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Аннотация. Статья посвящена юбилею выдающегося деятеля науки и образования, 
филолога и педагога Людмилы Александровны Трубиной, доктора филологических наук, 
профессора,  заведующего кафедрой русской литературы XX–XXI вв. Московского пе-
дагогического  государственного  университета,  проректора  по  учебно-методической 
работе. Основное  внимание  уделяется  научным  интересам  ученого  в  области фило-
логии,  литературного  образования  и  педагогического  образования.  Подчеркивается 
значимость  научно-педагогической  и  организационно-управленческой  деятельности 
юбиляра, представлена информация об общественных и научных достижениях. 
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academic, pedagogical, and management activities of the hero of the day is emphasized, and 
information about her public and academic achievements is presented.
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Всей своей жизнью в филологии 
я стараюсь доказать огромную 
роль гуманитарных знаний в 
жизни общества и человека.

Л. А. Трубина

В этом году свой юбилей отмечает 
Людмила Александровна Трубина – док-
тор филологических наук, профессор, 
заведующий кафедрой русской литера-
туры XX–XXI вв. Московского педагоги-
ческого государственного университета, 
проректор по учебно-методической ра-
боте, почетный работник высшего про-
фессионального образования, автор 
школьных и вузовских учебников по ли-
тературе, участник разработки про-
граммных документов развития системы 
педагогического образования, всех поко-
лений государственных и федеральных 
государственных образовательных стан-
дартов высшего образования.

Примечательно, что столь значимое со-
бытие совпало с празднованием в России 
Года педагога и наставника. Вся жизнь и 
деятельность Людмилы Александровны 
Трубиной, выдающегося филолога, незау-
рядной личности, талантливого ученого и 
руководителя, настоящего учителя, – на-
глядный пример служения высокой мис-
сии педагога, заботы о подрастающем по-
колении граждан нашей страны. 

Людмила Александровна всегда с гор-
достью подчеркивает, что выросла в во-
енной среде. Родилась Л. А. Трубина в г. 
Мещовск Калужской области, откуда ро-
дом были родители Людмилы Алексан-
дровны: мама М. И. Петрунина и отец 
А. П. Алдошкин. Память о непростой 
судьбе калужской земли в годы Великой 
Отечественной войны во многом опре-
делила будущие научные интересы Л. А. 
Трубиной к военной теме в литературе, к 
вопросам о смысле истории, националь-
ном характере и душе русского народа, 
понимание жизни и предназначения че-
ловека.

Детство Людмилы Александровны 
прошло в старейшем русском городе на 
Волге – Ярославле, в котором родители 
поселились по месту службы отца Люд-
милы, назначенного командиром взвода 
курсантов военного училища. Педагоги-
ческие наклонности у юной Людмилы 
проявились очень рано. По ее собствен-
ным воспоминаниям, выбор будущей 
профессии был понятен еще с детского 
сада: «Все куклы сидели за партами, 
был журнал, в который выставлялись 
оценки». 

Закончив в 1970 г. среднюю школу 
№ 43 г. Ярославля, Людмила Алек-
сандровна поступила на историко-фи-
лологический факультет Ярославского 
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государственного педагогического ин-
ститута им. К. Д. Ушинского (сейчас – 
университета). Училась на «отлично», 
была Некрасовским, а затем Ленинским 
стипендиатом, комсомольским лидером 
истфила; на IV курсе была избрана ос-
вобожденным председателем студенче-
ского профсоюзного комитета института.

После окончания учебы в институте в 
1974 г. Л. А. Трубина работала учителем 
русского языка и литературы в средней 
школе, корреспондентом ежедневной  
газеты Центральной группы войск, пре-
подавателем кафедры советской лите-
ратуры Ростовского-на-Дону государ-
ственного педагогического института  
(в 2006 г. вошел в состав Южного феде-
рального университета).

В аспирантуру Московского государ-
ственного педагогического института им. 
В. И. Ленина Л. А. Трубина поступила в 
1979 г., и с этого момента вся ее дальней-
шая жизнь связана с главным педагоги-
ческим вузом России. В МГПИ им. В. И. 
Ленина – МПГУ Людмила Александровна 
прошла путь от аспиранта до доктора на-
ук, профессора, руководителя ведущей 
научной школы в области изучения рус-
ской литературы в философском и соци-
окультурном контекстах, заведующего 
кафедрой русской литературы ХХ в. 
(позднее – русской литературы и журна-
листики XX–XXI вв.; сейчас – русской ли-
тературы XX–XXI вв.), проректора по 
учебно-методической работе.

Исследовательские интересы будуще-
го профессора сформировались в рам-
ках научной школы кафедры советской 
литературы МГПИ им. В. И. Ленина, осо-
бую роль в становлении которой сыграли 
труды заслуженного деятеля науки РФ, 
профессора С. И. Шешукова (1913–1995) 
[1]. Сформулированный им подход к  
рассмотрению литературы советского  
периода как одного из этапов развития 
русского реализма в новых историче- 
ских условиях, внимание к проблеме  
традиций и новаторства, ху дожествен-
ного многообразия нашего искусства, 

неповторимости индивидуального мира 
писателя – лежат в основе литературо-
ведческих исследований и образователь-
ной деятельности кафедры. 

Еще в период обучения в аспирантуре, 
работая над кандидатской диссертацией 
«Творчество Саввы Дангулова (станов-
ление политического романа)» (МГПИ 
им. В. И. Ленина, 1984) [2], Л. А. Труби- 
на продемонстрировала философский 
взгляд на литературу в ее взаимосвязи с 
историей, философией, психологией и 
другими науками. Естественным продол-
жением начатой в аспирантские годы ра-
боты по исследованию широкого круга 
проблем взаимодействия литературы с 
другими областями гуманитарного зна-
ния стала докторская диссертация Л. А. 
Трубиной «Историческое сознание в рус-
ской прозе первой трети ХХ века: Типоло-
гия. Поэтика» (МПГУ, 1999) [3].

Введя в разряд литературоведческих 
категорий понятие «историческое созна-
ние», в своем фундаментальном труде 
Л. А. Трубина убежденно показывает, 
что воссозданный в литературе истори-
ческий опыт нашего народа и страны 
есть способ, с помощью которого «писа-
тель познает время, сущность историче-
ского процесса эстетически, по законам 
художественного творчества, “раство-
рив” и преобразовав историософские 
проблемы в эмоционально-образном 
строе произведения» [4, с. 24], поэтому 
чрезвычайно важно учитывать особую 
природу литературы, которая не может 
рассматриваться исключительно в каче-
стве иллюстрации к той или иной исто-
рической концепции: «Писатель создает 
образ истории, в котором творческое  
воображение, подобно огню, сплавляет 
в сложном, нередко противоречивом 
единстве сознательное и бессознатель-
ное (знания, интуицию, догадки, прозре-
ния, заблуждения, ошибки), логическое 
и эмоциональное (чувства “пережива-
ния” истории, слухи). То, что для ис-
следователя было бы проявлением его 
теоретической слабости, в творчестве 
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способно рождать подлинные прозре-
ния» [4, с. 24–25]. 

В теоретико-практическом аспекте 
докторское исследование Л. А. Трубиной 
привело к созданию монографии «Рус-
ский человек на “сквозняке” истории» 
(Москва, 1999) [4], учебников по русской 
литературе для основной образователь-
ной и высшей школы, более 100 публи-
каций в ведущих научных изданиях, сре-
ди которых «Филологические науки», 
«Наука и школа», «Литература в шко-
ле», «Преподаватель XXI век» и многие 
другие. Обращают на себя внимание 
наименования публикаций Людмилы 
Александровны: «“О чем кричит миру 
Россия?” Историческое сознание в рус-
ской прозе 20-х годов», «“С глазами на 
Россию”: тема памяти в литературе Рус-
ского Зарубежья», «“Постоянный дей-
ствователь истории”. Проблема “Рос-
сия – народ” в историческом сознании 
М. Горького», «“Верю в Россию”. Истори-
ософские символы А. Блока и А. Бело-
го», «“Главная глава истории – в Рос-
сии”. Образ времени в творчестве 
Бориса Пильняка», «“Война – это горь-
кая штука...”. Военная тема в творчестве 
Константина Михайловича Симонова», 
«Русская жизнь и национальный харак-
тер в творчестве Алексея Николаевича 
Толстого», «“В буреломе русских бед...”. 
Революция и судьба России в литерату-
ре 20-х годов ХХ века», «“Большая исто-
рия России”: историческая реальность и 
библейский миф в произведениях Б. За-
йцева», «Литература о великой отече-
ственной войне: в ожидании эпопеи». 
Названия статей носят концептуальный 
характер и по сути отражают исследова-
тельскую философию автора с особым 
вниманием к историософской доминан-
те русской литературы ХХ в., восприяти-
ем литературы как своеобразной твор-
ческой лабораторией исторического и 
духовного опыта русского народа.

Традиции междисциплинарного под-
хода к изучению литературы в социо-
культурном и историософском аспектах 

сложились в трудах выдающихся фило-
логов, философов и историков, еще на-
чиная с основателя Московских высших 
женских курсов В. И. Герье. Историк-ме-
диевист, профессор Московского уни-
верситета, он исповедовал философ-
ский подход к истории как к процессу 
нравственного совершенствования, ду-
ховного просвещения человечества: 
«Взгляд на прошлое с точки зрения ме-
няющегося настоящего и перспектив бу-
дущего стал отправной точкой формиро-
вания научной школы исследования 
исторического сознания и проблем исто-
риософии. Именно В. И. Герье, В. О. 
Ключевский, Н. И. Кареев, П. Г. Виногра-
дов, М. С. Корелин, Е. Н. Щепкин, их уче-
ники – профессора “московской школы 
историков” – заложили традиции фило-
софского отношения к истории и истори-
ософского – к литературе» [5, с. 67]. На 
новом витке эти традиции были возоб-
новлены в конце 1980-х – начале  
1990-х гг. именно в МПГУ в научных  
направлениях исследования художе-
ственной литературы в ее единстве, во 
взаимосвязях с историей, философией, 
обществознанием, искусствоведением, 
религией, психологией и педагогикой. 
Такой широкий культурно-исторический 
подход позволил исследователям МПГУ 
увидеть целостность отечественной 
культуры с ее особой отчетливо выра-
женной русской нотой, размышлениями 
о судьбе России, ее самобытности, дви-
жении ее истории, судьбе человека и 
нравственных ценностей в эпоху истори-
ческих сдвигов и катаклизмов.

Во многом благодаря именно такому 
подходу в труднейший исторический пе-
риод конца 1990-х – 2000-х гг. возглавля-
емой Л. А. Трубиной кафедре удалось 
справиться с вызовами постперстроеч-
ного времени, избежать конъюнктурного 
перекоса в оценках советской литерату-
ры, не поддаться тенденциям разделе-
ния русской литературы по политиче-
ским, географическим и иным границам, 
сформировать новую методологию, 
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новые теоретические основания чтения 
историко-литературных курсов на прин-
ципах историзма, соотнесенности с тра-
дициями русской классики и мирового 
литературного процесса, компаративи-
стики, современных тенденций развития 
литературы и литературного образова-
ния, сохранить рядом с культурой Сере-
бряного века, «возвращенным» насле-
дием А. Платонова, М. Булгакова, 
Б. Пильняка, А. Солженицына, Е. Замя-
тина, «потаенной» литературой, литера-
турой Русского Зарубежья наследие 
М. Горького, М. Шолохова, А. Толстого, 
В. Маяковского, Л. Леонова, Д. Фурмано-
ва, А. Фадеева, С. Есенина и других 
классиков советского периода, а также 
продолжить изучение детской литерату-
ры и национальных литератур России и 
родственных народов.

Историческое сознание в русской ли-
тературе и историософская проблемати-
ка остаются одним из ведущих научных 
направлений кафедры русской литера-
туры XX–XXI вв. и в настоящее время. 
Важнейшие идеи научной школы кафе-
дры сформулированы и подтверждены в 
коллективной монографии «Текст как 
филологический феномен: актуальные 
аспекты рецепции и интерпретации» 
(МПГУ, 2018) [6], в кандидатских и док-
торских диссертациях, многие из кото-
рых стали поистине научными события-
ми, так как впервые ввели в научный 
оборот творчество С. Соколова, К. Ваги-
нова, Дона Аминадо, Л. Чарской, Л. До-
бычина и др., современные явления ли-
тературы. О плодотворности научных 
идей Л. А. Трубиной свидетельствуют 
защищенные докторские диссертации 
преподавателей кафедры: Я. В. Солдат-
киной «Мифопоэтика русской прозы 
1930–1950 гг. (А. П. Платонов, М. А. Шо-
лохов, Б. Л. Пастернак)» [7] и И. Л. Браж-
никова «Историософский текст русской 
революции в художественной литерату-
ре и публицистике ХХ века» [8]. 

Сфера научных интересов профессо-
ра Л. А. Трубиной отличается фунда- 

ментальностью, широтой и разнообра-
зием. Под ее руководством введены но-
вые научные темы, проводятся исследо-
вания в области взаимодействия и 
взаимовлияния национальных литера-
тур, направленные на установление 
историко-генетических, культурно-типо-
логических связей русской литературы с 
литературами народов России и стран 
СНГ. Данная тема в настоящее время 
приобретает особую значимость в связи 
с актуальностью развития поликультур-
ного, межконфессионального диалога. 

На протяжении ряда лет возглавляе-
мая Л. А. Трубиной кафедра совместно с 
другими кафедрами МПГУ разрабатывает 
темы междисциплинарного характера, ак-
кумулируя научный потенциал специали-
стов разных областей филологии и педа-
гогики: «Научные основы современного 
литературного образования», «Журнали-
стика в интеграционном пространстве на-
уки, культуры и образовании». Здесь важ-
но сказать, что Л. А. Трубиной принадлежит 
инициатива открытия в МПГУ подготовки 
по специальности «Журналистика». Со-
вместно с главным редактором универ-
ситетской многотиражки «Ленинец» (с 
1991 – «Педагогический университет») 
В. А. Славиной они проделали большую 
работу по развитию высшего журналист-
ского образования в главном педагогиче-
ском вузе страны. Принципиально значи-
мым было убеждение, что появление в 
научном филологическом сообществе 
иной по характеру профессии откроет  
новые возможности развития филологи-
ческого знания. Важность обучения про-
фессиональных журналистов именно на 
филфаке МПГУ подтверждалась тем вни-
манием, которое уделялось общекуль-
турному и профес сиональному облику  
будущих специалистов. Сама атмосфера 
образовательной среды, в которой велась 
подготовка, – «культ Учительства, высо-
кие идеалы товарищества, традиций» – 
способствовала этому [9, с. 12–13]. 

Значителен вклад, который внесла 
Людмила Александровна в развитие 
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литературного образования в России. 
Автор нескольких линеек школьных 
учебников по литературе, учебных посо-
бий для основной и высшей школы, ме-
тодических разработок для учителей, 
Л. А. Трубина связывает значимость ли-
тературного образования с той исключи-
тельной ролью, которую играет русская 
художественная литература в духовно-
нравственном воспитании и развитии 
граждан нашей страны: «Литература в 
России никогда не была только лишь ис-
кусством слова (при всей важности ее 
специфической художественной приро-
ды), средством только наслаждения и от-
дыха (как это порой пытаются утверж-
дать сегодня). Являясь особым способом 
постижения мира и сущности человека, 
она всегда выполняла роль обществен-
ной трибуны, “учебника жизни”, а писате-
ли по праву носили звание “властителей 
дум”, духовных наставников» [10]. Таким 
образом, Людмила Александровна одной 
из основных задач литературного обра-
зования видит передачу нравственно-
этического кодекса русского народа, во-
площенного в словесности, начиная от 
фольклора, древнерусской литературы, 
русской классики и до современного ли-
тературного процесса. Многие выступле-
ния Л. А. Трубиной посвящены вопросам 
содержания историко-литературных дис-
циплин в школе и вузе, вдумчивого отно-
шения к выбору авторов и текстов для 
изу чения, их интерпретации, важности 
ценностно-смыслового подхода к литера-
турному образованию и просвещению де-
тей и молодежи, которое не ограничивает-
ся только уроками литературы в школе.

Аксиологический подход – это основа 
и для формирования современного со-
держания педагогического образования, 
о чем неоднократно на протяжении сво-
ей трудовой деятельности говорила 
Людмила Александровна в выступлени-
ях и научных публикациях. Вообще роль 
Л. А. Трубиной в развитии педагогиче-
ского образования России – это тема  
отдельного большого рассказа. Здесь 

считаю важным сказать лишь о том, что 
Людмила Александровна всегда отстаи-
вала уникальный статус и особую  
фундаментальность педагогического об-
разования, продолжая акцентировать 
вопросы содержания образования даже 
в тот период, когда они директивно были 
отодвинуты на второй план в угоду мод-
ным технологиям и играм.

Л. А. Трубина является участником 
разработки проектов государственных 
образовательных стандартов высшего 
педагогического образования первого и 
второго поколений, федеральных госу-
дарственных образовательных стандар-
тов, их методического обеспечения. Она 
руководила организацией экспертизы 
учебной литературы для школы и вузов; 
возглавляла предметную секцию по ли-
тературе Федерального совета по учеб-
никам Министерства образования и на-
уки РФ. Людмила Александровна – один 
из авторов идеологии и внедрения 
5-летнего бакалавриата как траектории 
подготовки учителя в структуре уровне-
вого образования; участник разработки 
программных документов развития си-
стемы педагогического образования: 
Программы развития системы непре-
рывного педагогического образования 
России на 2001–2010 гг., Программы мо-
дернизации педагогического образова-
ния (2001), Программы перехода вузов 
на уровневую систему высшего профес-
сионального образования (2009–2010), 
Концепции поддержки развития педагоги-
ческого образования (2013), Программы 
развития педагогических образователь-
ных организаций высшего образования, 
находящихся в ведении Министерства 
просвещения РФ на 2021–2024 гг., Кон-
цепции подготовки педагогических ка-
дров для системы образования на  
период до 2030 г., Ядра высшего педаго-
гического образования, документов по 
обоснованию перехода на программы 
специалитета (2022, 2023).

И на всех этапах своей организа-
ционно-управленческой деятельности 
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Л. А. Трубина остается верной убежде-
ниям, что работа учителя, педагога – это 
миссия, служение, суть которого не 
только в соответствии актуальным зада-
чам развития образования, но и в пере-
даче ценностей отечественной духовно-
сти, культуры, гражданственности, во 
всестороннем воспитании и развитии 
молодых. 

Выступления Людмилы Алексан-
дровны последнего периода посвяще-
ны развитию гуманитарной стороны об-
разования, важности патриотического 
воспитания, построению всей образова-
тельной системы на основе россиецен-
трического подхода: «Россия как циви-
лизация, ее особенности и значимость, 
роль в мире, позитивное историческое 
мышление, знание наших исторических 
корней и нравственных принципов, ува-
жение к культурам и традициям наро-
дов нашей многонациональной стра-
ны – это и есть главные ценности, 
которые каждый должен впитывать с 
раннего возраста» (из доклада Л. А. 
Трубиной на методологическом семина-
ре МПГУ 28.03.2023).

Не разграничивая для себя управлен-
ческие, педагогические и филологиче-
ское интересы, Л. А. Трубина подчерки-
вает необходимость перечитать заново 
и вернуть в чтение детей и подростков 
книги, которые в свое время потрясли 
общественное сознание, стали граждан-
ским и патриотическим ориентиром: 
«Как закалялась сталь» Н. Островского, 
«Повесть о настоящем человеке» Б. По-
левого, «Молодую гвардию» А. Фадеева; 
говорит о необходимости критического 
осмысления поистине катастрофических 
процессов деградации в последние годы 
и даже отсутствия понятия «героизм», 
«заказного» характера всей литературы 
о войне: «А ведь так сложилась исто-
рическая судьба России, где “вечный 
бой”, что в первую очередь в военной 
теме сформировался этический ком-
плекс судьбы России, служения Отече-
ству, родного дома».

Предмет особой заботы Л. А. Труби-
ной – продвижение детского и юношеско-
го чтения. Людмила Александровна –  
один из авторов Концепции программы 
поддержки детского и юношеского  
чтения в Российской Федерации (приня-
та Постановлением Правительства от  
3 июня 2017 г. № 1155-р). По ее инициа-
тиве в текст Концепции включены обра-
зовательные аспекты. 

Понимая чтение в широком плане, 
включая чтение внеклассное, семейное, 
кружковую работу, новые форматы (ме-
диачтение), развитие творческих лите-
ратурных способностей, Л. А. Трубина 
акцентирует задачи педагогов как нави-
гаторов в вопросах чтения не только для 
детей, но и для взрослых. И в этом про-
цессе приоритет, по мнению Людмилы 
Александровны, также должен принад-
лежать ценностно-смысловому подходу. 
В новом концептуальном осмыслении 
нуждается список литературы для дет-
ского чтения и особенно текстов совре-
менной литературы. Не нарушая объек-
тивности и полноты в оценке явлений 
литературы, целый ряд акцентов должен 
быть укрупнен или расставлен по-
новому. Камертоном здесь нам служат 
отношение к России, забота о ее судьбе, 
духовность.

На этом и стоит в своей жизни и рабо-
те Людмила Александровна Трубина.

***

И в конце – личное. Автор этой статьи 
имеет честь и счастье уже более пят-
надцати лет работать и, осмелюсь даже 
сказать, дружить с юбиляром. Людмила 
Александровна как личность притяги-
вает к себе своей неугасимой энер- 
гией, обаянием, энтузиазмом, житейской  
мудростью, готовностью делиться нако-
пленными опытом и знаниями, отзыв-
чивостью и справедливостью, а глав-
ное – неравнодушием к делу, которому 
посвятила жизнь, и людям, которые ее 
окружают.
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Работать с Людмилой Александров-
ной бок о бок в течение многих лет и 
каждый день учиться у нее чему-то но-
вому, в первую очередь учиться делать 
мир лучше, – это большое счастье и 

большая ответственность, очень ко мно-
гому обязывающая. 

Спасибо Вам, дорогая Людмила 
Александровна, за все! Обнимаю и по-
здравляю!
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