
DOI: 10.17805/zpu.2015.2.14

Курс истории средневековой литературы
в интерпретации Вл. А. Лукова

М. И. НИКОЛА
(МОСКОВСКИЙ ПЕДАГОГИчЕСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)

В статье представлены теоретические и методологические подходы, реализован&
ные выдающимся российским филологом и культурологом Владимиром Андреевичем 
Луковым (1948–2014) при разработке и преподавании курса средневековой литерату&
ры на филологическом факультете Московского педагогического государственного уни&
верситета. Показана связь этого курса со сформировавшейся на кафедре всемирной 
литературы этого вуза научной школы видного российского медиевиста Б. И. Пуришева
(1903–1989). Внимание, которое уделял Вл. А. Луков изучению переходных эпох и пере&
ходных эстетических явлений, представляется его важной научной заслугой. 

Отмечено своеобразие периодизации средневековой литературы, предложенной 
Вл. А. Луковым в виде «девятивековой арки»: средневековая архаика (V–VII вв.), раннее
Средневековье (VIII–X вв.), высокое или зрелое Средневековье (XI–XIII вв.). 

Делается вывод, что опыт Вл. А. Лукова в планировании, освещении и реализации кур&
са истории средневековой литературы имеет несомненное научное и практическое зна&
чение для отечественной медиевистики и педагогики.
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Советский период отечественной истории с его идеологией атеизма заметно отра%
зился в судьбе медиевистики как науки и, соответственно, в преподавании средне%

вековой литературы и культуры. Продолжительное время изучению Средневековья 
в нашей стране уделялось недостаточное внимание. Так, к примеру, только в 1985 г. 
в МГУ им. М. В. Ломоносова прошла первая научная конференция, посвященная про%
блемам изучения средневековой европейской литературы и культуры, подготовлен%
ная профессорами К. В. Цуриновым и Б. И. Пуришевым. Но и в неблагоприятные вре%
мена продолжали работать над материалом средневековой литературы и культу%
ры такие ученые, как М. М. Бахтин, М. Л. Гаспаров, О. А. Смирницкая, Б. И. Пури%
шев, Е. К. Косиков, Е. А. Мельникова, А. Я. Гуревич, А. Н. Горбунов, А. Д. Михайлов,
М. К. Попова и др. Что касается вузовского учебника, посвященного специально ли%
тературе Средневековья, то его до недавнего времени вообще не было: первый такой
учебник вышел в 2014 г. (Никола, Попова, Шайтанов, 2014). Материал о средневеко%
вой литературе объединялся в единственном имевшемся до этого учебнике, вышедшем
в 1947 г., с литературой Возрождения. Учебник назывался «История западноевропей%
ской литературы. Раннее Средневековье и Возрождение» и был подготовлен автори%
тетными отечественными учеными М. П. Алексеевым, В. М. Жирмунским, С. С. Мо%
кульским, А. А. Смирновым, писавшими его в 1940%е годы. Впоследствии этот учеб%
ник многократно переиздавался и сыграл свою важную роль в подготовке многих
поколений отечественных филологов (Алексеев и др., 2000). Немаловажным дополне%
нием к этому классическому пособию служила хрестоматия в двух книгах «Зарубежная
литература Средних веков», составленная Б. И. Пуришевым и опубликованная в 1953 г.
и затем дважды переиздававшаяся в 1974 и 2004 гг. Второе издание было подготовле%
но Вл. А. Луковым (Зарубежная литература … , 2004), и это было не случайно.

Московскому педагогическому государственному университету повезло. Здесь
почти полвека проработал замечательный медиевист Б. И. Пуришев, талантливый
лектор, педагог, воспитавший в своих учениках понимание значимости и эстетиче%
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ской ценности средневековой культуры. И даже если в качестве главного научного
интереса его ученики выбирали потом другие темы и другие периоды, след общения 
с Б. И. Пуришевым оказывался очень глубоким: сохранялось притяжение к средневе%
ковой культуре, восприимчивое отношение к ее текстам, осознание роли этой культу%
ры в становлении и развитии Европы. Вл. А. Луков студентом слушал лекции Б. И. Пу%
ришева, затем многие годы работал на одной кафедре с ним, потом заведовал этой ка%
федрой и после смерти Б. И. Пуришева учредил научные «Пуришевские чтения».
Характеризуя научный вклад Б. И. Пуришева, Вл. А. Луков писал: «Одним из провоз%
вестников историко%теоретического подхода можно считать профессора Б. И. Пури%
шева (1903–1989) и его последователей — представителей Пуришевской научной шко%
лы. Этот крупный ученый и педагог в период своей деятельности (конец 20%х — конец
80%х годов) не входил в число специалистов, разрабатывающих социологический, ис%
торико%функциональный, структурно%системный, типологический и другие методы
литературоведческого исследования, становившиеся на определенном этапе модны%
ми. Его интересовали проблемы мировой литературы в контексте культуры, и приме%
нительно к характеристике этого взаимодействия он одним из первых разработал ряд
историко%теоретических понятий (барокко, рококо в литературе и др.), обратился 
к обширному пласту литературных явлений второго ряда (например, к малоизвест%
ным немецким писателям XV–XVII веков), к тем великим писателям, которые осуще%
ствляли в своем творчестве художественный синтез (прежде всего — к Гете)» (Луков,
2000: 27–28). Что же касается оценки созданных Б. И. Пуришевым хрестоматий по ли%
тературе Средних веков и по другим периодам, то Вл. А. Луков называл их незамени%
мыми путеводителями в процессе освоения вузовских курсов истории зарубежной ли%
тературы. (Заметим, что Пуришевские научные чтения, учрежденные по инициативе
Вл. А. Лукова, в апреле 2015 г. пройдут в МПГУ уже в 27%й раз и в этом году будут по%
священы памяти Вл. А. Лукова.) 

Главный предмет научных интересов Вл. А. Лукова был связан с французской ли%
тературой и теоретическими проблемами развития литературного процесса (Луков,
2006; 2009; 2011; 2012; 2013; 2014). Тем не менее он многие годы читал в МПГУ имен%
но курс литературы Средних веков и Возрождения, а также освещал этот период раз%
вития литературы в своих учебных пособиях разных лет. Публикации В. А. Лукова
(Луков, 2000; 2003: 59–93) и знакомство с его педагогическим опытом позволяют 
составить представление о концепции курса средневековой литературы в его интер%
претации.

Первое, на что следует обратить внимание, это то, что Вл. А. Луков начинал свой
курс не с «темных веков» начала Средневековья, а с конца Античности, освещая ко%
торый он подчеркивал ошибочность традиционного представления о гибели античной
культуры под натиском варваров. На примере творчества Авзония, Порфирия и др.
для него было важно показать характер кризиса античной литературы, выражающий%
ся в эскейпизме, утрате общественно значимого содержания, жанровом формализме
(центоны, палиндромы, поэтические квадраты и др.), показать как часть общего кри%
зиса культуры, в итоге приведшего к гибели античной культуры и наступлению эпохи
«темных веков», когда культура окажется на грани выживания.

Внимание к изучению переходных эпох и переходных эстетических явлений пред%
ставляется важной научной заслугой Вл. А. Лукова. Весь литературный процесс ви%
делся ему как смена стабильных и переходных периодов литературного развития. 
И переходный период с его противоречиями, динамикой, изживанием старого и про%
растанием нового — все это представлялось Вл. А. Лукову вследствие самой сложно%
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сти задачи целью более увлекательной и в то же время важной для исследователя,
возможностью передать живую картину диалектики литературного процесса.

В случае перехода от Античности к Средним векам было важно вычленить то, что
составляет мост между двумя культурами, становится спасительной опорой для со%
хранения книжной традиции и становления новой культуры. В оценке Вл. А. Лукова —
это латынь и христианство. И прекрасно понимая, как скудны знания студентов в об%
ласти истории религии, истории христианства, Вл. А. Луков считал нужным уделить
внимание Новому Завету, апологетам христианства («Кредо» Тертуллиана), отцам
церкви (Иероним, Августин), этапам христианизации разноплеменной Европы после
Великого переселения народов, но не только историческим и культурным процессам,
но и новым художественным формам, рожденным в пространстве христианской кле%
рикальной литературы (житие, видение, исповедь и др.). Так в орбиту изучения лите%
ратурного процесса включались клерикальные жанры с их христианским содержани%
ем и занимали свое органичное место в картине литературного процесса.

Значение латыни прослеживалось в курсе как в жанрах клерикальной литературы,
так и в трудах выдающихся деятелей церкви, представителей средневековой фило%
софии (Псевдо%Дионисий Ареопагит, Иоанн Скот Эриугена, Абеляр, Фома Аквин%
ский и др.), повлиявших на мировосприятие средневековых писателей. Особое внима%
ние было уделено становлению университетской традиции в Европе, образцам латин%
ской поэзии, которые были созданы средневековыми студентами, в том числе тексту
«Гаудеамус» (Gaudeamus), утвердившемуся впоследствии в качестве международно%
го гимна студентов и таким образом связавшему многовековые поколения студен%
тов. Изучение становления университетской традиции, первой традиции светского
образования в Европе, унаследованной современными студентами, правомерно пред%
ставлялось Вл. А. Лукову актуальной задачей как культурного, так и этического со%
держания.

Своеобразна периодизация средневековой литературы, предложенная Вл. А. Лу%
ковым в виде «девятивековой арки»: средневековая архаика (V–VII вв.), раннее Сред%
невековье (VIII–X вв.), высокое или зрелое Средневековье (XI–XIII вв.) (Луков, 2003:
489; см. также: Луков Вал., Луков Вл., 2008: 204–206; 2013: 397–399). В пространстве
обозначенных «арочных» периодов Вл. А. Луков вместе с тем выделял ряд этапов би%
фуркационного характера, так называемые малые Возрождения: «Каролингское Воз%
рождение», «Оттоновское Возрождение», «Возрождение XII века». Эти этапы с за%
метно возросшей динамикой существенно обогатили литературный процесс Средне%
вековья. В курсе Вл. А. Лукова эти «малые Возрождения» представлены в главных
именах, явлениях, заданных ими векторах развития. Подобный подход к рассмотре%
нию курса позволяет восстановить культурные ритмы эпохи, передать характер раз%
вития литературы Средневековья.

В концепции истории средневековой литературы Вл. А. Лукова в качестве одного
из магистральных направлений, в том числе при преподавании курса этой литерату%
ры, прослеживается внимание к фольклору и его роли в развитии средневековой ли%
тературы. Фольклорная составляющая средневековой литературной традиции рас%
сматривается на разных уровнях: фабулы, мотивов, образов, структуры стиха. Так,
заметное внимание уделяется мифологической основе раннего средневекового эпоса,
мифологической образности более позднего эпоса, периода зрелого феодализма,
кельтским сказаниям, обогатившим развитие рыцарского романа, фольклорным рит%
мам средневековой лирики и т. д. Особое внимание уделяется эпическим памятникам
XII — начала XIII в., составляющим истоки национальных литератур Европы, таким
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как «Песня о Роланде» (Франция), «Песнь о моем Сиде» (Испания), «Песня о Нибе%
лунгах» (Германия).

В качестве основного вектора развития литературного процесса в интерпретации
Вл. А. Лукова представлено движение к все более возрастающему обмирщению лите%
ратуры, развитию ее светского характера. Наиболее отчетливо и полно этот вектор
развития прослеживается при освещении куртуазной литературы, которой не слу%
чайно уделяется в курсе значительное внимание, мотивированное как той ролью, 
которую эта культура сыграла в литературе эпохи, так и ролью в развитии общекуль%
турной традиции, в плане должного отношения к женщине и понимания рыцарствен%
ности. В этом разделе литературы Вл. А. Луков подчеркивает значимость образов
средневековых рыцарей в русской литературе (А. С. Пушкин, Ф. М. Достоевский, 
А. А. Блок и др.). Там, где литературный материал давал основание, в курсе Вл. А. Лу%
кова всегда обозначались масштаб и значимость рецепции того или иного явления
средневековой литературы в русской литературе и культуре.

При изложении курса Вл. А. Луковым показательно также обращение к трудам
отечественных филологов, содержащим заметный вклад в изучение тех или иных 
явлений литературы и культуры Средневековья. Так, Вл. А. Луков выделяет труды 
М. М. Бахтина, посвященные народной смеховой культуре, работы А. Н. Веселов%
ского, посвященные исследованию героического эпоса Средневековья, монографии
И. Н. Голенищева%Кутузова о Данте и др. Вл. А. Луков также упоминает труды отече%
ственных ученых, содержащие важные теоретические положения относительно пони%
мания литературного процесса Средневековья, например, изложенную А. Ф. Лосе%
вым концепцию Предвозрождения или Проторенессанса («Эстетика Возрождения»)
как финальной стадии средневековой литературы или же идеи Д. С. Лихачева о свое%
образии Русского Предвозрождения («Предвозрождение в русской литературе»),
соотносимые с процессами, протекавшими в западноевропейской литературе. 

Тема Предвозрождения, в рамках которой освещается переходная эпоха к Ренес%
сансу, завершает историю средневековой литературы. Проторенессансные процессы
прослеживаются в разных национальных литературах на примере творчества наибо%
лее репрезентативных авторов Италии (Данте), Англии (Чосер), Франции (Вийон).
При этом литературные явления включаются в общий контекст эпохи и соотносятся
также и с процессами в сфере искусства. Так, новаторство Данте в литературе сопо%
ставляется у Вл. А. Лукова с исканиями Джотто в живописи. 

Можно сказать, что во всем курсе средневековой литературы самое большое вни%
мание уделено Данте, творчество которого рассматривается как философский и ху%
дожественный синтез Средневековья и в то же время как ярчайшее предвестие Воз%
рождения, выразившееся в становлении антропоцентризма. Характеризуя антропо%
центризм как одну из важнейших идей «Божественной комедии», Вл. А. Луков пишет,
что у Данте «человек не ничтожество; опираясь на то, что дано ему свыше — на разум
и любовь, он может достичь Бога, он может достичь всего» (Луков, 2003: 90). Особое
внимание к Данте у Вл. А. Лукова определяется также обширностью и значимостью
рецепции Данте в русской культуре (А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, А. А. Блок и др.). 

Можно сказать, что историко%теоретический подход, который Вл. А. Луков заяв%
лял как основу программы курса, в итоге получает в нем действительное и системное
воплощение, в то же время сочетаясь с другими методами и подходами: сравнительно%
историческим, типологическим, историко%функциональным и др. Вл. А. Луков в лите%
ратуроведческом исследовании, в том числе и при рассмотрении средневековой лите%
ратуры, руководствовался методологическим принципом дополнительности: «Богат%
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ство и плодотворность научного метода раскрывается в совокупности литературовед%
ческих подходов, которые определяют сферу и характер применения метода» (Луков,
2000: 34).

Опыт Вл. А. Лукова в планировании, освещении и реализации курса истории сред%
невековой литературы имеет несомненное научное и практическое значение для оте%
чественной медиевистики и педагогики. В его лице отечественная наука и образова%
ние потеряли человека большого ума, эрудиции, исключительной работоспособности 
и человеческого благородства.

Хотелось бы также особо отметить значимость написанного Вл. А. Луковым ком%
пендиума по истории зарубежной литературы «История литературы. Зарубежная ли%
тература от истоков до наших дней» (Луков, 2003). В нем литература европейского
Средневековья рассматривается в контексте мировой литературы, что позволяет яв%
ственно ощутить и понять значение средневековой культуры в культуре общемиро%
вой. Общение со студентами показывает, что это — самое популярное у филологов
учебное пособие, и дело не только в его краткости и лаконизме, но и в яркости и точ%
ности формулировок, органическом соединении теоретического и историко%литера%
турного материала, наличии общекультурного контекста. Для того чтобы написать
такое учебное пособие, нужны были обширные и фундаментальные знания, педагоги%
ческий опыт и владение точным и выразительным словом. Все это счастливо соединя%
лось в личности и творческой деятельности профессора, заслуженного деятеля науки
РФ Вл. А. Лукова.
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THE UNIVERSITY COURSE ON THE HISTORY OF MEDIEVAL LITERATURE 
AS DEVELOPED BY VLADIMIR A. LUKOV

M. I. NIKOLA
(MOSCOW STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY)

The article describes theoretical and methodological approaches to literary studies advanced by
the prominent Russian philologist and scholar of culture Vladimir Andreevich Lukov (1948–2014)
while developing a course of medieval literature at the faculty of philology, Moscow State Pedago%
gical University. This course, as we show in the article, was influenced by the school of research star%
ted by the outstanding Russian medievalist Boris Ivanovich Purishev (1903–1989) at the Department
of World Literature. Vl. A. Lukov’s important contribution to the school was in his focus on transi%
tional epochs and transitional aesthetic phenomena.

We pay attention to the original timeframe of medieval literature suggested by Vl. A. Lukov. 
It took the form of a “nine%century arch”, from archaic medievality (5–7th centuries CE), followed by
the early Middle Ages (8–10th centuries) to High, or mature, Middle Ages (11–13th centuries).

We conclude that Vladimir A. Lukov’s course on the history of medieval literature, in its syllabus,
content and teaching, is of significant scholarly and practical importance for Russian medieval studies
and pedagogy.

Keywords: Vladimir A. Lukov, Boris I. Purishev, medieval studies, medieval literature, literary
theory.
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