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в словесных формах, с другой стороны, должна быть промежу
точная стадия развития, которая по содержанию близка к по
следней, а по песенной форме — к фольклору, это явствует из 
изучения литературы других народов. История польской и 
чешской литератур показывает, что подобная книжная песня 
была широко распространена в Чехии и Польше: в Чехии ду
ховная— со второй половины X I V века, светская — в X V веке,17 

в Польше — духовная в X V веке, светская — позже, особенно 
в первой половине XVII века.18 Родоначальники новой поль
ской литературы, писатели XVI века Николай Рей и Ян Коха-
новский сочиняли одновременно и в формах песни («Трены» 
Кохановского, его песенные переложения псалмов и т. д.)19 и 
в формах чисто словесных произведений. В Польше и Чехии 
в X V — X V I I веках были широко распространены канционалы, 
т. е. сборники духовных песен. Развитие немецкой литературы 
связано с мейстерзангом и миннезангом, т. е. песнетворчеством. 
В X I V — X V веках у мейстерзингеров преобладает духовная 
тематика. Ганс Закс (1495—1576) сложил более 4 тысяч песен. 
М. Лютер выпустил сборник духовных песен. Ф. Энгельс поста
вил в заслугу М. Лютеру создание псалма «Eine feste Burg ist 
unser Gott», марсельезы XVI века. Подобный же факт мы имеем 
для второй половины XVII I века в сербской литературе.20 

В туркменской литературе поэтические произведения классиков 
X V I I I — X I X веков (Махтум-Кули, Шабенде, Шейдаи, Зелили, 
Сейди, Кеминэ, Молла-Непес и др.) широко пели в народе 
•бахши, певцы-исполнители (хотя песни первоначально были 
записаны и самими певцами-поэтами — шахирами); в совет
ское же время они были вновь записаны с голоса; лишь тра
диция восточной поэзии упоминать имя автора (в последней 
строфе) позволяет отнести многочисленные песни к определен
ным поэтам и составить, таким образом, собрания песен этих 
авторов.21 

Нужно отметить, что книжная (литературная) песня — это 
поздний этап в развитии песни. Она сочиняется не как народ-
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