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2015 г. является юбилейным для доцента кафедры русской и зарубежной 

литературы Махининой Натальи Георгиевны. Более тридцати лет её жизни свя-

заны с Казанским университетом. 

В 1987 г. она с отличием окончила филологический факультет КГУ. С 1989 

по 1992 г. обучалась в аспирантуре Казанского университета. Её общий педаго-

гический стаж – 28 лет. А начался он в 1987 г., когда по окончании университета 

Наталья Георгиевна была распределена в Никольскую среднюю школу Лаишев-

ского района Республики Татарстан и проработала там два года учителем рус-

ского языка и литературы. В 1992 г. она была принята ассистентом на кафедру 

русской и зарубежной литературы. С 2002 г. Н.Г. Махинина – в должности до-

цента, с 2007 г. – в звании доцента кафедры. 

Сегодня она общепризнанный специалист в области русской литературы 

ХХ в. Её лекции по общеобразовательному курсу «История русской литературы 

ХХ в.» для студентов-филологов и студентов-журналистов отличаются глубиной 

и концептуальностью. В дополнение к нему Натальей Георгиевной разработан 

ряд авторских спецкурсов по литературе XX столетия: «Формы комического в 

русской литературе ХХ в.», «Психологический анализ в русской литературе ХХ 

в.». Особое место принадлежит спецкурсу «Русская детская литература», кото-

рый вот уже много лет считается одним из любимых у студентов-филологов. 

Чёткостью, точностью поставленных перед студентами задач отличаются и 

другие важные для формирования филолога курсы, преподаваемые Н.Г. Махи-

ниной: это и «Методика выполнения курсовой работы по литературоведению», 
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«Методика выполнения дипломной работы по литературе и основы научного 

исследования», «Основы филологического анализа: лингвистика и литературо-

ведение». 

Однако самым важным в своей преподавательской деятельности она считает 

курс «Методика преподавания литературы в школе». Связанный с теоретиче-

скими и методическими аспектами преподавания литературы как специфиче-

ского предмета изучения, базирующийся на знании психологии ребёнка и навы-

ках научной коммуникации, этот курс превращается усилиями Натальи Георги-

евны в увлекательнейшую дисциплину с бурными дискуссиями, полемикой, ро-

левыми ситуациями. Вот уже много лет она успешно руководит педагогической 

практикой студентов-филологов, поддерживает контакты со школами, заботится 

о создании оптимальных условий для работы студентов в школе, наставляет, 

опекает, поддерживает. С чувством глубокой благодарности об этом говорят 

наши студенты, которые за три месяца практики превращаются из учеников 

в учителей. 

Именно это позволило ей стать с 2009 г. экспертом и консультантом в ко-

миссии по проверке работ по литературе в рамках ЕГЭ, участвовать в составле-

нии и редактировании пособий для школьников и абитуриентов: «Русская лите-

ратура от “Слова о полку Игореве» до наших дней”» (2000); «Русская литература 

XIX–XX веков» (2006); «Литература: подготовка к единому государственному 

экзамену» (2008); «Литература: Пособие по подготовке к ЕГЭ» (2010). Отлича-

ется разнообразием и профориентационная работа со школьниками, которую 

ведёт Н.Г. Махинина: это уроки и факультативы по литературе, занятия по под-

готовке к олимпиадам в школах г. Казани; консультации и лекции для учителей 

школ; ежегодное участие в работе экспертной комиссии и руководстве секцией 

истории русской литературы ХХ в. на конференции школьников им. Н.И. Лоба-

чевского; участие в проведении республиканской и городской олимпиад по ли-

тературе. 

Всегда неожиданны и оригинальны темы дипломных работ её студентов. 

А их уже 65. С особенным интересом её ученики пишут работы о детской литера-

туре: об образе куклы в «девичьей литературе» или «образе Командора» в юно-

шеской. Настойчиво она превращает неопытных студентов в подлинных исследо-

вателей, заставляя увидеть в литературе главное и полюбить её так, как любит 

сама. Результатом такой работы является участие её студентов в научных кон-

ференциях разного уровня. В настоящее время Наталья Георгиевна осуществ-

ляет руководство научной работой двух соискателей. 

Начало собственной научной деятельности Н.Г. Махининой связано с рабо-

той над кандидатской диссертаций «Проблемы нравственных ценностей в твор-

честве Ю. Казакова», которую она защитила в 1997 г. С тех пор творчество Юрия 

Казакова и вся литература периода «оттепели» – приоритетные в её научных ис-

следованиях. Её работы восстанавливают имя Ю. Казакова в литературе, не-

смотря на особенности его литературной репутации – феномен «забытого» пи-

сателя. 

Своё внимание как исследователь Н.Г. Махинина сосредоточила на ряде про-

блем. Прежде всего, это творчество шестидесятников. Выбор объекта и предмета 

научного исследования всегда отражает особенности личности литературоведа. 
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Не случайно Наталья Георгиевна писала в одной из работ: «“Борьба с фальшью” 

стала определяющей для поколения шестидесятников ещё и в силу особых об-

стоятельств их судеб. Однако нельзя не учитывать и то, что окружающая ре-

альность тоже не могла не оказывать на них влияние. Когда в перестроечные 

годы время “оттепели” стало объектом особого внимания публицистов, исто-

риков, философов, искусствоведов, общественно-историческая роль поколения 

шестидесятников подверглась достаточно суровой критике. <…> А дело, оче-

видно, было в том, что это разбуженное войной поколение, пережившее кру-

шение многих мифов своих детства и юности, сохранило романтическую веру 

в возможность создания идеального мироустройства. Л. Аннинский в книге 

“Шестидесятники и мы” (1991) точно обозначил это качество как “неповре-

ждённый идеализм”» [1, с. 61]. Это же категорическое неприятие фальши и ро-

мантические идеалы свойственны и самой Н.Г. Махининой. В то же время в её 

размышлениях об этом поколении важна и мысль об образе дома, города: 

«…Реалистическая основа этих образов связана с поисками героями идеального 

пространства, а условно-игровая составляющая указывает на недостижимость 

подобного идеала в пределах земного существования» [1, с. 71]. 

Ряд работ посвящён особенностям проявления комического и его разным 

формам – от юмора до мягкой насмешки в творчестве В. Пьецуха, Р. Киреева, 

Ю. Коваля. Исследовательницу более всего привлекают ситуации, когда формы 

комического в рамках двуединой картины мира, в которой существуют черты 

устойчивости, помогают преодолеть скрытый хаос. 

И конечно, значимыми для науки являются исследования Н.Г. Махининой 

в области детской литературы. В последнее время её внимание привлёк чрез-

вычайно актуальный и неисследованный вопрос о детской православной лите-

ратуре. 

Н.Г. Махинина регулярно принимает участие как в межвузовских, так и во 

всероссийских и международных научных конференциях. С 2001 г. является 

членом Ассоциации преподавателей детской литературы; автор 62 работ. 

В 1998 г. Наталья Георгиевна проходила научную стажировку в г. Гиссене 

(Германия) в рамках сотрудничества с Гиссенским университетом, а в 2007 г. – 

во Фрибурге (Швейцария). В 2011 г. была повторно приглашена в университет 

Фрибурга для трёхмесячной работы по чтению лекций. 

Научная и преподавательская работа всегда была сопряжена для Натальи 

Георгиевны со множеством общественных обязанностей: заместителя декана 

по ФПК (2002–2010 гг.), профорга кафедры, куратора студенческих групп и др. 

Её продолжительная деятельность на ниве просвещения была отмечена 

Почётными грамотами в связи с 200-летием Казанского государственного уни-

верситета, за многолетнюю и плодотворную работу по развитию и совершен-

ствованию учебного процесса, значительный вклад в дело подготовки высоко-

квалифицированных специалистов Н.Г. Махинина была награждена Почётной 

грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Во всём, что делает Наталья Георгиевна, сказывается высокий профессиона-

лизм, исключительная добросовестность, доброжелательность, большая душев-

ная и научная щедрость. Это является залогом огромного авторитета, которым 

пользуется наш дорогой юбиляр на кафедре русской и зарубежной литературы, 
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в Институте филологии и межкультурной коммуникации и Казанском универ-

ситете. 

С филологией и Казанским университетом связана жизнь не только Натальи 

Георгиевны, но и всех членов её замечательной семьи: отца – профессора Геор-

гия Аркадьевича Фролова, мамы – Флёры Галеевны Фроловой, более 40 лет про-

работавшей методистом отделения заочного обучения на филологическом фа-

культете, мужа – Андрея Юрьевича Махинина, выпускника филологического фа-

культета, а сегодня известного казанского художника, доцента кафедры дизайна и 

декоративно-прикладного искусства Казанского государственного университета 

культуры и искусств, сына – Григория Махинина, журналиста, кандидата наук. 

 

Мы от всей души поздравляем эту семью с юбилеем дочери, супруги, мамы, 

а нас – её друзей и коллег – с юбилеем большого профессионала, замечатель-

ного человека и очень красивой женщины. 
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