
Содержание

литературоведение
Авраменко И. А. устный и письменный модусы романного нарратива 

и «Злополучный скиталец» томаса нэша ............................................................................ 303
Ласточкина А. С., Коробова Д. М. о семантике ненадежной наррации ............................. 317
Олсон Л. «расписная невеста» как эмблема идентичности:  

помаки Южной Болгарии ........................................................................................................ 326
Сарраж Н. А. Социально-психологические и религиозные аспекты прозы 

Ф. н. Горенштейна 1960–1970-х годов ................................................................................... 341

яЗыкоЗнание
Егорова А. И. Out of the blue: уточнение семантической природы идиомы ........................ 350
Ермолаева И. А. Семантическая классификация глаголов речи в русском языке ........... 362
Заика Н. М. релятивизация неядерных именных групп в старобаскском языке 

и проблемы перевода ................................................................................................................ 376
Колесов В. В. концептуальный анализ текста: Государство и Общество ..........................  389
Мосинец А. Г. Становление целевых союзов в болгарском языке:  

от древнеболгарского до современного состояния ........................................................... 407
Соболев А. Н. языки симбиотических сообществ Западных Балкан:  

греческий и албанский в краине Химара, албания .......................................................... 420



На наш журнал можно подписаться по каталогу «Пресса России». 
Подписной индекс 36319  

Свидетельство о регистрации СМИ № ФС77-36048 
от 22 апреля 2009 г. (Роскомнадзор) 

 
Учредитель: Санкт-Петербургский государственный университет 

 
редактор Л. Н. Донина 

корректор Т. В. Никифорова 
компьютерная верстка Ю. Ю. Тауриной

Подписано в печать 14.09.2017. Формат 70×1001/16.  
усл. печ. л. 17,4. уч.-изд. л. 17,1. тираж 106 экз. (1-й завод). Заказ № 00000. Цена свободная.  

адрес издательства СПбГу: 199004, С.-Петербург, в.о., 6-я линия, 11. 
тел./факс 328-44-22

типография издательства СПбГу. 199034, С.-Петербург, Менделеевская линия, д. 5.

журналиСтика
Коняева Ю. М. «ушедшие в вечность»: речевая репрезентация творческой личности 

в некрологе .................................................................................................................................. 443
Лай Линчжи. Медиаобраз первой леди как элемент «мягкой силы»  

в публичной дипломатии китая ............................................................................................ 455
Малышев А. А. лексико-семантические особенности передачи цвета, звука и запаха 

в камчатских очерках в. М. Пескова ...................................................................................... 466
Недлин Л. Я. начало журналистской деятельности Б. и. Харитона в одессе и крыму 

в 1900–1902 годах ....................................................................................................................... 477

Хроника
Битюцкая В. В. в. е. евгеньев-Максимов в биографии Музея некрасова 

и университета ........................................................................................................................... 490
Васильева О. В. третьи Громовские чтения. живое народное слово и костромской 

край. Международная научная конференция (костромской государственный 
университет, кострома, 7–9 ноября 2016 г.) ........................................................................ 494

Копосова Т. А. «карамзин — писатель: к 250-летию со дня рождения»  
(ирли (Пушкинский дом) ран, Санкт-Петербург, 4–8 октября 2016 г.) ................... 497

реЦенЗии
Бухаркин П. Е. Мир украинского барокко. рецензия на кн.: игорь (Iсiченко), 

архиепископ. духовнi вимiри барокового тексту: лiтературознавчi дослiдження. 
Харкiв: акта, 2016. 592 с. .......................................................................................................... 500

Нифонтова Д. Е. в память о выдающемся германисте. рецензия на кн.: в. М. Павлов. 
Германская филология и общее языкознание / отв. ред. н. л. Сухачев. СПб.: 
нестор-история, 2016. 384 с. .................................................................................................. 504

Смирнова А. С. рецензия на кн.: Псковский областной словарь с историческими 
данными. вып. 25 / под ред. л. а. ивашко, и. С. лутовиновой, М. а. тарасовой.  
СПб.: изд-во С.-Петерб. ун-та, 2014. 480 с. ......................................................................... 509



Vestnik of Saint Petersburg University.  
Language and Literature. Volume 14. Issue 3. 2017

contentS

LIteRARY StUDIeS
Avramenko I. A. oral and Written Modes of Fiction narrative and Thomas nashe’s  

“The Unfortunate traveller” ....................................................................................................... 303
Lastochkina A. S., Korobova D. M. on the Semantics of Unreliable narration .......................... 317
Olson L. The “Painted Bride” as an emblem of Identity:  

Pomaks of Southern Bulgaria  .................................................................................................... 326
Sarrazh N. A. Socio-psychological and Religious Aspects in Prose by F. n. Gorenstein  

1960–1970-ies ............................................................................................................................... 341

LInGUIStIcS
Egorova A. I. Out of the blue: Specifying the Semantic nature of the Idiom ............................... 350
Ermolaeva I. A. Semantic classification of the Russian Speech Act Verbs ................................. 362
Zaika N. M. Relativisation of oblique noun Phrases in the old Basque texts:  

translating a typological constraint ........................................................................................ 376
Kolesov V. V. conceptual text Analysis: ‘State’ and ‘community’ ................................................ 389
Mosinets A. G. Development of the conjunctions of Purpose in the Bulgarian Language: 

From old Bulgarian to contemporary Bulgarian ................................................................... 407
Sobolev A. N. Languages in the Western Balkan Symbiotic Societies:  

Greek and Albanian in Himara, Albania .................................................................................. 420

JoURnALISM
Konyaeva Y. M. “Gone to eternity”: Speech Representation of creative Personality in  

the obituary .................................................................................................................................. 443
Lai Lingzhi. Media Image of the First Lady as an element of “Soft Power” in  

the chinese Public Diplomacy ................................................................................................... 455
Malyshev A. A. Lexico-Semantic Features of the Representation of colour, Sound and 

odour in the Kamchatka Sketches by V. M. Peskov ................................................................. 466
Nedlin L. Y. Boris Khariton’s Journalism Activity in odessa and crimea in 1900–1902 .......... 477



cHRonIcLe
Bitiutskaia V. V. V. e. evgeniev-Maksimov in the Biography of nekrasov Museum and 

University ...................................................................................................................................... 490
Vasiljeva O. V. The 3rd Gromov Readings. Live Folk Word and Kostroma Region. 

International Research conference (Kostroma State University, Kostroma, november 
7–9, 2016) ...................................................................................................................................... 494

Koposova T. A. Karamzin — a Writer: on His 250th Anniversary  
(IRLI (the Pushkin House) of the RAS, St. Petersburg, october 4–8, 2016) ........................ 497

ReVIeWS
Buharkin P. E. World of Ukranian Baroque.  

Book Review: Archbishop Igor Isichenko. Spiritual Approach to Baroque texts: 
Literature Studies. Kharkiv: Akta Publ., 2016. 592 p.  ............................................................. 500

Nifontova D. E. In the Memory of an outstanding Germanist.  
Book Review: V. M. Pavlov. Germanic Philology and General Linguistics. 
n. L. Sukhachev (ed.). SPb.: nestor-Istoriia Publ., 2016. 384 p.  ............................................ 504

Smirnova A. S. Book Review: Pskov Region Dictionary. Issue 25. Ivashko L. A.,  
Lutovinova I. S., tarasova M. A. (eds.). SPb.: St. Petersburg Univ. Press, 2014. 480 p.  ....... 509

Erratum:
в вып. 1, 2017 в содержании «ласточкина а. С. ненадежная наррация в романе у. Голдинга “ри-
туалы gлавания”»
следует читать «ласточкина а. С. ненадежная наррация в романе у. Голдинга “ритуалы пла-
вания”»



490 DOI: 10.21638/11701/spbu09.2017.315

© Санкт-Петербургский государственный университет, 2017

2017 веСтник Санкт-ПетерБурГСкоГо универСитета т. 14. вып. 3
яЗык и литература

Хроника 

удк 371.15, 378.4

Битюцкая Валерия Вячеславовна
Санкт-Петербургский государственный университет,  
россия, 199034, Санкт-Петербург, университетская наб., 7–9 
lera.bit20@gmail.com

в. е. евгеНьев-МакСИМов в бИогРаФИИ МУЗея НекРаСова 
И УНИвеРСИтета

21 октября 2016 г. прошло научное заседание, организованное Музеем-квартирой н. а. не-
красова совместно с кафедрой истории журналистики СПбГу. Мероприятие было посвящено 
70-летию кафедры и  музея, у  истоков которых в  1946  г. стоял профессор университета, из-
вестный литературовед и историк журналистики владислав евгеньевич евгеньев-Максимов. 
участники заседания вспомнили основные вехи общей биографии и обсудили знаковые со-
бытия в истории музея и кафедры. 

Судьба Музея некрасова тесно связана с кафедрой истории журналистики СПбГу: экс-
позиция по адресу литейный, 36,  появилась во многом благодаря владиславу евгеньевичу 
евгеньеву-Максимову, профессору тогда еще ленинградского государственного университета 
и  известному некрасововеду. деятельности в. е. евгеньева-Максимова было посвящено не-
сколько докладов. 

открыл заседание директор всероссийского музея а. С. Пушкина Сергей Михайлович не-
красов, рассказавший о проектах музея, связанных с грядущим 200-летним юбилеем н. а. не-
красова. Сотрудник всероссийского музея а. С. Пушкина ольга александровна Замаренова 
рассказала, какую огромную работу евгеньев-Максимов проделал, чтобы музей жил по свое-
му законному историческому адресу — в доме андрея александровича краевского на литей-
ном, где в XIX в. находилась редакция знаменитого «Современника». о евгеньеве-Максимове 
вспоминали как о «неутомимом собирателе реликвий некрасова», исследователе, которого не 
останавливали никакие трудности. так, в 1921 г. владислав евгеньевич развернул работу по 
празднованию 100-летия со дня рождения некрасова. Главным событием стало открытие не-
красовской выставки в залах Пушкинского дома. евгеньев-Максимов не был организатором 
выставки, но всячески поддерживал ее и уже тогда планировал создание Музея н. а. некрасо-
ва, а выставка послужила его прообразом. в том же 1921 г. ученому удалось разместить среди 
петроградских художников заказ на иллюстрации к произведениям некрасова. на предложе-
ние евгеньева-Максимова откликнулись такие известные живописцы, как кустодиев, Бучкин, 
Савицкий, жаба и многие другие. Стоит отметить, что в это непростое для Петрограда время 
найти материалы для работы было непросто. и художники писали иллюстрации на том, что 
было под рукой: это и задники картин, и оборотная сторона листов бумаги, на которых уже 
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было что-то изображено. Сегодня эти работы хранятся в литературном музее Пушкинского 
дома и, как рассказала о. а. Замаренова, будут представлены на выставке в декабре 2016 г.

Первый музей, который так и  назвали  — «некрасовский музей»  — расположился на 
тамбовской улице в лиговском народном доме, который тут же переименовали в народный 
дом им. некрасова. однако уже в 1925 г. здание было передано железнодорожному ведомству, 
и экспозицию пришлось переместить в Центральную коммунальную библиотеку Петрограда 
(которая в том же 1925 г. сменила название, став Центральной губернской библиотекой) на 
площади лассаля (ныне — площадь искусств). там музей существовал до 1930 г. Причиной 
его закрытия стала статья в «красной газете». Заголовок «Перестроить литературный музей» 
предвосхищал текст, автор которого полагал, что и литературный музей Пушкинского дома, 
и толстовский, и некрасовский музеи — «чистопробнейшее искусство для искусства», которое 
не пользуется «никакой популярностью в массе экскурсантов». в статье предлагалось объеди-
нить три музея в один и провести «маленькую перестройку», отказавшись от «нелепого показа 
гениев в  их стоптанных туфлях». По мнению автора, функция литературного музея заклю-
чается в показе «всего развития русской литературы», и показывать ее следовало бы «не как 
нечто абстрактное, творившееся неизвестно какими путями отдельными личностями, а как 
социальное явление», демонстрируя «классовое лицо русской литературы». так толстовский 
и некрасовский музеи были закрыты. однако евгеньев-Максимов не сдался и начал вопло-
щать новый замысел — открыть Музей-квартиру им. некрасова в доме на углу проспекта во-
лодарского и Бассейной улицы (ныне — литейный проспект и улица некрасова), где в XIX в. 
располагались редакции журналов некрасова «Современник» и  «отечественные записки». 
владислав евгеньевич неустанно обращался в профильные ведомства, борясь с бюрократи-
ческими препонами и доказывая, что музей не должен исчезнуть. все реликвии, на тот мо-
мент им собранные, хранились в литературном музее Пушкинского дома. и вот уже к концу  
1930-х гг. ленинградским Советом рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов при-
нято решение «освободить от жильцов и передать академии наук СССр квартиру некрасова 
в ленинграде <…> для устройства в ней музея некрасова».

однако быстро расселить квартиру все же не удалось, а в 1941 г. началась великая отече-
ственная война. только в 1946 г., вернувшись из эвакуации в ленинград, евгеньев-Максимов 
смог продолжить свою работу. очередное распоряжение о восстановлении музея вышло в том 
же 1946 г. несмотря на сложную ситуацию с расселением в послеблокадном городе, удалось 
освободить квартиру и начать в ней ремонтные работы. на ремонт отводились рекордно ко-
роткие сроки — до 1 октября. Цитируя воспоминания ольги владимировны ломан — пер-
вого хранителя Музея-квартиры им. некрасова, о. а. Замаренова сделала акцент на том, что 
владислав евгеньевич лично приехал в самый разгар ремонта, чтобы поговорить с рабочими. 
Послевоенные реалии были таковы, что вместо профессионалов-строителей восстановлени-
ем зданий занимались мальчишки-подростки, которыми только руководил опытный мастер. 
в развороченной квартире посреди развала из стройматериалов владислав евгеньевич собрал 
ребят и объяснил, какое большое дело они воплощают в жизнь и как им будут благодарны те, 
кто придет в новый музей. он долго говорил с ними, читал стихи некрасова и, очевидно, смог 
вдохновить юных работников: ремонт был закончен досрочно. одновременно с ремонтными 
работами шла и подготовка экспозиции институтом русской литературы. работу по созданию 
экспозиции возглавил владислав евгеньевич евгеньев-Максимов, который 5 декабря 1946 г. на 
церемонии открытия смог сказать: «Мы возвращаем поэту его дом».

как пополнялась и менялась экспозиция с 1946 г., рассказала елена Юрьевна Глевенко, 
руководитель Музея-квартиры н. а. некрасова. По ее словам, экспозиция прошла медленный, 
но правильный путь — от литературной к мемориальной. реставрация квартиры оказалась 
нелегким делом: сведений было мало, и ученые собирали информацию буквально по крупи-
цам. Подробно изучались беглые упоминания и письма самого некрасова, воспоминания со-
временников, бывавших в гостях у поэта. особого внимания заслуживает книжный ряд экс-
позиции. каждый музей считает за честь представить полный, дуплетный, состав библиоте-
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ки писателя. Библиотека николая алексеевича некрасова была почти полностью утрачена. 
научная подготовка к ее восстановлению велась в нескольких направлениях. исследователи 
обратились и к воспоминаниям современников, и к изучению архивов, и к переписке само-
го некрасова, который в письмах указывает на определенные книги своей библиотеки. Часть 
информации восстановили из конторских книг «Современника». его редакторы — н. а. не-
красов и и. и. Панаев — тратили большие средства на пополнение редакционной библиотеки, 
а записи в конторских книгах позволили узнать, какие именно книги выписывались для ре-
дакции. Затем через букинистические магазины и частные коллекции музеем приобретались 
издания, которые стояли на полках некрасова и которые сегодня составляют центр литератур-
ной экспозиции. 

в 1974 г. экспозицию расширили за счет бывших квартир ивана ивановича Панаева и ан-
дрея александровича краевского. условно-бытовая экспозиция, соединенная с литературной, 
утвердилась в 1980-е гг. ее пополнили некрасовскими мемориальными вещами и предметами, 
подобранными по типологии. Сегодня в стенах музея проводятся конференции, выставки, ли-
тературные и  музыкальные вечера. в  проектах музея активное участие принимает кафедра 
истории журналистики СПбГу. 

талантливый организатор, владислав евгеньевич был не менее талантливым исследо-
вателем и любившим свое дело преподавателем, учителем с большой буквы. он участвовал 
в  становлении журналистского образования, заложил основные подходы к  преподаванию 
журналистики. его биографии, неразрывно связанной с биографией университета, посвятила 
свое выступление декан факультета журналистики, профессор, доктор филологических наук 
людмила Петровна Громова. «жизнь владислава евгеньевича евгеньева-Максимова соедини-
ла историю Петербургского — ленинградского — Петербургского университета, — отметила 
людмила Петровна. — Мы дорожим традициями, благодаря которым создаются и развивают-
ся научные и педагогические школы, сохраняется преемственность». владислав евгеньевич из-
вестен в ученой среде как теоретик, историк и практик в области некрасововедения. как исто-
рик он посвятил изучению творчества и редакторской деятельности некрасова всю жизнь, как 
теоретик выработал методологические подходы к исследованию творчества поэта и истории 
журналистики в целом, как практик приложил немало усилий, чтобы сегодня существовали 
и некрасовский музей в карабихе, и Музей-квартира в Санкт-Петербурге, и кафедра истории 
журналистики в СПбГу. 

л. П. Громова напомнила, что журналистскому образованию в  Санкт-Петербургском 
университете исполнилось в 2016 г. 70 лет, и первой кафедрой созданного на филологическом 
факультете отделения журналистики стала кафедра истории русской журналистики, кото-
рую возглавил в. е. евгеньев-Максимов. нельзя сказать, что журналистская специализация 
в университете возникла на пустом месте: еще в 1920-е гг. на филологическом факультете (он 
назывался тогда факультетом языкознания и  материальной культуры) Петроградского уни-
верситета студентам славянского отделения читались лекции по истории публицистики, кри-
тики и журналистики, был создан кабинет книговедения, а в 1926 г. — специальная кафедра 
газетного дела, которая обеспечивала специализацию по редакционно-издательскому делу. 
Профессор л. к. ильинский читал лекции по «теории и практике газетного дела» и «истории 
русской критики и журналистики», вел редакционный практикум; профессор в. е. евгеньев-
Максимов читал курс «н. а. некрасов и его журналистика», вел практические занятия по исто-
рии русской журналистики 1840–1860-х гг. на факультете проводилась работа по изучению 
истории и практики журналистики, истории публицистики и критики. 

начало критико-библиографическому описанию журналов XIX  в. было положено еще 
в  1917  г. группой молодых ученых, среди которых были евгеньев-Максимов и  ильинский. 
в  1926  г. ими была подготовлена «инструкция по описанию журналов XIX  века». Членами 
группы были созданы впоследствии такие исследования, как «очерки по истории социалисти-
ческой журналистики XIX в.», «из прошлого русской журналистики» и трилогия о «Современ-
нике» (в. е. евгеньева-Максимова), первый том «очерков по истории русской журналистики 
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и  критики». Эта фундаментальная коллективная монография, названная «очерками», зало-
жила основы историко-журналистского университетского курса. она описала двухсотлетний 
путь развития русской журналистики и  критики от начала XVIII до конца XIX  в. Принцип 
построения текста «очерков» предопределил и  структуру будущих учебников по истории 
журналистики. Этот опыт был использован при подготовке первого учебника под редакцией 
проф. а. в. Западова. той же традиции следовала кафедра и при подготовке нового учебника 
«история русской журналистики XVIII–XIX веков», первое издание которого вышло в 2003 г., 
2-е — в 2005-м, 3-е — в 2013-м. таким образом, еще на ранней стадии становления журналист-
ского образования в структуре университета при активном участии в. е. евгеньева-Максимо-
ва были заложены методологические основы исследования истории журналистики, предложе-
на методика преподавания историко-журналистских дисциплин. 

Говоря о  традициях, л. П. Громова процитировала слова известного некрасововеда 
Б. в. Мельгунова: «нас всех соединил некрасов по адресу литейный, 36». Сюда и сейчас ре-
гулярно приходят на экскурсии студенты, изучающие историю русской журналистики, здесь 
проходят научные конференции.

об истории кафедры истории журналистики, прошедшей 70-летний путь развития, сооб-
щил профессор, доктор филологических наук Геннадий васильевич жирков, возглавлявший 
кафедру более двадцати лет. рассказывая, как росла и совершенствовалась кафедра и как она 
заняла ведущее место в  стране, Г. в. жирков напомнил имена профессоров а. Ф. Бережного, 
в. Г. Березиной, н. П. емельянова, Х. С. Булацева и других, заложивших фундамент историко-
журналистской научной школы в СПбГу (лГу). Закончил свое выступление Г. в. жирков сло-
вами в. е. евгеньева-Максимова, сказанными им в свое время об университете: «ведь мы все-
таки работники из лучших, если не лучшего советского университета» 

Завершающим стало выступление доцента, кандидата филологических наук елены Сер-
геевны Сониной, которая познакомила участников конференции с проведенным ею исследо-
ванием об отношении современных читателей к главному герою музея — н. а. некрасову. ис-
пользовав анкету корнея Чуковского, исследовавшего отношение к некрасову в писательской 
среде начала XX в., е. С. Сонина сравнила результаты того анкетирования с проведенным ею 
среди современных читателей. видеоролик с размышлениями школьников о литературной дея-
тельности некрасова и выводы проведенного исследования вызвали у участников заседания 
большой интерес. Сама анкета была необычной: в начале XX в. ее составил корней Чуковский, 
и на его вопросы о некрасове тогда отвечали ахматова, Блок, Гумилев, волошин, Сологуб, Ма-
яковский, Горький, Замятин… те же вопросы е. С. Сонина задала более чем ста респондентам 
разных профессий и возрастов. Сравнивая ответы, полученные с разницей в век, слушатели 
вместе с докладчиком были приятно удивлены теплому и искреннему чувству, с каким чаще 
всего говорилось о лирике некрасова людьми разных профессий и возрастов. некрасовская 
поэзия, как оказалось, по-прежнему не оставляет равнодушными. тема доклада была обозна-
чена строчками из стихотворения поэта: «я настолько же чуждым народу / умираю, как жить 
начинал». но, анализируя ответы на анкету, данные в XXI в., нельзя не отметить, что некра-
сов вовсе не чужд народу. и если так — то музею, носящему его имя, предстоит еще долгая 
и полная событий жизнь. а кафедра истории журналистики СПбГу продолжит воспитывать 
неравнодушных к своему делу профессионалов. 
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