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ТРАДИЦИЙ СЛОВЕСНОСТИ НА РОДИНЕ РОССИИ: 

НОВГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ИМЕНИ ЯРОСЛАВА МУДРОГО 

DANIIL E. KRAPCHUNOV, TATYANA L. KAMINSKAYA, TATYANA V. SHMELEVA
MILLENNIAL TRADITIONS OF RUSSIAN LANGUAGE STUDIES IN THE HOMELAND OF RUSSIA:  

YAROSLAV THE WISE NOVGOROD STATE UNIVERSITY

Научные и  образовательные традиции в  области языкознания в  Великом Новго-
роде насчитывают практически тысячу лет. Сегодня хранителями и  продолжателями 
их являются сотрудники Гуманитарного института Новгородского государственного 
университета имени Ярослава Мудрого (НовГУ), которые ощущают себя наследниками 
богатейших традиций новгородской словесности, хорошо известных русской науке — 
истории, филологии, педагогике, культурологии. О непрерывности образования и науки 
в  древнем Антониевом монастыре Великого Новгорода на  протяжении многих веков 
можно дискутировать с юридической, исторической и культурологической точек зрения, 
но  очевиден огромный потенциал имеющегося исторического задела и  современного 
состояния научных школ фразеологии, литературоведения и медиалингвистики. В Анто-
ново подготовлены и выпущены тысячи филологов, ставших костяком педагогического, 
научного, медийного корпусов региона в  частности и  России в  целом, формирующих 
корпоративную идентичность многих поколений русистов и хранящих гордость за ве-
ликую историю. Исследования в области филологии — новгородского текста в русской 
культуре, новгородского литературного краеведения, фразеологии, медиалингвисти-
ки — по-прежнему проводятся на высоком уровне и поддерживаются грантами научных 
фондов, входят в историю русистики крупными тематическими научными форумами, 
фундаментальными монографиями и  иными многочисленными научными публика-
циями. Новгородские филологи, как сотрудники Гуманитарного института НовГУ, так 
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и его выпускники, активно влияют на окружающую языковую 
среду, как практики формируют медиаполе региона в  роли 
спикеров и  экспертов, стремясь сохранять русское слово 
и интерес к нему широких кругов ученых и студентов. Резуль-
таты гуманитарных исследований российских и зарубежных 
ученых русистов отражают научные журналы «Ученые за-
писки НовГУ» и  «Verba. Северо-Западный лингвистический 
журнал», издаваемые Новгородским университетом.

Ключевые слова: филология, грамматика, словесность, 
просвещение, фразеология, медиалингвистика, новгородский 
текст, Новгород, новгородика.

The authors argue that scholarly and educational traditions 
in the field of linguistics in Veliky Novgorod date back almost 
a  thousand years. Today, their custodians and successors are the 
employees of the Humanitarian Institute of the Yaroslav the Wise 
Novgorod State University, who feel themselves heirs to the richest 
traditions of Novgorod literature, well known to Russian scholar-
ship: history, philology, pedagogy, cultural studies. The continuity 
of education and scholarship in the ancient Anthony Monastery 
of Veliky Novgorod for many centuries can be discussed from 
a  legal, historical and cultural points of view, but the enormous 
potential of the existing historical foundation and the current state 
of scholarly schools of phraseology, literary criticism and media 
linguistics is obvious. Thousands of philologists have been trained 
and graduated in Antonovo, who have become the backbone of 
the pedagogical, scholarly, media corps of the region and Russia, 
forming the corporate identity of many generations of Russianists 
and preserving pride in its great history. Research in the field of 
philology: Novgorod text in Russian culture, Novgorod literary 
regional studies, phraseology, media linguistics, are still carried 
out at a  high level and are supported by grants from scientific 
foundations, are included in the history of Russian studies by 
large thematic scholarly forums, fundamental monographs and 
other numerous scholarly publications. Novgorod philologists, 
both employees of the Humanitarian Institute of Novgorod State 
University and its graduates, actively influence the surrounding 
language environment, as practitioners form the media field of 
the region in the role of speakers and experts, striving to preserve 
the Russian word and interest in it among wide circles of scholars 
and students. The results of humanitarian research by Russian and 
foreign scholars in Russian studies are reflected in the scientific 
journals “Uchenye zapiski Novgorodskogo gosudarstvennogo uni-
versiteta” and “Verba”, published by Novgorod University.

Keywords: philology, grammar, literature, education, phrase-
ology, media linguistics, Novgorod text, Novgorod, Novgorodica.

Введение: высокий уровень образования 
в Великом Новгороде

Одним из  шести «крещений» Руси назы-
вают деятельность просветителей Кирилла 
и  Мефодия, создавших славянскую азбуку. По-
следствия их миссии, жизни и  главный подвиг 

по просвещению славян выходят за хронологиче-
ские и географические рамки существования рус-
ского государства. Именно фигуры этих святых 
открывают ряд просветителей на  памятнике Ты-
сячелетию России в Великом Новгороде. Не толь-
ко христианское богослужение невозможно пред-
ставить без книг и письменности, но и само воз-
никновение Русской земли как государства и его 
единство.

Из рассказа Иоакимовской летописи мы знаем, 
что к моменту крещения новгородцев в городе уже 
существовал храм, окруженный дворами христи-
ан. В  археологических слоях между 972 и  989  гг. 
на мостовой Великой улицы Неревского конца был 
найден медный нательный крест — древнейшее 
свидетельство присутствия христиан в Новгороде. 
Для новокрещенной в 992 г. паствы в конце Епи-
скопской улицы детинца был построен первый со-
борный храм о 13 дубовых главах, возвышавшихся 
над Волховом. Для богослужения христианам не-
обходим не только храм, но и книги, по которым 
совершается чтение и  пение. В  Новгороде, как 
и в других древнерусских городах, обучением гра-
моте занимались священнослужители, книжники, 
деяния которых отражены в летописях, хроногра-
фах, житиях, в эпосе и народных преданиях. Пер-
вый новгородский епископ Иоаким Корсуняни по-
велел при Софийском соборе некоему Ефрему об-
учать учению книжному. Это же название «Уче-
ние книжное» было у школы, основанной в 1030 г. 
в Новгороде Ярославом Мудрым. Освоение основ 
чтения и письма, грамматики, возможно, перево-
да с  греческого языка базировалось на  изучении 
содержания книг Библии, в том числе заучивании 
их наизусть. Одним из  таких учебников, по  ко-
торым в Новгороде с XI и вплоть до XVIII в. из-
учались грамматика, риторика, философия, была 
Псалтирь [Крапчунов, Терешкина, Гилл 2023].

О принципах овладения словесностью в начале 
XI  в. рассказывает «Новгородский кодекс», най-
денный в 2000 г. на Троицком раскопе в Великом 
Новгороде, — древнейшая на  сегодня славянская 
книга. До  попадания в  культурный слой около 
1000 г. ее длительно и  интенсивно использовали. 
Академик А. А. Зализняк обнаружил слои цара-
пин — текстов на  деревянной основе церы под 
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воском и на полях, а также многократно нанесен-
ный полный и  сокращенный алфавит, названия 
букв алфавита, многочисленные соединения од-
ного корня с разными приставками и одинаковых 
приставок с  разными корнями, совсем как в  со-
временной школе при изучении чтения и письма 
[Зализняк 2001].

Для большого христианского города, центра 
земель, практически столицы требовалась си-
стемная подготовка огромного числа книжников, 
переводчиков, переписчиков, священников. Князь 
Ярослав Владимирович, по свидетельству летопи-
си, в 1030 г. пришел в Новгород, собрал «от попов 
и старост 300 детей и отдал на учение книжное». 
Школа, в  отличие от  той, что основал Владимир 
Святославич в Киеве, имела колоссальный успех. 
Ярослав Владимирович не собирал в школу детей 
знати, сделав ее своеобразным социальным лиф-
том для горожан. Результат превзошел все ожида-
ния: выпускники не только переводили, переписы-
вали книги, но и сочиняли их сами. Они сделали 
письменность частью жизни города, принципи-
ально повысившей ее качество. Начиная со слоев 
50  годов XI  в. в  Новгороде находят берестяные 
грамоты. Письменность становится не только не-
обходимой и  неотъемлемой частью религиозной 
жизни и богослужения, но и способом коммуни-
кации, общения, выражения чувств, деловой и бы-
товой переписки, а берестяные грамоты — самым 
известным явлением археологии Великого Нов-
города, говорящим о  широком распространении 
грамотности среди новгородцев, включая женщин 
и  детей, умевших читать и  писать. Триста детей 
выучились в  школе грамоте и  стали интеллекту-
альной элитой Новгорода. Они переписывались 
друг с  другом, учили грамоте своих знакомых, 
а повзрослев, своих детей. Кроме грамот, надписи 
тех далеких времен дошли до  нас на  предметах 
ремесла, коже, из которой шили обувь, предметах 
обихода, туесах, бирках для скрепления товаров 
и мешков, стенах храмов.

Навык переписывания, а  тем более перевода 
книг приводил к  размышлению о  месте и  роли 
Новгорода, новгородцев, Русской земли в контек-
сте мировой истории. Древнейшие тексты Новго-
родской первой летописи написаны между 1039 

и 1042 гг. В последние годы, после раскопок акаде-
мика В. В. Седова в старейшем русском монастыре 
России, Юрьевом, стало очевидным, что одним 
из  источников для летописей стали обширные 
граффити первых новгородских храмов.

При втором епископе Новгорода в городе нача-
лось книгописание и сложение новгородских руко-
писных собраний. В стенах Антониева монастыря 
в середине XI в. работал с текстами Кирик, в 1047 г. 
священник, подписавшийся именем «поп Упирь-
Лихыи», переписал «Книгу толковых пророчеств» 
до  Владимира Ярославича, и  сам епископ Лука 
Жидята в 30–50 годы XI в. составил «Поучение». 
Во  второй половине XI  в. в  Новгороде была на-
писана краткая «Русская правда». В 1056–1057 гг. 
по  заказу новгородского посадника Остромира 
дьякон Григорий переписал апракос — на  сегод-
ня самую древнюю датированную кириллическую 
книгу, написанную на пергамене.

Вековые традиции перевода и переписывания 
книг сделали именно Великий Новгород центром 
создания первого библейского свода для славян-
ских народов — Геннадиевской Библии 1499 г. Круг 
соратников архиепископа Геннадия Новгородско-
го заложил основы кодификации письменного 
и литературного наследия, определившие создание 
Великих Миней Четьих архиепископом Макари-
ем, будущим московским митрополитом. В  XVI–
XVII вв. именно Новгород стал центром обучения 
иностранцев русскому языку для дипломатиче-
ских и коммерческих целей.

Архиерейская школа и европейские 
традиции науки и образования

С  появлением в  Новгороде одного из  братьев 
Лихудов и  открытием греко- славянской школы 
можно говорить о  развитии европейских тра-
диций образования на  Новгородчине. Закон-
чив Падуанский университет, Лихуды привозят 
в Новгород не только свои конспекты, библиоте-
ку, но  и  методику преподавания. Очевидно, это 
педагогическое и  методическое наследие повли-
яло на развитие Новгородской духовной семина-
рии, открывшейся при Анне Иоанновне. Не толь-
ко книжное собрание Лихудов, но  и  библиотека 
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Феофана Прокоповича, а также других выдающих-
ся деятелей отечественной истории того перио-
да стали фундаментом и  содержанием развития 
гуманитарного образования и  науки в  Антоново 
и  Новгороде [Салоников 2018]. Здесь препода-
вал митрополит Евгений (Болховитинов) — уче-
ный, историк, друг поэта Г. Р. Державина; трудил-
ся архимандрит Макарий (Миролюбов) — автор 
двухтомного труда «Археологическое описание 
церковных древностей в Новгороде и его окрест-
ностях». Из стен Духовной семинарии вышел Ти-
хон Задонский, канонизированный в 1861 г. Здесь 
учились Е. В. Барсов, известный этнограф, исто-
рик литературы, фольклорист; М. И. Владиславлев, 
философ, ректор Санкт- Петербургского универ-
ситета; П. В. Никитин, филолог, публицист, декан 
историко- филологического факультета и  ректор 
Санкт- Петербургского университета.

От семинарии до педагогического 
института

Новгородский институт народного образова-
ния, открывшийся 1  октября 1919  г., территори-
ально находился в  стенах бывшей духовной се-
минарии в Антоново. В 1922 г. его переименовали 
в Практический институт народного образования, 
который вобрал две учительские семинарии, су-
ществовавшие еще до революции, а также Седлец-
кий учительский институт Люблинской губернии, 
эвакуированный в Новгород в 1917 г. из Польши. 
В  1923  г. Практический институт народного об-
разования стал Новгородским педагогическим 
техникумом. Далее филологическое образование 
развивалось в рамках факультета русского языка 
и  литературы Новгородского государственного 
педагогического института (НГПИ, преобразован 
из педтехникума в 1932 г.). В 1934 г. институт стал 
учительским, в котором одним из двух оставшихся 
был именно этот факультет. После Великой Отече-
ственной вой ны институт возродился в Боровичах 
в 1945 г. с историко- филологическим факультетом. 
В  1947  г. отделение русского языка и  литерату-
ры выпустило 16 студентов, всего их обучалось 
на  тот момент 46. В  1953  г. институт перевели 
в  Новгород и  преобразовали в  педагогический. 

На филологическом факультете не было ни одно-
го доктора наук, хотя большинство преподава-
телей представляли научные школы московских 
и ленинградских вузов. Кафедрой русского языка 
и литературы с 1953 г. заведовал кандидат фило-
логических наук, литературовед А. З. Жаворон-
ков. Уже тогда студенты вместе с преподавателями 
работали над материалами для «Атласа русских 
говоров» и  «Новгородского областного словаря» 
при взаимодействии с  институтами АН СССР. 
В  1956  г. объединили исторический и  филологи-
ческий факультеты, а в 1961 г. открыли факультет 
иностранных языков. К концу шестидесятых годов 
в институте обучались 1206 студентов очно и 1760 
заочно. Остепененность кадрового состава была 
около 40 %: из  145 человек пятеро имели степе-
ни докторов наук и 44 — кандидатов. Это приве-
ло к  развитию науки, появлению журнала «Уче-
ные записки», до наших дней являющегося одной 
из ведущих площадок для публикации результатов 
научной деятельности в области филологии [Крап-
чунов, Терешкина, Гилл 2023].

Новгородская диалектология 
в Новгородском университете

В 1993 г. из объединения Новгородского госу-
дарственного педагогического института и  Нов-
городского государственного политехнического 
института родился Новгородский государствен-
ный университет (НовГУ). В 1996 г. в его структу-
ре выделили Гуманитарный институт. Изначально 
и до наших дней институт расположен в Антони-
евом монастыре, зданиях Новгородской семина-
рии, Новгородского педагогического института. 
В кампус института в качестве университетского 
входят семинарский храм 1533 г. и одно из первых 
в России зданий, построенных специально как би-
блиотечное.

История знаменитой новгородской диалекто-
логии в  Гуманитарном институте берет начало 
в 1957 г., когда в НГПИ провели первую диалекто-
логическую экспедицию — по заданию Академии 
наук начали сбор материалов для «Атласа русских 
говоров». C 1958 г. этой кропотливой многолетней 
работой руководила В. П. Строгова (1924–1996). 
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Составление Новгородского областного словаря 
завершилась лишь к началу 1990-х годов. Его вы-
ход предваряла книга В. П. Строговой «Как гово-
рят в Новгородском крае» [Строгова 1991], в кото-
рой на более чем 100 страницах представлены сло-
варные статьи диалектных слов преимущественно 
географической семантики. C 1992 по 2000 г. изда-
ны 13 выпусков словаря — брошюр объемом около 
200 страниц [НОС 1992].

Вторая редакция словаря готовилась уже 
Л. Я. Петровой (1949–2007) и  А. В. Клевцовой 
(1931–2023). Ее издали в 2010 г. в Санкт- Петербурге 
в Институте лингвистических исследований РАН 
в серии «Памятники русского диалектного слова». 
1435-страничный том включил более 25 000 слов 
и более 2500 фразеологизмов [НОС 2010].

К 25-летию выхода в свет первого выпуска Нов-
городского областного словаря была приурочена 
научная конференция «Диалектный словарь как 
лингвистический ресурс» (2017), в  ходе которой 
были представлены результаты исследований, сде-
ланных в той или иной связи со словарем-юбиля-
ром.

Итог конференции — участие студентов- 
филологов НовГУ в  работе над многомиллион-
ными картотеками ИЛИ РАН и безусловное вклю-
чение Новгородского областного словаря в изуче-
ние славянской культуры, запечатленной в слове. 
Сегодня работа со  словарем в  НовГУ продолжа-
ется.

Новгородская ономастика

Профессор кафедры филологии В. Л. Васильев 
проводит разноаспектный анализ гидронимии 
русского Северо- Запада. В книге «Славянские то-
понимические древности Новгородской земли» 
представлены результаты исследования географи-
ческих названий, оставленных населением цен-
тральных районов средневековой Новгородской 
земли в период с первых веков славянского осво-
ения окрестностей Ильменя до  утраты Великим 
Новгородом политической независимости [Васи-
льев 2012]. Монография «Гидронимия бассейна 
реки Мсты: свод названий и анализ микросистем» 
содержит гидронимический каталог — собрание 

водных и  соотнесенных с  ними названий иных 
типов, локализованных в пределах бассейна реки 
Мсты, с  алфавитными указателями и  обратным 
словником названий, а также обширную вводную 
часть и очерки по типологии микросистемных от-
ношений [Васильев 2017]. Такое издание интерес-
но не  только специалистам по  ономастике, диа-
лектологии, географии и истории, но и учителям 
и краеведам.

Другое направление новгородской ономасти-
ки — итоги изучения городского ономастикона, 
состава новгородских онимов, их типологии, связи 
с  историей и  культурой города, — представлены 
в  статьях, учебном пособии [Шмелева 2016: 60–
134] и монографии [Шмелева 2020].

В  2019  г. именно в  НовГУ прошла VII между-
народная конференция «Ономастика Поволжья», 
на которой обсуждались результаты исследования 
проблем антропонимики, городского ономасти-
ческого пространства, литературной и фольклор-
ной ономастики, а также региональной топонимии 
в историко- этимологических аспектах.

Новгородский текст в русской 
литературе

На филологическом факультете в НГПИ и затем 
в  НовГУ работали прославившие новгородскую 
филологическую школу преподаватели: литера-
туроведы М. А. Макина, Г. Е. Тамарченко, А. А. Те-
рентьева; языковеды Т. П. Крестинская, Н. В. Ве-
дерников, А. Н. Зеленов, В. П. Строгова, А. В. Клев-
цова, А. Г. Черкасова, Н. А.  Павлова. Потом при-
шло новое талантливое поколение: В. П. Жуков, 
Н. И. Лавров, А. В. Жуков, В. В. Мусатов. Научные 
традиции ушедших коллег продолжают сегодня 
В. Г. Дидковская [Дидковская 2011], С. И. Автоно-
мова, исследования которых посвящены пробле-
мам биографии, поэтики и  текстологии русских 
писателей XVIII–XX вв. Исследование названных 
проблем предполагало решение задач, связанных 
с  «белыми пятнами» в  области творческой био-
графии писателей; взаимодействием их творчества 
с особенностями развития общественной мысли; 
комментированием текстов, изучение которых 
нуждается в новых прочтениях и подходах.
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В 1900-е и 2000-е годы проводилась совместная 
научная работа литературоведов Новгородского 
университета и вузов Москвы (МГУ, РГГУ, МГПИ), 
Санкт- Петербурга (СПбГУ, РГПИ им. А. И. Герце-
на), Твери, Пскова, Казани и  др. Результат этой 
работы — крупные международные научные кон-
ференции: три конференции совместно с  ИРЛИ 
РАН — «Пушкин и  русская культура» (1996); 
«Пушкин и Достоевский» (1998); «Пушкин и миро-
вая культура» (2004). А также «А. Блок и мировая 
культура» (2000); «Некалендарный XX век» (2000); 
научно-практический семинар «Русский Ницше: 
русская литература XX века и “кризис ценностей” 
европейской культуры» (2003); Международ-
ная научная конференция и XVI съезд англистов 
«Литература Великобритании и  романский мир» 
(2006); «Велимир Хлебников и русский авангард» 
(2013); «Лермонтов и история» (2013).

Профессор В. В. Дудкин, занимавший должно-
сти декана филологического факультета НовГУ, 
завкафедрой зарубежной литературы, известен 
как автор работ по поэтике и философским осно-
вам творчества Шекспира, Блока, Достоевского. 
Он считается одним из  ведущих исследователей 
русско- европейских литературных связей. В кни-
ге «Достоевский — Ницше (Проблема человека)» 
[Дудкин 1994] впервые монографически рассмо-
трено творчество двух властителей умов XX  в., 
Достоевского и Ницше, в сопоставлении их взгля-
дов на  проблему человека. В  новой монографии 
В. В. Дудкин подтверждает репутацию Достоев-
ского как мирового писателя, анализируя разно-
го рода повторы как связи с предшественниками 
и последователями [Дудкин 2018].

Сферой интересов профессора С. Г. Исаева 
(1942–2017) была теория литературы. В моногра-
фии о поэтике условных форм в русской литера-
туре начала XX  в. [Исаев 2001] раскрывается ва-
риативность художественной образности русской 
прозы, восходящая к  различным идеям культу-
ры. Продолжил С. Г. Исаев развитие своей теории 
в  книге о  литературно- художественных масках 
[Исаев 2012], где литературные маски представле-
ны в виде развернутой системы образов и описана 
масковая образность, ее элементы и приемы орга-
низации.

Доцентом И. С. Абрамовской подготовлены 
к  изданию вошедшие в  научный оборот кни-
ги «“Русская идиллия” в  эстетике и  прозе конца 
XVIII — первой половины XIX века» [Абрамовская 
2005], «Сентиментальные путешествия в Тавриду: 
крымский миф в русской культуре первой полови-
ны XIX в.» [Абрамовская, Охременко 2016], а так-
же составлены введение и  комментарий к  «путе-
вым негативам» А. В. Круглова [Круглов 2016].

В. В. Мусатов — автор многочисленных учеб-
ников и учебных пособий [Мусатов 1980; Мусатов 
2001; Мусатов, Игошева, Петрова 2002], по  кото-
рым и  сегодня работают в  учебных заведениях 
страны. Монографии В. В. Мусатова о  пушкин-
ской традиции в русской поэзии первой полови-
ны ХХ в. [Мусатов 1991; Мусатов 1998], о поэзии 
О. Мандельштама [Мусатов 2000] и А. Ахматовой 
[Мусатов 2016] и в настоящее время востребованы 
специалистами- филологами, студентами и всеми, 
кто интересуется проблемами русской литерату-
ры. Начиная с  2007  г. каждые два года в  конце 
сентября в Новгородском университете усилиями 
коллег, учеников и  единомышленников проходят 
«Мусатовские чтения» — международная конфе-
ренция, посвященная памяти В. В. Мусатова. Орга-
низаторами и участниками всех «Чтений» высту-
пили вдова В. В. Мусатова, профессор О. С. Бердя-
ева [Бердяева 2019], и Н. Ф. Иванова, заведующая 
кафедрой литературы, а с 2019 г. — руководитель 
Научно- образовательного центра литературоведе-
ния. Неизменно в них принимают участие ученики 
[Игошева 2022].

В. В. Мусатов инициировал приглашение 
в  1994  г. в  Новгородский государственный уни-
верситет В. А. Кошелева (1950–2020). В. А. Коше-
левым было написано множество книг: о творче-
ском пути К. Н. Батюшкова [Кошелев 1987], «Че-
тыре портрета из пушкинской плеяды» [Кошелев 
1996]; «Первая книга Пушкина» [Кошелев 1997]; 
«“Онегина воздушная громада…”» [Кошелев 1999], 
«Пушкин: история и  предание» [Кошелев 2000] 
и др.

Наиболее важный труд, в  котором отражено 
множество фактов, представляющих Великий 
Новгород как локус русской культуры, место рож-
дения и  жизни деятелей русской словесности, 
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символ демократии и свободы, — фундаменталь-
ное издание, которое его инициатор и  редактор 
В. А. Кошелев называл «компендиум» [Новгород-
ский край… 2009].

Новгородская фразеологическая школа

Видный фразеолог А. М. Бабкин в аспирантуре 
Ленинградского отделения Института языкознания 
АН СССР предложил В. П. Жукову, своему ученику, 
а впоследствии основателю широко известной Нов-
городской фразеологической школы, тему «Сказу-
емое, выраженное устойчивыми словосочетания-
ми в  современном русском языке». Как отмечает 
В. И. Макаров, «…Впоследствии В. П. Жуков пере-
нес свои научные интересы на благодатную в плане 
развития научного и филологического знания нов-
городскую землю» [Макаров 2021: 97].

Неизменная востребованность фразеологиче-
ской концепции В. П. Жукова — это признание на-
учное, а неиссякаемый интерес читателей к «Слова-
рю русских пословиц и поговорок» [Жуков 2007b], 
«Словарю фразеологических синонимов русского 
языка», написанному совместно с М. И. Сидоренко 
и  В. Т. Шкляровым [Жуков, Сидоренко, Шкляров 
2005], — это уже народное признание.

Уникальный «Школьный фразеологический 
словарь русского языка» [Жуков 1980] сразу за-
воевал признание преподавателей и  широкой 
читающей аудитории. Усилиями его сына и соав-
тора — профессора А. В. Жукова (1947–2023) — 
«Школьный фразеологический словарь» неодно-
кратно переиздавался с дополнениями, списками, 
улучшающими навигацию, предисловием, послес-
ловием [Жуков, Жуков 2013].

А. В. Жуков развивал идеи фразеологической 
переходности как способности фразеологизма 
и  его компонентов сохранять или восстанавли-
вать содержательные или формальные свой ства 
исходного словосочетания. Продолжил А. В. Жу-
ков и  фразеографическую работу. В  частности, 
создан «Лексико- фразеологический словарь» [Жу-
ков 2007а], в котором реализован подход лексико-
графического описания от фразеологизма к слову, 
когда исходной единицей словарной разработ-
ки является фразеологический оборот. Словарь 

представил многомерность и  динамичность пе-
реходной единицы, которая находится в  подве-
шенном состоянии, потому что идиоматичности 
противодействует семантическая остаточность. 
В словаре описана та часть идиоматического фон-
да русского языка, в которой обнаружены отчетли-
вые семантические и  деривационные отношения 
с соответствующими словами свободного употре-
бления. В соавторстве с М. Е. Жуковой составлен 
«Современный фразеологический словарь», вклю-
чающий 1600 наиболее употребляемых в  совре-
менных газетных текстах и других СМИ устойчи-
вых оборотов русского литературного языка [Жу-
ков, Жукова 2009].

Фразеологические словари и пособия с совре-
менным материалом, изданные научной школой, 
отражают сформировавшийся публицистический 
и интернет- дискурс начала XXI в. К представите-
лям более молодого поколения школы относят-
ся кандидаты филологических наук, работающие 
на кафедре филологии (А. В. Батулина, Т. И. Коше-
лева, В. И. Макаров), на других кафедрах универ-
ситета (Ю. А. Максяшина, Т. А. Лапаева), а  также 
в  других учреждениях (К. А. Жуков, Т. Г. Зуева, 
О. Ю. Машина, Ю. Е. Коркина).

В  фокусе научной проблематики школы се-
годня — своеобразие знаковых и  семантических 
свой ств фразеологизмов и  смежных с  ними язы-
ковых единиц, их разноаспектная типология 
и меж уровневые отношения, переходные явления 
во  фразеологии и  паремиологии, фразеография, 
сравнительно- типологические и  концептуально- 
культурологические характеристики фразеологиз-
мов русского и других языков.

Прикладная русистика и исследование 
современных медиакоммуникаций: 
новгородская журналистика и язык 
медиа

Нельзя не упомянуть исследования граммати-
ста Ю. П. Князева, многие труды которого постро-
ены на материале медиа [Князев 2010].

Новгородская журналистика, начиная с  гу-
бернской, изучается профессором А. Л. Семе-
новой и  ее учениками. Новгородское медиаполе 
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в  лингвистическом аспекте занимает значимую 
часть лингвистических исследований сотруд-
ников кафедры журналистики Т. В. Шмелевой, 
Т. Л. Каминской. Так, в коллективной монографии 
[Новгородское медиаполе… 2015] представлена 
дискурсивная модель регионального медиаполя, 
при этом с использованием классических и совре-
менных методов медиалингвистики описаны но-
востной, городской, культурный, исторический, 
религиозный, экологический дискурсы, а  также 
их взаимовлияние. В  рамках медиалингвистиче-
ских исследований описаны отдельные ведущие 
дискурсы [Каминская 2021]. Методом портрети-
рования охарактеризованы новгородские медиа 
и отдельные журналисты.
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