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РЕЦЕНЗИИ, АННОТАЦИИ И ДР. 

 

РЕЦЕНЗИЯ 
Литературная и диалектная фразеология: история и развитие. 

V Жуковские чтения: Материалы Международного 
научного симпозиума: В 2 т. — Великий Новгород: 

НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2011. — 508 с. (т. 1) — 
424 с. (т. 2) 

Рецензируемый сборник «Жуковских чтений» состоит из двух томов. В первом 
томе опубликованы материалы юбилейного научного симпозиума, проходившего 
4—6 мая 2011 г. в Новгородском государственном университете им. Ярослава 
Мудрого. В нем представлены труды отечественных и зарубежных ученых по ши-
рокому кругу вопросов, связанных с изучением фразеологии. Книга открывается 
во многом новаторскими статьями А.В. Жукова «Аспекты семантического варьи-
рования языковых единиц», Л.Я. Костючук «Условия фразеологизации и функцио-
нирования устойчивых выражений (в аспекте дискурсной ситуации в прошлом 
настоящем)», Н.Б. Мечковской «Семантическое своеобразие фразеологических 
сравнений: тема-рематическая неидеоматичность и градуальная мотивированность 
их внутренней формы», В.М. Мокиенко «Пословица и поговорка: от термино-
логического плюрализма к унификации» и др. 

Первый том освещает следующий круг вопросов: фразеологическая семантика 
в диахронии и современном состоянии; проблемы истории фразеологии и истори-
ческой фразеографии; взаимодействие в тексте русских и иноязычных фразеоло-
гизмов и их сравнительное изучение; актуальные вопросы региональной и диалект-
ной фразеологии и фразеографии; активные фразеологические процессы в русском 
и других славянских языках 1980—2000-х гг. Таким образом, авторы охватили 
весьма содержательный объем проблем, новаторски и комплексно подошли к осве-
щению, казалось бы, известной и традиционной категории. 

Выход в свет «Избранных работ по русскому языку» (т. 2) известного русиста, 
специалиста по русской фразеологии, лексикографии и грамматике Власа Плато-
новича Жукова (1921—1991) стало заметным событием в научной жизни. Издание 
было приурочено к 90-летию со дня рождения ученого, который всегда живо инте-
ресовался фактами литературной и диалектной речи, славянской фразеологией, ис-
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торией науки. В.П. Жуков выделялся из плеяды его современников особым язы-
ковым чутьем и видением слова, проникнуть в идиоматические тайны которого 
бывает нелегко даже специалистам. И всегда стремился передать свой богатый 
опыт новому, только вступающему на тернистый путь науки поколению. Он вы-
сказался по этому поводу так: «Я реалист в науке. Хорошо понимаю, что поле 
деятельно безгранично, но жизнь коротка. 

Для меня как русского человека более всего притягательна фразеология, в ко-
торой веками запечатлена мудрость народа. Сейчас фразеология — не целина, 
а распаханное поле, на котором тысяча сеятелей. 

И советы молодежи. Торопитесь поскорее найти главное в себе самом. Разви-
вайте свои сильные стороны. Молодежь все должна делать раньше нас, по крайней 
мере, лет на десять: мы все начинали с нуля» (т. 2, с. 8). 

Второй том открывается статьей А.В. Жукова «Развитие лингвистических 
идей В.П. Жукова: единство теории, методологии и практики». В ней показано, 
что в так называемый грамматический этап развития советского языкознания, ког-
да приоритетными считались исследования в области морфологии и синтаксиса, 
работы В.П. Жукова отличались пристальным интересом к идиоматической сторо-
не языковой картины мира. Он занимался в это время разработкой фразеологиче-
ской концепции и уделял особое внимание контекстуальным связям устойчивых 
словосочетаний. Большой вклад В.П. Жуков внес в изучение типологии фразео-
логических значений, интересовался он и проблемами переходности этих единиц 
(см. подробнее: т. 2, с. 10—19). Но главное, как нам кажется, это то, что все идеи 
П.В. Жукова получали практическую реализацию, они не были никогда отвлечен-
ными схемами, создаваемыми в угоду той или иной научной традиции. В своих 
рассуждениях и выводах В.П. Жуков всегда ориентировался на «смысловой центр» 
фразеологизма, был чутким и внимательным к народному словотворчеству, ко-
торое часто подсказывало верные пути исследования русской паремиологии. 

В этот том вошли работы ученого разных лет, сгруппированные составителем 
в два раздела: раздел I «Лексикология. Фразеология. Грамматика»; раздел II «Лек-
сикография и фразеография». Собранные вместе опубликованные труды дают цель-
ное представление о формировании авторской концепции, показывают разносто-
ронность научных интересов В.П. Жукова. 

Замечательны слова, которыми заканчивается вступительная статья о В.П. Жу-
кове, написанная его сыном А.В. Жуковым: «Влас Платонович Жуков — имя свет-
лое, притягательное и вдохновляющее в истории русской лингвистической науки. 
Личности такого творческого масштаба и такой редкой судьбы служат нравст-
венными маяками для будущих поколений ученых» (т. 2, с. 9). 

Полагаем, что лингвистическая мемуаристика для нынешних читателей — 
это не только история науки, ее живое наследие, но и определенный ориентир в на-
уковедении. И публикации такого свойства имеют немалый воспитательный харак-
тер, способствуют интеллектуальному прозрению, подпитывают нас оригиналь-
ными идеями, которые были разбросаны на страницах классических трудов. С ними 
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всегда щедро делились деятели науки. Наш долг — приумножить и реализовать 
то, что будет способствовать развитию нашей словесной культуры и просвещения. 
Этим пафосом пронизаны изданные материалы «Жуковских чтений», подчеркива-
ющие подлинные ценности отечественной лингвистической традиции и живую 
связь поколений. 
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