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К ЮБИЛЕЮ ЛЮДМИЛЫ ЯКОВЛЕВНЫ ВОРОНОВОЙ 

М.М. Сидорова, А.Н. Пашкуров, Н.Г. Комар, Н.Ю. Хряпкина 

В феврале 2014 г. отметила юбилей Людмила Яковлевна Воронова. Более 

сорока лет жизни Людмилы Яковлевны связаны с Казанским университетом. 

Здесь она училась и сама стала Учителем, здесь состоялась как великолепный 

организатор и администратор, продолжатель и родоначальник замечательных 

традиций, здесь обрела коллег, единомышленников, друзей. 

Её жизненный путь тесно переплёлся с судьбой филологической науки и 

с судьбой самого университета. В этих стенах она прошла путь от студентки ис-

торико-филологического факультета до заведующего кафедрой и руководителя 

нового научного направления. Сегодня она автор более чем 80 научных публика-

ций. Её имя и исследования хорошо известны учёным России, ближнего и даль-

него зарубежья: в Белоруссии и на Украине, в Германии, Швейцарии, Италии. 

Этот славный путь в науку начался в 1975 году, когда студенткой третьего 

курса она начала заниматься научно-исследовательской работой под руковод-

ством В.Н. Коновалова. Основной областью научных исследований Л.Я. Воро-

новой стала история русской литературной критики, в частности народнической. 

В её кандидатской диссертации и публикациях 80–90-х годов была представлена 

целостная характеристика литературно-критического наследия П.Л. Лаврова 

в соотнесённости с его работами по философии, социологии и истории культуры 

в контексте общественно-литературной борьбы 60–90-х годов XIX в. Внимание 

исследователя было сосредоточено на проблемах, не разработанных тогда ещё 

наукой: прогресс литературы и искусства, психология творчества. Впервые был 

произведён анализ жанрового своеобразия критического наследия Лаврова, 

определён его вклад в развитие русской литературы и критики. 
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В числе первых Л.Я. Воронова вошла в состав проблемной группы по изу-

чению истории русской критики, созданной В.Н. Коноваловым, стала активным 

участником всех проектов группы. Диапазон её интересов значительно расши-

рился: это творчество и литературно-критическая деятельность И.А. Гончарова, 

система жанров критики 70–80-х годов XIX в., своеобразие литературного порт-

рета как жанра критики, литературная критика на страницах одного из наиболее 

солидных и авторитетных изданий 2-й половины XIX в. – газеты «Русские ведо-

мости». 

В конце 90-х годов по инициативе Л.Я. Вороновой на кафедре русской и 

зарубежной литературы было открыто новое направление научных исследова-

ний – история литературоведения в Казани. С 1997 года она руководит темой 

«Русское академическое литературоведение и критика в Казани: формирование, 

развитие, школы, традиции (XIX – XXI вв.)», объединяющей преподавателей, 

аспирантов, студентов. Предметом её изучения являются история казанского ли-

тературоведения 2-й половины XIX – XX в. в целом и научно-педагогическая 

деятельность профессора А.С. Архангельского в частности. Впервые в русском 

литературоведении систематизированы биографические сведения, определены 

содержание и историческая ценность трудов учёного, конкретное направление 

его деятельности, реконструирована история трёх научных литературных об-

ществ Казани, раскрыты своеобразие их позиций и роль в общественно-культур-

ной жизни города и в развитии литературы, критики и науки, введены в научный 

оборот малоизвестные и неопубликованные источники (в том числе из архивов 

Москвы, Санкт-Петербурга, Казани), проливающие свет на этапы, конкретное 

содержание, тенденции развития академической науки в Казанском университете, 

выявлен вклад казанских учёных в российскую и европейскую науку. 

Людмила Яковлевна, сама неоднократно выигрывавшая гранты
1
, блестяще 

сплотила коллектив единомышленников вокруг последней научной темы. 

Только в 2011–2013 годах её группой выиграно два гранта – по актуальным про-

блемам региональной модели академического литературоведения (в рамках про-

граммы ФЦП «Кадры») и пушкиноведения Казанского края 1830–2010-х годов 

(грант при поддержке РГНФ). 

Шесть монографий, множество сборников, вышедших под её научной редак-

цией, знаковые международные и всероссийские конференции 1990–2010-х го-

дов, проводившиеся кафедрой под руководством Л.Я. Вороновой («А.С. Пушкин 

и взаимодействие национальных литератур и языков» (1998), «Слово и мысль Бо-

ратынского» (2000), «Г.Р. Державин в новом тысячелетии» (2003) и др.), также 

стали яркими страницами в истории современного казанского литературоведе-

ния. Продолжая лучшие научные и просветительские традиции своих настав-

ников, Людмила Яковлевна вошла в состав редколлегии гуманитарной серии 

легендарных «Учёных записок Казанского университета» – и как раз в то деся-

тилетие, когда это классическое издание было включено в перечень журналов, 

рекомендуемых ВАК РФ. 

                                                      
1
 В разные годы она была руководителем (5) и исполнителем (4) исследовательских и прикладных 

грантов РФФИ, РГНФ, НИОКР АН РТ, Президента РФ. 
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Талант исследователя у Л.Я. Вороновой замечательным образом сочетается 

с талантом преподавателя. Студентам-филологам нескольких поколений по-

счастливилось слышать целый ряд фундаментальных лекционных курсов Люд-

милы Яковлевны: по устному народному творчеству, древнерусской литературе, 

истории русской литературы XVIII и первой трети XIX вв., истории русской 

литературной критики XVIII – XIX вв., истории русской художественной куль-

туры X – XIX вв. Её лекции отличаются концептуальностью, широтой охвата 

материала, знанием новейших достижений в той или иной области науки, без-

упречной логикой построения, а ещё – необыкновенным интересом лектора к 

материалу и обаянием его личности. Неслучайно после первых же прочитанных 

лекций многие по-настоящему нацеленные на серьёзные занятия наукой студен-

ты определяются с выбором научного руководителя. За годы преподавательской 

деятельности под руководством Л.Я. Вороновой студентами-филологами напи-

саны десятки курсовых и дипломных работ. 

Одним из важных показателей мировой преподавательской вузовской 

практики является количество и качество разработанных преподавателем спец-

курсов. Людмила Яковлевна всегда сама была лидером в этом направлении и 

как заведующий кафедрой всячески поддерживала эту деятельность со стороны 

коллег. Ею разработаны такие специальные дисциплины, как «Методика и ме-

тодология литературоведческого анализа», «Русская литература XIX века в ис-

следованиях академического литературоведения» (раздел коллективного спец-

курса), «Введение в мировую художественную культуру», «Мировая художе-

ственная культура в школе», «Из истории литературоведения в Казанском уни-

верситете», «Русская писательская критика XIX века», «Древнерусские памят-

ники в литературном процессе Нового времени». Она автор целого ряда учеб-

но-методических материалов к общим и специальным курсам, статей по про-

блемам преподавания русской литературы и культуры. 

Л.Я. Воронова ведёт большую работу и по подготовке молодых учёных. 

Именно по её инициативе была введена дополнительная специализация для сту-

дентов филологического факультета КГУ – «Литературная критика и редактиро-

вание». Ещё в самом начале 2000-х годов, когда магистратура в вузовском гума-

нитарном образовании только складывалась, Л.Я. Воронова разработала одну 

из первых в Поволжье магистерских программ по русской литературе и является 

её бессменным вдохновителем и руководителем. При самом пристальном уча-

стии Людмилы Яковлевны как заведующего кафедрой были подготовлены 

творческими коллективами сотрудников магистерские программы по вопросам 

литературного регионоведения и методики преподавания литературы в вузе. 

С 1992 года Людмила Яковлевна осуществляет руководство аспирантами. 

Ею подготовлены 8 кандидатов наук по специальности 10.01.01 «русская литера-

тура»: Т.Н. Бреева, М.М. Сидорова, Л.Ф. Хайрутдинова, Н.И. Макарова (Недаш-

ковская), Н.Г. Комар, Ю.В. Жиглий, Е.А. Медведева, Л.Р. Хузеева. С каждым 

из них она прошла путь от постановки целей и задач научного исследования до 

отправки документов в ВАК и последующей ответственности за судьбу своих 

аспирантов. Её талант педагога и учёного известен и за границей. С 1993 года 

Л.Я. Воронова стала ключевой фигурой в поддержке и развитии международного 
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сотрудничества кафедры с коллегами из Института славистики Гиссенского 

университета (Германия) и Фрибургского университета (Швейцария). 

Сама она неоднократно проходила исследовательские стажировки в Гиссене: 

выступала с научными докладами на конференциях и семинарах, читала лек-

ции для немецких студентов по самым разным темам. В 2003 г. в течение цело-

го семестра руководила семинаром по русской литературе и консультировала 

студентов по курсовым работам во Фрибургском университете. Работа в зару-

бежных университетах всегда сопровождалась для Людмилы Яковлевны обре-

тением друзей и единомышленников: Генрих Гиземанн, Рольф Фигут, Йенс 

Херльдт и др. стали добрыми друзьями кафедры. Именно этот факт в немалой 

степени способствовал тому, что в течение ряда лет в Гиссене и Фрибурге    

работали в качестве преподавателей и исследователей сотрудники кафедры 

Т.Г. Прохорова, Л.Е. Бушканец, Н.Г. Махинина, Б.И. Колмаков, Л.Х. Насрут-

динова, А.Э. Скворцов, В.Н. Крылов, М.М. Сидорова. 

Почти пятнадцать лет Л.Я. Воронова руководила кафедрой. Не просто ру-

ководила – жила её проблемами, интересами, отдавала ей всё своё время и силы. 

С 1998 г. это кафедра русской и зарубежной литературы КГУ, в 2003–2011 гг. – 

кафедра русской литературы КГУ-КФУ, в 2011–2013 гг. – кафедра истории 

русской литературы КФУ. Главное, что характеризует её как заведующего, – 

абсолютно неформальный подход ко всякому делу, которым ей приходилось и 

приходится заниматься, неравнодушие к судьбе кафедры и каждого её члена, 

это уникальный талант организатора и инициатора самых разных научных про-

ектов. Людмила Яковлевна – человек чести и высокого достоинства, высочай-

шего профессионализма и какой-то невероятной в наше время степени ответ-

ственности. Удивительно коммуникабельная и дипломатичная, она может быть 

твёрдой в решении принципиальных вопросов, мягкая и доброжелательная – 

удивляет своими борцовским качествами. Это человек, который умеет брать на 

себя ответственность в решении самых сложных, а иногда и бескомпромисс-

ных вопросов. Доброта, открытость, высокая честность и твёрдая принципи-

альность её как руководителя много раз помогали коллективу выстоять в не-

простое время, не растерять ценнейший опыт традиций. 

Традиция, память, благодарность – это очень важные категории для Люд-

милы Яковлевны. Её преисполненное уважением и благодарностью чувство к 

учителям (и самому значимому для неё – Валерию Николаевичу Коновалову) 

деятельно: написаны статьи, проведена конференция и составлен сборник в па-

мять об учителе, заложена замечательная кафедральная традиция – «День па-

мяти». Наконец, увидела свет одна из фундаментальных коллективных работ, 

проведённых под её руководством, – библиографический словарь «Русское ли-

тературоведение в Казанском университете (1806–2009)», выпущено электрон-

ное издание «Русская литература в восприятии казанской интеллигенции XIX – 

начала XX в. Учебное пособие: хрестоматия», получено свидетельство о госу-

дарственной регистрации в Федеральной службе интеллектуальной собственно-

сти базы данных «Русское литературоведение в Казани (XIX – нач. XX в.): биб-

лиографический указатель». 

Людмила Яковлевна не только пишет историю Казанского университета, но 

и живёт его жизнью. В 1986–1996 гг. она была заместителем декана по научной 
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работе, с 1988 по 2011 г. – членом учёного совета филологического факультета, 

в разное время входила в состав учёного совета КГУ, была членом жюри кон-

курса на лучшую научную работу студентов Казанского университета. Она при-

нимает активное участие и в культурной жизни Казани и Республики Татарстан. 

Л.Я. Воронова – член учёного совета Национального музея РТ, с 2011 г. – член 

жюри Республиканского конкурса научно-исследовательских и творческих ра-

бот учащихся «Аксаковские чтения», проводимого в рамках республиканской 

целевой программы «Дети Татарстана» на 2011–2013 годы. В 2012 г. она вхо-

дила в экспертную группу Комиссии по проведению конкурса на лучший про-

ект текста Государственного гимна Республики Татарстан. Она тесно сотруд-

ничает с литературоведами нашего региона, является членом Зонального объ-

единения литературоведов Поволжья, с 1998 г. входит в состав бюро этого объ-

единения. 

Всё время держа руку на пульсе динамики новейшей научной и обществен-

ной жизни университета, Л.Я. Воронова много времени и сил посвящала и по-

свящает призванию учителя и друга студентов: в начале 2000-х годов по её 

предложению на кафедре была возрождена добрая традиция студенческого науч-

ного кружка. Позднее при её постоянной и мудрой поддержке завоёвывала свои 

вершины газета студентов-филологов «МИФ (Мыслим. Ищем. Фантазируем)». 

Наконец, в 2010 г. Людмила Яковлевна и её ученица Наталия Геннадьевна Комар 

создают театральный коллектив «Ладья», уже хорошо известный теперь и в По-

волжье, и в столицах, а недавно выигравший уже и свой грант. 

Архив личных дел сотрудников Казанского университета расскажет нам и 

о том, что уже восемь раз (с 1978 по 2012 г.) Людмила Яковлевна была удосто-

ена благодарностей ректората университета, имеет благодарности от Мини-

стерства образования и науки Республики Татарстан, Государственного исто-

рико-архивного и художественного музея-заповедника «Казанский Кремль», в 

2004 г. награждена знаком «Почётный работник высшего профессионального 

образования Российской Федерации» и медалью «В память 1000-летия города 

Казани» (2005). За цикл монографических работ по истории русской критики 

в числе других авторов она награждена университетской премией III степени, 

ей присвоено звание Лауреата университетской премии за 1992 г. 

Об Учителе можно говорить ещё и ещё… Людмила Яковлевна – яркий 

пример такого склада учёного, педагога и человека, о котором любимый ею 

Александр Семёнович Архангельский, глава казанских литературоведов начала 

XX столетия, пророчески писал, что такой настоящий просветитель и учитель 

никогда не ограничивается сухой статистикой положенных учебным планом 

лекционных часов, но входит в духовные интересы и нужды студентов и уче-

ников, родственно в высоком смысле слова сближается с ними на этой почве, 

помогает их душе и мысли. 

 

От всей души благодарим Вас за всё, дорогая наша Людмила Яковлевна! 

Счастья Вам и долгих лет, здоровья и добра! 

 



К ЮБИЛЕЮ ЛЮДМИЛЫ ЯКОВЛЕВНЫ ВОРОНОВОЙ 

 

271 

Основные труды Л.Я. Вороновой  
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