отрывок словно снабжается «музыкальным сопро-
вождением». Можно предложить следующее «музыкальное» прочтение 
всего фрагмента (курсивом выделены все слова, имеющее и общеязыко-
вое, и терминологическое значение):

1. Когда он во время переселения вошел с другом в пещеру, / явился 
тот славный паук и прозвучало вступление.

2. Он настроил по-ткачески свой звукоряд, / натянул струны и навязал 
ладки. 

3. Когда звукоряд паука стал верным, [или: появился звукоряд раст]  / 
явился [напев] «мухалеф», желая для этого звукоряда [мелодию типа] «рах».

1   Dihxudā A.A. Luġat-nāma. След. ст. – bastah.
2   ‘Attar Farid al-Din. Muṣībat-nāmeh. Р. 123, 486 (б. 95 и соотв. примеч.). Издатель и коммента-

тор М.-Р. Шафиʻи Кадкани полагает, что басте здесь – аналог термина гуше, который в наше 

время входит в композиции Шур, Абу-Ата, Чахаргах и Сегах.
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4. Он горделиво подошел к пауку и сказал: / «раскрой лад для этих двух 
влюбленных в веру!

5. Зачем ты настраиваешь на лад ушшак? / извлеки из настроенных 
струн два наигрыша!

6. Требую два наигрыша из того звукоряда, / произнеси свои речи в ладе 
«раст»!

Весь отрывок построен на двойных значениях слов, причем двойные 
понимания возможны и внутри «музыкального» ряда. Так, второе по-
лустишье третьего стиха «Когда лад стал верным» можно прочесть как 
«когда настал, то есть появился, лад “раст”». Во втором полустишье пя-
того стиха «Извлеки из настроенных струн два наигрыша!» можно про-
честь как «Извлеки из навязного ладка два наигрыша» и «Извлеки из 
лада “басте” два наигрыша».

Так возникают параллельные прочтения этого фрагмента: нарратив-
ное и музыкальное, которое «сопровождает» рассказ о Божественной по-
мощи, тем самым подчеркивая его значимость. 

Славный паук и Пророк Давид

В исламской традиции история о пещере связана с именами пророка 
Мухаммада и  его последователя Абу-Бакра. Она прочно закрепилась 
в культуре, от нее пошло выражение yār-i ġār – «друг пещеры», то есть 
«верный друг». Но в иудейской традиции подобная история, также вклю-
чающая восхваление паука, – «славного паука» из рассказа  ̒ Аттара – 
связана с именем пророка Давида: «Однажды, сидя в саду, Давид уви-
дел, как шершень пожирал паука.

– Что за прок в этих тварях Твоих, Господи? – сказал он. – Шершень 
портит соты, и сам ничего не производит полезного; паук целый год 
ткет, а одеться не во что.

– Давид! – отвечал Творец. – Ты издеваешься над творениями Моими? 
Придет время – и ты нуждаться будешь в них.

Спасаясь от преследований Саула, скрылся Давид в пещере. Послал Го-
сподь Паука, и тот заткал паутиной вход в пещеру. Пришел Саул и видит: 
вход паутиной заткан.

– Очевидно, – решил он, в эту пещеру никто не входил, иначе паутина 
была бы разорвана в клочки.

И удалился, не входя в пещеру.
Выйдя из своего убежища и увидав, в чем дело, Давид был готов рас-

целовать паука.
– Благословен, – сказал он, – Создавший тебя, благословен будь и ты!»1.
Таким образом, рассказ о чудесном избавлении возвращает нас к про-

року Давуду, чьи прекрасные напевы заставляли людей расставаться 
с земной жизнью.

1   Агада. Сказания, притчи, изречения Талмуда и мидрашей. В четырех частях // Сост. 

по  первоисточникам И.Х. Равницким и Х.Н. Бяликом. Авториз. перевод с введением 

С.Г.  Фруга. Берлин: Изд-во С.Д. Зальцман, 1922. С. 143.
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Легенда о Фаусте в двух самых гениальных трактовках (трагедия Гёте 
и  роман Томаса Манна) с удивительной настойчивостью повторяет две 
музыкальные темы: хор ангелов, восхваляющих Творение, и жалобы гиб-
нущей твари. Оба этих мотива присутствуют в библейской книге Псалмов 
и в Книге Иова. За трактовками Гёте и Томаса Манна угадывается этика 
Канта, сумевшего развести закон природы и человеческую свободу, пра-
ведность и счастье, «звездное небо надо мной и моральный закон во мне». 
Настойчивость, с которой противоположность двух парных мотивов (при-
рода / хвала – человек / плач) повторяется в вымышленных и реальных 
музыкальных произведениях (включая «Техиллим» Стива Райха) говорит 
о существовании не всегда сознаваемого культурного кода.



Аллилуйя и жалоба червя.
Музыкальные темы легенды о Фаусте

Гармония сфер и дисгармония души

Певучесть есть в морских волнах, гармония в стихийных спорах,
И стройный мусикийский шорох струится в зыбких камышах. 

Тютчев. 11 мая 1865

В одной из последних своих книг Ю.М. Лотман так комментирует эти 
стихи: «Тютчевская тема “двойной бездны”, имеющая большую фило-
софско-поэтическую традицию, получает здесь специфическое истол-
кование: природа, по Тютчеву, наделена гармонией. Ей противостоит 
дисгармония человеческой души». У истоков философско-поэтической 
традиции, полагает Лотман, стоит учение Пифагора о гармонии сфер. 
Вращаясь вместе со своими сферами, светила издают «стройный муси-
кийский шорох», неслышимый из-за непрестанности звучания. Юрий 
Михайлович приводит определение Э.Л. Радлова: «...единство в много-
образии; в музыке оно означает созвучие многих тонов в одно целое 
и  оттуда было заимствовано пифагорейцами, учившими о  гармонии 
сфер, то есть о  правильном обращении небесных светил вокруг цен-
трального огня, дающим гектахорд». И далее Лотман замечает: «Тютчев-
ский разрыв между человеком и миром – противоречие между гармо-
нией и дисгармонией. Но одновременно гармония мыслится Тютчевым 
как вечно неизменное или вечно повторяемое бытие, между тем как 
человек включен в дисгармоническое, то есть несимметричное развер-
нутое движение»1.

Движение светил неизменно, природа не меняет своих привычек 
и правил, у нее нет истории. Иное дело человек, он включен в историю, 
в  «несимметричное развернутое движение». Это, по мысли Лотмана, 
(если я толкую ее правильно) и создает неизбежность разлада. 

Интересно, что в «большой философско-поэтической традиции», ко-
торая стоит за стихами Тютчева, Лотман не видит Библию. А без нее ни-
как не разъяснишь, почему «Все безответен и поныне глас вопиющего 
в пустыне, / души отчаянный протест». Кто гласит в пустыне, и кто дол-
жен ответить? Является ли ответчиком Израиль, к которому обращены 
слова пророка Исайи (40: 3): «Глас вопиющего в пустыне: приготовьте 
путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему»? Или это 
душа человеческая вопиет к Богу, давшему ей «призрачную свободу»? 
Сами по себе «стихийные споры» гармоничны, вписаны в «невозмути-
мый строй», в «созвучье полное». Землетрясения и ураганы не нарушают 

1   Лотман Ю.М. Культура и взрыв. М.: Гнозис, 1992. С. 46. 
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созвучье, но являются его неотъемлемой частью. И только человек не-
доволен: «… в общем хоре / душа не то поет, что море / и ропщет мыс-
лящий тростник». 

Вопль человека видит (или, скорее, слышит) в Библии другой гумани-
тарий эпохи застоя – С.С. Аверинцев. «Ветхий Завет – это книга, в кото-
рой никто не стыдится страдать и кричать о своей боли. Никакой плач 
в греческой трагедии не знает таких телесных, таких “чревных” образов 
и метафор страдания: у человека в груди тает сердце и выливается в его 
утробу, его кости сотрясены, и плоть приливает к кости»1.

Аверинцев цитирует «недоуменное вопрошание» псалмопевца: «Что 
есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посеща-
ешь его?» (Пс. 8: 5)2. «Приход Бога в мир людей – это мера “врачевания”, 
следствие вины и беды людей. Раз совершившись, однако, вочеловече-
ние раскрывает перед человеком перспективу стать богом…»3. Причина 
страданий и плача – конфликт между унижением человека и его досто-
инством. Конфликт совершается во времени, в истории – здесь Аверин-
цев согласен с Лотманом.

Именно этот конфликт, на мой взгляд, представлен в двух великих пе-
реработках легенды о Фаусте – у Гёте и у Томаса Манна. В самом нача-
ле гётевской трагедии, в «Прологе на Небесах», мы встречаем спор гар-
монии с дисгармонией как «пари» между Мефистофелем и Богом. Это 
«пари» повторяет сюжет библейской Книги Иова с той дополнительной 
деталью, которая касается именно музыки. Прежде чем Сатана затеет 
свой спор с Богом относительно праведности Иова (корыстная она или 
нет), прежде чем пораженный проказой, лишенный детей и имущества 
Иов возопит к Богу и получит от него сомнительный ответ, сводящий-
ся к  невозможности для твари понять грандиозность работы Творца, 
прежде этого всего (но после описания праведности Иова) нам сказано, 
что «пришли сыны Божии предстать пред Господа; между ними пришел 
и Сатана» (Иов 1: 6). В греческом переводе (Септуагинте) сыны божьи 
названы ангелами Божьими, а Сатана – Диаволом. У Гёте в «Прологе на 
Небесах» ангелы не приходят, но стоят, как левиты в Храме, и поют. Хор 
ангелов поет «хвалу величью Божьих дел»: «В пространстве, хором сфер 
объятом, / Свой голос солнце подает, / Свершая с громовым раскатом / 
Предписанный круговорот» (перев. Б.Л. Пастернака).

Можно было бы понять эту хвалу как псалом, открывающийся сло-
вами «аллилуйя» (халлелу-йа  – хвалите Господа). Например, «Хвали-
те Господа с небес, хвалите Его в вышних. Хвалите Его, все Ангелы Его, 
хвалите Его, все воинства Его» (Пс. 148: 1–2). Еще ближе к «Прологу» дру-
гой псалом: «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его ве-
щает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание. 

1   Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. М.: Главная редакция восточной 

литературы издательства «Наука», 1977. С. 61.
2   Там же. С. 44.
3   Там же. С. 77.
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Нет языка, и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле 
проходит звук их, и до пределов вселенной слова их (Пс. 19/18: 2–5). 

И однако большинство исследователей и комментаторов слышит в пе-
нии ангелов пифагорейскую гармонию сфер1. «В этих стихах, – замечает 
Н.Н. Вильмонт, – как и в первом акте второй части “Фауста”, Гёте гово-
рит о гармонии сфер, понятии, заимствованном у древнегреческого фи-
лософа Пифагора (580–510 до н.э.)»2. Как и у Тютчева, у Гёте «стихийные 
споры» не нарушают гармонию природы. Бури, которые все рушат и по-
крывают обломками, также включены в дивный промысел Бога, перед 
которым благоговеют ангелы. Но в «Прологе на Небесах» к «Фаусту», как 
многократно было замечено, музыкальная гармония противоречит дис-
гармонии человеческого бытия3.

Дисгармонию вносит Мефистофель. О солнце и мирах ему нечего ска-
зать («Von Sonn’ und Welten weiß ich nichts zu sagen»). Он только видит 
бедствия человека, которого называет «маленьким богом мира» («der 
kleine Gott der Welt»). Этот «маленький бог мира» неизменен со времен 
творения. Он мог бы жить немного лучше, если бы Бог не дал ему сия-
ние небесного света. Человек называет это сияние разумом и пользуется 
им только для того, чтобы быть бóльшим зверем, чем любой зверь («nur 
tierischer als jedes Tier zu sein»). Выражение «маленький бог мира» пря-
мо отсылает нас к «Теодицее» Лейбница4. «Теодицею» Лейбниц написал 
в диалоге с Пьером Бейлем. Французский скептический философ нашел 
противоречие между совершенством природы и  бедствиями челове-
ка, о чем и написал в статье «Манихеи» своего «Словаря». Это противо-
речие подтверждало учение манихеев о двух началах, добром и злом. 
«Небеса и весь остальной мир возвещают славу, могущество и единство 
Бога», – пишет Бейль. – И только человек «зол и несчастен»5. Заметим, 
что, демонстрируя гармонию природы, он не апеллирует к Пифагору, 
а цитирует псалом «Небеса проповедуют славу Божию…» (Пс. 19/18: 2–5). 

1   Eibl K. Zur Wette im Faust // Goethe-Jahrbuch. Bd. 116. 1999. S. 271– 280; Anderregg J. Unrecognized 

Modernity: Intertextuality and Irony in Goethe’s «Faust» // Colloquia Germanica. 2006. Vol. 39. 

№ 1: Themenheft: Goethe. P. 31–41; Tudor J.M. Sound and Sense: Music and Musical Metaphor 

in the Thought and Writing of Goethe and his Age. Bern: Peter Lang AG, Internationaler Verlag der 

Wissenschaftern, 2011. Исключение составляет И. Андеррег, который заметил в пении ангелов 

также слова Псалма 148: 1–2. См.: Anderregg J. Unrecognized Modernity: Intertextuality and Irony 

in Goethe’s «Faust». Р. 31. По мнению Андеррега, пари между Богом и Мефистофелем как раз 

и возникает из сочетания этих слов псалма и Книги Иова.
2   Вильмонт Н.Н. Примечания // Гёте И.-В. Фауст / Перев. Б. Пастернака. М.: Художественная 

литература, 1969. С. 478.
3   Eibl K. Zur Wette im Faust; Anderregg J. Unrecognized Modernity: Intertextuality and Irony in 

Goethe’s «Faust».
4   Eibl K. Zur Wette im Faust. S. 2–3.
5   Бейль П. Исторический и критический словарь. В 2 т. / Перев. с франц.; общ. ред. и вст. ст. 

В.М. Богуславского. М.: Мысль, 1968. Т. 1. С. 292–293. Ср.: Bayle P. Dictionnaire historique et 

critique. 11e éd. Paris: Desoer, 1820. T. 10. Р. 196.
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Но принять учение манихеев Бейль не мог ни как христианин, ни как 
философ. Как христианин он верил во всеблагого Бога. Как философ он 
считал, что диархия противоречит априорным положениям разума. От-
сюда следовал вывод о бессилии разума и о необходимости придержи-
ваться истин, основанных на откровении. Скептицизм Бейля не устроил 
Лейбница. В 147 параграфе «Теодицеи» он предложил объяснение «кажу-
щегося непорядка». Это объяснение напоминает тезис о «хитрости раз-
ума» в философии Гегеля. «Бог вместе с разумом даровал человеку образ 
Божества. Бог предоставляет человеку в некотором роде распоряжаться 
в своем маленьком уделе <…> Господь действует при этом скрытым об-
разом, даруя человеку бытие, силу, жизнь, разум, оставаясь невидимым. 
Свободная воля людей проявляет себя то так, то эдак; Бог, так сказать, 
забавляется этими малыми богами, созданными им, как забавляемся 
мы, глядя на детей, делающих то, что мы одобряем, или то, чему мы пре-
пятствуем, если нам это угодно. Поэтому человек есть малый бог в своем 
собственном мире (L’homme y est donc comme un petit dieu dans son propre 
monde), или в микрокосме, управляемом им на свой манер; он творит 
в нем нечто удивительное, и его искусство часто подражает природе…»1.

Плач и хвала

На мой взгляд, фраза о  «малом боге» могла попасть к  Лейбницу из 
шестого стиха восьмого псалма: «Немногим Ты умалил его перед Богом» 
(Пс. 8: 6). Точный перевод этого стиха на немецкий язык мы находим 
у Лютера: «Du wirst ihn lassen eine kleine Zeit von Gott verlassen sein». 
Напротив, Септуагинта и Вульгата (греческий и латинский переводы) 
заменили Бога на ангелов, категорически исказив смысл: «Не много Ты 
умалил его пред Ангелами». Лейбниц, несомненно, знал версию Вуль-
гаты, но не мог не знать и перевода Лютера. Этот псалом в его обоих 
вариантах (и еврейском, и греческом) необыкновенно важен для нашей 
темы, особенно стихи с 4 по 7. Поэтому приведем их полностью: «Когда 
взираю я на небеса Твои – дело Твоих перстов, на луну и звезды, кото-
рые Ты поставил, то что есть человек, что Ты помнишь его, и сын чело-
веческий, что Ты посещаешь его? Не много Ты умалил его пред Богом: 
славою и честью увенчал его; поставил его владыкою над делами рук 
Твоих; все положил под ноги его…» (Пс. 8: 4–7). 

В  псалме есть восторженный взгляд вверх, на небо, разочарова-
ние при взгляде вниз – на человека, а затем и удивление незаслужен-
ной чести последнего. Замечание Мефистофеля о  человеке  – боль-
шем звере, чем любой зверь, может также восходить к Книге Псалмов: 
«Но человек в чести не пребудет: он уподобится животным, которые 
 погибают» (Пс. 48: 13). 

1   Лейбниц Г.В. Опыты теодицеи о благости Божией, свободе человека и начале зла (с приложе-

ниями). 1706–1710 // Лейбниц Г.В. Сочинения в 4 т. Т. 4. М.: Мысль, 1989. С. 229.
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Толкование восьмого псалма имеет длительную историю, замешан-
ную на фигуре «сына человеческого» («Что есть человек, что Ты пом-
нишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его?»). В Книге Дани-
ила «сын человеческий» представлен младшим богом, занимающим 
трон рядом с «ветхим днями»: «Видел я в ночных видениях, вот, с обла-
ками небесными шел как бы сын человеческий, дошел до Ветхого дня-
ми и подведен был к нему. И ему дана власть, слава и царство, чтобы все 
народы, племена и языки служили ему; владычество его – владычество 
вечное, которое не прейдет, и царство его не разрушится» (Дан. 7: 13–14). 

Христиане поняли это как пророчество об Помазаннике Божием. 
У Марка (14: 62–63) Иисус отвечает первосвященнику на вопрос «Ты ли 
Христос, Сын Благословенного?»: «Я, и вы узрите Сына Человеческого, 
сидящего одесную Силы и грядущего на облаках небесных». Но можно 
увидеть в «сыне человеческом» и страдающий народ Божий,  Израиль. 
Ведь у Даниила сказано, что конце времен «царство же и власть и ве-
личие царственное во всей поднебесной дано будет народу святых 
Всевышнего, Которого царство – царство вечное, и все властители бу-
дут служить и повиноваться Ему» (Дан. 7: 27). Ныне же Израиль вопи-
ет: «Мы умалены, Господи, паче всех народов, и унижены ныне на всей 
земле за грехи наши, и нет у нас в настоящее время ни князя, ни проро-
ка, ни вождя, ни всесожжения, ни жертвы, ни приношения, ни фимиа-
ма, ни места, чтобы нам принести жертву Тебе и обрести милость Твою» 
(Дан. 3: 37–38). 

Как отметил Д. Боярин, обе трактовки – и христианская, и талмудиче-
ская имеют право на существование1.

Обе они повлияли на толкование восьмого псалма автором новоза-
ветного «Послания к Евреям». Основная тема послания – превосходство 
Сына человеческого над ангелами. В первых уже стихах сказано: «Бог, 
многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, 
в последние дни сии говорил нам в Сыне, Которого поставил наслед-
ником всего, чрез Которого и веки сотворил» (Евр.  1: 1–2). Сей «буду-
чи столько превосходнее Ангелов, сколько славнейшее пред ними на-
следовал имя» (Евр. 1: 4). Следуя технике мидраша (раввинистического 
толкования), автор выводит возвышение Иисуса из его унижения, тем 
более, что диалектика восьмого псалма позволяет это сделать: «Ибо не 
Ангелам Бог покорил будущую вселенную, о которой говорим; напро-
тив, некто негде засвидетельствовал, говоря: “Что значит человек, что 
Ты помнишь его? Или сын человеческий, что Ты посещаешь его? Не мно-
го Ты унизил его пред Ангелами; славою и честью увенчал его и поста-
вил его над делами рук Твоих, все покорил под ноги его”. Когда же по-
корил ему все, то не оставил ничего не покоренным ему. Ныне же еще 
не видим, чтобы все было ему покорено; но видим, что за претерпение 
смерти увенчан славою и честью Иисус, Который не много был унижен 

1   Boyarin D. The Jewish Gospels. The Story of the Jewish Christ. New York: The New Press, 2012. 

Р. 39–43. 
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пред Ангелами, дабы Ему, по благодати Божией, вкусить смерть за всех» 
(Евр. 2: 5–9). 

Сам возвышаясь над ангелами, Сын человеческий возвысил над анге-
лами и Израиль – «семя Авраамово». «Ибо не Ангелов восприемлет Он, 
но восприемлет семя Авраамово» (Евр. 2: 16). 

«Умаление» Сына человеческого – не что иное, как страдания и ис-
кушения, через которые должен пройти Иисус. Поскольку «Послание 
к Евреям» основано на Септуагинте, а не на еврейском тексте Псалма, 
то Иисус оказывается умаленным перед ангелами, а  не перед Богом. 
 Ангелы – в опасном соседстве с Сатаной. Отсюда недалеко и до Иова, 
и до Фауста: оба искушаются, испытываются Диаволом с соизволения 
Бога. Прообразом Фауста оказывается не только Иов, но и Иисус. Павел 
в Первом послании к Коринфянам (15: 25–28) относит к Иисусу 6 и 7 сти-
хи восьмого псалма («поставил его владыкою над делами рук Твоих; все 
положил под ноги его»): «Ибо Ему надлежит царствовать, доколе низло-
жит всех врагов под ноги Свои. Последний же враг истребится – смерть, 
потому что все покорил под ноги Его. Когда же сказано, что Ему все по-
корено, то ясно, что кроме Того, Который покорил Ему все. Когда же все 
покорит Ему, тогда и Сам Сын покорится Покорившему все Ему, да  будет 
Бог все во всем». 

Талмудические толкования в полном согласии с Новым Заветом ука-
зывают на превосходство Сына человеческого над ангелами. Ангелы 
играют в сборниках мидрашей и в Талмуде роль Сатаны из книги Иова. 
Они обвиняют людей, воспевая совершенство небес. Бог же оказывает-
ся на стороне человека. Казалось бы, такое не должно иметь место, по-
скольку мудрецы Талмуда читали восьмой псалом в подлиннике, а не 
в греческом переводе, в подлиннике же ангелы не фигурируют. Человек 
умален там перед Богом, а не перед ангелами. Но эта трудность может 
быть устранена, если мы вспомним, что в Библии ангелы часто назы-
ваются «сыновьями Бога» (бней елохим) и даже в одном из псалмов – 
« сыновьями богов» (бней елим, Пс. 28/29: 1). Более того, в этом псалме 
(как и  в  некоторых других) люди призывают ангелов воздать «славу 
и честь Господу» и соединяются с ними в едином хоре. Ангелы следуют 
указаниям людей в молитве. Как замечает Б.Д. Соммер, люди здесь не-
много возвеличены над ангелами, а вовсе не умалены перед ними, как 
сказано в восьмом псалме (Пс. 8: 6)1.

В сборнике мидрашей IV века н.э. («Берешит рабба» 8: 6) мы читаем: 
«Сказали ангелы служения Святому, благословен Он: “’Что есть чело-
век, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его?’ 
(Пс. 8: 5). Эта напасть зачем сотворена?”». Трактат Вавилонского Тал-
муда «Санхедрин» (38б) привязывает стихи восьмого псалма к  стиху 
Книги Бытия (1: 26): «Сотворим человека по образу Нашему по подобию 

1   Sommer B.D. A Little Higher than Angels: Psalm 29 and the Genre of Heavenly Praise // Built by 

Wisdom, Established by Understanding: Essays on Biblical and Near Eastern Literature in Honor 

of Adele Berlin / Ed. by M.L. Grossman. Bethesda: University Press of Maryland, 2013. P. 152.
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Нашему». Множественное число в Книге Бытия создает проблему: Бог 
говорит о человеке как об образе и подобии не только Своем и еще ко-
го-то, вместе с кем Он собирается творить человека. По версии Талмуда, 
Бог обращается за советом к ангелам. «В час, когда собирался Святой, 
благословен Он, сотворить человека, сотворил один чин ангелов служе-
ния. Сказал им: “Как вы считаете, сделаем человека по нашему обра-
зу и подобию?” Сказали перед Ним: “Владыка мира, каковы его дела?” 
Сказал им: “Так и так будет он поступать”. Сказали перед Ним: “Влады-
ка мира! Что есть человек, что Ты помнишь его?” Протянул свой мизи-
нец между ними и сжег их. И так же – со вторым чином ангелов. Третий 
чин сказал перед Ним: “Владыка мира! Что пользы в том, что сказали 
первые? Весь мир – Твой, что хочешь сделать в Своем мире – делай!” 
Когда же дошло до поколения Потопа и поколения Вавилонской башни, 
дела которых извращены, сказали перед ним ангелы служения: “Влады-
ка мира! Разве не прекрасно первые сказали перед Тобой?”. Сказал им: 
“И до старости вашей Я тот же буду, и до седины вашей Я же буду носить 
вас…”» {Ис. 46: 4). 

В Трактате Вавилонского Талмуда «Шаббат» (88 б) Господь дает Тору 
Моисею на горе Синай. Ангелы возражают: «Что есть человек, что Ты 
помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его?» (Пс. 8: 5). 
Свою точку зрения они аргументируют другим стихом того же псалма 
(8: 2): «Как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя прости-
рается превыше небес!». Иными словами, Тора находится «превыше не-
бес» и не должна спускаться на землю. После убедительной речи Моисея 
в защиту человечества ангелы меняют свою точку зрения и цитируют 
первую половину того же стиха: «Как величественно имя Твое по всей 
земле!» Земля, то есть человечество, получает Тору.

Удивительным образом еврейский философ Маймонид (1135/38–1204), 
на которого ссылаются и Бейль, и Лейбниц, становится на сторону анге-
лов в этом споре. Для него человек умален перед ангелами, а не перед 
Богом. Человек невежественный, сказано в XII главе III части «Путеводи-
теля растерянных», полагает, что весь мир создан только для него. Если 
что-то случится с ним вопреки его ожиданиям, он сразу решает, что мир 
зол. Но тот, кто обнаруживает изобилие зла в мире, забывает, что зла нет 
среди ангелов, звезд, минералов, растений и животных. Человек должен 
знать свое место и не думать, что весь мир сотворен для него. Он ран-
гом ниже небесной сферы (ангелов, планет и звезд) хотя и выше всего, 
что есть на земле. Беды посланы человеку для его же блага или вооб-
ще не являются бедами. Философ подтверждает ничтожество человека 
словами Торы: «Вот народы – как капля из ведра» (Ис. 40: 15), «Чело-
век подобен дуновению» (Пс. 143: 4), «Тем менее человек, который есть 
червь, и сын человеческий, который есть моль» (Иов 25: 6). О ничтоже-
стве человека сказано, как мы знаем, также в восьмом псалме: «Что есть 
человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь 
его?» (Пс. 8: 5). Но восьмой Псалом далее повествует о величии человека 
и сына человеческого, а потому, вероятно, Маймонид его не цитирует. 
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Невозможно отделаться от мысли, что он полемизирует с восьмым псал-
мом, сражаясь с «антропоцентризмом». 

Лейбниц в борьбе со скептицизмом Бейля прибегает к помощи Маймо-
нида. По мнению Лейбница, «Маймонид имел право сказать, что, срав-
нивая ничтожество человека по отношению к универсуму, можно ясно 
видеть, что преобладание зла, если только оно существует среди людей, 
не может иметь места ни между ангелами, ни между небесными тела-
ми, ни между элементами и безжизненными соединениями, ни между 
многими видами животных»1. Человек – лишь часть творения, причем не 
самая выдающаяся. Он не может знать, как дисгармония его существо-
вания вписывается в  гармонию целого. Более того, по мысли Лейбни-
ца, гармония не может существовать без разнообразия и противоречий2.

Оппозиция такому учению возникала всякий раз, когда история оку-
нала философов в свои помои. В 1758 году, через два года после нача-
ла Семилетней войны, Вольтер написал своего «Кандида», комбинацию 
плутовской повести и философского романа. В роли Маймонида здесь, 
по-видимому, выступает стамбульский дервиш, возникающий в послед-
ней, тридцатой, главе. С точки зрения дервиша, совершенно не важно, 
изобилует на земле зло или добро. Ведь когда его величество султан от-
правляет посольство к своему вассалу в Египет, он не заботится о кора-
бельных крысах. Словами Бейля рассуждает философ Мартен, убедив-
шийся в правоте манихейства. В роли Лейбница выступает воспитатель 
Кандида Панглосс, уверенный, что все к лучшему в этом лучшем из ми-
ров. Сам Вольтер – прообраз и Мартена, и Панглосса, и дервиша одно-
временно. Его бегство от Фридриха II, которого он пытался просветить, 
напоминает приключения героев повести и в некотором роде типично 
для философов. Платон пытался просветить сицилийских тиранов Ди-
онсисия Старшего и Дионисия Младшего, бежал от Дионисия Младше-
го, был продан в рабство Дионисием Старшим и выкуплен друзьями. 
Маймонид бежал от мусульманских фанатиков из Андалузии в Магриб, 
из Магриба в Палестину, из Палестины – в Египет. Наконец, апостол Па-
вел объездил море и землю, неся благую весть, попал под суд, хитростью 
избежал приговора, совершил вместе с тюремщиками путешествие по 
морю, пережил кораблекрушение и т.п. 

«Плач доктора Фаустуса»

Павла мы не случайно поместили в  этот список. Именно его избрал 
своей мишенью Мартин Бубер, «Апостол язычников» оказался у  него 
предтечей Гегеля. С  точки зрения Бубера, божество Павла и  Гегеля 

1   Лейбниц Г.-В. Опыты теодицеи о благости Божией, свободе человека и начале зла. С. 309. 

Параграф 263.
2   Tudor J.M. Sound and Sense: Music and Musical Metaphor in the Thought and Writing of Goethe 

and his Age. P. 380.
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аморально. Оно готово жертвовать человеком, превращая его из цели 
в  средство (прием, категорически запрещенный Кантом в  «Критике 
практического разума»)1. В этом контексте можно понять роман Томаса 
Манна «Доктор Фаустус». Композитор Адриан Леверкюн – герой романа. 
Последним его сочинением стала симфоническая кантата «Плач док-
тора Фаустуса». В основе кантаты (как сообщает нам рассказчик, друг 
композитора) лежит история из народной книги о жизни и смерти вели-
кого мага. Когда приходит его час, доктор Фаустус собирает своих дру-
зей, задает им пир и  рассказывает о  своей судьбе. Адриан поступает 
аналогичным образом: собирает друзей, сообщает им о своем договоре 
с Диаволом и начинает исполнять «Плач», но срывается в сумасшествие 
и какофонию. «Плач доктора Фаустуса» – это плач Иова, беседа стра-
дальца с друзьями, которые пришли его утешить. И, конечно, контра-
пунктом к плачу является ангельский хор, воспевающий совершенство 
творения. 

И плач, и ангельский хор мы встречаем в пьесе Леверкюна для ба-
ритона, органа и струнного оркестра на текст оды Клопштока «Весен-
ний праздник». В самом начале оды (как и в начале «Фауста» Гёте) мы 
встречаем die Jubelchöre der Söhne des Lichts – «радостные хоры сыно-
вей света», то есть хоры ангелов. Поэт не может к ним присоединиться, 
взлетев вверх, как он не может и ринуться в океан миров. Он – всего 
лишь «капля из ведра», но и капля стекает с руки Всемогущего. Здесь 
явная аллюзия на Исайю (40: 15), перекликающаяся с текстами Лейб-
ница, Бейля и Маймонида. Поэт возглашает «Аллилуйя! Аллилуйя!» Но 
вслед за этим: «Я вышел молиться и жалуюсь?» И далее следует почти 
прямая цитата из Псалма (83: 7): «Ты рассеешь все мои сомнения, о Ты, 
кто поведет меня через темную долину смерти». Восторг перед Тво-
рением, который выражен в оде Клопштока, у Леверкюна переходит 
в нечто иное. Рассказчик вспоминает об увлечении композитора при-
родой и космосом, напоминающем страсть отца Адриана «предавать-
ся размышлениям о первоэлементах». Продолжением этого увлечения 
была симфония «Чудеса Вселенной». В симфонии есть «восхищение ве-
личием». Не только человек, но вся наша Вселенная – «капля из ведра» 
в устрашающе гигантских просторах космоса. Эти просторы не имеют 
ничего общего с  мерой и  разумом. По поводу некоторых «творений 
Божьих», относящихся к небесной механике, никак нельзя воскликнуть 
«Осанна!». Квинтэссенция симфонии – «люцеферовская сардоника, па-
родийно-лукавая хвала, адресованная, кажется, не только ужасному 
механизму мироздания, но и медиуму, в котором он вырисовывается, 
пожалуй, даже повторяется, музыке, космосу звуков…»2. Космос зву-
ков, музыка, равно как и сама гармония (симфония) сфер – ужасны. 

1   Бубер М. Два образа веры / Пер. с нем. под ред. П.С. Гуревича, С.Я. Левит, С.В. Лезова. М.: 

Республика, 1995. С. 287–288. См. подробнее: Ковельман А.Б. Слово и дело. Перипетии логоса 

в новоевропейской культуре // Вопросы философии. 2018. № 1. С. 84–85.
2   Манн Т. Доктор Фаустус / Пер. с нем. Н. Ман и С. Апта. М.: Астрель, 2010. С. 327.
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Они ничем не напоминают «стройный мусикийский шорох» Тютчева, 
«созвучье полное в природе». 

Кажется, в романе Томаса Манна нет цитаты из восьмого псалма. Но 
философская интуиция заставляет искать здесь смысл этой цитаты. 
В  1956  году Ш.Х. Бергман (1883–1975), израильский философ, рожден-
ный в Праге во времена Австро-Венгерской империи, прочел три лек-
ции, посвященные памяти основателя и первого президента Еврейского 
университета в Иерусалиме Й. Л. Магнеса (1877–1948). «В разгар ошелом-
ляющей катастрофы еврейского народа» Магнес повторил слова Рабби 
Леви Ицхака из Бердичева: «О Владыка мира! Я не прошу Тебя, чтобы Ты 
открыл мне тайны Твоих путей, ибо я не в силах их понять. Я не спра-
шиваю, почему я страдаю, но только хочу знать, страдаю ли я ради Тебя». 
Бергман формулирует вопрос рабби Леви Ицхака философски. Следу-
ет оценить позицию человека перед Богом, чтобы понять, имеют ли 
смысл его страдания. Нет ли в положении человека признаков нетерпи-
мой гордости и заносчивости? Ведь написано (Пс. 8: 4–5): «Что есть че-
ловек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его? 
Не много Ты умалил его пред ангелами: славою и честью увенчал его». 
Псалом утверждает незначительность человека, с одной стороны, и его 
близость к Богу – с другой. И далее Бергман пишет: «Как соединить эти 
две крайности: абсолютную зависимость человека от его Творца и само-
стоятельность человека как твари, наделенной разумом, который явля-
ется нашим наивысшим критерием ценности? В конце романа “Доктор 
Фаустус” Томас Манн говорит о “духе культуры, в котором благоговение 
перед богами глубин и нравственный культ олимпийского разума и яс-
ности сливаются в единое благочестие”. Возможно ли такое слияние или 
объединение? Возможен ли договор между человеком и Богом и как его 
заключить?»1

Поиск ответов на эти вопросы у великих философов прошлого, гово-
рит Бергман, оставляет нас разочарованными. Декарт считал разум наи-
высшим критерием ценности. Бог Декарта послушен разуму. У Декарта 
человек, наделенный разумом, возвышается над животными. Лейбниц 
принял средневековое воззрение, согласно которому человек занима-
ет среднее положение между животными и  ангелами. Для Лейбница 
нет никакой проблемы в том, что человек – Бог в миниатюре. Пробле-
ма возникла только с Кантом, который совершил «коперникианский пе-
реворот» в обратном смысле. Если Коперник превратил Землю, ранее 
считавшуюся центром Вселенной, в крошечную планету, вращающую-
ся вокруг Солнца, то Кант сделал человека центром мироздания. Фих-
те и Конт продолжили работу Канта, поставив человека на место Бога. 

Бергман, как мне кажется, несправедливо обвиняет в  «коперники-
анском перевороте» новоевропейское сознание, соблазненное якобы 
 научно-техническим прогрессом. На самом деле возвышение человека 

1   Bergman Sh.H. God and Man in Modern Thought: Man as the Heir of God // Judaism. Spring 1957. 

Vol. 6, 2. P. 99–100.
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до Бога есть уже в основах иудаизма и христианства. Сын человеческий 
воссядет на трон рядом с Богом, и ему будут даны власть и слава в кон-
це времен. Даже смерть будет положена ему под ноги. Человек в униже-
нии и уповании может «благодарны слезы лить» вместе с Державиным, 
радостно восклицая: «Я царь – я раб – я червь – я бог». Или может вме-
сте с Бродским взывать к бесстрашию, если и когда наступила старость, 
и «червяк устал извиваться в клюве». Тогда пифагорейская музыка сфер 
теряет актуальность и остается сказать: «Внемлите же этим речам, как 
пению червяка, /а не как музыке сфер, рассчитанной на века. / Глуше 
птичкиной песни, оно звончей, чем / щучья песня. Того, что грядет, не 
остановить дверным / замком. Но дурное не может произойти с дур-
ным / человеком, и страх тавтологии – гарантия благополучья».
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В разделе рассматриваются вопросы, которые из века в век вызывают раз-
ногласия исследователей еврейской музыкальной культуры. Насколько 
давней была традиция кантилляции и могла ли она сохраняться в неиз-
менном виде? Является ли чтение Торы музыкальным явлением? Как соот-
носятся пометы, разработанные масоретами, с другими формами безли-
нейной нотации? Автор предлагает ракурс, в свете которого противоречия 
не выглядят более неразрешимыми.



Три вопроса в истории изучения 
еврейских знаков кантилляции*

Знаки кантилляции как этнокультурый концепт

Кантилляция Торы – область музыкальной культуры евреев Восточной 
Европы – вызывает немало разногласий. На некоторые из них указы-
вал еще Лазарь Саминский (1882–1959): «Изучение музыки троп сво-
дится <…> к разрешению трех вопросов: о давности троп, об истинном 
их происхождении и об отношении мелодии троп к бытовой народной 
мелодии»1. В  той или иной форме означенные вопросы приходится 
решать не только тем, кто занимается еврейской музыкой, но и музы-
коведам-палеографам и историкам, чьи интересы распространяются на 
византийскую, античную или древнеславянскую традиции, филологам 
и лингвистам, обращающимся к текстам Священного Писания (в том 
числе с  позиции различных христианских конфессий), богословам 
и религиоведам. С течением времени меняются приоритетные направ-
ления: если ученые ХIХ века стремились привести доказательства древ-
него происхождения знаков2, то чем дальше, тем острее встает вопрос 
о сохранности мелодий, передаваемых с их помощью.

Вопрос происхождения системы кантилляционных знаков непосред-
ственно связан с другим: были ли различные формы безлинейных но-
таций ответвлениями единой традиции, имеющей некие общие кор-
ни и передаваемой вместе с песнопениями, которые они фиксировали, 
либо это автохтонные типологически сходные явления?

Пожалуй, только последний из сформулированных Саминским во-
просов более или менее разрешен: интонации синагогальных песно-
пений являются органической составляющей в мелодиях песен на иди-
ше и  во многих клезмерских наигрышах3. К  ним также обращаются 

*   Выполнено при поддержке РФФИ: проект № 18-012-00227а «Концептуализация музыки 

в  авраамических традициях. История – Теория – Практика».
1   Саминский Л.И. Библейская мелодия (К вопросу о тропах) // Саминский Л.И. Об еврейской 

музыке: Сб. статей. СПб.: Типография «Север», 1914. С. 18. Тропами исследователь называл 

«мелодии, какими читают Св. Писание» (Там же).
2   Например: De La Fage J.A. Histoire générale de la musique et de la danse. T. 2: Antiquité. Musique 

des Egyptiens et des Hébreux. Paris: Comptoir des Imprimeurs-Unis, 1844. Р. 386.  Опираясь на 

текст Де Ла Фажа, Адам Олесницкий (1842–1907) добавляет несколько собственных аргу-

ментов, в частности такой: «…в позднейшие времена, когда уже была известна система 

музыкальных знаков греческая и римская, происхождение еврейской акцентуации было бы 

совершенно бесцельно» (Олесницкий А.А. Древнееврейская музыка и пение // Труды Киев-

ской духовной академии. 1871. Декабрь. С. 397).
3   Это явление принято рассматривать либо исходя из представления о единой модальной 

основе (Werner E. A Voice Still Heard: The Sacred Songs of the Ashkenazic Jews. University Park: 

The Pennsylvania State University. 1976. XIII; Хаздан Е.В. Модальные основы  идишского 
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 композиторы, ищущие источник для создания национального инто-
национного словаря. Ряд исследователей представляют литургическую 
традицию неким ядром, взаимодействующим со всеми периферийны-
ми сферами еврейской музыкальной культуры1. Однако подобное реше-
ние становится возможным лишь при условии, что кантилляция расце-
нивается как явление музыкальное, а знаки, соответственно, – как одна 
из форм экфонетической нотации. С таким положением согласны дале-
ко не все  ученые.

Мы предлагаем исследовать традицию синагогальной кантилляции 
как единую систему, исходя из ее структуры и способов взаимодействия 
ее элементов (в том числе и знаков кантилляции как подсистемы), что-
бы в результате – не дать окончательные ответы на вопросы, кочующие 
из столетия в столетие, а снять порождающие их противоречия, которые 
с позиции компаративистики выглядят неразрешимыми.

Термин, которым в еврейской традиции обозначается предмет нашего 
исследования, – таамей-амикра или теамим2 – не имеет равнозначного 
перевода в европейских языках. Исследователи называют их масорет-
скими знаками, акцентами, знаками пунктуации, кантилляции, музы-
кальными знаками и даже нотацией. Ни один из названных вариантов 
нельзя признать полностью релевантным. Первый термин – масорет-
ские знаки (или пометы) – в реальности шире, поскольку теамим явля-
ются лишь частью системы обозначений, предложенных масоретами3, 
остальные же акцентируют какую-либо одну из функций этих помет.

Таамей-амикра относятся к метаграфическим знакам. Это невербаль-
ные компоненты, участвующие в организации текста. Ключевая функ-
ция теамим – обеспечивать верное прочтение и понимание текста, по-
могать в раскрытии его смысла. На разных уровнях эта задача может 
решаться через 1) расстановку ударений в словах, 2) уточнение грамма-
тических связей в предложении, 3) выстраивание определенного инто-
национного и ритмического рельефа фразы. Эти позиции неразделимы: 
знак одновременно может и указывать на ударение в слове, и соединять 

 фольклора // Еврейская традиционная музыка в Восточной Европе: Сб. статей / Под 

ред. Н.С. Степанской. Минск: Бестпринт, 2006), либо как проникновение интонаций на-

родных песен в литургию (Wohlberg M. The Music of the Synagogue as a Source of the Yiddish 

Folksong // Journal of Synagogue Music. 2010. Vol. 35. P. 6–34).
1   Например: Степанская Н.С. Способы вокального интонирования в музыкальной практике 

евреев Восточной Европы // Материалы XII Ежегодной Международной междисциплинарной 

конференции по иудаике. В 2 ч. Ч. 1. М.: Пробел-2000, 2005. С. 274–275.
2   В латинской транслитерации: taʻame hamikraʻ или teʻamim.
3   Масореты (от масора: ивр.  מָסוֹרָה  – предание, свод указаний, служащих сохранению 

канонизированного текста Торы) – ученые, толкователи и комментаторы священных 

текстов, унифицировавшие и зафиксировавшие их традиционное произношение. Наиболее 

известные масореты Бен Нафтали (приблизительно 890–940), Моисей Бен Ашер (850–900) 

и его сын Аарон Бен Моисей Бен Ашер (900–940). Рукописи последних являются основой 

современных изданий ТаНаХа.
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или разделять его со следующим (устанавливая градации этого отде-
ления), и определять интонацию и динамику его произнесения.

Слово там имеет широкий спектр значений, в числе которых «вкус», 
«ударение», «причина», «смысл», «разум»; то есть словосочетание 
 таамей-амикра с  некоторыми оговорками можно перевести как «ос-
мысленное чтение», «чтение со вкусом»1. Эти знаки напрямую связа-
ны с озвучиванием письменного текста, и мы вправе рассматривать их 
как элементы письменного языка культуры (подобно, например, зна-
кам препинания). Однако в реальности они занимают некое промежу-
точное положение: имея письменную природу, теамим функционируют 
в формате устной традиции. Эти знаки играют подчеркнуто служебную 
роль: снабженные ими свитки не могут быть использованы в литурги-
ческой практике2. Публичное произнесение священных текстов должно 
соответствовать нормам, закрепленным при помощи таамей-амикра, 
но сами они – в своем письменном виде – в синагогальной службе уча-
ствовать не могут. Письменно-устная форма, характерная для ашкеназ-
ской музыкальной традиции в целом3, в отношении масоретских знаков 
проявляется также в том, что они направлены на озвучивание текста, 
его произнесение.

Таамей-амикра не являются самостоятельной системой обозначений, 
это составная часть разветвленного аппарата примечаний, которые слу-
жат для уточнения орфографии и синтаксиса библейского текста. На-
ряду с теамим в нем есть также некудот (точки) – знаки, передающие 
гласные звуки – долгие, краткие и сверхкраткие, а также знаки, уточня-
ющие произношение отдельных согласных букв (например, показыва-
ющие их взрывной или щелевой вариант произношения). Весь аппарат 
в свою очередь является частью масоры4 – свода предписаний, содержа-
щего также примечания по поводу встречающихся случаев различного 
написания одних и тех же слов, указания на чтение некоторых слов ина-
че, чем они написаны, подсчета тех или иных элементов текста и мно-
гое другое.

1   См.: Beck M. De accentuum usu et abusu Musico Hermeneutico: Dissertatio // Thesaurus 

theologico-philologicus, sive Sylloge dissertationum el-egantiorum ad selectiora et illustriora 

Veteris et Novi Testamenti loca. Amsteldami. Excudunt H. & V. Th. Boom, 1701. Р. 563; Олесниц-

кий А.А. Древнееврейская музыка и пение. С. 395 и др.
2   Говорить о полном отсутствии каких-либо привнесенных деталей в текст мы не можем, 

так как достаточно часто встречаются свитки, в которых буквы имеют крошечные венчики 

(тагиним) – один или три, порой весьма замысловатые. Ими, согласно заповеди тиферет, 

украшают текст. Венчики (иногда их называют коронами) не несут никакой семантической 

нагрузки и не принимают участия в организации текста.
3   Об этом см.: Хаздан Е.В. Письменное и бесписьменное в традиционной музыкальной культу-

ре ашкеназов // Научный вестник Московской консерватории. 2013. № 4. С. 132–149.
4   Слово масора (ивр. – предание) считается производным от корня  מסר  – «передавать»; 

в Книге пророка Иезекииля (Иез 20: 37) оно появляется в значении «узы [завета]» от корня  

.связывать –  סר
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Публичное чтение (кантилляция) священных текстов – постоянная, 
устойчивая практика, сохраняющаяся на протяжении длительного вре-
мени. На древнееврейском и арабском языке первые труды, в которых 
разъяснялись особенности использования теамим, появились в X–XI ве-
ках1, однако интонирование священных текстов в них не рассматрива-
лось как музыкальное явление (к причине такого подхода мы обратимся 
позже). Давность возникновения кантилляции и ее сохранность стано-
вятся предметом обсуждения еще в период Средневековья. Одним из 
первых апологетов, утверждавших, что традиционный метод чтения 
Торы в земле Израиля был сохранен и передавался без искажений из по-
коления в поколение, был караимский грамматик и  комментатор Св. Пи-
сания Абу аль-Фарадж Гарун (1226–1286)2. В XVI–XVII веках исследова-
тели, направляемые, с одной стороны, интересом к изучению каббалы, 
с  другой  – потребностями нарастающего протестантского движения, 
во главу угла ставили не столько вопрос о времени и месте возникно-
вения письменности, сколько о собственно языке Торы как праязыке, 
давшем начало всем европейским наречиям3. Элия Левита (1468/1472?–
1549), исследовавший масоретскую традицию, привел данные, свиде-
тельствующие о  том, что знаки кантилляции появились после пись-
менной фиксации Талмуда4. Однако вплоть до конца XVIII века многие 
европейские ученые выступали с критикой этой позиции.

В  трудах Йоханнеса Рейхлина (1455–1522), Себастьяна Мюнстера 
(1489–1552), Эрколе Боттригари (1531–1612), Марена Мерсенна (1588–
1648), Афанасия Кирхера (1602–1680)5, Джулио Бартолоччи (1613–1687) 

1   Наиболее известным является трактат «Sefer dikduke ha-Teʻamim» («Книга точной передачи 

масоретских знаков», первая половина Х века). Его автор, Аарон бен-Моисей Бен-Ашер (Абу 

Сайд Харун бен Муса) был последним представителем семьи, из поколения в поколение 

занимавшейся исследованиями масоры. В Каирской генизе были найдены многочисленные 

документы на арабском языке и в их числе «Hidayat al-Qari» («Наставление чтецу»). См.: 

Yeivin I. Introduction to the Tiberian Masorah // Masoretic studies. Vol. 5. Scholars Press, 1980; 

Dothan A. From the Masora to Grammar: The Beginnings of Grammatical Thought in Hebrew // 

Leshonenu. 1990. №. 54. P. 155–168; Eldar I. “Mukhtasar (an abridgement of) Hidayat al-Qari”: 

a grammatical treatise discovered in the Genizah // Genizah Research after Ninety Years; the Case 

of Judaeo-Arabic. Papers Read at the Third Congress of the Society for Judaeo-Arabic Studies / 

Ed. by J. Blau, S.C. Reif. Cambridge: Cambridge University Press, 1992. P. 67–73, etc.
2   Об этом см.: Eldar I. “Mukhtasar (an abridgement of) Hidayat al-Qari”: a grammatical treatise 

discovered in the Genizah. Р. 151.
3   Обзор трудов, фактически составивших начало сравнительного европейского языкознания 

см.: Вартанов Ю.П. Сравнительное семитское языкознание в Европе XVI–XVII вв. // Источ-

никоведение культурных традиций Востока: гебраистика – эллинистика – сирология – сла-

вистика: Сборник научных статей / Отв. ред. К.А. Битнер, Н.С. Смелова. СПб.: Петербургский 

ин-т иудаики, 2016. С. 46–69.
4   См. третье введение к кн.: «Massoret ha-Massoret» («מםודת המםידת». Bенеция, 1538) и трактат 

«Tuv taam» («טעם טוב ספר». Bенеция, 1538).
5   Вариант имени: Атанасий Кирхер.
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принимается во внимание также и  музыкальное значение таамей- 
амикра1. В  трактате Рейхлина впервые даны нотные расшифровки 
знаков2. Однако лишь в  XIX веке появились исследования, в  которых 
еврейская литургия рассматривалась как музыкальное действо и инто-
национное содержание знаков главенствовало. В работах канторов Са-
муэля Намбурга (1815–1880), Джозефа Зингера (1840–1911), Авраама Ба-
ера (1834–1894), Эдуарда Бирнбаума (1855–1920) формируются способы 
анализа, ставшие затем ведущими в музыкальной компаративистике. 
Во второй половине XIX века были составлены коллекции, а затем и ан-
тологии; мелодии, зафиксированные в них, в дальнейшем принимают-
ся за примеры звучания литургии. Разрабатывается теория модального 
строения песнопений, причем модусы соотносятся с греческими ладами 
и григорианикой3. В конце XIX века выходят два тома классической ра-
боты о таамей-амикра Вильяма Викеса (1817–1903)4.

В России внимание к синагогальным песнопениям возникло на волне 
националистического движения на рубеже XIX–XX веков в среде музы-
кантов – студентов и выпускников Санкт-Петербургской консерватории. 
Лекция М. Шалыта «Еврейская музыка в прошлом и настоящем», состо-
явшаяся 26 февраля 1909 года, – одна из первых, организованных участ-
никами недавно созданного Общества еврейской народной музыки 
в Петербурге (1908–1922), – возможно, была откликом на выступление 
в консерватории аббата Жана Батиста Тибо5. Просветительская деятель-
ность Общества открыла новые направления исследовательской работы; 
одним из таких направлений стало изучение синагогальных напевов.

Первое описание на русском языке собственно синагогальной кан-
тилляции и  фиксирующих ее знаков дал человек, не имевший ака-
демического музыкального образования, но прошедший хедер 

1   Эти источники представлены в работе: Adler I. Hebrew Notated Manuscript Sources Up to Circa 

1840: A Descriptive and Thematic Catalogue with a Checklist of Printed Sources. 2 Vols. München: 

G. Henle Verlag, 1989.
2   Reuchlin J. De accentibus et orthographia linguae Hebraicae: Libri tres. Haguenau, 1518. F. LXXXIII 

ff.
3   Об этом см.: Seroussi E. Music: The «Jew» of Jewish Studies // Jewish Studies: Journal of the World 

Congress of Jewish Studies. 2009. Vol. 46. P. 18–21.
4   Wickes W. Hebrew Accentuation. A Treatise on the Accentuation of the three socolled Poetical 

Books of the old Testament: Psalms, Proverbs and Job. Oxford: Oxford University Press, 1881; Idem. 

Hebrew Accentuation. A Treatise on the Accentuation of the Twenty-one Socalled Prose Books of 

the Old Testament. Oxford: Clarendom Press, 1887.
5   Жан Батист Тибо (Thibaut; 1872–1938) – французский музыковед, один из первых исследо-

вателей византийской музыки. Впервые дифференцировал типы невм. Схожие процессы 

проходили в других национальных культурах. В XIX веке велось активное изучение древне-

русской певческой нотации, а также ее связей с византийскими и греческими источниками 

(Н.Д. Успенский, Д.В. Разумовский, В.М. Металлов, И.И. Вознесенский, Ю.К. Арнольд и др.). 

В начале 1914 года в Тифлисе вышла книга Спиридона Меликяна «Греческое влияние на тео-

рию армянской музыки», начальные разделы которой посвящены хазам.
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и  ешиву,  – художник, публицист и  библиограф Давид Маггид (1862–
1942)1. Ученый много лет посвятил попыткам изложить в простой фор-
ме суть кантилляции и лишь в 1927 году опубликовал о ней еще одну 
крупную статью2.

Зиновий Кисельгоф (1878–1939) опубликовал кантилляционные напе-
вы в заключительном разделе сборника «Песни для еврейской школы 
и семьи», где поместил нотации устойчивых мелодических формул, со-
гласно которым интонировались священные книги3.

В начале ХХ века еврейские музыканты в России были исполнены эн-
тузиазма: они выступали с лекциями и докладами, по следам некото-
рых выходили публикации4. Кантилляционные напевы представлялись 
им «важнейшим из уцелевших обломков нашей древней музыкальной 
культуры» – «остатками или по меньшей мере метаморфозой древней-
шей библейской мелодии»5. Еврейские композиторы, воодушевленные 
национальными идеями, искали самобытную основу для своего твор-
чества. Они противопоставляли синагогальные напевы «бытовой мело-
дии», под которой понималась песенная традиция на идише, казавша-
яся им искаженной многочисленными заимствованиями и поздними 
наслоениями6. В то же время, признавая наличие в религиозных песно-
пениях «чистых и древних элементов», исследователи допускали их не-
достаточную сохранность, подверженность изменениям.

После Первой мировой войны, а затем революции деятельность Об-
щества еврейской народной музыки начала угасать. С  утверждением 

1   Маггид Д. Гафтара // Еврейская энциклопедия: Свод знаний о еврействе и его культуре в про-

шлом и настоящем. В 16 т. Т. 6. СПб.: Об-во для науч. евр. изд. и изд-во Брокгауз- Ефрон, 1910. 

Стб. 207–20; Он же. Кантилляция // Еврейская энциклопедия. Т. 15. 1913. Стб. 225–241.
2   Маггид Д.Г. О древней еврейской музыке и о псалмодии евреев // De musica. Вып. 3. Л., 1927. 

С. 140–154. Об истории создания этой работы см.: Хаздан Е.В. Давид Маггид. «Библейские 

акценты»: история одной публикации // Временник Зубовского института. Вып. 8: Зубовский 

институт: страницы истории. СПб., 2012. С. 58–73.
3   Lider-zamlbukh far der idisher shul un familie. 82 lider far a drayshtimiken khor (oykh far solo) mit 

begleytung fun piano. Beylage fun trop (teamey amikra) / Tsuzamengeshtelt fun Z. Kiselgof, bearbet 

fun A. Zhitomirski un P. Lvov. Petersburg; Berlin: Gezelshaft far idishe folks-muzik in Peterburg un 

Leo Vints in Berlin, 1912. S. 128–131.
4   Саминский Л. Библейская мелодия (К вопросу о тропах) // Новый Восход. 1912. № 10. С. 40–43. 

Статья написана по материалам доклада, прочитанного 27 декабря 1911 года. Повторно 

опубликована в: Саминский Л.И. Об еврейской музыке: Сб. статей. СПб.: Типография «Север», 

1914. В том же сезоне на собраниях Общества еврейской народной музыки звучали доклады 

И. Каплана «Еврейская музыка древнего периода» (20 ноября 1911) и Д. Маггида (26 февраля 

1912).
5   Саминский Л.И. Библейская мелодия (К вопросу о тропах). С. 21. См. также в том же сборнике 

с. 41–43.
6   См., например, публикацию полемики в: Энгель Ю., Саминский Л. Спор о ценности бытовой 

еврейской мелодии / Публ. и комм. Ю. Гуральника // Из истории еврейской музыки в России. 

СПб., 2001. С. 125–164.
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Советской власти тема кантилляции стала нежелательной, а затем и та-
буированной как в связи с «клерикальной» основой, так и вследствие 
националистической направленности1. Исследования зарубежных кол-
лег, касающиеся этой области, также надолго оказались недоступны для 
 отечественных ученых.

Важнейшее направление работы Авраама-Цви Идельсона (1882–1938) 
состояло в  сопоставлении богослужебных песнопений, бытовавших 
в разных общинах, и выявлении в них общих мелодических элементов, 
которые должны были помочь в отыскании инвариантов – тех самых 
храмовых мелодий, от которых, как считалось, вела свое происхожде-
ние литургическая практика2. Один из его последователей, Эрик Вернер 
(1901–1988), активно работавший в  русле сравнительного музыкозна-
ния, назвал эти попытки «химерической мечтой»3. Сам он живописал 
романтическую картину слияния разнородных источников, в результате 
которого возникла ашкеназская литургическая традиция: «Сырой мате-
риал этого репертуара транслировался бардами, менестрелями, жонгле-
рами, пока, в конце концов, не достигал канторов европейских синагог, 
наследуя из многих источников, разных местностей и периодов»4.

Тем не менее Вернер упоминает о неких старейших элементах, «из ко-
торых сегодня осталось лишь несколько коротких мелодических фор-
мул, кажется, пришедших из Святой Земли из времен до разделения 
 музыкальной традиции на ашкеназов и сефардов в IX веке»5.

Соломон Розовский (1878–1962) полагал, что музыкальное значение 
тропов было утрачено6. Вместе с тем его работа, посвященная кантил-
ляции Пятикнижия, содержит нотации троп – музыкальных формул, со-
ставляющих интонационное значение знаков кантилляции.

Причина, по которой даже самые скептически настроенные иссле-
дователи допускают сохранение в еврейской богослужебной практике 
мелодических ур-элементов, состоит в наличии устойчивой письмен-
ной традиции, которая фиксировала напевы при помощи специальных 
 знаков.

Система масоретских помет оформилась существенно позднее, чем 
тексты, которым она была придана: знаки начали вносить в кодексы, 

1   Близкой была ситуация с изучением форм древнерусской нотации, резко сократившимся 

в 1920-х годах, его восстановление началось уже в 1960-х. См.: Туманов С.  К вопросу об иссле-

довании знаменного распева в советский период XX столетия // Вестник Русской христиан-

ской гуманитарной академии. 2016. № 1 (17). С. 197–204.
2   См.: Thesaurus of Hebrew Oriental Melodies / Collected, classified end edited by A.-Z. Idelsohn. 

In X vol. 1914–1932.
3   Werner E.  A Voice Still Heard: The Sacred Songs of the Ashkenazic Jews. Р. 66. Здесь и далее пере-

вод с английского мой. – Е.Х.
4   Ibid. Р. 19.
5   Ibid.
6   Rosowsky S. The Cantillation of the Bible: the Five Books of Moses. New York: The Reconstructionist 

Press, 1957. Р. 17.
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распространявшиеся в IV–VI веках н.э. Помимо дошедшей до настоя-
щего времени тивериадской системы знаков, существовали более ран-
ние вавилонская и палестинская1. Самый ранний из дошедших до нас 
полностью текст с масоретским аппаратом – так называемый Ленин-
градский кодекс – датируется 1008–1010 годами2.

Разработанная масоретами система помет существует в неизменном 
виде более тысячи лет. Она сохраняет свою значимость для всех, испове-
дующих иудаизм, а также для тех, кто занимается еврейской культурой. 
Может ли это означать, что и передаваемые ею напевы также не претер-
пели никаких изменений?

К вопросу о сохранности традиции

Исследователи, полагавшие, что синагогальная традиция сберегла те 
песнопения, которые звучали в  Храме, апеллировали к  непрерывной 
устной трансляции (состоящей в регулярном воспроизведении и обу-
чении), которая являлась для них авторитетным и неоспоримым под-
тверждением подлинности звучащей музыки3. О  преемственности 
литургической традиции со времен Храма и сохранении в богослужеб-
ной практике интонационного ядра «подлинной еврейской музыки» 
писали, например, Давид Аарон де Сола (1796–1860)4, Эдуард Бирнбаум. 

1   Эти системы знаков, как правило, рассматриваются как самостоятельные, различающиеся 

как по ареалам распространения, так и по расположению знаков и способам их примене-

ния. Тем не менее ученые отмечают влияние, например, вавилонской системы на тиве-

риадскую (см.: Shoshany R. Biblical Accents: Babilonian // Encyclopedia of Hebrew Language 

and Libngvuistics / Gen. ed. G. Khan. Vol. I: A–F. Leiden; Boston: Koninklijke Brill NV, 2013. P. 268), 

а также указывают на существование так называемой «расширенной тивериадской» системы 

(«the Expanded Tiberian»), в которой используются «тивериадские» огласовки для передачи 

«палестинского» произношения (см.: Fassberg S.E. Languages of the Bible // The Jewish Study 

Bible / Ed. by A. Berlin, M.Z. Brettler, M. Fishbane; Jewish Publication Society Tanakh Translation. 

Oxford University Press, 2004. P. 2064).
2   В печатных изданиях некоторые из помет (передающие произношение гласных звуков, уточ-

няющие произношение согласных, акценты, примечания) стали появляться не ранее выхода 

«Biblia Rabbinica» Феликса Пратенсиса (то есть после 1517–1518 годов). В Комплютенской По-

лиглоте (1522) теамим так же, как и греческие акценты, были опущены за исключением двух 

знаков – этнахта и соф пасук (указывающих на середину и конец стиха). См.: Schenker A. From 

the First Printed Hebrew, Greek and Latin Bibles to the First Polyglot Bible, The Complutensian 

Polyglot: 1477–1577 // Hebrew Bible. Old Testament. The History of Its Interpretation: Vol. II: From 

the Renaissance to the Enlightenment (1300–1800) / Ed. by M. Sæbø. Göttingen: Vandenhoeck 

& Ruprech, 2008. P. 289, 290.
3   Подробнее об этом см.: Seroussi E. Music: The «Jew» of Jewish Studies. P. 15.
4   De Sola D.A. An Historical Essay on the Poets, Poetry and Melodies of the Sephardi Liturgy // 

The Ancient Melodies of the Liturgy of the Spanish and Portuguese Jews / Ed. by E. Aguilar 

and D.A. de Sola. London: Wertheimer, 1857. P. 1–23.
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Однако фольклористы второй половины XIX – начала ХХ века поста-
вили под сомнение надежность устной фиксации. Вариативность соби-
раемого материала они полагали не столько проявлением творческого 
начала, сколько свидетельством непрочности памяти. Вследствие этого 
уверенность в  сохранности синагогальной кантилляции стала связы-
ваться с ее опорой на письменную традицию. Однако теперь сама форма 
фиксации – теамим, воспринимаемые как аналог давно вышедших из 
музыкальной практики невм, крюков или хазов, – представлялась евро-
пейским исследователям архаичной и недостаточно точной. Характе-
ризуя систему кантилляционных знаков, Идельсон подчеркивал, что 
человек, не знакомый с напевом, не может ничего прочитать по записи: 
«…  акценты обозначают небольшие паттерны с  их приблизительной 
интерваликой  <…> Тот факт, что одни и те же акценты применяются 
для всех двадцати одной книги, безотносительно к  различиям моду-
сов, доказывает, что они – только примитивные знаки, напоминающие 
о повышении и понижении голоса. Они не обозначают ни звукоряда, ни 
ритма, ни тональности, ни темпа, ни интервалов, ни ступеней»1.

Практически в каждом поколении мы находим как исследователей, уве-
ренных в аутентичности, высокой сохранности кантилляционных напе-
вов, так и настаивающих, что традиция не сохранила подлинных мело-
дий. Опоры на письменную традицию, которая к тому же имеет такие 
«степени защиты», что внесение в текст изменений – намеренное или 
случайное – практически исключено, – здесь оказывается недостаточно.

Однако статья Э. Серусси, напечатанная в 2002 году2, дает повод взгля-
нуть на эти споры под другим углом. Публикация подытоживает две-
надцатилетнюю исследовательскую работу; в ней представлены разыс-
кания, связанные с обнародованными в 1724–1727 годах пятьюдесятью 
итальянскими парафразами на псалмы, созданными Бенедетто Марчел-
ло («Estro poetico-armonico: Parafrasi sopra li salmi»). Мелодии, зафикси-
рованные Марчелло, сопоставлены с этнографическими записями, вы-
полнявшимися в разное время в той же местности.

Десять номеров коллекции Марчелло написаны на литургические ме-
лодии, бытовавшие в Венецианском гетто. Мензуральная запись ориги-
нальных еврейских мелодий дана композитором в начале пьес. Нотация 
идет справа налево, следуя за направлением еврейского текста, подпи-
санного под нотной строкой. Эти синагогальные мелодии признаны од-
ними из самых ранних документальных фиксаций музыки еврейской 
синагогальной традиции3.

1   Idelsohn A.-Z. Jewish Music in its Historical development. New York: Schocken books, 1975. Р. 69.
2   Seroussi E. In Search of Jewish Musical Antiquity in the 18th-century Venetian Ghetto: 

Reconsidering the Hebrew Melodies in Benedetto Marcello’s “Estro Poetico-Armonico” // 

The Jewish Quarterly Review. 2002. Vol. 93. № 1–2. P. 149–199.
3   А.-Ц. Идельсон, однако, полагал, что мелодии, зафиксированные Марчелло, имеют скорее 

всего германское происхождение. См.: Idelsohn A.-Z. Jewish Music in its Historical development. 

Р. 202, 171.
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«Parafrasi» Марчелло были популярны в Европе в XVIII и XIX веках, 
они выходили в переводе на французский, немецкий, шведский, ан-
глийский, русский языки, порой публиковались без текста как инстру-
ментальные произведения. В то же время Идельсон, а позже Лео Леви 
(1912–1992) записывали устные варианты тех же мелодий более чем че-
рез двести лет после Марчелло. На распространенность этих напевов 
в традиционных общинах указывал также Бирнбаум. Анализ одной из 
мелодий показывает: в сефардской традиции сохранилось множество 
ее вариантов. Более того, Серусси обращает внимание на ряд повто-
ряющихся мотивов, которые передают интонации некоторых таамей- 
амикра1. Ученый сообщает, что мелодии, зафиксированные Марчелло, 
сохранились на севере Италии в общине Феррары в устной традиции 
до нашего времени, причем совпадение настолько полное, что он по-
началу заподозрил, что среди регентов Феррары циркулируют транс-
крипции мелодий Марчелло. Однако многие факторы свидетельствуют 
о высокой степени автономности светской и литургической музыкаль-
ных традиций. На их непересечение обращал внимание и сам Марчел-
ло. В  предисловии ко второму тому «Parafrasi» он писал, что у  ита-
льянских евреев нет записанной музыки – «они поют гимны, песни 
и псалмы только в соответствии с мелодиями, передаваемыми от по-
коления к поколению»2.

Мнения по поводу мелодий, зафиксированных Марчелло, раздели-
лись. Часть исследователей полагает, что он записал и аранжировал под-
линные еврейские песнопения, другие сомневаются в их аутентично-
сти, видя в них лишь искажение давних традиционных напевов, третьи 
находят в этой музыке отражение межнациональных кросс-культурных 
связей. Однако в результате проведенного Э. Серусси исследования ста-
новятся неоспоримыми два факта. Во-первых, эти мелодии – каково бы 
ни было их происхождение – функционировали в качестве важнейших 
напевов еврейской литургии; во-вторых, они – уже после публикации 
Марчелло – продолжали сохраняться в устной традиции на протяжении 
как минимум трехсот лет.

По отношению к  ашкеназской традиции исследований такого мас-
штаба не проводилось. При этом вопрос о  давности происхождения 
конкретного песнопения для фольклориста весьма значим: маркерами 
архаичности отдельных фольклорных жанров могут выступать особен-
ности строения мелодии (простота, ангемитонность, небольшой амби-
тус и т.п.), способы звукоподачи (например, так называемый обрядовый 
звук) и др.3 А.Н. Веселовский обращал внимание на избирательность 

1   Seroussi E. In Search of Jewish Musical Antiquity in the 18th-century Venetian Ghetto. 

P. 184–185.
2   Цит. по: Ibid. P. 198.
3   Например, по мнению Т. Владышевской, о восхождении напевов к глубокой древности 

«можно судить по их архаичным интонациям распевной речи, мелодике распеваемых слов» 

(Владышевская Т.Ф. Музыкальная культура Древней Руси. М.: Знак, 2006. С. 143).
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памяти, способной удерживать и обновлять те формулы, образы, сюже-
ты, «которых суггестивность полнее и разнообразнее», в то время как 
забываются другие, «которые в данное время ничего нам не подсказы-
вают»1. Некоторые ученые полагают, что именно устная традиция сохра-
нила еврейские тексты в ранний период истории: «Если бы не устная 
традиция, литература Израиля вряд ли сохранилась бы после двух ката-
строф: 587 года до н.э. и 70 года, не говоря уже о других ситуациях, в ко-
торые попадала страна. В самом деле, не трудно себе представить, что 
большинство рукописей могло быть утрачено в последовавших за ка-
тастрофой грабежах и пожарах, а изгнанники не могли унести с собой 
ничего или могли взять очень мало. Литература, существовавшая толь-
ко в письменном виде, в такой ситуации не сохранилась бы. Но в дей-
ствительности большая часть этой литературы могла быть восстановле-
на теми, кто ревностно хранил ее в памяти»2.

В закреплении в памяти текста чрезвычайно важная роль отводилась 
его интонированию – напеву, суггестивная роль которого, безусловно, 
осознавалась. «То, что было выучено в юности, поддерживается посто-
янными повторениями на протяжении лет. Мелодия становится ценным 
помощником, сохраняя смысл текста и,  пожалуй, нет стиха, который 
цитировался бы без нее», – писал Викес3. При взгляде с этой позиции 
становится очевидной еще одна, четвертая функция теамим – мнемо-
ническая. (В этом контексте любопытно сравнение Веселовским удер-
живаемых памятью фрагментов с музыкальными формулами: «...иные 
образы и сравнения до сих пор остаются в обороте, избитые, но внят-
ные, видимо связывающие нас, как обрывки музыкальных фраз, усво-
енные памятью...»4.)

В таком случае иным оказывается сопряжение элементов, составляю-
щих синагогальную кантилляцию: сохранению подлежит не музыка, не 
мелодия как таковая, а текст. Напев же является действенным инстру-
ментом – способом «разметки» текста и формой его запечатления. Кос-
венным подтверждением этому служит и сохранение таамей- амикра 
вопреки сформировавшейся и  повсеместно распространившейся 

1   Веселовский А.Н. Из введения в историческую поэтику. Вопросы и ответы // Веселов-

ский А.Н. Избранное: Историческая поэтика / Гл. ред. С.Я. Левит, автор вст. статьи и комм. 

И.О. Шайтанов. 2-е изд., испр. СПб.: Университетская книга, 2011. С. 73. Впервые работа 

опубликована в «Журнале Министерства народного просвещения». Ч. CCXCIII. 1894. № 5. 

Отд. 2. С. 21–42.
2   Соджин Дж.А. Долитературная стадия библейской традиции. Жанры // Библейские исследова-

ния: Сборник статей / Сост. Б. Шварц. М., 1997. С. 82.
3   Wickes W. Hebrew Accentuation. A Treatise on the Accentuation of the Three Socolled Poetical 

Books of the Old Testament: Psalms, Proverbs and Job. Oxford: Oxford University Press, 1881. Р. 3, 

footnote 8.
4   Веселовский А.Н. Из введения в историческую поэтику. Вопросы и ответы. С. 73. На мнемони-

ческую функцию тропов указывал также Розовский: Rosowsky S. The Cantillation of the Bible: 

the Five Books of Moses. P. 528.
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нотной формы письма1. Здесь важны общий вид страницы и иерархия 
в нем разных элементов. Крохотные масоретские знаки располагают-
ся как бы внутри строки (некоторые из символов ставятся под словом, 
другие – над ним, есть и те, которые размещены между слов). Слова не 
разбиваются на слоги (в иврите вообще отсутствуют переносы, так как 
практически любые две-три буквы могут составлять слово или значи-
мый корень) – их можно читать, не обращая внимания на пометы. Текст, 
размеченный теамим, практически не увеличивается в объеме. Но дело 
даже не в экономичности фиксации. В европейской записи главенству-
ющей, организующей пространство страницы становится нотная стро-
ка. Слова подписываются под нею, как бы добавляются к музыкальному 
тексту. В масоретской записи главным остается основной текст: на нем 
концентрируется все внимание читающего2.

Возможно, именно иерархия функций распеваемого текста и мело-
дии является причиной, по которой носители традиционной культу-
ры уверены в  сохранности мелодических формул. С  одной стороны, 
залогом выступает абсолютно точная письменная передача текста3, 
с другой – регулярное его публичное чтение, при котором ошибка не-
избежно будет замечена4. Безукоризненное исполнение задачи свиде-
тельствует о безупречности инструмента, при помощи которого она 
была осуществлена.

Отчасти поэтому еврейские исследователи вплоть до конца XIX 
века, описывая знаки кантилляции, перечисляя их возможные соче-
тания, подчеркивая их важность для понимания и правильного про-
чтения текста, не останавливались на их музыкальном значении. 

1   Отказ от европейской нотации исследователи комментируют крайне редко. Вернер пишет 

о «продолжительном нежелании» (reluctance) евреев записывать мелодическую линию 

нотами, связывая его со свободной импровизационностью: «До сих пор канторы, даже те, кто 

используют ноты, шарахаются от нотации, когда поют сольные пассажи в синагоге» (Werner E. 

A Voice Still Heard: The Sacred Songs of the Ashkenazic Jews. Р. 16).
2   Об этом см.: Хаздан Е.В. Знаки кантилляции: почему бы не записать их нотами? // Евреи 

 Европы и Ближнего Востока: история, языки, традиция, культура: Материалы Международ-

ной научной конференции памяти Т.Л. Гуриной. СПб.: Петербургский институт иудаики, 

2015. С. 249–255.
3   К свитку Торы предъявляются определенные требования, и лишь их полное соблюдение 

дает право считать свиток кошерным. Если в нем не хватает буквы или, наоборот, добавлена 

лишняя буква, если не соблюдены интервалы и какая-либо буква касается другой, либо если 

любая из букв повреждена и не читается, свиток считается непригодным. Обнаруженную 

ошибку необходимо исправить в определенный срок, а если это невозможно, свиток хранят 

в специальном архиве или захоранивают в генизе. В Талмуде есть наставление: «и когда ты 

учишь сына своего, учи его по исправленному свитку (Вавилонский Талмуд, трактат Песахим, 

112а), исполнение этого правила исключает возможность запомнить неверное написание.
4   Необходимо упомянуть также об обязательном обучении Торе всех мальчиков и самостоя-

тельном изучении священных текстов, считающимся нормой для всего мужского населения 

общины.
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В то же время свои трактаты они создавали для людей, воспитанных 
в традиции и с раннего детства впитавших эти интонации. Граммати-
ков, комментаторов Торы, талмудистов заботили лексические и грам-
матические связи, которые обеспечивают верное понимание текста. 
Работы Давида Кимхи (ок. 1160–1235), написавшего одно их первых 
руководств для сойферов (писцов), и многих поколений его последо-
вателей вплоть до конца XIX века рассчитаны не столько на того, кто 
учится произнесению (кантилляции), сколько на пишущего (сойфера, 
грамматика либо комментатора). В этих работах содержатся правила 
расстановки тех или иных символов и их сочетаний, но практически 
не затрагиваются особенности звучания текста. Ученые прибегали 
к теамим, как мы используем лекало, чтобы прочертить линию необ-
ходимой кривизны или проконтролировать верность контура изогну-
той детали. Интонация и вырастающая из нее мелодическая линия, 
будучи чрезвычайно значимой, не выходила на первый план, не ста-
новилась самодостаточной и, следовательно, не нуждалась в специ-
альном представлении.

О границах понимания музыкального

Если кантилляционная интонация не самодостаточна, можно ли считать 
таамей-амикра музыкальными знаками? Этот вопрос, в свою очередь, 
напрямую соотносится с другим: считается ли публичное чтение свя-
щенных текстов музыкальным феноменом. Мнения ученых расходятся: 
к услугам исследователя весь спектр градаций от однозначного «нет» 
до безусловного «да»1.

Приведем отдельные примеры из работ более или менее близких нам 
по времени, где в той или иной мере учитывается звучание текста.

«Еврейская акцентуация является, по сути, музыкальной системой. 
Акценты – это музыкальные знаки…», – начинает свою книгу о теамим 
Викес2. Чтение священных книг он характеризует как музыкальную де-
кламацию. Описывая последовательно каждый из знаков, ученый в не-
которых случаях указывает на особенности движения голоса. «Название 
рвиа – “отдых” – <...> относится, возможно, не к паузе, а к модуляции го-
лоса как “остановка, задержка” на одной и той же ноте, не поднимаясь 
и не спускаясь по звукоряду»3.

1   Один из первых обзоров противоречивых взглядов составил Михаэль Бек (1653–1712) 

в трактате с красноречивым названием: «Использование музыкального значения акцентов 

и злоупотребление его толкованием» – Beck M. Teamim be-niggun matimim u-ve-ferush matum 

Seu Accentuum Ebraeorum Usus Musicus, Et Abusus Hermeneuticus. Dissertatione Philologica 

ostensus. Jenae: Ex Osicina Bauhoferiana, 1678. P. 6; Beck M. De accentuum usu et abusu Musico 

Hermeneutico: Dissertatio. P. 564.
2   Wickes W. Hebrew Accentuation… P. 2.
3   Ibid. P. 15. Курсив В. Викеса. – Е. Х.
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Знаку мерха соответствовал «протяжный мотив, который в  масоре 
и у других авторов описывается также как ниспадающий»1. Шалшелет 
ученый представляет как вибрацию или трель2. Однако этих сведений 
мало: их приходится разыскивать. Более того, буквально в начале ав-
тор четко обозначает свою позицию: «Если считать их (теамим. – Е.Х.) 
просто музыкальными знаками, то они не имеют важности и интереса. 
К счастью, однако, они имеют другую ценность»3.

Розовский в своей книге, ставшей ориентиром для многих, изучаю-
щих канторское искусство, разъясняет в числе прочего принципы распе-
вания тех или иных слов (например в случаях, когда количество слогов 
в  слове оказывается больше или меньше, чем нот)4. Нотные приме-
ры, схемы и комментарии к ним составляют основное содержание его 
 книги, кантилляции в ней уделено значительно больше места, чем в тру-
дах его современников.

Амнон Шилоа (1928–2014) писал, что «кантилляция Торы не опреде-
ляется музыкальными законами, а является производной и подчинена 
пунктационным значениям соответствующих акцентов»5.

Юдит Фригеши подчеркивает, что внутри традиционной общины 
чтение Торы и молитв не считается музыкой, однако сама она разли-
чает в синагогальной службе семь уровней градации от еле слышного, 
практически шепота (чтение общиной амиды) и почти речевого, как бы 
немузыкального, быстрого произнесения (кадиш) до более или менее 
мелодически и ритмически закрепленных пьес и богато орнаментиро-
ванных и мелодически разработанных импровизаций6.

Эдвин Серусси обоснованно утверждает, что идея музыкального про-
чтения знаков кантилляции лежит за пределами еврейской традиции 
и является наследием ученых эпохи Ренессанса. Он характеризует чте-
ние литургических текстов как «не речь и не музыку»7.

С каждым из приведенных выше высказываний можно соглашаться 
или спорить: все зависит от занимаемой исследователем позиции. 

С  течением времени расширяется сфера применения термина 
« музыка»: это понятие охватывает все новые звукопорождающие виды 

1   Wickes W. Hebrew Accentuation… P. 24.
2   Ibid. P. 18.
3   Ibid. P. 2.
4   См.: Rosowsky S. The Cantillation of the Bible: the Five Books of Moses.
5   Shiloah A. Jewish Musical Traditions. Detroit: Wayne State University Press, 1992. Р. 103.
6   Frigyesi J. Orality as Religious Ideal: The Music of East-European Jewish Prayer // YUVAL: Studies 

of the Jewish Music Research Centre. Vol. VII: Studies in Honour of Israel Adler. Jerusalem, 2002. 

P. 122, footnote.
7   Seroussi E. Music: The «Jew» of Jewish Studies. Р. 8ff. В начале этой статьи Э. Серусси упрекает 

«исследователей еврейской литургии (как текста, так и синагогального ритуала)» в том, что 

они «за редким исключением пренебрегают неотъемлемо сопровождающим литургическое 

действо звуковым окружением, которое во многих случаях обеспечивает мощный подтекст, 

не передаваемый иными средствами» (Ibid. P. 3).
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деятельности человека (в качестве примера упомянем корпорамузы-
ку: свист, хлопки в ладоши, прищелкивания пальцев, «зубарики» и др.). 
В XIX веке композиторы начали фиксировать (и использовать при соз-
дании своих произведений) явления, имеющие речевую природу, такие, 
например, как похоронная причеть или выкрики торговцев1. В течение 
всего ХХ века в Германии и России проводятся исследования интонаци-
онных особенностей детских вокализаций2. Введены в научный обиход 
ауканья – лесные кличи, отнесенные к музыкальному фольклору3. Статус 
музыкальных приобретают инструменты, ранее к таковым не принадле-
жавшие (окарина, колокол, било, шофар, пила и т.п.). Новое положение 
закрепляется возникновением ансамблей, которые включают подобные 
инструменты в свой состав, а также появлением партий соответствующих 
инструментов в партитурах академических музыкальных сочинений. То 
есть происходит смена эстетических критериев, расширение их границ.

Кроме того, отнесение кантилляции сакральных текстов к явлениям 
музыкального или немузыкального ряда, на наш взгляд, напрямую за-
висит от звукового ландшафта, в котором существует исследователь, 
формируется его слух. В тех местностях и  культурах, где обыденная 
речь интонационно насыщена, певуча (особенно если эти интонации 
близки тем, что люди слышат во время литургических служб), – чаще 
говорится о «чтении». Точно так же «чтением», как правило, называ-
ют озвучивание сакрального текста внутри самой традиционной куль-
туры4. Однако чем резче повседневная звуковая среда контрастирует 

1   Исследования разного рода выкриков проводятся как с точки зрения речевого, так и музы-

кального фольклора. Два эти подхода представлены в статьях: Некрылова А.Ф. Выкрики бро-

дячих торговцев и ремесленников (Россия, XVIII —  начало XX в.) // Зрелищно-игровые формы 

народной культуры: Сб. научных статей / Отв. ред. и сост. Л.М. Ивлева. Л.: ЛГИТМиК, 1990. 

С. 90–102; Земцовский И.И. Этнослух как ключ к музыкальному существованию // Культура 

народного пения: Традиции и искусство. М.: МГИМ им. А. Шнитке, 2001. С. 4–14. Последняя 

работа обобщает публикации в этой области в русском искусствознании и представляет 

выкрики как разветвленную систему жанров.
2   Первые фонографические записи криков новорожденных и их изучение были предприняты 

Т.С. Флатау и X. Гутцманном в 1906 году. Одно из последних исследований в этой области 

рассматривает спонтанное интонационное поле ребенка с точки зрения музыкознания, линг-

вистики, этнографии, фольклористики, психологии, семиотики – см.: Калуж никова Т.И. Аку-

стический Текст ребенка (по материалам, записанным от современных российских городских 

детей). Екатеринбург: Уральская консерватория им. М.П. Мусоргского, 2004.
3   Лобанов М.А. Лесные кличи: вокальные мелодии-сигналы на Северо-Западе России. СПб.: 

Изд-во Санкт-Петербургского университета, 1997; Виноградов В.В., Лобанов М.А. «Чтобы дуло, 

чтобы горело…»: Выклики ветру на подсеке // Экспедиционные открытия последних лет. 

Вып. 2. Народная музыка, словесность, обряды в записях 1982 –2006 гг. СПб., 2009. С. 75 –97; 

Виноградов В.В. Голоса леса (этнографический аспект) // Виноградов В.В.  Традиции в прошлом 

и настоящем / Сост. Е. Хаздан. (В печати).
4   Здесь действует дополнительный фактор: включение в обыденную речь цитат из Торы 

и Талмуда, которые произносятся с соответствующими кантилляционными интонациями 
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с литургической, тем больше оснований у исследователя для ее при-
числения к сфере музыкального. Выделяется и фиксируется то, что от-
стоит от привычного окружения. Пресловутое «этнографическое ухо»1 
может быть обращено лишь на непривычное, на формы, которые мы 
можем распознать как репрезентацию культуры. Например, Маршалл 
Макклюэн готов отнести к  аудиотактильным культурам Китай, Ин-
дию и даже Россию2. «Акустический поворот», «hearing culture», «sound 
studies» становятся возможными лишь в отношении незнакомого, «чу-
жого» материала, тогда как свой, привычный – остается за рамками ис-
следовательского внимания.

Взгляд извне не обязательно оказывается взглядом неиудея. Несколь-
ко листов, найденных в Каирской генизе, показывают, что уже в пер-
вой половине XII века Овадья а-Гер (Овадья Прозелит) – католический 
священник, принявший иудаизм (но не воспитывавшийся в нем с дет-
ства), – фиксирует молитвенные песнопения, используя новейшую для 
того времени беневентанскую нотацию3. Спустя восемь столетий, в на-
чале ХХ века, композиторы, члены Общества еврейской народной музы-
ки в Петербурге (евреи по происхождению, иудеи по вероисповеданию, 
получившие, однако, светское воспитание), знакомятся с кантилляцией 
как музыкальным явлением. Им также требуется западноевропейская 
нотация. Роль наставника, знакомящего их с теамим, выполняет худож-
ник и библиограф Давид Маггид.

(см. приведенную выше цитату из книги Викеса). Отметим, что певучесть, интонацион-

ная насыщенность речи евреев нередко выступает идентификационным маркером.  

Отголоски такого восприятия встречаются в мемуарной литературе. Например, 

 девочка-школьница в письме подруге характеризует новичка-одноклассника: «…такой 

типичный. И ужимки всякие, и поет, когда говорит…» (Ларский Л. Записки Самуэля Берга 

(жизнь еврея). М.: Федерация, 1930. С. 324–325. Курсив мой. – Е.Х.
1   Термин введен в: Clifford J. Halbe Wahrheiten // Unbeschreiblich weiblich. Texte zur 

feministischen Anthropologie / Hrsg. G. Rippl. Frankfurt a. M.: Fischer Taschenbuch, 1993. S. 12. 

В отечественной науке термин «этнослух» раскрыт в: Земцовский И.И. Этнослух как ключ 

к музыкальному существованию // Культура народного пения: Традиции и искусство. М.: 

МГИМ им. А. Шнитке, 2001. С. 4–14; и других работах.
2   Маклюэн М. Галактика Гутенберга. Становление человека печатающего / Пер. и примеч. 

А. Юдина. Киев: Ника-центр, 2003. С. 31.
3   Об этой находке см.: Golb N. Obadiah the Proselyte: Scribe of a Unique Twelfth-Century Hebrew 

Manuscript Containing Lombardic Neumes // The Journal of Religion. 1965. Vol. 45/2. P. 153–156; 

Idem. The Music of Obadiah the Proselyte and his Conversion // Journal of Jewish Studies. 1967. 

Vol. 18/1–4. P. 43–63; Adler I. Synagogue Chants of the 12th Century: The Music notations of 

Obadiah the Proselyte // Ariel. 1966. Vol. 15. P. 27–41; Avenary H. Genizah Fragments of Hebrew 

Hymns and Prayers Set to Music (Early 12th Century) // Journal of Jewish Studies. 1966. Vol. 16. 

P. 87–10. Вторая публикация Н. Голба содержит расшифровку и идентификацию текста песно-

пений, расшифровки нотного текста. Как и во всех ранее упомянутых случаях, исследователи 

не могут прийти к соглашению, считать ли напевы, зафиксированные Овадьей подлинно 

еврейскими или заимствованными.
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Знаки кантилляции в ряду других форм 
безлинейной нотации

Адиастематические формы нотации существовали во всех культурах, 
относящихся к  авраамической традиции. Некоторые из них сохра-
нились до ХХ в. Известны единичные случаи использования знамен-
ной нотации (например в  сербских монастырях или у  староверов 
Сибири1). Безлинейная нотация в первой половине ХХ века продол-
жала существовать у грузин, о чем свидетельствуют рукопись и книга 
с пометами Артэма Эркомаишвили (1887–1967), выполненная в тради-
циях певческой школы монастыря Шемокмеди. М. Сухиашвили, ана-
лизируя эти материалы, отмечает, что грузинская безлинейная нота-
ция не представляет собой четко сформированной системы: знаки 
здесь могут выполнять различные функции, и символ или комбина-
ция символов не имеют строго определенного значения и трактуются 
певчими по-разному2. К сожалению, несмотря на временну`ю близость, 
эта форма письменности изучена очень слабо. Тем не менее мы можем 
отметить некоторые элементы сходства с таамей-амикра. Знаки гру-
зинской нотации помещаются вокруг текста: непосредственно над 
и под ним, а также между словами. Даже в рукописном – более сво-
бодно расположенном тексте – они не отвлекают на себя внимание 
и не мешают чтению. Наконец, некоторые знаки кантилляции в еврей-
ской традиции тоже выполняют разные функции и должны артикули-
роваться по-разному в зависимости от того, в каких книгах они про-
ставлены и когда осуществляется публичное чтение (в обычный день 
или праздничный).

Большинство сходных феноменов относится к давнему прошлому. Со-
отнесение донотных форм записи в разных культурах напоминает ре-
шение уравнений со многими неизвестными. Как признают ученые, 
значения большинства графем экфонетической нотации утрачены, их 

1   Например, см.: Владышевская Т.Ф. Обучение знаменному пению в старообрядческих шко-

лах на основе древнерусских традиций // Музыковедение. 2015. № 6. С. 3–9; Михеева А.А. 

Проблема исчезновения крюковой грамотности у беспоповцев Вятки в последней трети 

ХХ – начале XXI века // Церковь. Богословие. История: Материалы IV Международной науч-

но-богословской конференции, посвященной Собору новомучеников и исповедников Церкви 

Русской. Екатеринбург: Екатеринбургская духовная семинария, 2016. С. 367–372; Павлова П.А. 

Современная певческая практика старообрядцев как предмет этномузыкологии // Аналитика 

культурологии. Тамбов. 2007. № 7. С. 242–252 и др.
2   Сухиашвили М. К вопросу соотношения невмированных и нотированных песнопений 

Шемокмедской монастырской школы (По рукописям и печатным изданиям нотирован-

ных песнопений) // Музыкальная письменность христианского мира: Книги. Нотация. 

Проблемы интерпретации (к 150-летию Московской консерватории): Сб. статей / 

Отв. ред. И.Е. Лозовая. М.: Научно-издательский центр «Московская консерватория», 

2017. С. 107.
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функцию зачастую невозможно определить1. Даже в тех случаях, когда 
был осуществлен и зафиксирован перевод тех или иных символов (на-
пример разводы или знамена в азбуковниках), – основные принципы 
мышления (музыкального или же скорее синкретического, поскольку 
музыка здесь неотделима от текста) – в лучшем случае лишь угадывают-
ся исследователями.

Тем не менее Т.Ф. Владышевская характеризует экфонетическую но-
тацию как «наиболее простую»: «Она была внетоновой. Ее знаки лишь 
приблизительно фиксировали мелодическую линию псалмодии, указы-
вая на повышение или понижение голоса <...> фигурацию типа группет-
то <...> мелодическое кадансирование и остановку»2. Судя по описанию, 
ученого интересует исключительно музыкальная роль рассматриваемых 
метаграфических помет.

По многим вопросам взгляды исследователей расходятся. Владышев-
ская считает знаки знаменной, кондакарной, демественной, путевой но-
тации «…набором простых музыкальных знаков, аналогично буквам ал-
фавита. Связь этих знаков образует мелодию, фразу, подобно тому, как 
буквы складываются в слова»3. Практически то же суждение высказыва-
ет Г. Пожидаева: «Русское крюковое письмо фиксировало именно зву-
ки напева, от мельчайших структур до их соединений в более крупных 
построениях – кокизах, попевках»4. Кроме того, в нем использовались 
«формульные» знаки для начертания фит и лиц. Иная точка зрения вы-
сказана В.М. Загребиным (1942–2004): он полагает, что очевидна связь 
«надстрочных знаков c фонетической характеристикой слова, причем 
область их применения ограничена только <…> ударением и долготой 
стихов»5.

С. Энгберг, занимающийся изучением древнегреческой экфонетиче-
ской нотации, полагает, что она была создана для того, чтобы помочь 
чтецам ориентироваться в синтаксическом строении и смысле текста6. 
В. Борухович, упоминая папирусный кодекс с пьесами Эсхила, замечает: 

1   Например, см.: Крушельницкая Е.В. Научное наследие Вячеслава Михайловича Загребина // 

Загребин В.М. Исследования памятников южнославянской и древнерусской письменности. 

М.; СПб.: Альянс-Архео, 2006. С. 14; Martani S. The Theory and Practice of Ekphonetic Notation: 

The Manuscript Sinait. gr. 213 // Plainsong and Medieval Music. Vol. 12. Issue 01. 2003, April. 

P. 30–31; Мартани С. Священное писание и экфонесис: как текст формирует музыку // Cantus 

Planus–2002. Русская версия. Т. 1. СПб.: Композитор • Санкт-Петербург, 2004. С. 262–281 и др.
2   Владышевская Т.Ф. Музыкальная культура Древней Руси. С. 66.
3   Там же.
4   Пожидаева Г.А. Певческие традиции Древней Руси: Очерки теории и стиля. М.: Знак, 2007. 

С. 39.
5   Загребин В.М. Исследования памятников южнославянской и древнерусской письменности. 

М.; СПб.: Альянс-Архео, 2006. С. 93–94.
6   Engberg S.G. Greek Ekphonetic Notation. The Classical and the Pre-Classical Systems // 

Palaeobyzantine Notations. A Reconsideration of the Source Material / Ed. by J. Raasted 

and Ch. Troelsgard. Hernen, 1995. P. 54–55.
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« …есть основания полагать, что этот кодекс представлял собой копию 
ученого издания. Тексты драм были снабжены знаками, облегчающими 
чтение – ударениями, придыханиями, а также примечаниями на полях 
(“схолиями”)»1.

То есть в первых двух случаях игнорируется возможная грамматиче-
ская и/или синтаксическая роль знаков, в трех последующих, напротив, 
дана лишь она, но даже при указании на «облегчение чтения» интона-
ционное содержание помет не рассматривается.

Большинство исследователей сравнивает начертания помет и их рас-
становку с тем, чтобы предположить заимствование традиции (напри-
мер славянами из Византии). Нередко предлагается концепция перено-
са одновременно с записью и самого напева. Наличие типологического 
сходства (порой в сочетании с недостаточным знанием одной их срав-
ниваемых культур) подталкивает к попыткам распознавания одной тра-
диции через другую. Владышевская, вслед за Д.С. Лихачевым, повторяет 
мысль о «трансплантировании» византийской культуры, которая была 
«целиком пересажена на русскую почву вместе с христианством по ви-
зантийскому обряду»2. Соответственно, «в основу кириллицы лег грече-
ский алфавит, так же как греческие знаки невменного письма послужи-
ли основой средневековой музыкальной письменности»3. Загребин же 
утверждает, что надстрочные знаки не имеют прямой связи с греческой 
экфонетической письменностью4. Рассмотрение разногласий в  опре-
делениях отечественными и зарубежными исследователями значений 
и функций метаграфических помет в различных письменных традици-
ях, а также их связей – тема, достойная специального исследования.

Преимуществом еврейской кантилляции является наличие живой 
действующей традиции. Причем формирование системы масоретстких 
помет происходило примерно в одно время с византийской нотацией. 
Эта система существовала в период становления невменной, крюковой 
и хазовой нотаций. Может ли это открыть новый путь для изучения ти-
пологически сходных форм прошлого?

Сравнительное музыкознание базируется на анализе начертаний 
знаков (среди них есть похожие и не очень), их положения относитель-
но текстовой строки (внутри, под или над текстом, либо образуют от-
дельную строку, ставятся ли над определенными буквами или частями 
слов), а также напевов. Проблема исследователя состоит в необходи-
мости унифицировать записи, привести их к  «общему знаменате-
лю» – в современном понимании это означает перевод в современную 

1   Борухович В.Г. В мире античных свитков / Под ред. проф. Э.Д. Фролова. Саратов: Изд-во Сара-

товского университета, 1976. С. 108. Описываемый кодекс принадлежит к числу оксиринхских 

папирусов, самые поздние из которых датируются серединой VI века н.э.
2   Владышевская Т.Ф. Музыкальная культура Древней Руси. С. 22, 27.
3   Там же. С. 24.
4   Загребин В.М. Исследования памятников южнославянской и древнерусской письменности. 

С. 93–94.
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европейскую нотную графику. Выписанные на пяти линейках, напевы 
византийские и греческие, григорианские и армянские, старообрядче-
ские и еврейские начинают осмысливаться с позиции их звукорядов 
и норм равномерной темперации. Они выглядят примерно одинако-
во; в  них обнаруживаются общие (секундовые, терцовые, поступен-
ные) мелодические ходы, подобные ритмы и кадансы. Однако музы-
кальная письменность является системой презентативных символов 
(термин Сьюзен Лангер) – то есть символов недискурсивных и непе-
реводимых, не допускающих определения в пределах своей собствен-
ной системы1. Это значит, что изменение знака влечет за собой изме-
нение значения: «Если стихиру, записанную византийскими невмами, 
транскрибировать в другую систему нотации, то в определенном смыс-
ле мы получим другое музыкальное произведение. Между оригиналом 
и транскрипцией останутся некие соответствия, но их круг будет до-
статочно ограничен»2. 

В  результате перевода невм, крюков, теамим, хазов, византийской 
экфонетической нотации в современную европейскую нотную графи-
ку мы получаем интерпретацию и далее имеем дело с ней, а не с иссле-
дуемой системой. На базе такого анализа делаются выводы об общем 
происхождении, влиянии или заимствованиях, о структурном или ме-
лодическом подобии разных знаковых систем – это основа для новых 
неразрешимых разногласий. Тем не менее очень важно соотносить ис-
следования разных типов так называемой донотной письменности, по-
скольку при этом могут быть выявлены близкие формы музыкального 
мышления.

Назовем несколько основных характерных черт системы, разработан-
ной масоретами.

Выше мы упоминали, что таамей-амикра совмещают в каждом зна-
ке разные функции: грамматическую (ударения в  словах), синтак-
сическую (соединительные или разделительные функции), фразео-
логическую, включающую интонацию, ритмику построения фразы, 

1   В презентативной символике множество понятий собирается в одно целостное выраже-

ние, при этом отдельным понятиям не находится соответствия в частях, конституирующих 

общее выражение. См. главы 4 «Дискурсивные и презентативные формы» и 8 «О значении 

в музыке» в кн.: Langer S.K. Philosophy in a New Key: A Study in the Symbolism of Reason, Rite, 

and Art. Third ed. London; Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2009. Первое издание 

вышло в 1942 году; перевод на русский язык: Лангер С. Философия в новом ключе: Исследо-

вание символики разума, ритуала и искусства / Пер. с англ. С.П. Евтушенко; общ. ред. и посл. 

В.П. Шестакова. М.: Республика, 2000.
2   Карцовник В.Г. Палеография и семиология (К изучению ранних систем музыкальной пись-

менности) // Музыкальная коммуникация: Сб. научных трудов. СПб.: РИИИ, 1996. С. 261. 

В этом плане правомочно утверждение Владышевской, что каждая из безлинейных систем 

записи в древнерусской культуре «для того или иного распева была самодостаточна и свя-

зывалась с определенным стилем» (Владышевская Т.Ф. Музыкальная культура Древней Руси. 

С. 64).
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ее динамические характеристики1. При этом в знаке могут соединять-
ся не все, а лишь отдельные из названных функций. Некоторые, напри-
мер, не указывают на ударения или не имеют определенных динами-
ческих характеристик.

1. Функции помет не связаны с их положением относительно текста – 
с тем, выписаны ли они снизу или сверху. Так же не зависят ни от начер-
тания, ни от положения знака его мелодические, ритмические или ди-
намические характеристики.

2. Некоторые пометы могут объединяться и прочитываться как один 
знак. Например, оле вэ-йоред получается из двух графем. Их «соедине-
ние» весьма условно: один из знаков размещается над ударным сло-
гом в слове, а другой – снизу, в конце слова, так что человек, не зна-
ющий  теамим, увидит в них два самостоятельных символа. Графемы, 
составляющие знак, имеют самостоятельные значения: это мерка и мап-
пах. Но их соединение не суммирует их функций: оле вэ-йоред имеет 
 собственное место в системе помет и свой мелодический абрис.

3. Существует шесть вариантов интонирования теамим. Одни и те же 
знаки читаются по-разному в  зависимости от рода текста, в  котором 
поставлены (Пятикнижие, Пророки, свитки), а также от времени, когда 
 озвучивается данный текст (Суббота, Высокие праздники).

4. Одна из чрезвычайно существенных характеристик системы масо-
ретских знаков была выявлена и описана не ее создателями или их по-
следователями, а ученым-просветителем, Самуэлем Болом (1611–1639), 
профессором теологии университета в городе Росток (Померания). Бол 
определил, что чередование знаков следует не только логике текста, но 
также весьма строгим ранжирам. Он предложил рассматривать теа-
мим как иерархическую систему. Одни знаки («императоры») появля-
ются только в конце стиха или – паузами – разделяют стих на две ча-
сти (далеко не всегда пополам). Другие – подчиненные «императоров»: 
«короли», «князья» и «графы». Третьи – «слуги». У каждого «высокопо-
ставленного» знака – череда своих подчиненных; некоторые «слуги» 
могут появляться с  разными «господами», некоторые – только с  од-
ним2. Это разделение со многими подробностями, с вариантами пере-
водов названий знаков (с древнееврейского и арамейского), а иногда 
с указаниями на особенности их артикуляции и составляют большин-
ство трактатов и пособий.

Раскрывая особенности масоретских помет, мы не стремимся выве-
сти универсальные законы, которые с непреложностью должны были 

1   О синкретическом единстве синтаксиса, просодии, ритма и лада в армянской хазовой нота-

ции см.: Акопян Л.О. Армянское осмогласие и пение по хазам как феномены средневековой 

христианской культуры // Искусство музыки: теория и история. 2012. № 5. С. 5–19; Акопян Л.О. 

Шараканы: история и теория // Шараканы: каноны и гимны армянской церкви / Пер. с древ-

неарм., вст. ст. и комм. Л. Акопяна. Ереван: Саргис Хаченц, Принтинфо, 2017. С. 20–81.
2   Bohl M.S. Scrutinium sensus Scripturae Sacrae ex accentibus. Rostock: Nicolai Kilius, 1636. Fol. 11 ff 

(Disputata tertia).
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действовать в каждой из адиастематических нотаций: гораздо важнее 
представить возможные процессы, которые при наличии потребнос-
ти могли быть приняты в любой из систем. Каждая традиция развива-
лась, используя внутренний потенциал, состоящий во множестве пред-
расположенностей. В славянской культуре были реализованы многие. 
Взгляд в  прошлое рисует прямой путь – развитие певческой тради-
ции, приводящее к последовательной смене стилей и, соответствен-
но, форм нотации – кондакарной, столповой, путевой, демественной... 
Однако их разнообразие и частичное наложение свидетельствуют: это 
был широкий спектр реализованных возможностей, прихотливая сеть 
дорожек и троп, то двигавшихся параллельно, то пересекавшихся, ис-
пользовавших близкие способы фиксации песнопений. В каких-то из 
этих нотаций могли действовать принципы, сложившиеся и сохранив-
шиеся у ашкеназов.

В еврейской традиции подобное ветвление было пресечено закрепле-
нием в X–XI веках канонического масоретского варианта. Однако по-
лифункциональность теамим чревата появлением разных версий их 
трактовки: исследователи могут выделять в качестве ведущей и даже 
единственно рассматриваемой лишь одну из многих функций знаков. 
Разногласия, возникающие среди ученых, – следствие разнонаправлен-
ности действия помет, которые, подобно манне, для каждого приобрета-
ют его любимый вкус: для грамматика они – знаки препинания, для кан-
тора – род музыкальной нотации, осваивающему Тору они помогают не 
ошибиться в расстановке ударений, а сведущему открывают пути к выс-
шим уровням бытия, к его осмыслению в категориях традиции.

В заключение добавим два замечания. Первое касается восприятия са-
мих знаков (их начертания и названий).

Кантилляционные знаки проставляются в  сакральных текстах. Тем 
более необычным для современного исследователя выглядит отсут-
ствие в традиционных пособиях символических смыслов, «сакральных 
 сопряжений», выводимых из формы, названия или положения теамим. 
Их наименования могут отсылать к функции (соф-пасук: «конец стиха»), 
графической форме (сегол – от seġolta: «гроздь винограда», карней пара – 
«коровьи рога»), обозначаемому данным знаком мелодическому пат-
терну (тевир: возможно, «сломанный мотив»), или хирономическому 
движению (типха: «ширина руки»). Во многих случаях возникают рас-
хождения. Название знака рвиа Викас выводит от слова, означающего 
«отдых»1, а современные исследователи чаще указывают на его форму – 
крошечный ромбик, четырехугольный знак, этимологически увязывая 
его название с числительным arba – «четыре». В некоторых источни-
ках можно найти «неканонические», «диалектные» варианты названий. 
Например, Маггид называет зарку (знак, напоминающий тильду или 
группетто) «водопроводной трубой», а маппах – «опрокинутым рогом» 
и т.п., иногда приводя до четырех вариантов наименований для одной 

1   Wickes W. Hebrew Accentuation… P. 15.
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графемы1. Рядом с этими меткими определениями органично выглядят 
«крыжи» и «стрелы», «облачки» и «подчашия» знаменного распева.

Второе замечание касается особенностей интонирования теамим – 
и  здесь еврейская традиция, сохранившая формы кантилляции, по-
зволяет делать чрезвычайно важные наблюдения. Ю. Фригеши, иссле-
дующая «акустическое пространство» ашкензской общины, обращает 
внимание на то, что не существует требования проявлять религиозный 
настрой при исполнении молитвенного текста. Красивое пение, без-
условно, фокусирует внимание на словах. Однако большинство рели-
гиозных людей возражают против подобной выразительности. Человек, 
постоянно, ежедневно молящийся, повторяющий тексты по многу раз, 
произносит их без внешних усилий, без ухищрений, сосредоточиваясь 
на смысле произносимого. Среди современных чтецов (а кантилляция 
считается именно чтением, а  не пением) более ценятся и  восприни-
маются как аутентичные те, чья интонация как бы небрежна. В чтении 
должна чувствоваться многолетняя – изо дня в день наработанная по-
вторениями привычка произносить эти тексты. Эта «небрежность» не 
ведет к скомканному неразборчивому произнесению, но с точки зрения 
музыканта она не дотягивает до художественного исполнения2.

Этому звукоидеалу соответствуют и напевы, передаваемые знаками 
кантилляции. Неконкретность звуковысотных соотношений, которую 
исследователи относят к недостаткам адиастематической нотации, ока-
зывается не следствием ее архаичности, не результатом несовершен-
ства. Исполнителям и слушателям оказываются важны не абсолютная 
высота отдельных звуков, не четкий ритм или чисто пропетые интер-
валы, а особая форма подачи текста. Теамим, как, безусловно, хазы, или 
крюки, идеально приспособлены для этой задачи.

1   Маггид Д. Кантилляция.
2   См.: Frigyesi J. The «Ugliness» of Jewish Prayer – Voice Quality as the Expression of Identity // 

Musicology. 2007. № 7. P. 99–118.
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Āmulī, Šams ad-Dīn Muḥammad. Dar ʻilm-i mūsīqī. – Azərbaycan Milli 

Akademiyasının Əlyazma İnstitutu.  – № 5235.  – S. 31a–50b.  – Рукопись 
(на перс. яз.).
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ʻAṭṭār, Farīdal-Dīn Muḥammad Nišābūrī. Taẕkiratu-l-awliyā’ [Memorial 
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Урмави Сафи ад-Дин – 9, 147, 149, 

151, 152, 160, 162, 163 
Успенский Николай Дмитриевич – 

269
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– «соединенных» – 
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– авраамическая – 3, 5, 13, 15, 246, 

281
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– древнегреческая – 136
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движения – 123, 131 
– организации пространства – 140
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– однотемная – 83, 84, 90

Функция 
– аксиологическая – 160
– грамматическая – 284
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Цикл 
– литургический – 89

Цимбалы – 25
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214, 218, 219, 220, 227, 279
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154, 159, 160, 165, 166, 167, 193, 
195, 198, 240
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– как пограничное состояние 

человека – 
– как процесс – 9, 48, 146–156, 162
– как состояние фрустрации – 165, 
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– как состояние человеческой 
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– негативная – 195 
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