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Искусство менестрелей в средневековых не-
мецкоязычных странах формировалось под 
влиянием ряда одновременно действовавших 

факторов. Огромное значение для миннезанга имело 
творчество окситанских мастеров, именно поэтому 
его расцвет связывают, как правило, с экспансией в 
XII-XIII веках куртуазной культуры Франции, куль-
тивировавшейся при крупных дворах1. При этом не 
менее глубокое воздействие на поэтов-певцов герман-
ских земель оказали народные традиции. Временные 
рамки музыкально-поэтической деятельности немец-
ких «певцов любви» оказываются весьма широкими 
– от XII до XV века.

В исследовательской литературе сложились раз-
личные подходы к периодизации миннезанга, в соот-
ветствии с которыми, однако, явственно отображена 
общая направленность эволюции данной культуры 
– от периодов влияния иноземных культур (прежде 
всего, окситанской) до стадий более самостоятельно-
го развития. Так, историки литературы, в частности, 
В. Шпивок2 выделяют три периода: первый – ранний 
(вторая половина XII в.), в числе ведущих предста-
вителей которого исследователь обозначает Ритен-
бурга, Сефелингена, Дитмара фон Айста, Фридриха 
фон Хаузена; второй – классический (конец XII – XIII 
в.), ознаменованный расцветом собственно рыцарс-
кого искусства, представители – Хагенау, Морунген, 
Фогельвейде; третий – поздний (конец XIII – XIV в.), 
стилевые тенденции которого наиболее полно отра-
зились в творчестве Винтерштеттена, Штейнмара, 
Волькенштейна. В предлагаемой периодизации учё-
ный с первым этапом (по-видимому, исходя из поэ-
тико- и музыкально-стилевых характеристик) связы-
вает миннезанг, формировавшийся под французским 
воздействием. Второй период трактуется им как этап 
относительно самостоятельного творчества; под 
третьим подразумевается хронологический отрезок, 
ставший «нитью», объединяющей рыцарский минне-
занг и бюргерский мейстерзанг.

Хронологическую концепцию миннезанга, ос-
нованную на тех же принципах, другие исследова-
тели  трактуют несколько расширительно. В качес-
тве отдельного начального этапа ими выделяется3 
хронологический отрезок, на котором ярче прояв-
ляется воздействие народной традиции, – ранний 
миннезанг, сложившийся достаточно независимо по 
отношению к творчеству французских трубадуров 
(1150-1180-е гг.). Во второй период выделен мин-
незанг, отмеченный сильным влиянием романского 
искусства (1190-1200-е гг.). Третий этап – расцвет 
миннезанга (1200-1230-е гг.), а четвёртый – кризис  
(1230-е гг. – XIV в.). Столь детальная периодизация, 
адресующая к достаточно определённым десятиле-
тиям и даже годам, основывается, по-видимому, на 
биографических и творческих датировках наиболее 
ярких представителей указанных этапов. Так, 1230-й  
год, расценивающийся как пограничный между 
третьим и четвёртым периодами, – дата смерти Фо-
гельвейде. Таким образом, последующая эпоха пред-
ставляется исследователям историко-литературных 
процессов как «постлюдия» культуры. Однако ре-
зультаты реализации данного подхода не отображают 
все аспекты формирования и развития миннезанга, 
поскольку в заданных условиях учтены не все стиле-
вые явления, не просто имевшие место, но во многом 
определявшие его облик, в особенности чрезвычайно 
значимый «деревенский» миннезанг.

Гораздо более развёрнута и детальна периоди-
зация немецких исследователей, к примеру, Ф. Ной-
мана4, который обозначает пять периодов истории 
миннезанга, отмечая в качестве первого этапа «ран-
нее звучание» (приблизительно с 1150 г.) – первые 
проявления рыцарской лирики. Как второй период 
фигурирует «новое пение» (приблизительно с 1170-
80-х гг.), развивающееся под влиянием французской 
куртуазной традиции. Третий этап – «развитие и пе-
реворот» (начало XIII в.) –  подразумевается в связи с 
творчеством Фогельвейде, привнесшим в куртуазное 
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искусство черты немецкой народной песни. В девизе 
четвёртого периода – «поворот и послезвучие» (пер-
вая половина XIII века) – проакцентированы антикур-
туазные тенденции песен Ройенталя, превращение 
куртуазности в светскую игру, формализация минне-
занга, культивирование технологической сложности 
как поэтической, так и музыкальной композиции, где 
к этому времени появляется полифония. Наконец, пя-
тый период «позднего звучания» (с XIII и вплоть до 
XV в.) связан с продолжением процессов формаль-
ного усложнения композиций, развития пародийных, 
ретрокуртуазных тенденций, сосуществовавших с 
формирующимся бюргерским мейстерзангом.

Г. Швайкле5 выделяет шесть периодов развития 
миннезанга: первая фаза (1150–1160/1170) – приду-
найский миннезанг, ранние образцы лирики; вторая 
фаза (1170–1190/1200) – рейнский миннезанг, период 
влияния французского менестрельства; третья фаза 
(1190–1210/1220) – творчество Морунгена, Хагенау, 
Ауэ; четвёртая фаза (1190–1230) – творчество Фо-
гельвейде, Эшенбаха; пятая фаза (1210–1240) – твор-
чество Ройенталя и его последователей; шестая фаза 
(1210–1300) – завершающий этап.

В данных периодизациях чрезвычайно детально 
представлены эпохи истории миннезанга, тем не ме-
нее, на наш взгляд, не вполне убедительно разграни-
чение третьего и четвёртого периодов у Ф. Ноймана 
и третьей, четвёртой, пятой фаз у Г. Швайкле, так 
как антикуртуазная тенденция стала своего рода ре-
акцией на пресыщение аудитории куртуазной образ-
ностью и существовала параллельно с классической 
линией вплоть до угасания традиции в XV веке.

С нашей точки зрения, при составлении перио-
дизации миннезанга, помимо непременного имма-
нентного стилевого фактора, необходимо учитывать 
как общую логику историко-социальных эволюци-
онных процессов движения от феодально-замковой к 
бюргерской культуре, так и их нелинейность, сопри-
сутствие и равную актуальность ценностей разных 
социальных страт. Присутствие певца в определён-
ной социальной группе накладывало отпечаток на 
направленность его творчества – круг образов, жан-
ров, специфику вербального и музыкального языка  
и т. д. Вкусам аристократии соответствовала высо-
кая Minne-тематика, разорившиеся странствующие 
дворяне зачастую обращались к вагантской паро-
дийности, а выходцы из бюргерской среды и клири-
ки в большинстве своём озвучивали политические, 
дидактические и религиозные мотивы. На практике 
не было однозначной «специализации», в творчестве 
одного автора нередко сочеталось несколько состав-
ляющих, однако, как правило, наблюдается домини-
рование определённой тенденции.

При установлении приблизительных границ пе-
риодов мы опираемся на биографические данные и 
ведущие тенденции творчества крупнейших мин-
незингеров. Таким образом, аргументированная пе-

риодизация, учитывающая максимальный разворот 
эволюционно-стилевых процессов, в том числе пос-
тепенный переход от элитарного куртуазного минне-
занга к более демократичному мейстерзангу, на наш 
взгляд, может быть представлена следующим обра-
зом.

Первый этап – ранний миннезанг (ок. 1150 – ок. 
1170). Этот период охватывает годы, приблизитель-
но соответствующие времени творчества первого 
зафиксированного в истории миннезингера Кюрен-
берга, а также Сперфогеля, Дитмара фон Айста, 
бургграфов фон Ритенбурга, Регенсбурга, Мейнло-
ха фон Сефелингена. Сохранившиеся тексты песен 
Кюренберга и Айста отражают то состояние ран-
него светского профессионализма, когда условия 
и ритуалы куртуазности ещё не формулируются и 
не отражаются в вокальной лирике. Их любовная 
поэзия в большинстве случаев оформлена в виде 
диалогов или кратких монологов определённой 
жанровой направленности: «Весьма показательно, 
что поэт очень часто ведёт повествование от имени 
женщины – это её радость или её сетования звучат 
в его стихах. Такое обращение к жанру “женской 
песни”, характерное и для многих других предста-
вителей миннезанга, указывает на фольклорные ис-
токи немецкой средневековой куртуазной лирики»6.  
Г. Швайкле отмечает, что для этого этапа характер-
ны однострофные песни, славильная тематика, в 
любовных песнях – образы тоски, отказа7. Именно к 
этому этапу относится одна из первых сохранивших-
ся Tagelied8. Данный этап ранней немецкой любов-
ной лирики – собственно не куртуазный миннезанг 
как таковой – характеризуется влиянием народной 
тематики, а также слабой выделенностью собствен-
но куртуазных идей. Ключевые из них – образ Пре-
красной Дамы и категория höhiu minne («высокая 
любовь») – видимо, появляются несколько позже, а 
именно во втором периоде, где ярко выражено фран-
цузское влияние. Именно поэтому на этом этапе мы 
считаем несвоевременным внимание к социальному 
статусу авторов.

Второй этап – «подражательный» миннезанг 
(ок. 1170 – ок. 1190). Брак второго из императоров 
Гогенштауфенов – выдающегося военного и полити-
ческого деятеля, покровителя искусства, любителя 
музыки и поэзии Фридриха I Барбароссы с Беатрисой 
Бургундской (1156), в свите которой к императорско-
му двору прибыли бургундские менестрели, способс-
твовал развитию культурных контактов прирейнских 
замков с Бургундией и Провансом. Фридрих I и его 
преемники – Генрих VI (который как автор любов-
ных песен имел прямое отношение к миннезангу) и 
Фридрих II – приветствовали зрелища, празднества, 
состязания певцов, поддерживали музицирование, а 
их дворы стали местом сборищ поэтов и музыкантов 
Германии и Окситании. Важнейшим определяющим 
признаком этого периода является сближение роман-
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ской и германской музыкально-поэтических светских 
культур, заимствование стержневых композицион-
ных и ритмоинтонационных моделей песен. Подоб-
ные контакты реализовывались в практике контра-
фактуры9, причём этот процесс во многом зависел 
от географии. Так, «Фридрих фон Хаузен, – пишет  
М. Сапонов, –  перетекстовывал песни Гаусельма 
Файдита, Бернарта де Вентадорна, Блонделя Неля, 
Гаса Брюле и Фолькета Марсельского, будучи сам из-
под Вормса – пересечения путей, связывавших Вос-
ток с Западом, Север с Югом. Ульрих фон Гутенбург 
и Рейнмар фон Хагенау – родом из Эльзаса, географи-
чески примыкающего к “труверским” регионам»10.

На ранних (начальном и «подражательном») 
этапах ассимиляции куртуазной культуры в Герма-
нии она, как образ жизни элиты, была присуща в 
основном высокородному дворянству. Большинство 
правителей того времени так или иначе причастны 
к воспеванию minne: император Генрих VI, князья 
Конрад IV Германский, Венцель II Богемский, Виц-
лав III Рюгенский, герцоги Генрих Анхальтский, 
Генрих IV Бреславский, Йохан Брабантский, марк-
графы Отто IV Бранденбургский и Дитрих Мей-
сенский, Герман Тюрингский, графы Фридрих фон 
Хаузен, Мейнлох фон Сефелинген, бургграфы фон 
Регенсбург, фон Ритенбург и другие, чей социаль-
ный статус был несколько ниже, также представля-
ли этот слой миннезингеров. Для них характерно 
стремление к прославлению своего имени, соответс-
твие образу куртуазного рыцаря, принадлежность к 
элитарному обществу.

Второй этап – по сути, начало формирования 
куртуазной песенной традиции как таковой, – харак-
теризуется слабой проявленностью категории про-
фессионализма. Отсюда возникает и основная черта 
авторов данного периода – отсутствие по большому 
счёту суммы навыков, характерных для професси-
онального поэта-певца, следствием чего является 
главная тенденция этапа – подражательность как в 
переводах провансальских песен и их «усвоением» 
немецким искусством, так и в повсеместной практи-
ке контрафактуры11. Отличительными особенностя-
ми этого периода Г. Швайкле называет многостроф-
ность, комбинирование длинных и коротких строк, 
важнейшими жанрами – лейх, Tagelied, диалогичес-
кую песню (Dialoglied), песню мечты (Traumlied), 
песню обманутого (Lügenlied). К ним следовало бы 
добавить жанр, который расцветает именно на дан-
ном этапе – крестовую песню (Kreuzlied), востребо-
ванную почти всеми миннезингерами этого времени. 
Нижняя граница «подражательного» периода – около 
1170 года – условно определяется завершением де-
ятельности Кюренберга, а верхняя – около 1190 года 
– крупнейшего автора данного направления, работав-
шего почти исключительно в области контрафакту-
ры, – Хаузена12. Подобные же тенденции обозначены 
в творчестве Гутенберга, Блиггера фон Штейнаха, 

Генриха фон Фельдеке, Рудольфа фон Фениса, Ген-
риха фон Ругге, Бернгера фон Хорхейма, Альбрехта 
фон Йохансдорфа, Хагенау.

Третий этап – классический миннезанг (ок. 1190 
– ок. 1265). Нижняя граница данного периода, с од-
ной стороны, ориентирует нас на год смерти Хаузена, 
с другой, – на примерное начало творчества Валь-
тера фон дер Фогельвейде. В качестве верхней гра-
ницы здесь рассматривается примерный год смерти 
Тангейзера, который ярко воплотил антикуртуазную 
линию миннезанга, но, как и Фогельвейде, тяготел к 
фольклорной традиции.

Третий этап – расцвет германского рыцарского 
искусства: в эти годы куртуазное художество активно 
распространяется за пределы сугубой элитарности 
и значительно демократизируется. Ряды миннезин-
геров пополняются выходцами из обедневшего дво-
рянства. Знатное происхождение и принадлежность к 
рыцарству не являлись гарантами безбедного сущес-
твования, напротив, необходимость поиска заработка 
обусловливала выбор музыкально-поэтической де-
ятельности в качестве «профессии», поэтому имен-
но на этом этапе формируется иной тип менестреля. 
Возникает новая прослойка поэтов-певцов из слу-
жащих рыцарей – министериалов, коими являлись 
Фогельвейде, Вольфрам фон Эшенбах, Гартман фон 
Ауэ, Генрих фон Морунген, Отто фон Боттенлоубен 
и многие другие.

Миннезанг стремительно распространяется и 
среди представителей более низких сословий; так в 
истории возникает имя Марнера – странствующего 
певца из Швабии, о происхождении которого вообще 
ничего не известно, кроме того, что оно было совсем 
скромным. Такое пополнение сообщества повлекло 
за собой, помимо усиления профессионализации, 
смену тематики песен: традиционная куртуазная 
образность во многом переосмысливается, транс-
формируясь в пародийные, либо близкие народной 
лирике тексты. Для этого времени очень важно пе-
реосмысление куртуазных категорий и идеалов; яр-
кий пример – песня Гартмана фон Ауэ «Я теперь не 
слишком рад…», в которой поэт отказывается от слу-
жения знатной даме, предпочитая высокой – низкую 
любовь и объясняя это тем, что куртуазная любовь 
бессмысленна и унизительна для мужчины. Он же в 
романе «Бедный Генрих» описывает и поддерживает 
неординарную ситуацию: крестьянская девушка ста-
ла супругой родовитого рыцаря.

Г. Швайкле отмечает, что «классический минне-
занг», при сохранении образности «высокой любви», 
отличается индивидуализацией творчества13: для Ха-
генау в бóльшей степени характерна эстетизация лю-
бовной печали, миннерефлексия, спиритуализация; у 
Морунгена на первый план выходит тематика чувс-
твенности, любви как светлой магической силы; для 
Ауэ актуальны этико-дидактические аспекты мин-
неслужения. 

2010, 2 (7)
И з  и с т о р и и  з а р у б е ж н о й  м у з ы к и



��

Таким образом, в миннезанге Третьего этапа вы-
деляются два направления:

1) дальнейшее развитие куртуазной тематики 
(Морунген) в виде «фольклоризированного» минне-
занга, тематически близкого раннему миннезангу, в 
котором акцентировалась сфера чувственной любви, 
и, одновременно, предвосхищающего мейстерзанг 
развитием свойственного городской дидактической 
поэзии жанра шпруха (Фогельвейде). Хронологи-
чески основные тенденции данного направления не 
завершаются около 1230 года (смерть Фогельвейде), 
а наряду с новыми течениями, продолжаются вплоть 
до XIV века;

2) оппозиция традиционной линии, возникаю-
щая несколько позже (ок. 1220–1250–70-е гг.) и су-
ществующая параллельно классической тенденции.  
В песнях этой ветви куртуазные идеалы подвергают-
ся пародийной интерпретации. Данное направление 
обозначается как «деревенский» (или «сельский») 
миннезанг. Название это, по-видимому, обязано сво-
им появлением ярчайшему творчеству Нейдхарта 
фон Ройенталя, который помещает куртуазные кате-
гории в сельский контекст, зачастую выводя образы 
утончённого рыцаря (под которым подразумевает 
себя)14, сельской девы и, в качестве соперника ры-
царя, – неуклюжего деревенского парня. Тенденция 
«антикуртуазности» проявилась и в творчестве Тан-
гейзера, Александра Дикого, Штейнмара, Буркхарта 
фон Хоэнфельза, Готфрида фон Нейфена, Ульриха 
фон Винтерштеттена.

Интересно этическое сопоставление представи-
телей этих двух полярных течений. Так, «Генрих фон 
Морунген был человеком благочестивого и возвышен-
ного характера, – часть денег, получаемых на службе у 
маркграфа Дитриха Мейсенского, он жертвовал Цер-
кви; участвовал в крестовом походе 1197 года. Сло-
жившаяся вокруг него легенда отразилась в народной 
песне “О благородном Морингене”»15. Напротив, фи-
гуры Ройенталя и Тангейзера окружены скандальны-
ми историями16, вылившимися в соответствующую 
литературу: «...произведения Нейдхарта попали в 
народную “Книгу дураков”; ряд шванков составил 
в XV веке книгу “Нейдхарт-Лис”; возникла аван-
тюрно-сатирическая стихотворная повесть “Нейд- 
харт с крестьянами” (в конце XIV века существовал 
её драматический вариант – “Игра о Нейдхарте”)»17. 
Созданный в песнях Тангейзера образ певца, бездум-
но наслаждавшегося жизнью, отозвался в легенде 
XVI века, изображавшей его пленником и возлюб-
ленным богини Венеры (в варианте XIV века – древ-
негерманской богини Хольды), воплощением язычес-
кой чувственности, в противоположность куртуазной 
спиритуальной любви18.

В первой половине XIII столетия миннезанг со-
прикасается и с религиозной словесностью, о чём 
свидетельствуют опыты Мехтхильд из Магдебурга и 
Брата Вернера. Примечательно, что в последующие 

годы данная тенденция будет не только сохраняться, 
но и развиваться.

Четвёртый этап – поздний миннезанг (послед
няя треть XIII в. – ок. 1445) характеризуется даль-
нейшей социально-статусной эволюцией в направле-
нии демократизации. Ряды поэтов-певцов всё более 
насыщаются клириками (Зальцбургский Монах) и 
бюргерами (Готфрид Страсбургский, Конрад Вюрц-
бургский). К последним можно отнести Зюскинта и 
Иоганнеса Хадлауба. В соответствии с этим повыша-
ется уровень грамотности миннезингеров, культура 
из устной постепенно становится письменной, зна-
чительно возрастает количество сочинений духовной 
направленности (Боппе, Иоганнес Таулер), усложня-
ются техники письма, появляются первые многого-
лосные песни (Зальцбургский Монах, Освальд фон 
Волькенштейн).

Обозначение нижней границы данного периода 
предлагается в опоре на годы жизни и творчества 
одного из виднейших мастеров этого этапа – Ген-
риха фон Мейсена (Фрауенлоба). Фрауенлоб воп-
лотил в своем творчестве многие из перечисленных 
тенденций; будучи бюргерского происхождения, 
тем не менее, он считал себя членом благородного 
общества и обращался к соответствующей темати-
ке, кроме того, поэт-певец был грамотным, полу-
чил образование в церковной школе, а в 1315 г. ос-
новал в Майнце первую мейстерзингерскую школу. 
Именно Фрауенлоб вслед за Фогельвейде возвысил 
жанр шпруха (его авторству приписывают до 448 
шпрухов).

Отмечая верхнюю границу периода, мы ориен-
тируемся на дату смерти «последнего миннезингера» 
– Волькенштейна, который, несмотря на свое знатное 
происхождение, вёл жизнь странника19. В его твор-
честве причудливо сплелись качества устного и пись-
менного искусства: наряду с традиционными моноди-
ческими песнями, его технологические возможности 
позволяли создавать двух-, трёх- и четырёхголосные 
композиции.

Выделение Четвёртого периода, на наш взгляд, 
необходимо и целесообразно, так как на этом этапе 
удерживаются тенденции Третьего, при объединении 
всего разнообразия рыцарского искусства (куртуаз-
ная образность, пародийные приёмы «деревенского» 
миннезанга, тематика, близкая вагантской), всё же 
значительно усиливается влияние бюргерско-клери-
кального творчества, активизируются черты городс-
кой дидактической прозы, предвосхищающие рожде-
ние мейстерзанга.

Таким образом, в истории германского музы-
кально-поэтического искусства ясно прослежи-
вается тенденция к расширению типов творцов и 
слушательской аудитории. От аристократов – к ми-
нистериалам и затем к бюргерам и клирикам, мей-
стерзингерам и вагантам; из замка – в город, – вот 
путь миннезанга.
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