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Предисловие от составителей 

 
В первые годы основания университета и историко-

филологического факультета в Перми работали ученые с мировым 

именем, такие как А.А. Смирнов, В.В. Вейдле, Б.А. Кржевский, 

Б.Л. Богаевский, Н.П. Обнорский. Именно они с начала XX в. дали 

импульс к развитию гуманитарного направления в Пермском 

университете. Зарубежную литературу и языки преподавали филологи, 

в научном арсенале которых были работы и по языкознанию, и по 

литературоведению, и по истории. В первые годы существования ПГУ 

классические языки преподавали Б.Л. Богаевский (ординарный 

профессор по кафедре классической филологии), А.И. Вольдемар и 

Б.В. Казанский (занимали должности экстраординарных профессоров 

по кафедре классической филологии1), а также А.М. Пешковский2 и 

Н.П. Обнорский.  

В 1964 г. в университете была создана кафедра зарубежной 

литературы под руководством А.А. Бельского. До этого зарубежники 

работали в составе кафедры русской и зарубежной литературы. С 

образованием кафедры постепенно складываются научные школы, 

создается коллектив преподавателей и исследователей. Одновременно 

пишут и последовательно защищают докторские диссертации 

А.А. Бельский и Н.С. Лейтес. После ухода А.И. Лозовского в 1969 г. 

кафедра пребывала в трудном положении, т.к. Н.С. Лейтес дописывала 

диссертацию и была нехватка кадров для ведения учебных часов3. Но 

эти трудности удалось преодолеть. Под руководством профессора 

А.А. Бельского проводились исследования английского и 

французского романа XIX–XX вв. Профессор Н.С. Лейтес и ее 

ученики уделяли особое внимание проблемам поэтики немецкой 

литературы нового времени и романа как художественной системы.  

С 1980-х гг. кафедрой руководили Р.Ф. Яшенькина, А.Ф. Любимова 

и Б.М. Проскурнин. В 1999 г. кафедра зарубежной литературы была 

                                                 
1 ГАПК. Ф. Р-180, оп. 2, ед. хр. 64. 
2 Информация об Александре Михайловиче Пешковском чрезвычайно 

скудна. Известно, что историко-филологический факультет на 

заседании 6-7 июня 1918 г. на основании представлений профессоров 

по кафедре классической филологии Б.Л. Богаевского и 

Б.В. Казанского постановил поручить в 1918/1919 уч. г. чтение 

элементарного курса латинского языка Н.П. Обнорскому, греческого 

языка А.М. Пешковскому (ГАПК. Ф. Р-180. Оп. 2. Ед. хр. 271). 
3 ГАПК. Ф. Р-180. Оп.12. Д. 4425, л.1. 
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переименована в кафедру мировой литературы и культуры. Под 

руководством профессора Р.Ф. Яшенькиной были защищены 

кандидатские диссертации по немецкому и американскому роману 

ХХ в. Профессор Б.М. Проскурнин и его ученики создали научную 

школу по изучению викторианской литературы и культуры, в 

частности романа эпохи королевы Виктории. При участии профессора 

из Оксфорда Карен Хьюит при кафедре был создан Центр 

викторианской истории, культуры и литературы. Под руководством 

профессора Н.С. Бочкаревой проводились исследования романа о 

художнике и романа о романе, выполнялись интермедиальные 

проекты в рамках Лаборатории сравнительно-исторических 

исследований и культурных инноваций. Доцент А.Ю. Братухин 

возглавил изучение классической филологии и преподавание древних 

языков и культур. 

В работах пермских ученых и преподавателей, вписывающихся в 

контекст российского и мирового литературоведения, прослеживается 

историко-литературная преемственность европейской культуры и ее 

этапов: Античности, Средних веков и Возрождения, XVII–XVIII вв., 

романтизма и реализма XIX в., рубежа XIX–XX вв., модернизма и 

постмодернизма. Исследователями сделан существенный вклад в 

формирование представлений о поэтологических, жанровых, 

исторических и национальных особенностях английской литературы 

XIX–ХХ в., что стало еще одним подтверждением тезиса о 

непрерывности английской реалистической традиции. Анализ научных 

трудов и образовательной деятельности привел к выводам об 

особенностях методологических и методических подходов каждого 

ученого и преподавателя, а также о формировании общих научных 

направлений (традиции и взаимодействия, проблемы метода, жанра и 

стиля, мировая литература в контексте культуры).  

В результате обоснована институализация и динамическая связь 

развития зарубежной филологии с преподаванием филологических и 

общегуманитарных дисциплин, сделан вывод о значении для 

российского и мирового литературоведения научных открытий 

филологов-зарубежников Пермского университета. История 

зарубежной филологии в Пермском университете представлена как 

целостный и многогранный процесс, направленный на сохранение 

регионального культурного наследия, объединяющий научную и 

образовательную деятельность регионального вуза в течение века. 

На основе архивных источников и материалов, опубликованных и 

не опубликованных научных и педагогических работ преподавателей 

прослеживается традиция изучения и преподавания немецкой 
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литературы в университете, а также в педагогическом институте 

города Перми. При формировании списка работ ученых составители 

словаря учитывали историко-литературную специфику. О многих 

работах ученых начала XX в. можно узнать только из личных дел 

сотрудников, из автобиографий, заполняемых при поступлении на 

работу. Часть таких работ не удалось найти в печатном виде, поэтому 

работа над словарем может быть продолжена при обнаружении этих 

опубликованных работ.  

Коллектив составителей выражает благодарность библиотеке 

ПГНИУ за предоставленные библиографические материалы и 

консультации.  
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ПЕРСОНАЛИИ 

 

1916-1960-е годы 
 

Богаевский Борис Леонидович (1882–1942) – в 1907 г. окончил 

историко-филологический факультет Петербургского императорского 

университета с дипломом I степени и был оставлен на кафедре 

классической филологии для подготовки к профессорско-

преподавательской деятельности (тема диссертации: «Земледельческая 

религия Афин»). В октябре 1916 г. он был направлен на историко-

филологический факультет Пермского отделения Петроградского 

университета. В Перми Б.Л. Богаевский преподавал латинский язык и 

читал лекции по истории античного искусства, теории искусства, 

истории Древней Греции, истории Востока и всеобщей истории. Из 

подаренных только что основанному университету частных коллекций 

Борис Леонидович создал «музей древностей». Был заведующим 

«Музея древностей и изящных искусств». В октябре 1917 г. 

Богаевский был избран деканом историко-филологического 

факультета, превратив его на некоторое время в один из ведущих 

центров антиковедения в революционной России. Во время 

проведенной военными властями так называемого «Сибирского 

правительства» эвакуации ПГУ Борис Леонидович жил в Томске, в 

январе 1920 г. был командирован в Москву «для разрешения вопросов, 

связанных с деятельностью Пермского университета», а с 1922 г. 

работал в Петрограде-Ленинграде, где и скончался во время блокады в 

1942 г. Богаевский был женат на Ольге Эдуардовне (урожденной 

Леман), имел дочь Ольгу (род. 14 октября 1915 г.). 

Источник  

ГАПК. Ф. Р-180. Оп.2. Ед.хр.41. 

Литература 

Личный состав ПГУ на 1917–1918 уч. год. Пермь: 2-я Гос. 

Типография, 1918. 72 с. 

Профессора Пермского государственного университета / гл. 

редактор В. В. Маланин. Пермь, 2001. С. 17.  

Филологический факультет Санкт-Петербургского 

государственного университета: Материалы к истории факультета / 

сост. И.С. Лутовинова; отв. ред. С.И. Богданов. 2-е изд., испр. и доп. 

СПб., 2000. С. 341. 

 

Буга Казимир (Kazimieras Būga, 1879–1924) – языковед, филолог, 

профессор Пермского (1916–1919), Томского (1919–1920) и 
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Каунасского (1922–1924) университетов, один из известнейших 

исследователей литовского языка, основоположник Академического 

словаря литовского языка. Внес большой вклад в изучение 

фонетической структуры литовского языка, ударений, грамматики.  

В Пермском университете работал с 1916 по 1919 гг. на историко-

филологическом факультете по кафедре сравнительного языковедения. 

Вел курсы введения в языковедение, просеминарий по общему 

языкознанию, церковнославянскую морфологию.  

Научные интересы связаны с ударением в литовском языке, 

происхождением различных звуков, их историческим развитием, с 

происхождением и словообразованием литовских слов. Восстановил 

оригинальные формы личных имен Великих литовских князей.  

Заботился о практических аспектах совершенствования 

письменного языка. Сотрудничал с Яном Эндзелинсом, Бодуэном де 

Куртенэ, Леонидом Булаховским, Францем Шрехтом, Рейнхольдом 

Трутманном. 

Литература 

Капцугович И. С. У истоков. Историко-публицистический очерк 

высшего педагогического собрания на Урале. Пермь: Книжный мир, 

2014.  

Буга, Казимир // Профессора Пермского государственного 

университета: (1916–2001) / Гл. ред.: В. В. Маланин. Пермь: Изд-во 

Перм. ун-та, 2001. С. 24–25.  

Пустовалов А. В. Буга Казимир. URL:  ttps://ru.wikipedia. 

org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B3%D0%B0,_%D0%9A%D0%B0 

%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80) (дата обращения: 

10.01.2020) 

 

Вейдле Владимир Васильевич (1895–1979) – начало карьеры 

ученого в Пермском университете (тогда Отделение Петроградского 

университета) относится к 1917 г., когда Вейдле прибывает в Пермь 

для подготовки к экзаменам на звание стипендиата. Осенью 1918 г. 

становится стипендиатом, оставленным при кафедре Всеобщей 

истории Историко-филологического факультета уже Пермского 

университета.  

В июле 1919 – марте 1920 г. эвакуируется в Томск вслед за 

отступающими колчаковскими войсками вместе с большей частью 

профессорско-преподавательского состава Пермского университета.  В 

апреле 1920 возвращается в Пермь, становится преподавателем по 

кафедре Всеобщей истории Факультета общественных наук, 

созданного на основе историко-филологического и юридического 



9 

факультетов в рамках «большевизации» университета. В августе 

1920 г. уезжает в Петроград, откуда эмигрирует в 1924 г. в Европу.  

С января 1918 по 1921 г. состоял в организованном 

преподавателями Пермского университета «Обществе исторических, 

философских и социальных наук», деятельность которого включала в 

себя заслушивание и обсуждение научных докладов, публикацию 

научных трудов, публичные лекции, экскурсии. С 1921 г. В. В. Вейдле, 

бывший ранее рядовым членом «Общества…», входит в состав 

президиума, становится товарищем секретаря. Именно с 

деятельностью этого общества связаны публичные научные 

выступления Вейдле во время работы в Пермском университете: 

сохранилась информация о докладах, с которыми выступал Вейдле: в 

1919 г. – «Символизм и аллегоризм мышления в Средние века», 

6 марта 1921 г. – «Узкий иммунитет Каролингского времени и его 

исторический смысл».  

Читал курсы «Французская лирика второй половины XIX в.», 

«Теория новой французской лирики», «Дюрер и немецкая живопись», 

преподавал немецкий язык. Научные интересы В. В. Вейдле во время 

работы в Пермском университете: история Италии и Франции (в 

период Средних веков), европейская история Нового времени, история 

культуры европейских стран и России, история литературы Италии, 

Франции.  

Источники 

ГАПК Ф. Р-180. Оп. 1. Ед. хр. 207. 

Литература 

Табункина И. А. В.В. Вейдле и Пермский университет // Мировая 

литература в контексте культуры: cб. материалов VII междунар. науч. 

конф. «Иностранные языки и литературы в контексте культуры», 

посвящ. 115-летию со дня рождения В.В. Вейдле (23 апр. 2010 г.), и 

всеросс. студ. науч. конф. (27 апр. 2010 г.) / общ. ред. и сост. 

Н.С. Бочкарева, И.А. Табункина. Перм. гос. ун-т. Пермь, 2010. С. 10–

13.  

Братухина Л. В. Владимир Вейдле: пермская нота в судьбе 

ученого // Мировая литература в контексте культуры. 2018. Вып. 7(13). 

С. 188–200. 

 

Вольдемар(ас) Августин Иосифович (1883–1942) – приват-доцент 

на кафедре римской словесности Петроградского Императорского 

университета, стал профессором Пермского университета в августе 

1917 г. В 1916/1917 уч. г. на кафедре классической филологии ПГУ он 

преподавал древние языки; кроме того, он вел занятия по английскому 
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языку и работал на кафедре всеобщей истории. Заведовал семинарием 

классической филологии. В 1918 г. Вольдемарас стал первым премьер-

министром литовского буржуазного государства. С 1920 г. он 

преподавал в Литве, был депутатом сейма, премьер-министром и 

министром иностранных дел (1926–1929 гг.). В 1934 г. пытался 

совершить переворот, за что был приговорен к 8-ми годам тюрьмы, но 

амнистирован в 1938 г. В 1940 г. арестован литовскими советскими 

органами. 

Источник  

ГАПК. Ф. Р-180. Ед. хр. 64. 

Литература 

Профессора Пермского государственного университета / гл. 

редактор В.В. Маланин. Пермь, 2001. С. 30 

 

Гиппиус Василий Васильевич (1890–1942) – преподаватель по 

кафедре истории русской литературы. С 1922 по 1930 гг. работал в 

Пермском университете, имел подготовку для преподавания 

зарубежной литературы. Он закончил не только славяно-русское 

(1914), но и ранее романо-германское (1912) отделение 

филологического факультета Петербургского университета. В 

университете в 1913 г. Гиппиус сдал экзамен на право преподавания 

немецкого языка, читал лекции по истории немецкой литературы. В 

списке его печатных работ перечислены переводы с немецкого 

стихотворной части романа Новалиса «Генрих фон Офтердинген» (1-е 

издание – Некрасова в Москве, 1914 г., 2-е издание – московское 

издательство «Всемирной литературы» 1922 г.) и комедии Тика «Кот в 

сапогах» (издание в Петербурге, 1916 г.). Список рукописных работ 

В. В. Гиппиуса представлен трудами «Миросозерцание Новалиса» и 

переводом «Ифигения в Тавриде» Гете.  

Источник  

ГАПК. Ф. Р-180. Оп. 2. Ед. хр. 69. 

 

Гоэр Арнольф Эдмундович (род. в 1891 г., ум.__) в Черновицах 

(Буковина). Окончил реальное училище в Зальцбурге, с 1910 по 

1914 гг. учился в немецком университете в Праге. Отучился год на 

философском факультете, со второго года учился одновременно на 

юридическом и философском факультетах. Экзамены сдать не смог, 

т.к. в августе 1914 г. был мобилизован, в сентябре 1915 г. попал в плен 

и жил в концентрационных лагерях для военнопленных до 1918 г. в 

г. Сретенске, до 1920 г. в г. Ачинске. Был снабжен книгами, поэтому 

занимался историей немецкого языка и литературы, сравнительной 
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грамматикой индо-европейских языков, историей философии. В 

1920 г. был учителем немецкого языка в Ачинске, в 1921 г. заведовал 

Иностранным отделом Центральной научной библиотеки 

им. А.С. Пушкина в г. Омске. В сентябре 1921 г. сдал экзамены в 

Пермском университете. Избран лектором немецкого языка. Отзывы о 

его научной деятельности составили В.М. Жирмунский, 

Н.П. Обнорский. С осени 1922 г. Гоэр читает лекции по западной 

литературе и языковедению, введению в языкознание. Изучал 

турецкий и арабский языки. 

Сферой научных интересов Гоэра была эпоха Гете и романтизма, 

история сюжета о Дон Жуане. Германист провел лингвистический 

анализ отдельных диалектов, отразившихся в романе «Мюнхгаузен» 

Иммермана, изучал сходство газелл Платена с европейскими и 

восточными образцами. В качестве знатока романтизма Германии был 

приглашен проф. Оскаром Вальцелем к публикации в немецкоязычном 

журнале. Гоэром были опубликованы работы на лингвистическую 

проблематику: он изучал глагольные образования с префиксами в 

готском языке.  

В 1926 г. после командировки в Германию и Австрию А. Э. Гоэру с 

женой Галиной Николаевной и сыном было отказано во въезде в 

СССР. 

Источник  

ГАПК. Ф. Р-180. Оп.2. Ед.хр. 100. 

Литература 

Новокрещенных И. А. Традиции изучения и преподавания 

немецкой литературы в Пермском университете // Мировая литература 

в контексте культуры. 2019. Вып. 9(15). С. 133–144.   

 

Казанский Борис Васильевич (1889–1962) родился в семье 

потомственного дворянина Черниговской губернии. В 1913 г. окончил 

историко-филологический факультет С.-Петербургского университета; 

в том же году он женился на Наталье Эрнестовне, от брака с которой 

имел дочерей Марию (род. 25 марта 1914 г.) и Татьяну (род. 5 апреля 

1916 г.). Весной 1917 г. Казанский сдал магистерский экзамен и вскоре 

предложением Министра Народного Просвещения от 24 июня 1917 г. 

был командирован в Пермь для чтения лекций в Пермском 

университете в качестве и. о. профессора по кафедре классической 

филологии. Известно, что в состав курсов, читаемых Борисом 

Васильевичем по поручению факультета с осени 1917 г., входил 

элементарный курс греческого языка (4 часа в неделю). В Перми он 

занимал квартиру (Благодаря ходатайству ректора ПГУ эта квартира в 
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1918 г. не подверглась ни реквизиции, ни уплотнению) в доме 28 на 

Торговой улице. В июне 1919 г. Казанский был эвакуирован 

колчаковцами из Перми вместе со всем профессорско-

преподавательским составом ПГУ. На следующий год он вернулся в 

Пермь и с 11 по 22 апреля проживал в здании университета на Заимке, 

а с 22 апреля зарегистрирован в ГубЧК по списку профессоров, 

преподавателей, служащих и студентов, реэвакуированных с семьями 

из Томска и жил на Екатерининской улице, в доме 72. С 15 августа (из-

за болезни детей Борис Васильевич выехал 5 сентября) по 15 октября 

1920 г. Казанский был командирован в Петроград для приобретения 

книг для библиотеки кабинета античной культуры и для обеспечения 

курсов 1920/1921 уч. г. необходимыми пособиями. Командировка 

неоднократно продлевалась (до 1 июля 1921 г., до 1 января 1922 г.). В 

Пермь, по всей видимости, Б.В. Казанский больше не возвращался. 

Источник 

ГАПК. Ф. Р-180. Оп. 2. Ед. хр. 187. 

Литература 

Филологический факультет Санкт-Петербургского 

государственного университета: материалы к истории факультета / 

сост. И.С. Лутовинова; отв. ред. С.И. Богданов. 2-е изд., испр. и доп. 

СПб., 2000. 

 

Кржевский Борис Аполлонович (1887–1954) – окончил историко-

филологический факультет Императорского Санкт-Петербургского 

университета. С 1911 по 1914 гг. при университете готовился к 

профессорской и преподавательской деятельности, после этого два 

года продолжал обучение в университетах Парижа и Мадрида. По 

возвращении читал лекции в Императорском Петроградском 

университете. С 1917 по 1922 гг. в Пермском университете (в том 

числе в эвакуации в Томске) он в должности экстраординарного 

профессора по кафедре западно-европейских литератур был лектором 

французского языка, заведующим семинарием по романо-германской 

филологии, читал лекции по кафедре истории русской словесности. 

Для подготовки и проведения занятий со студентами Кржевский 

специально заказывал в Императорской Публичной Библиотеке книги.  

Научные интересы Кржевского – это итальянское, испанское, 

французское Возрождение, французский классицизм и реализм. 

Интересовался творчеством А.С. Пушкина и А.П. Чехова. Переводы 

Кржевского испанской и французской литературы сегодня считаются 

классикой. Деятельность Кржевского как редактора представлена 

рядом примечаний в книгах с произведениями Ларетто Энрике, Бенито 
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Перес Гальдоса, Ф. Рабле, работой по составлению сборника 

французских новелл XIX в. 

С 1922 г. Кржевский работал в Ленинградском университете им. 

А.И. Герцена, Лениградском отделении Центрального института языка 

и письменности народов СССР, Институте языкознания АН СССР и 

других учреждениях. В Ленинграде пережил блокаду.  

Источник  

ЦГИА СПб. Ф. 14; ОР РНБ. Ф. 112, 816, 211, 99, 1028, 1120, 1156; 

ГАПК. Ф. Р-180. Оп. 2. Ед. хр. 149. 

Литература 

Список работ Б. А. Кржевского (Библиографический перечень) / 

сост. Т. А. Карпенко // Учен. зап. ЛГУ. Сер. филологических наук. 

1961. Вып. 59, № 299.   

Берковский Н. Я. Б.А. Кржевский // Кржевский Б. А. Статьи о 

зарубежной литературе. М.; Л., 1960. С. 3–20.  

Ларин Б. А. Памяти профессора Бориса Аполлоновича Кржевского 

// Учен. зап. ЛГУ. Сер. филологических наук. 1961. Вып. 59, № 299;  

Федоров А. В. Б. А. Кржевский как переводчик // Учен. зап. ЛГУ. 

Сер. филологических наук. 1961. Вып. 59. № 299.  

Эткинд Е. Г. «Манон Леско» в переводе Б.А. Кржевского // Учен. 

зап. ЛГУ. Сер. филологических наук. 1961. Вып. 59. № 299.  

Маханек К. С., Генкель М. А. Материалы к лекции по истории 

Пермского государственного университета им. А.М. Горького. Пермь, 

1966. Рукопись. С. 9.  

Подгаецкая И. Ю. Кржевский Б. А. // Краткая литературная 

энциклопедия М., 1962–1978. Т. 3. 1966. 

Инзельберг В. Д. Кржевский Борис Аполлонович // Профессора 

Пермского университета (1916–2001). Пермь, 2001. С. 107–108.  

Табункина И. А. Профессор Б.А. Кржевский в Пермском 

университете // Вестник Пермского университета. Российская и 

зарубежная филология. 2015. Вып. 3(31); С. 136–148. doi 

10.17072/2037-6681-2015-3-136-148.   

Табункина И. А. Кржевский Б. А. // Русские литературоведы ХХ 

века: Биобиблиографический словарь. Т. I: А–Л. М.; СПб.: Нестор-

История, 2017. С. 421–422. 

Табункина И. А. Профессор Б.А. Кржевский в Пермском 

университете // Вестник Пермского университета. Российская и 

зарубежная филология. 2015. Вып. 3(31). С. 136–148. doi 

10.17072/2037-6681-2015-3-136-148.   
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Суслова И. В., Тетенова М. А. Французская литература XVII века в 

работах Б.А. Кржевского // Мировая литература в контексте культуры. 

2018. Вып. 7(13). С. 230–240. 

Суслова И. В. Переводы Б.А. Кржевского: литературоведческие и 

переводческие оценки // Мировая литература в контексте культуры. 

2019. Вып. 9(15). С. 145–155. 

 

Крусман Владимир Эдуардович (1889–1922) – с 1917 по 1922 гг. 

работал в Пермском университете в должности и.д. экстраординарного 

профессора по кафедре всеобщей истории. Преподавал немецкий язык, 

а также исторические дисциплины. Читал публичные лекции в Перми 

и Чусовом. Во время захвата Перми белыми войсками организовал в 

Симбирске Пролетарский университет и Педагогический институт. 

После возвращения в Пермь, помимо занятий в университете, 

принимал участие в учреждении Рабфака и института Народного 

образования. Был женат, имел 6 детей и мать на попечении. 

Сфера научных интересов В.Э. Крусмана включает в себя 

исследование не только истории Возрождения, в частности 

английского, но и литературы этого периода. 

Литература 

Гревс И. М. Памяти В. Э. Крусмана. М.: [б. и.], 1923]. 4 с. 

Памяти В.Э. Крусмана // Русская мысль. Прага – Берлин. 1923. 

Кн. 1–2. С. 342.  

 

Обнорский Николай Петрович (1873–1949) – преподавал в 

Пермском университете с 1917 г. до 1 июля 1949 г. С 1917 по 1924 гг. 

Николай Петрович был лектором (преподавателем) древних языков в 

Пермском университете, с 1919 до 1941 гг. – лектором английского 

языка; заведовал университетской библиотекой с 1917 г. по 1932 г.; в 

мае 1921 г. был избран доцентом по кафедре античной культуры и 

читал лекции по античной и западноевропейской литературе и по 

введению в литературу до 1929 г. В период с 1925 по 1930-е гг. вел все 

курсы зарубежной литературы в Пермском университете.  С 1926 г. по 

1929 г. он состоял секретарем Отделения языка и литературы на 

Педагогическом факультете. После реорганизации Университета 

Обнорский с апреля 1932 г. до ноября 1941 г. занимал должность 

библиотекаря Пермского биологического института при Университете, 

а с 10 октября 1932 г. (по другим данным с 1 октября 1933 г.) 

заведовал только что созданной кафедрой иностранных языков (до 

1941 г.); переводил на иностранные языки резюме и целые статьи 

пермских исследователей для научных журналов. Ученое звание 
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доцента по иностранным языкам было присвоено Н.П. Обнорскому 15 

февраля 1935 г. 

Все научные статьи Обнорского (623 словарные статьи для 

Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона) были написаны им 

в период с 1895/1896 по 1905 гг. Из них четыре посвящены вопросам 

современной классической филологии и филологам-классикам, две – 

персидской тематике, и по одной – византийскому автору Плануду, 

городам Низибису и Персеполю. 14 содержат информацию, 

относящуюся как к Греции, так и к Риму (по мифологии, по географии, 

по литературе, по истории, быту и культам). Остальные 600 статей 

можно условно разделить на «греческие» (343) и «римские» (257). 

Большинство статей Обнорского посвящено истории и культам, в 

меньшинстве находятся статьи по литературе и искусству. 

Источники 

ГАПК. Ф. Р.-937. Оп. 1. Д. 25. 

Литература 

Преображенская Е. О. Доцент Николай Петрович Обнорский // 

Учен. зап. Пермского гос.ун-та. № 167. Вопросы теории и методики 

преподавания иностранных языков. Пермь, 1968. Вып. 1. С. 3–4.  

Братухин А. Ю. Латинисты Пермского государственного 

университета // Вестник Пермского университета. Иностранные языки 

и литературы. Вып. 5(21). Пермь, 2008. С. 162–168.  

Братухин А.Ю. Николай Петрович Обнорский – пермский классик 

// Классическая филология: Материалы секции ХХХVII 

Международной филологической конференции, 11-15 марта 2008 г. С.-

Петербург / отв. ред. Н.М. Ботвинник, О.В. Бударагина. СПб.: ф-т 

филологии и искусств СПбГУ, 2008. С. 34–41 (эта статья перепечатана 

под названием: Н.П. Обнорский – пермский классик // Двойной 

портрет – III: (филологи-античники о европеизации и деевропеизации 

России) / сост. М.Н. Славятинская. М., 2013. С. 37–45). 

Братухин А. Ю. Анализ историко-литературных статей 

Н. П. Обнорского в энциклопедическом словаре Брокгауза и Эфрона // 

Мировая литература в контексте культуры. 2018. Вып. 7(13). С. 169–

187. 

Братухин А. Ю. Вклад Н.П. Обнорского в классическую 

филологию: научная значимость его статей // Мировая литература в 

контексте культуры. 2019. Вып. 9(15). С. 89–06. 

 

Смирнов Александр Александрович (1883-1962) – младший 

ученик акад. А.Н. Веселовского, крупнейший представитель советской 

филологической науки, литературовед, литературный критик и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
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переводчик, театровед, историк французской и испанской литератур. 

Профессор работал в первый год основания университета в Перми в 

1916/1917 уч. г. Вел курсы «История западноевропейских литератур» и 

«Просеминарий по истории западноевропейских литератур», 

«Старофранцузский язык в связи с введением в романскую 

филологию», «Чтение и разбор легких текстов (младшая группа)» и 

«Чтение французских текстов (старшая группа), по соглашению со 

слушателями». Учебный процесс предусматривал после лекций 

совещательные часы. Был предшественником Бориса Аполлоновича 

Кржевского на историко-филологическом факультете Пермского 

университета.  

Литература 

Обозрение преподавания наук на историко-филологическом 

факультете Пермского отделения Императорского Петроградского 

Университета. Пермь: Электро-тип. губ. земства, 1916. C. 5–6, 7. 

Жирмунский В.М. Памяти А. А. Смирнова (1883–1962) // Изв. АН 

СССР. Отделение литературы и языка. М.: АН СССР, 1963. Т. XXII, 

вып. 1. С. 78–81. 

Смирнов Александр Александрович // Большая советская 

энциклопедия: в 30 т. / под ред. А.М. Прохорова. 3-е изд. М.: Сов. 

энцикл., 1969. 

Романов И. Чемпион Парижа… с невских берегов // 64 – 

Шахматное обозрение. 1983. № 19. С. 18. 

Мочульский К. В. Письма к В.М. Жирмунскому / вступ. ст., публ. и 

коммент. А.В. Лаврова // НЛО. 1999. № 35. URL: 

http://magazines.russ.ru/nlo/1999/35/pism.html (дата обращения: 

13.07.2015) 

Эдельштейн М. Ю. Смирнов Александр Александрович / при 

участии А.А. Холикова // Русские писатели 1800–1917. М., 2007. Т. 5. 

С. 670–672. 

Корконосенко К. С. А.А. Смирнов как теоретик художественного 

перевода (На материале статьи «О переводах „Дон Кихота“») // 

Русская литература. 2008. № 3. С. 211–215.  

Каганович Б. А.А. Смирнов и пастернаковские переводы Шекспира 

// Вопросы литературы. 2013. № 2. С. 20–71. 

Табункина И. А. Профессор Б.А. Кржевский в Пермском 

университете // Вестник Пермского университета. Российская и 

зарубежная филология. Вып. 3(31). 2015. С. 136–148. 

Пустовалов А.В. Стоя на плечах гигантов: зарубежная филология в 

Пермском университете // Вестник Пермского университета. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA_%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/64_%E2%80%94_%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/64_%E2%80%94_%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_1800%E2%80%941917
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BA,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
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Российская и зарубежная филология. 2016. Вып. 3 (35). С. 134–139. doi 

10.17072/2037-6681-2016-3-134-139.  

Жирмунский В. М. Памяти А.А. Смирнова (1883–1962) // Известия 

Академии наук СССР. Отделение литературы и языка. М.: Изд-во АН 

СССР, 1963. Т. XXII. Вып. 1. С. 78–81. 

Плавскин З. И. Список основных научных трудов А.А. Смирнова // 

Известия Академии наук СССР. Отделение литературы и языка. М.: 

Изд-во АН СССР, 1963. Т. XXII. Вып.1. С. 82–85. 

 

Тупицын Анатолий Данилович (род. в 1900 г.) – в 1935 г. 

окончил факультет литературы и языка Пермского педагогического 

института, получив квалификацию преподавателя средней школы по 

предмету литературы и языка. Три года работал ассистентом в 

институте. С сентября 1938 по 1941 гг. учится в аспирантуре при 

Московском государственном институте истории, философии и 

литературы им. Н.Г. Чернышевского. В 1941 г. при нем защитил 

кандидатскую диссертацию «Политическая поэзия Гервега». В 1942 г. 

получил звание доцента по кафедре всеобщей литературы. 

В личном фонде хранятся отпечатанные на машинке «Очерки по 

истории Пермского государственного педагогического университета» 

(Оп. 1. Д. 25), в которых автор прослеживает формирование и 

становление литературных и языковых кафедр с 1920-х – до 1950-х гг. 

Тупицын  продолжил преподавание зарубежной литературы в Перми, 

работая с 1941 г. в педагогическом институте, когда из него в 

Молотовский университет ушел А.Ф.Шамрай. Читал курсы 

зарубежной литературы XIX и XX вв., курс истории немецкой 

литературы. Не прекращал научной деятельности в период 

Отечественной войны.  

Источник 

ГАПК. Ф. Р 937. Оп. 1. 

 

Шамрай Агапий Филиппович (1896–1952) – с 1938 г. работал 

профессором западной литературы Молотовского пединститута. В 

течение 1941–1942 гг. работал по совместительству в университете, 

где вел курс западной литературы и заведовал кафедрой всеобщей 

литературы. Шамрай уходит из Молотовского пединститута и с 

августа 1942 г. занимает должность заведующего кафедрой Всеобщей 

литературы Молотовского государственного университета им. 

А. М. Горького, где читает несколько основных курсов по всеобщей 

литературе (например, античную литературу). В 1944 г. ему присвоено 
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ученое звание профессора и он утвержден в должности заведующего 

кафедрой западной литературы Молотовского госуниверситета.  

Еще с 1933 г., когда Шамрай был профессором западной 

литературы в Удмуртском Пединституте (г. Ижевск), он начал изучать 

западноевропейскую литературу и исследовать  проблемы истории 

немецкой литературы конца XVIII и начала XIX столетия, в частности, 

творчество Шиллера и Гофмана. В списке его научных трудов указана 

рукопись 1939 г. «Трагедия Фр. Шиллера классического периода» и 

рукопись 1943 г. «Творчество Э. Т. А. Гофмана». С 1940-х гг. 

обратился к изучению творчества Шекспира. 

В декабре 1943 г. Шамрай защитил докторскую диссертацию на 

тему «Творчество Гофмана» в Московском государственном 

педагогическом институте им. В.И. Ленина. Официальными 

оппонентами докторской диссертации были профессор, доктор 

Н.М. Мусинов, профессор, доктор С.С. Мокульский, профессор 

В.А. Грифцов.  

В 1944 г. уехал на Украину, продолжив работу на родине.  

Литература 

Азадовский К., Дружинин П. Сталинская Rilkeana (История одной 

диссертации) // НЛО. 2014. № 5. 

Пустовалов А. В. Первый доктор-филолог возрожденного 

факультета // ФилФакт. № 1 (78). 9 февраля 2015. С. 4. 

Пустовалов А.В. Создатель кафедры истории западной литературы 

Молотовского (Пермского) университета Агапий Филлипович Шамрай 

(1896–1952). URL: http://www.psu.ru/fakultety/fakultet-sovremennykh-

inostrannykh-yazykov-i-literatur/kafedry/kafedra-mirovoj-literatury-i-

kultury/agapiy-shamray 

Пустовалов А. В. Агапий Филиппович Шамрай // URL: 

http://www.psu.ru /fakultety/fakultet-sovremennykh-inostrannykh-yazykov-

i-literatur/kafedry/kafedra-mirovoj-literatury-i-kultury/agapiy-shamray 

  

https://magazines.gorky.media/authors/a/konstantin-azadovskij
https://magazines.gorky.media/authors/d/petr-druzhinin
https://magazines.gorky.media/nlo
http://www.psu.ru/fakultety/fakultet-sovremennykh-inostrannykh-yazykov-i-literatur/kafedry/kafedra-mirovoj-literatury-i-kultury/agapiy-shamray
http://www.psu.ru/fakultety/fakultet-sovremennykh-inostrannykh-yazykov-i-literatur/kafedry/kafedra-mirovoj-literatury-i-kultury/agapiy-shamray
http://www.psu.ru/fakultety/fakultet-sovremennykh-inostrannykh-yazykov-i-literatur/kafedry/kafedra-mirovoj-literatury-i-kultury/agapiy-shamray
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1960-е-2010-е гг. 
 

Авраменко Иван Александрович (род. в 1981 г.) – в 2003 г. 

окончил отделение романо-германских языков филологического 

факультета Пермского государственного университета по 

специальности «Филолог. Преподаватель английского языка и 

литературы. Переводчик», получил диплом с отличием. Сразу после 

окончания вуза поступил в очную аспирантуру при кафедре мировой 

литературы и культуры ПГУ и стал работать вначале заведующим 

кабинетом переводоведения при кафедре английской филологии ПГУ, 

а затем преподавателем этой же кафедры. По окончании аспирантуры, 

в 2007 г., защитил кандидатскую диссертацию «Проблемы 

повествования в романах Генри Грина» по специальности 10.03.01 – 

Литература народов стран зарубежья в Московском педагогическом 

государственном университете (научный руководитель – проф. 

Б.М. Проскурнин). С 2007 по 2013 гг. совмещал работу старшим 

преподавателем на кафедре английской филологии и кафедре мировой 

литературы и культуры. Преподавал практические курсы «Анализ 

художественного текста», «Интерпретация художественного текста», 

«Образные средства английского языка», «Особенности 

художественного перевода». Среди лекционных курсов – «История 

зарубежной литературы» (блоки «История литературы Средних веков 

и Возрождения», «Зарубежная литература XVII–XVIII веков», 

«Литература романтизма»), «История мировой литературы», «История 

английской литературы», «Теория художественного нарратива». 

С 2011 г. входит в редколлегию журнала «Мировая литература в 

контексте культуры». 

Основная сфера научных интересов – английская литература XX в., 

английский роман, нарратология, исследования в области памяти 

(Memory Studies). 

 

Бельская Елена Александровна (1959–2005) окончила 

филологический факультет Пермского государственного 

университета, в 1980-е гг. работала над кандидатской диссертацией по 

творчеству Ф. Р. Шатобриана. Подготовила к печати шесть статей, 

среди которых: «Роман Шатобриана “Рене”: (О характере 

исторической и эстетической интерпретации героя)» (1983), «Роман 

Ф. Р. Шатобриана “Мученики”: своеобразие исторической и 

эстетической концепции» (1986), «”Гений христианства” 

Ф.Р. Шатобриана и французская идеологическая традиция конца XVIII 

– начала XIX века» (1989). 
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В своих работах Е.А. Бельская исследовала эстетические 

закономерности становления и национальную специфику 

французского романтизма, историко-идеологическое и эстетическое 

содержание произведений Ф.Р. Шатобриана, особенности 

романтической интерпретации христианского мифологизма в его 

творчестве, комментировала теоретико-эстетическую реакцию 

романтиков на христианство в целом.  

Литература  

Проскурнин Б. М. Изучение мировой литературы в Пермском 

государственном университете: исторический взгляд в будущее // 

Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная 

филология. 2016. Вып. 4(36). С. 156–165. doi 10.17072/2037-6681-2016-

4-156-165. 

 

Бельский Александр Андреевич (1921–1977) – советский 

литературовед и педагог, англист, один из основателей Пермской 

школы исследований в области зарубежной литературы. Родился в 

старинной дворянской семье, в нескольких поколениях которой были 

серьезные научно-преподавательские традиции. Отец, Андрей 

Павлович Бельский, – дипломатический работник до революции, а 

затем преподаватель, умер в 1931 г. После смерти отца А.А. Бельский 

воспитывался в семье дяди – полковника РККА Алексея Павловича 

Бельского, преподавателя тактики в Казанском танковом училище. В 

1940 г. А.А. Бельский с отличием окончил школу в г. Казани. В том же 

году был мобилизован в ряды РККА и до июня 1946 г. служил в 

должности командира отделения телеграфистов. Имел 

правительственные воинские награды. 

После демобилизации поступил на философский факультет 

Московского государственного университета. Однако в силу 

материальных причин пришлось перевестись на филологический 

факультет Днепропетровского университета, который в 1951 г. 

окончил с отличием по специальности «Английский язык и 

литература». Затем А.А. Бельский поступил в аспирантуру при 

кафедре зарубежной литературы Московского государственного 

университета, где досрочно защитил диссертацию на соискание 

ученой степени кандидата филологических наук по романному 

творчеству Ч. Диккенса. Его научными наставниками в аспирантуре 

были такие ученые-зарубежники, как Р. М. Самарин и А. Ф. Иващенко.  

По направлению оказался в Челябинском педагогическом 

институте, а затем переехал в Мичуринск, где в течение ряда лет 

преподавал в педагогическом институте. В 1958 г. доцент 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1977
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1931_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1940_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1946_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%93%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%93%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8F_%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1951_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1951_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%81,_%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%87%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
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А.А. Бельский был приглашен в Пермский университет, где вскоре 

стал заместителем декана историко-филологического факультета. 

В 1960 г. А.А. Бельский стал инициатором разделения историко-

филологического факультета Пермского университета на два 

самостоятельных факультета и был избран первым деканом 

филологического факультета (1960–1963). В 1971 г. он вновь 

возглавил факультет и пробыл в этой должности вплоть до своего 

раннего ухода из жизни в августе 1977 г.  

А.А. Бельскому принадлежит идея воссоздать в Пермском 

университете кафедру зарубежной литературы, которая в начале 1950-

х гг. прекратила свое самостоятельное существование, начавшееся еще 

в октябре 1916 г. А.А. Бельский стал первым заведующим 

возрожденной в 1964 г. кафедры и  руководил ею до августа 1977 г. 

Со студенческих лет и до конца жизни в центре научных интересов 

А.А. Бельского была английская литература XIX–XX вв. В 1969 г. в 

Институте мировой литературы АН СССР А.А. Бельский защитил 

докторскую диссертацию «Пути развития реализма в английском 

романе первой трети XIX века».  

Профессор А.А. Бельский вошел в историю отечественной 

англистики как автор двух книг, посвященных английскому роману 

первой трети XIX в. Поздние работы А.А. Бельского были посвящены 

развитию неоромантизма в конце XIX в., а также динамике жанра 

романа во второй половине ХХ в. 

Исследование последующих десятилетий развития английского 

романа было продолжено учениками А. А. Бельского: в 1970-х гг. 

начинается становление Пермской школы литературоведения, прочно 

ассоциирующейся с ее основателем. В настоящее время кафедру 

зарубежной литературы (с 1999 г. – кафедра мировой литературы и 

культуры) возглавляет ученик А. А. Бельского профессор 

Б. М. Проскурнин. Продолжателем дел и идей А. А. Бельского 

являлись также его жена, Р. Ф. Яшенькина, а также другие 

преподаватели кафедры – А. Ф. Любимова, Г. С. Руцкая, 

М. В. Фоменко, Е.П.Ханжина, Н.Г.Бякова и др.  

А. А. Бельский – автор более 60 научных работ, в число которых 

вошли фундаментальные монографические исследования, статьи в 

журналах и энциклопедиях, предисловия и послесловия к изданиям 

ряда произведений английской и американской литератур в оригинале 

и в переводах. 

Литература 

Проскурнин Б.М. Памяти А.А. Бельского (1921–1977) // Мировая 

литература в контексте культуры: cб. материалов VIII междунар. науч. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD_(%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%93%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/1960
https://ru.wikipedia.org/wiki/1963_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1977
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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конф. «Иностранные языки и литературы в контексте культуры», 

посвящ. памяти проф. А.А. Бельского и проф. Н.С. Лейтес (15 апр. 

2011 г.), и V всеросс. студ. науч. конф. (26 апр. 2011 г.). Пермь, 2011 / 

общ. ред. и сост. Н.С. Бочкаревой и В.А. Бячковой / Перм. гос. ун-т. 

Пермь, 2011. С. 8–12. 

Проскурнин Б. М. Пермские традиции изучения творчества 

Вальтера Скотта в международном контексте (размышления на полях 

XI международной конференции в Сорбонне) // Мировая литература в 

контексте культуры. 2018. Вып. 7(13). С. 216–229. 

Пустовалов А. В. Александр Андреевич Бельский // URL: 

http://www.psu. ru/fakultety/fakultet-sovremennykh-inostrannykh-yazykov-

i-literatur/kafedry/kafedra-mirovoj-literatury-i-kultury/alexandr-belskiy 

 

Бочкарева Нина Станиславна (род. в 1961 г.) окончила 

филологический факультет ПГУ в 1983 г. Защитила кандидатскую 

диссертацию по теме «Образы произведений визуальных искусств в 

литературе (на материале художественной прозы первой половины 

XIX века)» в 1996 г. в МГУ под руководством В.Е. Хализева. 

Получила звание доцента по кафедре зарубежной литературы в 2000 г. 

Защитила докторскую диссертацию по теме «Роман о художнике как 

“роман творения” в литературах Западной Европы и США конца XVIII 

– XIX в.: генезис и поэтика» в 2001 г. в МПГУ. Получила звание 

профессора по кафедре мировой литературы и культуры в 2009 г. В 

период работы на кафедре с середины 1980-х до настоящего времени 

читала курсы «История зарубежной литературы», «Теория 

литературы», «Культурология», «Мировая художественная культура», 

«Художественная критика», «Основы компаративистики», «Мировая 

литература и другие виды искусства», «Кино и литература» и другие.  

Н.С. Бочкарева с 2009 по 2015 г. была редактором научного 

журнала «Вестник Пермского государственного университета. 

Российская и зарубежная филология». С 2004 по 2011 г. организовала 

международные научные конференции «Библия и национальная 

культура», «Иностранные языки и литературы в контексте культуры» 

и др., редактировала сборник научных статей «Проблемы метода и 

поэтики в мировой литературе», научный журнал «Мировая 

литература в контексте культуры», входит в редакционный совет 

электронного научного журнала «Практики и интерпретации». 

Осуществляет научное руководство лабораторией сравнительно-

исторических исследований и культурных инноваций, руководила 

работой по грантам «Формы выражения кризисного сознания в 

культуре и литературе рубежа веков» (2010–2011), «Языки 
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региональной культуры: пермская художественная книга» (2011), 

«Экфрастические жанры в классической и современной литературе» 

(2012–2014). 

Научная деятельность Н.С. Бочкаревой сосредоточена на 

проблемах взаимодействия литературы и других искусств, 

сравнительно-историческом изучении романа о художнике, романа 

культуры и романа о романе в Западной Европе, России и США. В 

соавторстве с созданным ею коллективом молодых исследователей и 

другими учеными опубликовала около 400 работ, в том числе 15 

монографий, 15 учебных и методических пособий. Под ее 

руководством было защищено 8 кандидатских диссертаций. 

Литература 

Бочкарева Н.С., Новокрещенных И.А. Проблемы взаимодействия 

литературы и других искусств в контексте интермедиальности (опыт 

кафедры мировой литературы и культуры Пермского 

государственного национального исследовательского университета) // 

Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная 

филология. 2017. Т.9. Вып. 2. С.117–130. doi 10/17072/2037-6681-2017-

2-117-130  

Новокрещенных И. А., Новокрещенных В. В. Личные дела и 

личные фонды филологов-зарубежников в архивах Пермского края: 

преемственность и новаторство // Вестник архивиста. 2020 (в печати). 

 

Братухин Александр Юрьевич (род. 1967 г.) в городе Перми. В 

1985 г. после окончания школы поступил в Ленинградское высшее 

инженерно-морское училище имени адмирала С.О.Макарова откуда 

был исключен «по собственному желанию» из-за разногласий с 

командованием по религиозным вопросам. С мая 1986 г. – в рядах 

Советской Армии на Дальнем Востоке. После демобилизации в 1988 г. 

один год учился в Рижской духовной семинарии. В 1989 г. поступил на 

филологический факультет Ленинградского госуниверситета 

(отделение классической филологии), который окончил с отличием в 

1994 году. Дипломная работа «Проблема авторства Послания к 

евреям» выполнена под руководством проф. А.И.Зайцева. 

Кандидатская диссертация «Языческие мифы и культы в 

произведениях Тертуллиана» (научный руководитель – проф. 

А.И.Зайцев) защищена в 2001 г. в СПбГУ. С 2004 г. – доцент. В ПГУ 

(ПГНИУ) работает с 1994 г. Докторская диссертация «Рождение стиля 

христианской литературы (Климент Александрийский и Тертуллиан) 

защищена в СПбГУ в 2017 г.  
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Братухина Людмила Викторовна (род в 1981 г.) – является 

сотрудником Пермского государственного университета с 2003 г. С 

2003 по 2007 гг. была преподавателем межфакультетской кафедры 

немецкого, французского и латинского языков (в 2007 преобразована в 

кафедру лингводидактики), с 2007 г. – преподавателем, а с 2017 г. по 

настоящее время (2019 г.) доцентом кафедры мировой литературы и 

культуры факультета СИЯЛ. В феврале 2007 г. состоялась защита 

кандидатской диссертации («Русский дискурс в англоязычных 

романах В. В. Набокова»), присвоена ученая степень кандидата 

филологических наук по специальности 10.01.03 Литература народов 

стран зарубежья (американская литература). Сфера научных интересов 

включает в себя исследование зарубежной литературы ХХ и XXI 

столетия в аспекте мультикультурной проблематики и поэтики; 

творчества В. В. Набокова, С. Рушди, Э. Паунда, А. Н. Вертинского. В 

годы работы на кафедре немецкого, французского и латинского языков 

преподавала латинский язык, а также совместно с сотрудником 

кафедры мировой литературы и культуры Н.Ю. Тихонович – 

элективный курс «История литературы США»; в годы работы на 

кафедре мировой литературы и культуры вела такие дисциплины, как 

латинский язык, «История литературы США», история зарубежной 

литературы (рубеж XIX–XX веков), «История мировой литературы», 

культурология.  

 

Бякова (Бякова-Смоленская) Наталья Георгиевна – 

выпускница ПГУ, работала в Пермском государственном 

университете с 1969 г. по 1971 г. в должности ассистента по кафедре 

зарубежной литературы (с 1999 г. кафедра мировой литературы и 

культуры). В 1971 г. была направлена для поступления в аспирантуру 

в МГУ по специальности «Литература стран Западной Европы и 

Америки» с целевым назначением для Пермского государственного 

университета. 14 февраля 1980 г. в Московском областном 

педагогическом институте им. Н.К. Крупской состоялась защита 

диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических 

наук. Научными руководителями выступили декан филологического 

факультета Пермского государственного университета профессор 

А. А. Бельский и представитель Московского областного 

педагогического института им. Н.К. Крупской профессор В.Н. 

 Богословский.  

В дальнейшем сотрудничала с М.Ф. Овсянниковым, заведующим 

кафедрой эстетики МГУ, ведущим ученым России в этой области, с 

В. Вавере, заведующей отделом теории литературы Академии наук 
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Латвийской ССР. Затем основала кафедру социально-гуманитарных 

дисциплин, организовала научно-практические конференции 

Таганрогского радиотехнического университета». С 1982 г. живет в 

Геленджике.   

Сфера научных интересов наметилась еще в период обучения в 

ПГУ. Н.Г. Бякова выступала на студенческой конференции в 

1966/1968 уч. г. с темой «Проблематика героя и ее художественное 

решение в калифорнийских рассказах Ф. Брета Гарта 1860–1870 гг.». 

Научные интересы связаны с исследовательским направлением работы 

кафедры по изучению литературы США. Н.Г. Бякова является одним 

из немногих представителей Пермской американистики, наряду с 

Е.П. Ханжиной, И.Н. Клепацкой, И.В. Шиховой, Н.Ю. Тихонович. 

Диссертация Натальи Георгиевны, тема которой была утверждена в 

1973/1974 уч. г., посвящена изучению типологических особенностей 

американской новеллы XIX в., внося значительный вклад в решение 

одного из дискуссионных вопросов литературоведения: теорию 

новеллистического жанра. 

Литература  

Братухина Л.В. Изучение американской литературы в Пермском 

университете» (научные труды Н.Г. Бяковой, И.В. Шиховой, 

Е.П. Ханжиной, И.Н. Клепацкой) // Культурный код. 2019. № 4. С. 23–

38. 

«Пусть счастье мчится тройкою, гоня кручину шалую»: 

Биобиблиографический сборник к юбилею Н.Г. БяковойСмоленской 

/Центральная библиотека им. В.Г. Короленко /сост. Л.М. Пискунова; 

отв. за выпуск Р.Х. Ачмиз Геленджик: ЦГБ им. В.Г. Короленко, 2011. 

 

Бячкова Варвара Андреевна (род 1984 г.) – выпускница 

факультета современных иностранных языков и литератур 2006 г. С 

2016 по 2019 гг. проходила обучение в аспирантуре по кафедре 

мировой литературы и культуры ПГУ, по окончании защитила 

кандидатскую диссертацию на базе УРГУ по теме «Читатель в 

художественной системе романов Э. Троллопа 1860-х гг.» (научный 

руководитель – Б.М. Проскурнин). Осенью 2019 г. начала преподавать 

на кафедре мировой литературы и культуры ПГНИУ. Читаемые курсы: 

«История зарубежной литературы» (блоки «История литературы 

Средних веков и Возрождения» и «Западно-европейский реализм XIX 

в.»), «История мировой литературы», «История и теория зарубежной 

литературной критики», «История английской литературы», «История 

культуры Англии». С 2011 г. выступала членом оргкомитета 

конференции «Иностранные языки и литературы в контексте 
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культуры», всероссийской студенческой научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы изучения иностранных языков и 

литератур», с 2006 г. ‒ международного семинара фонда «Оксфорд-

Россия» «Современная Британская литература в российских ВУЗах». С 

2011 г. занимает пост ответственного редактора журнала «Мировая 

литература в контексте культуры», сборника статей молодых ученых 

«Актуальные проблемы изучения иностранных языков и литератур», 

техническим редактором журнала “Footpath” («Тропа»). Основная 

сфера научных интересов – английская литература XIX в. 

Литература  

Бячкова В. А., Проскурнин Б. М. Становление и динамика 

английского реализма в трудах ученых кафедры мировой литературы и 

культуры Пермского государственного университета 1970‒1980-х гг. // 

Евразийский гуманитарный журнал. 2019. № 1. С. 86–95. 

 

Зарипова Валентина Михайловна – с 03.10.1966 г. работала в 

должности ассистента в университете на кафедре зарубежной 

литературы сразу на полной ставке. До этого работала один год в 

школе. В первый год в университете разрабатывала и читала курсы по 

античной литературе и литературе XX в. на вечернем и заочном 

отделениях, по литературе XIX в. на заочном отделении, спецкурс 

«Англо-американская проза второй половины XIX века» 

(1977/1978 уч. г.), принимала участие во вступительных экзаменах. В 

1970/1971 уч. г. была ответственной за организацию работы по 

оказанию помощи школе. В 1969/1970 уч. г. читала спецкурс «Романы 

Р.Л.Стивенсона». В 1975 г. в МГУ В.М. Зарипова успешно защитила 

диссертацию по теме «Вопросы драмы в эстетике Г.В.Ф. Гегеля» на 

соискание ученой степени кандидата философских наук по научной 

специальности 09.00.04 «Эстетика».  

Источник  

ГАПК.Ф. Р.-180. Оп.12. Д.4888. 

 

Клепацкая Ирина Николаевна – начала работать в Пермском 

государственном университете в 1978 г. в должности инженера 

учебных мастерских. С 1979 г. И. Н. Клепацкая становится 

ассистентом на кафедре зарубежной литературы (Филологический 

факультет), пребывание в этой должности возобновляется после 

аспирантуры в 1985 г. В 1987 г. состоялась защита кандидатской 

диссертации («Идейно-художественное преломление “женской темы” 

в романе США 70-х – начала 80-х годов ХХ века: творчество 

писательниц-женщин»), присвоена ученая степень кандидата 
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филологических наук по специальности 10.01.05 Литература стран 

Западной Европы, Америки и Австралии. В 1992 г. получает звание 

доцента. С 1990 по 2018 гг. занимала должность заведующего 

кафедрой иностранных языков в Пермском высшем военном 

командном училище внутренних войск МВД СССР (затем – Пермском 

высшем военном командном училище внутренних войск МВД 

России). С 2019 г. является представителем деканата механико-

математического факультета ПГНИУ, занимает должность тьютора 

специальностей ФИТ, ИТХ. Профессиональная деятельность отмечена 

наградами: нагрудный знак «Почетный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации» (2003, 

Минобразования РФ), медаль «За заслуги в труде» (2018, Федеральная 

служба войск национальной гвардии).  

Сфера научных интересов включает в себя исследование 

литературы и шире культуры США ХХ столетия, изучение 

феминистской прозы, женской прозы, особенностей поэтики 

романного жанра XXв., а также методики и специфики преподавания 

иностранных языков в военном вузе.  

В годы работы на кафедре зарубежной литературы Пермского 

государственного университета вела разнообразные курсы «Введение 

в литературоведение», «Зарубежная литература Средних веков и 

Возрождения», «Зарубежная литература XVII–XVIII вв.», «Зарубежная 

литература XIX в. (романтизм)», «Зарубежная литература XIX в. 

(реализм)», «Зарубежная литература ХХ в.». 

Литература  

Братухина Л.В. Изучение американской литературы в Пермском 

университете» (научные труды Н.Г. Бяковой, И.В. Шиховой, 

Е.П. Ханжиной, И.Н. Клепацкой)» // Культурный код. 2019. № 4. 

С. 23–38. 

 

Лейтес Наталия Самойловна (1921–2011) работала на кафедре 

зарубежной литературы ПГУ с 1963 по 1992 г. Становление молодого 

филолога проходило в годы Второй мировой войны: в 1938 г. она 

поступила на западное отделение филологического факультета 

Московского института философии, литературы и истории (МИФЛИ), 

а в 1945 г. окончила с отличием уже МГУ, в состав которого влился 

МИФЛИ. С 1946 до 1951 г. преподавала в Запорожском 

государственном педагогическом институте. В 1953 г. защитила 

кандидатскую диссертацию по теме «Белинский о немецкой 

литературе XIX века». С 1953 до 1962 г. преподавала в Ижевском 

педагогическом институте. 
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В Перми научные интересы Н.С. Лейтес сначала 

сконцентрировались на немецкой литературе ХХ века. В 1966 г. она 

опубликовала свое первое учебное пособие «Романы Анны Зегерс», 

однако особый интерес проявляла к «романам непрямого 

изображения» с их тяготением к сюжетному эксперименту и 

моделированию ситуаций (романы Т. Манна, Г. Гессе, Б. Брехта). В 

1972 г. Наталия Самойловна защитила в Тбилиси докторскую 

диссертацию по теме «Эволюция жанра романа в немецкой литературе 

1918–1945 гг.», которая легла в основу ее учебного пособия 

«Немецкий роман 1918–1945 годов (эволюция жанра)» (1976). 

После защиты докторской диссертации Н.С. Лейтес обращается к 

разным проблемам истории и теории литературы. Уже в учебном 

пособии «Черты поэтики немецкой литературы нового времени» 

(1980) она показывает преемственность немецкой литературы от эпохи 

романтизма до ХХ столетия через универсальные мотивы и образы. 

Результатом обобщения наиболее значительных работ по теории и 

исторической поэтике зарубежного романа стало учебное пособие 

«Роман как художественная система» (1985). Многообразие романных 

и других жанровых форм на материале разных национальных 

литератур ХХ в. исследуется в учебном пособии «Конечное и 

бесконечное: Размышление о литературе ХХ века» (1992). 

Исторический принцип здесь соединяется с типологическим: от образа 

«состояния мира» и других составляющих объектной организации 

романа первой половины века автор переходит через проблему 

психологизма и убывание характера к универсализму вечных образов 

и травестированию традиций в романе второй половины и конца 

столетия.  

Учебные пособия Н.С. Лейтес свидетельствуют о соединении 

научной и педагогической деятельности. Ученый-германист, она 

читала в университете курсы «История зарубежной литературы ХХ 

века», «Теория литературы», спецкурс «Роман как художественная 

система» и др. В 1987 г. в издательстве «Просвещение» вышла ее 

книга для учащихся старших классов по истории немецкой литературы 

«От Фауста до наших дней», рецензентом которой выступила 

известный германист Т.Л. Мотылева. Глубина мысли соединяется в 

книгах Н.С. Лейтес с доступностью изложения материала. 

Литература 

Белобратов А. В. Лейтес Наталья Самойловна // Русские 

литературоведы ХХ века: Библиографический словарь. Том 1: А – Л. 

М.;СПБ.; Нестор-История, 2017. С. 447. 
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Бочкарева Н. С. От «Фауста» до наших дней: вспоминая 

Н.С. Лейтес (1921–2011) // Мировая литература в контексте культуры: 

cб. материалов VIII междунар. науч. конф. «Иностранные языки и 

литературы в контексте культуры», посвящ. памяти проф. 

А.А. Бельского и проф. Н.С. Лейтес (15 апр. 2011 г.), и V всеросс. студ. 

науч. конф. (26 апр. 2011 г.). Пермь, 2011 / общ. ред. и сост. 

Н.С. Бочкаревой и В.А. Бячковой / Перм. гос. ун-т. Пермь, 2011. С. 12–

16. 

Бочкарева Н. С. «Конечное и бесконечное» в литературе 

переходной эпохи // Вестник Пермского университета. Российская и 

зарубежная филология. 2011. Вып. 1(13). С. 187–190. 

Лейтес Н. С. Из истории моей семьи: Страницы воспоминаний / 

под ред. Р.С. Спивак. Пермь, 2015. 204 с. 

Лейтес Наталья Самойловна // Профессора ПГУ. Пермь: Изд-во 

Перм. ун-та, 2001. С. 377. 

Спивак Р. С. Памяти Н.С.Лейтес // Филолог. 2011. Вып. 15. 

http://philolog.pspu.ru/module/magazine/do/mpub_15_296 

 

Лозовский Анатолий Иванович (1920–2008) – в 1944 г. окончил 

Красноярский педагогический институт. В 1956 г. защитил 

диссертацию «Творчество Теодора Драйзера (1900–1929)». 

Сотрудником кафедры русской и зарубежной литературы Пермского 

государственного университета являлся с 1962 г. Когда в 1964 г. 

кафедра разделилась на две самостоятельные, А.И. Лозовский стал 

сотрудником кафедры зарубежной литературы, проработав здесь до 

1968 г. С 1964 г. А.И. Лозовский вел авторский спецкурс и 

спецсеминар по литературе США после 1945 г., спецкурс «Творчество 

Драйзера». Руководил курсовыми и дипломными работами по 

американистике. Читал курсы по истории зарубежной литературы. 

Сфера научных интересов – история литературы США, литература 

Польши, анализ литературных текстов, русская литература. Был 

отвественным редактором сборника «Проблемы метода и стиля в 

прогрессивной литературе Запада XX в.». 

Источник 

ГАПК.Ф. Р.-180. Оп.1. Д. 3248, 3251. Оп. 12. Д.2145, 2147, 2149, 

4425.  

 

Любимова Аделаида Федоровна (1936–2015) – один из ведущих 

преподавателей кафедры зарубежной литературы (с 1999 г. – кафедры 

мировой литературы и культуры) Пермского государственного 
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национального исследовательского университета в 1970-х – 2000-х гг. 

С 1988 по 1994 гг. была заведующей кафедрой.  

А.Ф. Любимова родилась в д. Беляево Ординского района 

Пермской области. В 1937 г. ее семья переехала в Кунгур, а в 1944 г. – 

в Пермь. С 1954 по 1959 гг. А.Ф. Любимова училась на историко-

филологическом факультете Пермского государственного 

университета, окончив его по специальности «Филолог. 

Преподаватель русского языка и литературы». В течение трех лет 

работала в средней школе, а с сентября 1962 г. – на кафедре русской и 

зарубежной литературы (с 1964 г. – зарубежной литературы)  

филологического факультета (с 2003 г. – факультета современных 

иностранных языков и литератур) в должности ассистента (сентябрь 

1962 – июнь 1971), затем – старшего преподавателя (июнь 1971 – 

сентябрь 1975), доцента (сентябрь 1975 – август 2008).  

А.Ф. Любимова была одним из лучших и любимых студентами 

преподавателей кафедры в годы ее работы на ней. Ее лекции и занятия 

отличались не только глубоким анализом истории литературы 

изучаемой эпохи, но и погружением в культуру того времени, в 

движение философской, эстетической и этической мысли изучаемого 

периода.  

Со студенческих лет и до выхода на пенсию в центре 

исследовательских интересов А.Ф. Любимова была английская 

литература, в частности – английский роман на разных этапах его 

развития, а также типологические схождения русской и зарубежной 

литератур. Особый интерес А.Ф. Любимова был связан с социально-

философской фантастикой, жанровыми проблемами утопии и 

антиутопии. В 1971 г. в Горьковском государственном университете 

она защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата 

филологических наук «Социально-философская фантастика раннего 

Герберта Джорджа Уэллса».   

А.Ф. Любимова – автор интересной монографии, вышедшей в свет 

в 1990 г. в издательстве Иркутского университета, ставшей 

своеобразным продолжением ее размышлений о творчестве Уэллса, 

предпринятых в диссертации и серии статей, – «Проблематика и 

поэтика романов Г. Уэллса 1900–1940-х годов». В этой книге, как и во 

многих других работах, посвященных Уэллсу, исследователь еще раз 

доказывает, что творчество этого писателя на всех его этапах 

отличается целостностью и единством подходов к словесно-образному 

осмыслению порою разительно меняющихся взаимоотношений мира и 

человека, что и составляет ядро литературы. А.Ф. Любимова видит 

структурное единство творчества Уэллса в особой мере частного и 
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общего, когда единичная ситуация трансформируется в исторически 

масштабную, когда конфликт в произведениях, будь он научно-

фантастический или нет, всегда имеет выход в социально-эпический 

план. 

Как ведущий российский специалист по творчеству Г.Дж. Уэллса 

А.Ф. Любимова в 2001–2003 гг. была приглашена представлять 

Россию в крупнейшем международном проекте «Восприятие 

творчества Г.Дж. Уэллса в Европе» (в рамках мегапроекта 

Лондонского университета и издательства Continuum «Английские и 

ирландские писатели в европейском восприятии»). Написанная ею 

глава о российской рецепции творчества Уэллса заняла достойное 

место в вышедшей в Лондоне книге по результатам деятельности 

международной исследовательской группы. 

В 1990-е гг. Аделаида Федоровна увлеклась динамикой жанра 

антиутопии в мировой литературе. Итогом этого увлечения стала 

монография «Жанр антиутопии в ХХ веке. Содержательные и 

поэтологические аспекты», вышедшая в 2001 г. в Пермском 

университете и одна из первых в России, историко- и теоретико-

литературно обращающаяся к жанру антиутопии. Исследовательская 

деятельность А.Ф. Любимовой в осмыслении этого литературного 

явления получила широкий резонанс в среде отечественных 

литературоведов. Прежде всего – это жанрологические размышления 

исследователя, связанные с дефинициями жанров утопии, антиутопии, 

дистопии. Так, А.Ф. Любимова справедливо размышляет о том, что 

утопия – канонический и риторический жанр, в основе которого лежит 

принцип «неоспоримости идеала», конфликт двух миров, диалог 

героев и т.д., а антиутопия – философский и социально-

психологический жанр ХХ в., противопоставляющий человека 

тоталитарному государству.    

Литература 

Проскурнин Б. М. Герберт Уэллс и динамика английского 

социально-психологического романа: читая книгу А.Ф. Любимовой 

«Поэтика и проблематика романов Г. Уэллса 1900‒1940-х гг.» // 

Мировая литература в контексте культуры. 2019. Вып. 9(15). С. 74–88. 

Бочкарева Н. С. Проблемы утопии и антиутопии в трудах 

А.Ф. Любимовой // Мировая литература в контексте культуры. 2019. 

Вып. 9(15). С. 68–73. 

Пустовалов А. В. Аделаида Федоровна Любимова // URL: 

http://www.psu.ru/fakultety/fakultet-sovremennykh-inostrannykh-yazykov-

i-literatur/kafedry /kafedra-mirovoj-literatury-i-kultury/adelaida-lubimova 
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Новокрещенных Ирина Александровна (род. в 1982 г.) окончила 

филологический факультет ПГУ в 2005 г. С 2004 г. работала 

лаборантом, ассистентом, старшим преподавателем, доцентом на 

кафедре мировой литературы и культуры. После окончания 

аспирантуры в 2008 г. защитила кандидатскую диссертацию по 

специальности 10.01.03 – Литература народов стран зарубежья 

(английская литература) по теме «Проблема художественного синтеза 

в литературном наследии Обри Бердсли» (Ивановский 

государственный университет) под руководством проф. 

Н.С. Бочкаревой. Получила звание доцента по специальности 

«Литература народов стран зарубежья» в 2019 г. Читает курсы 

«История зарубежной литературы», «Зарубежная литература нового и 

новейшего времени», «История мировой литературы», «Анализ 

художественного произведения», «Теория мировой литературы», 

«Проектная деятельность в литературе и культуре» и другие. Является 

главным редактором научного журнала «Вестник Пермского 

университета. Российская и зарубежная филология» (с 2015 г.), членом 

редакционной коллегии журнала «Мировая литература в контексте 

культуры» (с 2011 г.). Руководила работой по грантам «Языки 

региональной культуры: пермская художественная книга» (2010 г.), 

«Поэтика русской и английской литературы рубежа XIX–XX вв.: 

традиции, рецепция, интерпретация» (2012–2013 гг.). Сфера научных 

интересов И.А. Новокрещенных – история английской литературы, 

сравнительная поэтика английской и русской литературы, проблемы 

взаимодействия литературы и других искусств, концепция 

художественного синтеза в мировой литературе. По научным 

проблемам опубликовано более 80 работ, в том числе в соавторстве с 

другими учеными.  

Литература 

Бочкарева Н.С., Новокрещенных И.А. Проблемы взаимодействия 

литературы и других искусств в контексте интермедиальности (опыт 

кафедры мировой литературы и культуры Пермского 

государственного национального исследовательского университета) // 

Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная 

филология. 2017. Т. 9. Вып. 2. С.117–130. doi 10/17072/2037-6681-2017-

2-117-130 

 

Петрова Маина Васильевна – выпускница Пермского 

государственного университета (филологический факультет, «Романо-

германские языки и литература», выпуск 1966 г.). Сфера научных 

интересов – английская литература XIX в. Опубликованные за время 
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работы на кафедре труды посвящены творчеству Энтони Троллопа, 

раннему «Барчестерскому» циклу романов писателя. В 1981 г. в 

Москве защитила диссертацию, тема которой была утверждена в 

1976 / 1977 уч. г., на соискание ученой степени кандидата 

филологических наук на тему «Своеобразие реализма в 

“Барсетширских хрониках” Энтони Троллопа». 

Литература  

Бячкова В. А., Проскурнин Б. М. Становление и динамика 

английского реализма в трудах ученых кафедры мировой литературы и 

культуры Пермского государственного университета 1970‒1980-х гг. // 

Евразийский гуманитарный журнал. 2019. № 1. С. 86–95. 

 

Преображенская Екатерина Осиповна (Иосифовна) (1904–1984) 

– работала в Пермском университете с 1938 по 1978 гг. Прошла путь 

от ассистента кафедры иностранных языков до заведующей кафедрой 

немецкого, французского и латинского языков. С 1943 г. утверждена в 

должности и.о. заведующей кафедрой иностранных языков 

Молотовского государственного университета. В 1944 г. под ее 

руководством организован кабинет для изучения иностранных языков. 

Преподавала немецкий язык, вела кружок художественного перевода с 

немецкого языка на русский, историко-литературные дисциплины, 

спецкурсы и спецсеминары по французской литературе, жанру романа, 

по стилевым особенностям творчества отдельных авторов («Основные 

эстетические проблемы во французской литературе первой половины 

XIX века», «Литература страны изучаемого языка», «Эволюция 

западноевропейского романа от эпохи Возрождения до XIX века», 

«Особенности стиля Г. Белля», «Особенности стиля А. Франса», 

«Особенности стиля Веркора»). Об Е.О. Преображенской отзывались 

как о «квалифицированном преподавателе ВУЗа, успешно проводящем 

занятия со студентами, поставившем на должную высоту методику 

преподавания».  

Является автором статей по методике преподавания языков и 

художественного перевода, часть которых не была опубликована. 

Преображенская вела широкую редакторскую деятельность: была 

редактором томов Ученых записок университета, сборников и 

хрестоматий для студентов, изучающих иностранные языки и 

литературы. 

Научные интересы Е.О. Преображенской связаны с историей 

французской литературы эпохи романтизма и реализма, 

методологическими вопросами изучения литературы этого периода, 
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эстетическими взглядами писателей, а также эстетической борьбой в 

Европе первой половины XIX в. и отражены в объемных статьях.   

Тема кандидатской диссертации Е. О. Преображенской – 

творчество Жорж Санд (1804–1876), французской писательницы, 

принадлежащей третьему этапу французского романтизма 1830–1848 

гг., – была сформулирована как «Жорж Санд в борьбе за 

демократическую эстетику во французской литературе 30–40-х гг. 

XIX в.». Содержание работы должно было быть следующим: 

«Эстетика Ж. Санд и современность. Глава I. Общественная борьба во 

Франции в 30-е, 40-е гг. XIX в. Глава II. Социальные взгляды Ж. Санд 

и ее публицистическая деятельность. Глава III. Ж. Санд в борьбе за 

демократическую эстетику. Глава IV. Ж. Санд в критике».  

Источник  

ГАПК. Ф. Р-180. Оп. 2. Д. 623. Преображенская Екатерина 

Иосифовна. 1938–1945. 

Литература 

Шерстневская Т. С. Она была… светоносная // Культура 

(приложение к газете «Местное время»). 1998, № 3. Переопубликовано 

в: Васильева Н. Дом. Екатерина Осиповна Преображенская // Филолог. 

2004. Вып. 6. URL: http://philolog.pspu.ru/module/magazine /do/mpub 

_6_145 (дата обращения: 22.08.2018). 

Васильева Н. Е. Дом. Екатерина Осиповна Преображенская // 

Филолог. 2004. Вып. 6. URL: http://philolog.pspu.ru/module/ 

magazine/do/mpub_6_145 (дата обращения: 22.08.2018). 

Васильева Н. Е. Преображенская. Кресло Вольтера // Университет. 

2011. С. 62–67. 

Усть-Качкинцева С. Тихо падают листья // Университет. 2011. 

С. 67–69. 

Преображенская Екатерина Осиповна. URL: http://crusader.org.ru/ 

preobrazhenskaja-ekaterina-osipovna-2.html (дата обращения 04.12.2018).  

Проскурнин Б.М. Изучение мировой литературы в Пермском 

государственном университете: исторический взгляд в будущее // 

Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная 

филология. 2016. Вып. 4(36). С. 156–165. 

Пустовалов А.В. Екатерина Осиповна Преображенская. URL: 

http://www.psu.ru/fakultety/fakultet-sovremennykh-inostrannykh-yazykov-

i-literatur/kafedry/kafedra-mirovoj-literatury-i-kultury/eo-preobrazhenskaya 

(дата обращения: 27.11.2018). 

Новокрещенных И.А. Научное наследие Е.О. Преображенской // 

Тезаурус и личность ученого: материалы Междунар. науч. конф. XXX 
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Пуришевские чтения (11–13 апреля 2018 г.) / отв. ред. М.А. Дремов. 

М.: МПГУ, 2018. С. 89–91. 

Новокрещенных И. А. Западноевропейская литература XVII‒XVIII 

веков в трудах пермских литературоведов: контекст и идеи // Мировая 

литература в контексте культуры. 2018. Вып. 7(13). С. 201–215. 

Новокрещенных И. А. История литературы в работах 

Е. О. Преображенской // Евразийский гуманитарный журнал. 2019. 

№ 1. С. 96–103. 

 

Проскурнин Борис Михайлович (род. в 1951 г.) – в 1973 г. 

закончил романо-германское отделение филологического факультета 

Пермского государственного университета. С 1973 по 1976 гг. работал 

заведующим студенческим клубом университета, одновременно ведя 

занятия по кафедре зарубежной литературы на условиях почасовой 

оплаты; с октября 1976 по настоящее время работает на кафедре 

зарубежной литературы (с 1999 г. – кафедра мировой литературы и 

культуры); с декабря 1994 г. – заведующий  кафедрой. С 1976 по 1980 

г. учился в заочной аспирантуре при кафедре по специальности 

«10.01.05 – Литература стран Западной Европы, Америки и 

Австралии», сначала под научным руководством д.ф.н., профессора 

А.А.Бельского, затем – под руководством д.ф.н., ведущего научного 

сотрудника ИМЛИ АН СССР Г.В. Аникина. В феврале 1982 г. защитил 

диссертацию на соискание ученой степени кандидата филологически 

наук «”Паллизеровские” романы Энтони Троллопа: проблемы метода 

и жанра» в Московском государственном педагогическом институте 

им. В.И. Ленина. В 1990 г. получил ученое звание доцента по кафедре 

зарубежной литературы. В октябре 1997 г. Б.М. Проскурнин защитил 

диссертацию на соискание ученой степени доктора филологических 

наук «Английский политический роман XIX века: генезис и 

эволюция» в Московском педагогическом государственном 

университете. С 1999 г. имеет ученое звание профессора.  

Со студенческих лет и по настоящее время в центре научных 

интересов Б.М.Проскурнина находятся история английской 

литературы XIX–XXI вв., а также проблемы динамики реализма в 

английской, французской и русской литературах, вопросы 

типологических схождений  и национального своеобразия в 

европейском литературном процессе, проблемы рецепции английской 

литературы в русской культуре и литературе, проблемы изучения и 

преподавания мировой литературы в школе и вузе.  

В 1994 г. на кафедре при содействии коллег из Оксфордского 

(Великобритания), Тюбингенского (ФРГ) и Стэнфордского (США) 
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университетов и при решающей роли профессора Б.М. Проскурнина 

был открыт Региональный Центр по изучению английской истории, 

культуры и литературы XIX в. («Викторианский центр»). Библиотека 

Центра насчитывает около полутора тысяч единиц хранения, здесь 

собраны книги, журналы и др. материалы, помогающие студентам, 

магистрантам, аспирантам, преподавателям создавать свои 

исследования по этому важному для истории культуры 

Великобритании периоду. За годы существования Центра на базе его 

материалов написан не один десяток статей, несколько кандидатских, 

две докторских диссертации. В 2020 г. Центр будет перемещен в 

помещении Фундаментальной библиотеки университета для 

обеспечения большего доступа к его материалам. С 2005 г. профессор 

Проскурнин является со-директором с российской стороны 

Международного семинара «Современная британская литература в 

российских и белорусских вузах», работа которого организована в 

сотрудничестве с Оксфордским университетом (Великобритания) при 

финансовой поддержке Фонда «Оксфорд – Россия». За это время 

проведено 12 сессий семинара в Перми, выездные сессии в 

Петрозаводске, Иркутске, Новосибирске, Волгограде; издается журнал 

проекта «Тропа» (состоялось 13 выпусков журнала), где публикуются 

статьи английских, российских и белорусских коллег по проблемам 

развития современной британской литературы и проблемам изучения 

современной литературы Великобритании в российских и белорусских 

вузах; участниками проекта написано 28 учебных пособий – 

комментариев к произведениям британской прозы и драматургии, 

предложенных Проектом для внедрения в учебный процесс. 

Б.М. Проскурнина часто приглашают для чтения лекций в вузы России 

и Беларуси: Томск, Минск, Пятигорск, Тамбов, Красноярск, Ростов-на-

Дону и др. Б.М. Проскурнин является членом редакционных коллегий 

«Вестника Пермского университета. Российская и зарубежная 

филология», журналов «Мировая литература в контексте культуры» 

(ПГНИУ), Вестника Рязанского государственного университета (по 

«Филологическим наукам»), «Footpath. Contemporary British Literature 

in Russian Universities». С 1999 г. член Диссертационного совета 

Д.212.283.01 на базе ФБГОУ ВО «Уральский государственный 

педагогический университет». 

Литература 

Бячкова В. А. «Портрет» Энтони Троллопа в научных трудах 

Б.М. Проскурнина // Мировая литература в контексте культуры. 2019. 

Вып. 9(15). С. 124–132. 
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Бячкова В. А. Античные образы в романах Энтони Троллопа в 

контексте исследований пермских филологов-зарубежников  // 

Античные образы и мотивы в английской литературе. М.: МПГУ, 2020 

(статья сдана в редакцию на рецензирование). 

Новокрещенных И. А., Новокрещенных В. В. Личные дела и 

личные фонды филологов-зарубежников в архивах Пермского края: 

преемственность и новаторство // Вестник архивиста. 2020 (статья 

сдана в редакцию на рецензирование). 

Суслова И. В. Из истории преподавания французской литературы в 

Пермском университете: методический аспект // Modern Science. 2020. 

№1. С. 332–337. 

 

Пустовалов Алексей Васильевич (род. в 1973 г.) – окончил 

Пермский университет в 1995 г. по специальности «Филология 

(русский язык и литература)». В 1998 г. защитил кандидатскую 

диссертацию на тему «Поэтика поздних романов Д. Г. Лоуренса», став 

первым из защитившихся учеников д. филол. н. Б. М. Проскурнина. На 

кафедре зарубежной (позже – мировой литературы и культуры) вел 

учебные курсы «Средние века и Возрождение», «Литература XVII–

XVIII веков», «Литература XIX века. Реализм». Создал несколько 

электронных комплектов (подборки методической литературы, 

электронные библиотеки произведений) по крупнейшим учебным 

курсам кафедры. С начала 2010-х гг. полностью перешел работать на 

кафедру журналистики университета, переключившись на изучение 

информационных процессов в пермских СМИ и в информационно-

коммуникационных группах в соцсетях Перми и края. 

Исследует историю Пермского университета, в том числе и 

историю филологического факультета (создание и поддержка 

библиотеки материалов о Пермском университете, базы данных 

ветеранов ВОВ, комплекса материалов по истории газеты «Пермский 

университет», публикация в Википедии статей о преподавателях и 

выпускниках Пермского университета, и т. д.). 

Литература 

Проскурнин Б. М. Изучение мировой литературы в Пермском 

государственном университете: исторический взгляд в будущее // 

Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная 

филология. 2016. Вып. 4(36). С. 156–165. doi 10.17072/2037-6681-2016-

4-156-165. 

Пустовалов Алексей Васильевич // ПГНИУ. URL: 

http://www.psu.ru/personalnye-stranitsy-prepodavatelej/p/aleksej-

vasilevich-pustovalov 
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Пустовалов Алексей Васильевич // Энциклопедия «Пермский 

край». URL: http://enc.permculture.ru/showObject.do?object=1805692239 

 

Руцкая Галина Семеновна (род. в 1941 г.) окончила 

филологический факультет ПГУ в 1971 г. Защитила кандидатскую 

диссертацию по теме «Социальный роман ГДР 60-х годов. К проблеме 

выражения эпического» в 1976 г. Получила звание доцента по кафедре 

зарубежной литературы в 1991 г. В период работы в ПГУ с 1971 по 

2013 гг. читала курсы «История античной литературы», «История 

зарубежной литературы эпохи Романтизма», «История зарубежной 

литературы ХХ века», «История литературы Германии», 

«Культурология» и др., спецкурсы и спецсеминары. Была редактором 

сборников научных статей «Проблемы метода и поэтики в зарубежной 

литературе XIX–XX вв.» в 1993, 1995, 1997–2012 гг.). 

За годы научной и преподавательской деятельности Г.С. Руцкая 

подготовила к печати более 40 научных статей, 12 учебных и учебно-

методических пособий в числе которых: «Поэтика драматического и 

трагического в антивоенной немецкой прозе второй половины ХХ 

века» (1998), «Романтическая традиция в немецкой литературе второй 

половины ХIХ века в свете категории меры (1999), «История немецкой 

литературы XIX–XX веков (проблематика, поэтика)» (2009), «История 

зарубежной литературы. Немецкая и французская проза и драма ХХ 

века» (в соавторстве с М.В. Самсоновой и А.А. Шевченко, 2012).  

Научная деятельность Г.С. Руцкой сосредоточена на изучении 

истории литературы Германии и общих проблем германистики, 

эстетических систем, жанровой поэтики, а также исследовании 

категории трагического в мировой литературе.  

Литература 

Проскурнин Б. М. Изучение мировой литературы в Пермском 

государственном университете: исторический взгляд в будущее // 

Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная 

филология. 2016. Вып. 4(36). С. 156–165. doi 10.17072/2037-6681-2016-

4-156-165. 

 

Самсонова Маргарита Викторовна (род. в 1948 г.) окончила 

Пермский государственный университет в 1972 г. Защитила 

кандидатскую диссертацию в 1984 г. на тему «Рони-старший – 

романист. Поэтика, проблематика, творчество» под руководством 

А.Ф. Головенченко. Работала в Пермском государственном 

университете с 1972 по 2013 гг. С 1972 по 1993 гг. являлась 

преподавателем латинского и французского языков, параллельно вела 
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курс «История французской литературы», закрепленный за кафедрой 

зарубежной литературы. В период с 1993 по 2003 г. заведовала 

кафедрой иностранных языков Пермского военного института 

ракетных войск. В 2003–2013 гг. –  профессор кафедры романской 

филологии и кафедры лингводидактики, заместитель декана по 

учебной работе факультета современных иностранных языков и 

литератур ПГНИУ. Научно-исследовательская работа М.В. 

Самсоновой связана с проблемами лингводидактики, методики 

преподавания французского языка и литературоведения. Общий 

список публикаций содержит более 100 работ. М.В. Самсонова автор 

монографий и учебных пособий: «Культура речевого общения. 

Французский язык» (2006), «Художественный мир Рони-старшего» 

(2009), «История зарубежной литературы. Немецкая и французская 

проза и драма ХХ века» (2012, в соавт. с Г.С. Руцкой, А.А. Шевченко). 

Сферу литературоведческих интересов М.В. Самсоновой составляют 

история французской литературы конца XIX–XX вв., общие вопросы 

поэтики, диалог писателей и межлитературные связи.  

Обладая незаурядными организаторскими качествами, М.В. 

Самсонова успешно курировала вопросы учебной и внеучебной жизни 

факультета. Неоднократно была председателем жюри регионального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по французскому языку, 

председателем региональной предметной комиссии по Единому 

государственному экзамену по иностранным языкам. Награждена 

грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Литература  
Проскурнин Б. М. Изучение мировой литературы в Пермском 

государственном университете: исторический взгляд в будущее // 

Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная 

филология. 2016. Вып. 4(36). С. 156–165. doi 10.17072/2037-6681-2016-

4-156-165. 

Профессора Пермского университета. 1916-2016 [Электронный 

ресурс] / гл. ред. В.И. Костицын. 

Суслова И. В. Из истории преподавания французской литературы в 

пермском университете: методический аспект // Modern Science. 2020. 

№1. С. 332–337. 

 

Суслова Инга Валерьевна (род. в 1969 г.) – окончила 

филологический факультет ПГУ в 1992 г. Защитила кандидатскую 

диссертацию по теме «Типология “романа о романе” в русской и 

французской литературах 20-х годов XX века» в 2006 г. под 

руководством Н.С. Бочкаревой. В период работы на кафедре мировой 
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литературы и культуры с 1993 г. до настоящего времени читает курсы: 

«История зарубежной литературы», «Введение в мировое 

литературоведение», «История французской литературы», «История 

культуры страны основного изучаемого языка (французский)», 

«История культуры страны основного изучаемого языка (испанский)», 

«Культурология», «Методика и технология профессиональной 

деятельности (мировая литература)» и другие. Является членом 

редакционной коллегии научного журнала «Мировая литература в 

контексте культуры» (2011–2019).  

Индивидуально и в соавторстве опубликовала около 40 статей, 3 

учебных пособия, монографию «Роман о романе: преодоление кризиса 

жанра (на материале русской и французской литератур 20-х годов ХХ 

века)» (в соавторстве с Н.С. Бочкаревой, 2010). 

Сферой научных интересов И.В. Сусловой являются проблемы 

теории жанра, поэтика метапрозы, роман о романе, история 

французской литературы ХХ–XXI вв.  

Литература 

Проскурнин Б. М. Изучение мировой литературы в Пермском 

государственном университете: исторический взгляд в будущее // 

Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная 

филология. 2016. Вып. 4(36). С. 156–165. doi 10.17072/2037-6681-2016-

4-156-165. 

 

Фирстова Мария Юрьевна (род. в 1976 г.) – в 1999г. закончила 

романо-германское отделение филологического факультета ПГУ им. 

А.М. Горького. Дипломная работа по теме «Поэтика романов 

Д.Г. Лоуренса». В 2012 г. защитила диссертацию на соискание ученой 

степени кандидата филологических наук по специальности 10.01.03 

«Литература народов стран зарубежья» (литература Великобритании) 

в УрГПУ г. Екатеринбург под руководством профессора, д.филол.н. 

Б.М. Проскурнина по теме «Художественное воплощение темы 

женской судьбы в романах Элизабет Гаскелл 1848–1855 гг.: 

викторианский социум и женский характер». Преподавательскую 

деятельность начала в 2002 г. в ПГУ. Затем работала на кафедре 

иностранных языков и связей с общественностью в ПНИПУ. В 2016 г. 

возобновила работу в ПГНИУ на кафедре английского языка и 

межкультурной коммуникации в должности доцента. С 2019 г. доцент 

кафедры мировой литературы и культуры. Преподаваемые 

дисциплины «История мировой литературы», «Художественный 

психологизм в мировой литературе».  
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М.Ю. Фирстова принимает участие в Международном семинаре 

«Современная британская литература в российских и белорусских 

вузах», работа которого организована в сотрудничестве с 

Оксфордским университетом (Великобритания) при финансовой 

поддержке Фонда «Оксфорд – Россия».  

Сфера научных интересов М.Ю. Фирстовой – история английской 

литературы, динамика жанра социального романа в английской 

литературе, инкорпорирование англоязычной художественной 

литературы в процесс обучения языку и межкультурной 

коммуникации, проблемы перевода художественного текста. 

Индивидуально и в соавторстве опубликовано более 20 работ. 

 

Фоменко Мария Владимировна – сфера научных интересов – 

английская литература второй половины XIX в. (1830–1860-х гг.). 

Наиболее существенные работы посвящены творчеству английского 

писателя и проповедника Чарльза Кингсли, предмет исследования – 

социальное начало в романах писателя. 

Литература  
Бячкова В. А., Проскурнин Б. М. Становление и динамика 

английского реализма в трудах ученых кафедры мировой литературы и 

культуры Пермского государственного университета 1970‒1980-х гг. // 

Евразийский гуманитарный журнал. 2019. № 1. С. 86–95. 

 

Ханжина Елена Павловна (род. в 1954 г.) окончила Пермский 

государственный университет в 1976 г. и проработала в нем на 

кафедре зарубежной литературы до 1997 г. Написала и защитила 

кандидатскую диссертацию на тему «Уильям Каллен Брайант: поэзия 

и поэтика» в 1984 г. в ЛГУ под руководством Ю.В.Ковалева. Получила 

звание доцента по кафедре зарубежной литературы. В ПГУ читала 

курсы «Зарубежная литература ХХ века», «Литература Англии и 

США», «История зарубежной литературной критики» и др., спецкурсы 

и спецсеминары, вела кружок по современной иностранной 

литературе. Была редактором сборников научных статей «Проблемы 

метода и поэтики в зарубежной литературе XIX–XX вв.» (1993, 1995, 

1997). 

Во время работы на кафедре Е.П. Ханжина подготовила к печати 20 

научных статей, учебное пособие «Формирование национальной 

традиции в романтической поэзии США и творчество У.К. Брайанта» 

(1987) и монографию «Романтическая поэзия США: жанры, поэтика, 

стиль» (1998). Особое внимание в них уделялось влиянию «нативизма» 

на живописность американской пейзажной лирики, национальному 
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своеобразию жанров экфрастического сонета, баллады, пасторали, 

гимна, а также «поэтике воспоминаний». Результаты исследования 

американской романтической поэзии отразились, в частности, в 

статьях о творчестве У.К. Брайанта и Дж.Г. Уиттьера к двум томам 

«Истории литературы США» (1999, 2000), выпущенной Институтом 

мировой литературы им. А.М.Горького РАН. 

Уже в ранней статье Е.П. Ханжиной «Своеобразие реализма в 

нравоописательном романе Ф. Берни “Эвелина”» (1980) соединились 

методологические подходы кафедры (проблема отношений 

романтизма и реализма) и пристальный анализ художественного 

текста в контексте всего творчества автора. Личный интерес к прозе 

писателей-женщин, к особенностям повествования и к жанровой 

поэтике во многом определил ее индивидуальный исследовательский 

подход, в частности, в статье «Жанровая полифония и диалог культур 

в романе А.С. Байетт “Обладание”» (1996), посвященной известному 

произведению современной английской писательницы. 

Литература  

Бочкарева Н. С. Тезаурус литературоведа: преподавателя и 

исследователя (на материале работ Е.П. Ханжиной) // Тезаурус и 

личность ученого. ХХХ Пуришевские чтения. 11–13 апреля 2018 г., 

Москва, 2018. С. 15–17. 

Бочкарева Н. С. От романтической поэзии к современному роману: 

литературоведческие работы Е. П. Ханжиной // Мировая литература в 

контексте культуры. 2018. Вып. 7(13). С. 162–168. 

Ханжина Е. П. Всегда буду помнить // Далекие – близкие. Пермь, 

2015. С. 231–232. 

 

Чубарова Татьяна Геннадьевна – сфера научных интересов 

сосредоточена на английской литературе второй половины XIX в. – 

начала XX в. Внесен существенный вклад в исследование творчества  

ирландского писателя Дж. Мура (George Moore, 1852‒1933), ранее 

почти не изученного и неизвестного отечественным читателям. В 1983 

г.  защищена диссертация на соискание ученой степени кандидата 

филологических наук на тему «Проза Джорджа Мура 1890–1914 годов: 

к вопросу о творческом методе» 

 

Шипицына Людмила Алексеевна – выпускница Пермского 

государственного университета (специальность «Русский язык и 

литература», выпуск 1964 г.). Работала на кафедре с 1968 по 1976 гг. 

Читала курсы «Введение в литературоведение», «Средние века и 

Возрождение». Сфера научных интересов – зарубежная литература 
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второй половины XIX в. Один из первых в стране исследователей 

творчества Чарльза Рида (Charles Reade, 1814‒1884). В 1976 г. на базе 

Горьковского государственного университета им. Н.И. Лобачевского 

защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата 

филологических наук. Тема диссертации: «Социальные романы 

Чарльза Рида 1850‒1860-х гг.» (научный руководитель ‒ 

А.А. Бельский). 

Литература 

Бячкова В. А., Проскурнин Б. М. Становление и динамика 

английского реализма в трудах ученых кафедры мировой литературы и 

культуры Пермского государственного университета 1970‒1980-х гг. // 

Евразийский гуманитарный журнал. 2019. № 1. С. 86–95. 

 

Шихова Ирина Владимировна – являлась сотрудником 

Пермского государственного университета с 1979 по 1992 гг. Сначала 

поступила на должность инженера учебных мастерских. В 1982 г. 

зачислена в очную аспирантуру при кафедре зарубежной литературы 

(с 1999 г. кафедра мировой литературы и культуры). С июля 1985 г.  

значилась лаборантом кафедры, а с сентября 1985 – заведующей 

подготовительным отделом университета. В сентябре 1990 Ирина 

Владимировна становится преподавателем кафедры английского языка 

(в 2006 г. кафедра преобразована в два подразделения: кафедру 

английского языка и межкультурной коммуникации и кафедру 

английского языка профессиональной коммуникации).  

Сфера научных интересов связана с исследовательским 

направлением работы кафедры зарубежной литературы по изучению 

литературы США. И.В. Шихова является одним из немногих 

представителей Пермской американистики, наряду с Е.П. Ханжиной, 

И.Н. Клепацкой, Н.Г. Бяковой, Н.Ю. Тихонович. Исследовательские 

работы Ирины Владимировны посвящены изучению творчества 

К.Э. Портер в контексте развития жанровых традиций романа США 

XX в., а также в контексте особенностей поэтики новеллистики южной 

школы. 

 

Эйсфельд Людмила Владимировна – работала в секции 

немецкого языка на кафедре немецкого, французского и латинского 

языков Пермского государственного университета.  

Научные интересы Эйсфельд были связаны с творчеством 

К.Д. Граббе, по творчеству которого опубликованы несколько статей и 

тезисов. В 1984 г. была обсуждена первая глава диссертации «Первый 
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период творчества Граббе». В 1986/1987 уч. г. состоялось обсуждение 

диссертации Эйсфельд. 

 

Яшенькина Раиса Федоровна (род. в 1935 г.) – окончила 

Челябинский пединститут (отделение русского языка и литературы 

историко-филологического факультета) по специальности «Русский 
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