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О серии «Studia mediaevalia»

Можно смело сказать, что книга, которую читатель держит в руках, сама по себе 

стоит серии, как Париж — мессы. О необходимости русского Курциуса в среде 

медиевистов, историков культуры и литературоведов говорится давно, как ми-

нимум несколько десятилетий. Однако всякий, кто брался читать его в ориги-

нале, прекрасно понимал, что перевод «Европейской литературы и латинского 

Средневековья» — дело благородное, но предполагающее готовность к подвигу, 

причем не одноразовому, а рутинному, многомесячному. Поэтому появление 

этого — не побоюсь высокого слога — выдающегося перевода и стало поводом 

задуматься о серии.

Исследование Курциуса принадлежит к числу самых влиятельных в запад-

ной науке о словесности. Для медиевистики же оно важно тем, что показало 

на невероятно широком литературном материале то, чем европейская цивили-

зация обязана именно средневековой словесности, вовсе не только латинской, 

но и на всех основных новых языках. Медиевисты и их читатели по большей ча-

сти априорно эту преемственность признают. Но немногие читают Шекспира 

или Кальдерона с оглядкой на Августина, Отцов Церкви или даже Чосера. Данте 

читают, но немногие садятся за средневековых комментаторов, чтобы разо-

браться в хитросплетениях его мысли и поворотах загробного пути.

Курциус совсем не прост для чтения, и он вовсе не про удовольствие от чте-

ния добротной «монографии». Даже его современник, в чем-то похожий на него, 

а в чем-то совсем другой Эрих Ауэрбах как-то ближе и снисходительнее к чита-

телю. Курциус не даст систематического знания о развитии средневековой ли-

тературы или культуры в целом. Он был в науке «аристократом» и писал в об-

щем-то для таких же «аристократов». Писал во время и после Второй мировой 

войны, оглядываясь на руины канувшей в лету старой доброй Европы, его взрас-

тившей. В какой-то степени получился реквием, в какой-то — культурный мани-

фест, предупреждение. Но главное — в его книге есть метод чтения и изучения 

не самых простых текстов, метод, последовательно проведенный и продемон-

стрированный на сотнях примеров.

Книгу Курциуса более или менее вовремя перевели на основные европей-

ские языки, включая, кстати, украинский. Однако у русского издания целый 

ряд преимуществ, которыми подготовившие его переводчик, автор предисло-

вия и редактор могут заслуженно гордиться. Во-первых, фактически все цитаты 
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на десяти древних и новых языках переведены с оригинала. Во-вторых, изда-

ние сопровождается очень подробными комментариями Дмитрия Колчигина, 

составляющими едва ли не самостоятельное исследование по истории филоло-

гии. В-третьих, вы найдете очень живое и предельно ясное предисловие Сергея 

Козлова о жизни и творчестве Эрнста Роберта Курциуса. Нетрудно догадаться, 

что биография немецкого интеллектуала первой половины ХХ века, дружившего 

и враждовавшего, ссорившегося и мирившегося фактически со всеми знамени-

тостями своего времени, сама по себе заслуживает романа. Достаточно пере-

читать «Волшебную гору» и «Игру в бисер», чтобы понять, откуда взялась эта 

книга, opus magnum большого магистра.

Когда Федор Успенский дружески согласился открыть нашу серию вверен-

ным его заботам Курциусом, я воспринял это как творческий вызов всему пред-

приятию. Поставленная планка очень высока. Веря в свои силы и в аппетит чи-

тателей, мы планируем следующими нашими публикациями, что называется, 

продолжить дело Курциуса: показать нам, нынешним, себя — давешних. Это, 

как говорил Ясперс, избавит нас от притязаний на исключительность. Мы бу-

дем вместе искать наши средневековые истоки. Вы увидите книги о различных 

аспектах средневековой культуры, как словесной, так и визуальной. Если небо 

будет к нам милостиво, мы надеемся в должной мере сочетать переводы средне-

вековых литературных памятников, новые исследования и классические работы 

о средневековой литературе. В ближайшем будущем мы ждем Эриха Ауэрбаха, 

Вальтера Бершина и Лео Шпитцера. Мы будем рады современным работам кол-

лег из цеха медиевистов. Но подумываем и о новом разговоре о Данте…

В заключение хотелось бы поблагодарить издательство за приглашение ор-

ганизовать серию изданий по средневековой литературе и за согласие вклю-

чить в нее готовящиеся к печати переводы Эрнста Роберта Курциуса и Эриха 

Ауэрбаха.

 Составитель серии «Studia mediaevalia»

 Олег Воскобойников



С. Л. Козлов

Эрнст Роберт Курциус и его opus magnum

Среди западноевропейских филологических работ прошлого есть два обобща-

ющих труда, прочно удерживающих статус гуманитарной классики. Эти два 

труда неизменно присутствуют в текущем обиходе гуманитарных наук и ре-

гулярно переиздаются на разных языках. Эти два труда были написаны двумя 

немецкими учеными, коллегами по своей исходной специальности (романская 

филология), практически в одно и то же время — в 40-х гг. ХХ в. Оба труда по-

священы истории литературы, но называть их «литературоведческими» было бы 

неправильно; правильнее будет называть их «филологическими» — по двум 

взаимосвязанным причинам. Во-первых, сами авторы называли себя филоло-

гами и определяли себя через дисциплинарную отсылку не к «литературоведе-

нию» (Literaturwissenschaft), а к «филологии» (Philologie). Во-вторых, сам под-

ход к материалу, применяемый авторами в этих трудах, противоречит рабочим 

принципам «литературоведения» как академической дисциплины, сложившейся 

в Германии во второй половине XIX в. Эти два труда — книга Эриха Ауэрбаха 

«Мимесис: Изображение действительности в западноевропейской литературе» 

(1946) и книга Эрнста Роберта Курциуса «Европейская литература и латинское 

Средневековье» (1948) (далее — ЕЛЛС) 1.

На русском языке судьба этих двух книг сложилась неодинаково. Судьба 

«Мимесиса» оказалась внешне сравнительно благополучной: русский перевод 

 1 Автор выражает глубокую благодарность Николаю Бальзамо, Михаилу Велижеву, 

Алле Койтен-Троицкой, Кириллу Левинсону, Михаилу Маяцкому и  Елене Орлов-

ской-Бальзамо за их щедрую помощь в работе над этой статьей.

  Касательно непреходящего до сих пор успеха ЕЛЛС ср., в частности, выразительную 

характеристику Яна М. Зиолковского: «Даже когда над гуманитарными дисциплинами 

Северной Америки в 1970–1980-х годах пронеслись ураганы литературной теории и ме-

тодологофилии, ЕЛЛС продолжала оставаться хранилищем мысли, мудрости и знания, 

которое авторы ученых статей не переставали посещать — или, по крайней мере, на ко-

торое не переставали ссылаться. Действительно, эта книга — не просто одна из мно-

гих работ по Средневековью, но единственная работа о раннем историко-культурном 

периоде (при частичном исключении бахтинского “Рабле”), которая вошла в список 

50 наиболее часто цитируемых книг ХХ века, составленный по “Индексу цитирования 

искусств и гуманитарных наук [Arts & Humanities Citation Index]”» [Ziolkowski 1997: 149].
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этой книги вышел в 1976 г. [Ауэрбах 1976]. (Другой вопрос, что рецепцию этой 

книги в отечественной науке вряд ли можно было — вплоть до последнего вре-

мени — назвать сколько-нибудь заметной; но это тема для отдельного обсуж-

дения.) Что же касается книги «Европейская литература и латинское Средне-

вековье», то она приходит к русскому читателю лишь сейчас — через семьдесят 

с лишним лет после своего появления на немецком языке и через сорок с лиш-

ним лет после русского издания книги Ауэрбаха. Автору настоящего предисло-

вия приходилось неоднократно слышать в разные годы ламентации отечествен-

ных филологов: «Когда же у нас издадут Курциуса». Сегодня, наконец, эта мечта 

русских филологов исполняется.

Между Курциусом и Ауэрбахом было много сходств и много различий. Одно 

из важнейших различий состояло в том, что Ауэрбах был чисто академическим 

ученым, и его биография, если не считать нескольких переломных вех, была не-

богата внешними событиями; публичная жизнь Ауэрбаха сводилась к его про-

фессиональной деятельности — преподаванию и участию в научных конферен-

циях. В отличие от Ауэрбаха, Курциус был не только академическим ученым, 

но и публичным интеллектуалом, глубоко и активно вовлеченным в идеоло-

гические дискуссии своего времени. Эту сильнейшую вовлеченность Курциус 

сохранял на протяжении первой половины своей взрослой жизни — до 1933 г. 

(После крушения нацизма контакты Курциуса с внешним миром постепенно 

возобновились.) Это делает биографию Курциуса чрезвычайно насыщенной 

встречами, диалогами, полемиками с широким кругом деятелей европейской 

культуры. Эта же вовлеченность в актуальные культурные споры заставляла 

Курциуса постоянно выходить в своем творчестве за рамки академической на-

уки. Значительную часть творчества Курциуса составляют эссе на культурные 

и литературные темы, а также газетно-журнальные отклики на новости интел-

лектуальной жизни. Без внимания к этой стороне биографии и творчества Кур-

циуса невозможно до конца понять пафос, подтексты и сверхзадачи его профес-

сиональной работы вообще и его главной книги в частности.

I. Идеологические контексты биографии

Семья

Эрнст Роберт Курциус родился 14 апреля 1886 г. в эльзасском городе Танн, 

в семье чиновника Фридриха Курциуса (1851–1933) и его жены Луизы, урожден-

ной графини фон Эрлах-Хиндельбанк (1857–1919). Семья стала первым и ре-

шающим фактором в формировании ценностных установок будущего ученого. 

Современная социология образования рассматривает «наследников» как специ-

фическую группу, занимающую особое место в процессе воспроизводства элит 

[Bourdieu, Passeron 1964]. Курциус принадлежал к этой группе по объективным 
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показателям, но его роль наследника не сводилась к объективным показателям: 

наследничество cоставляло духовную основу его личности. Его самоутвержде-

ние строилось не на отталкивании от семейной среды, а на осознанном приятии 

и культивировании глубокой преемственности по отношению к семье и роду.

В декабре 1911 г. Курциус в письме к своей Bonne-maman (так он именовал 

бабку по материнской линии) рассказывал о споре, случившемся между ним 

и его знакомой Лили Клемен:

Она стала упрекать меня в том, что я горжусь моими <…> предками. Нельзя 

гордиться тем, чего не приобрел сам. Но я ей ответил, что для меня, совер-

шенно напротив, в этом наследии — сила. Что я не погружаюсь в гордыню, 

никогда не кичусь своим происхождением, но что, безусловно, я очень- 

очень им горжусь и пусть она не питает на этот счет ни малейших сомнений 

(цит. по [Jacquemard-de Gemeaux 1998: 35]).

Отец Курциуса 2 был отпрыском протестантского семейства из  Любека. 

С  XVIII  в. Курциусы принадлежали к  числу видных родов крупной любек-

ской буржуазии 3. В роду любекских Курциусов насчитывалось много юристов 

и университетских профессоров. Отцом Фридриха — и, соответственно, дедом 

Эрнста Роберта — был знаменитый историк Античности Эрнст Курциус, руко-

водитель раскопок в Олимпии (в память об этом одна из сестер Эрнста Роберта 

получила имя Олимпия). Эрнст Курциус был также известен своей «Историей 

Греции» — высококачественным обобщающим трудом, который пользовался 

большим успехом у публики, но в силу своего популяризаторского характера 

вызывал нарекания у части академического истеблишмента. Некоторые иссле-

дователи [Evans Jr 1970; Bercini 2018] подчеркивают, что это раздражение уни-

верситетской профессуры на Курциуса-деда очень напоминает ту реакцию, ко-

торую книги Курциуса-внука, посвященные новейшей французской литературе 

и рассчитанные на широкую публику, станут вызывать у его университетских 

коллег-романистов в 1920-е гг. Важно подчеркнуть и еще одну деталь: Эрнст 

Курциус был наставником прусского принца Фридриха: их сохранившаяся пере-

писка свидетельствует о глубокой взаимной привязанности. Фридрих Курциус 

получил имя в честь принца Фридриха: более того, принц стал его крестным 

отцом — редчайшая привилегия, которую член королевской фамилии даровал 

лицу неблагородного звания. Принц Фридрих был надеждой всех либеральных 

сил Германии и Европы, но этой надежде, как известно, не суждено было осу-

ществиться: Фридрих взошел на императорский престол в марте 1888 г., а уже 

 2 В биографической справке об отце Курциуса использованы материалы статей [EA 

1983] и [Bercini 2018].

 3 Сведения о роде любекских Курциусов см. в [Evans Jr 1970: 85–86].
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в июне того же года умер от рака. Есть все основания полагать, что, если бы 

Фридрих III остался на престоле надолго, его крестника Фридриха Курциуса 

ждала бы гораздо более блестящая будущность.

Фридрих Курциус изучал право и теологию в Гёттингене, Берлине и Гей-

дельберге; затем, завершив высшее образование, он поступил на работу в госу-

дарственную администрацию. В 1877 г. он переехал на постоянное жительство 

в Эльзас и с 1878 г. начал здесь свою чиновничью службу. В 1884 г. он был на-

значен на пост директора района (Kreisdirektor) 4 в Танне, в 1898 г. — на такой же 

пост в Кольмаре и в 1901 г. — на такой же пост в Страсбурге. Как и многие мо-

лодые немецкие либералы, переселившиеся в те  годы в Эльзас-Лотарингию, 

Фридрих Курциус видел свою задачу в том, чтобы содействовать устроению 

немецкой нации на новых, демократических началах. Но очень быстро его ли-

беральные устремления вступили в конфликт с жесткой авторитарно-шови-

нистической политикой, проводившейся рейхом в Эльзасе. Курциус настаивал 

на введении всеобщего голосования. Он возражал против проводимого штат-

гальтером (губернатором) Мантейфелем курса на преимущественный альянс 

с  эльзасскими нотаблями и  высказывался за  альянс с  народными массами, 

чтобы подавить протестное движение местной буржуазии, которая считалась 

франкофильской. После забастовки 1888 г. в Мюлузе, которая оказалась пре-

людией к широкому забастовочному движению 1890 г., Фридрих Курциус стал 

бороться за создание большой современной либеральной партии. Эта партия, 

по его замыслу, должна была позволить вывести трудящиеся массы как из-

под влияния социал-демократии, так и из-под влияния католической церкви. 

По мысли Курциуса, демократизация политической жизни должна была стать 

главным фактором, обеспечивающим интеграцию Эльзаса в  состав немец-

кой нации.

В 1903 г. Курциус вышел на пенсию. По окончании административной ка-

рьеры он перешел на церковную службу: в 1903 г. стал председателем директо-

рии церквей Аугсбургского исповедания в Эльзас-Лотарингии, а в 1905 г. был 

к тому же избран председателем лютеранской обер-консистории. В качестве 

председателя обер-консистории он стал в 1911 г. членом тайного совета адми-

нистративного округа Эльзас-Лотарингия. В церковной жизни, как и на госу-

дарственной службе, Курциус упорно проводил либеральную политику. Он ра-

ботал над реформой конкордата, призванной освободить церковь от влияния 

государства. Курциус считал, что основой церкви должен являться приход и что 

церковь должна быть в состоянии функционировать совершенно автономно 

от государства. Среди печатных работ Фридриха Курциуса обращают на себя 

внимание публикации по «женскому вопросу»: «За права женщин в Церкви» 

 4 Должность директора района соответствовала посту субпрефекта во французской 

административной иерархии.
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(Deutsche Rundschau, 1899, No. 10, 25–33) и отдельная брошюра под тем же на-

званием (Berlin, 1910).

В 1906 г. Фридрих Курциус в качестве соредактора участвовал в издании 

мемуаров бывшего эльзасско-лотарингского штатгальтера Хлодвига цу Гоген-

лоэ-Шиллингсфюрста. В мемуарах сообщались обстоятельства удаления Отто 

фон Бисмарка с поста канцлера. Это вызвало ярость императора, консерваторов 

и национал-либералов; Курциуса стали обвинять в разглашении государствен-

ной тайны. Вильгельм II потребовал от действующего эльзасско-лотарингского 

штатгальтера уволить Курциуса с поста председателя консистории. Но в защиту 

Курциуса выступил его друг Альберт Швейцер: он возглавил движение в под-

держку Курциуса, состоявшее из членов консистории и рядовых эльзасских пас-

торов. Сила их поддержки оказалась такова, что штатгальтер предпочел оста-

вить императорское требование без последствий.

К этому времени взгляд Фридриха Курциуса на будущее Германии и на воз-

можность эффективно послужить стране стал уже вполне безнадежным. 20 ок-

тября 1906 г. он писал сыну из Страсбурга: «Убожество сервилизма, проявив-

шееся в Германии по этому поводу, настолько чудовищно, что я часто думаю 

о том, чтобы переселиться в Швейцарию вместе со всей семьей. Свободомысля-

щее немецкое бюргерство кажется теперь недостижимой целью» (цит. по [Jac-

quemard-de Gemeaux 1998: 40, note 84]). Точно так же и Эрнст Роберт Курциус 

в годы нацизма станет мечтать о переезде в Швейцарию (см. [Dröge 1995b]) — 

но ни мечте отца, ни мечте сына не суждено было осуществиться.

Однако противостояние Курциуса-старшего официальному Берлину продол-

жалось. В 1912 г., когда была создана Эльзасская партия прогресса, Курциус был 

избран членом правления партии. Накануне Первой мировой войны, в статье 

«Германия и Эльзас-Лотарингия» (Frankfurter Zeitung, 12.04.1914), Курциус дал 

чрезвычайно мрачную итоговую оценку эльзасской политики рейха. Он подчер-

кнул неспособность германской буржуазии эмансипироваться от милитаризма. 

По мнению Курциуса, германская политика по отношению к Эльзасу не смогла 

учесть специфическую ситуацию в Эльзасе и в итоге рискует завершиться та-

ким же поражением, как борьба с церковью и борьба с социал- демократией.

Заключительный конфликт Фридриха Курциуса с  германскими властями 

произошел в том же 1914 г. Сразу после начала войны немецкое военное коман-

дование в Эльзасе наложило запрет на использование французского языка при 

произнесении проповедей в протестантских приходах Страсбурга и других при-

граничных городов. Курциус отказался выполнять этот приказ и в знак протеста 

в сентябре 1914 г. подал в отставку со всех своих постов. В 1919 г. он переехал 

вместе с семьей в Гейдельберг, где и умер в мае 1933 г. — через три месяца по-

сле назначения Гитлера рейхсканцлером. «Вместе с ним умирает идеалистиче-

ская Германия», — написал Эрнст Роберт Курциус своему французскому другу 

Шарлю Дюбо (цит. по [Dröge1995а: 213]).
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