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БИОГ РА ФИС ТИ К А И Б И ОИС ТОР ИОГ РАФИЯ

Биограф ический ж а н р  имеет д ав н ю ю  т ради ц ию  со мно
гих науках ,  входящих в сферу гумани тарно го  знания .  Ж и з 
неописание  (в переводе с древнегреческого  h io graf ia» :  «bios» 
озн ач ает  «жизнь»  и «gr af ia»  — «пишу») суще ство вало  во 
всех типах  культур  и па протяжении многих веков претерпе
вало  свою эволюцию,,  при обретая  новые формы и новые под
ходы.

В Украине и России всегда сущест вовал  огромный инте
рес к биографической литературе .  Уж е  в XVII I  в. п о я в л я ю т 
ся первые спе ци аль ные  биографические  словари,  а в конце 
XIX в. приобретает  популярность  биог ра фи че ска я  серия 
« Ж и з н ь  з а м еча тельн ы х людей»,  основа нная  в 1890 г. 
Ф. Ф. Па вл енк овы м іі п р ес ледо вавш ая  в основном про свети
тельские  цели. Свое  пр одолже ние  серия  получила в 1930-е гг. 
К этому времени существенно изменилось  отношение к ге
роям биографических книг. Ими могли стать  только  оф и ц и 
ально признанные деятели революции,  вы даю щи еся  ученые,  
изобретатели,  полководцы.  После  Великой Отечественной 
войны биографии все больше получали политическую о к р а с 
ку, особое внимание  уд елялос ь  профессиональной д е я т е л ь 
ности участников  событий,  все частное  в человеческой жизни 
считалось  незначительным и отсеивалось.  С на ч ала  60-х гг. 
переломы в политической жизни ст ран ы усилили н р ав ств ен 
ные и духовные искания  в обществе.  Авторы биографий 
стремились  ра сс м ат р и в а т ь  человека во всей его неп овтори
мости, сложности и противоречивости.  В рез ультате  возрос 
интерес к биографи чес ком у ж ан ру ,  увеличилось  число и з д а 
ваемых биографий всех типов. К середине  80-х гг. в С С С Р  
сущ еств ов ал о  145 биографических серий, из них 32 — книги 
об ученых. В на ст ояще е  время биографи ческие  темы прочно 
вошли в периодическую печать,  телевидение , кипо, театр  и 
т. д. О д н ак о  при такой устойчивой биографической т р а д и 
ции,. многие исследователи отмечают недостаточную ра зр а -

135



ботанность  теории и истории биографического  ж а н р а
Р а з р а б о т к а  современной теории биографи и ... биографи-

стикп (теоретико-исторического  знан ия  в биографическом 
ж а н р е )  2 базируетс я  на принципе  целостного восприятия  че
ловека  и св я за н а  с большим комплексом проблем:  ф и л о 
софских,  социологических,  исторических,  психологических,  
этических,  педагогических и др. Здесь  скр ещ ив аю тс я  интере
сы многих дисциплин и поэтому обла сть  всестороннего ис
следов ани я  принципов и методов построения  био графи и я в 
ляетс я  межд ис ци пл ин арн ой  3. Б и о г р аф  входит  в сферу исто
рии индивидуальной жизни,  реконструирует реалии,  не под
д аю щ и е с я  точной и однозначной интерпретации,  выступая  в 
качестве  компетентного историка,  социолога ,  психолога.  Б и о 
граф -  это профессия  и призвание .  Его цель  — воссоздать 
«реальну ю»  ж и зн ь  своего п ерсона ж а,  но, ка к  пишет 
10. М. Л о т м а н ,  «дале ко  не к а ж д ы й  реально  ж и вущи й в д а н 
ном об ществе  человек имеет право на биографию.  К а ж д ы й  
тип ку льтуры в ы р а б а т ы в а е т  свои модели «людей без био
графии» и людей с б и о г р а ф и я м и » 4. Б и о гр аф и ч еск ая  т р а д и 
ция имеет  дело  с особого рода индивидуальностью,  п р и зн ан
ной историей, ее принципы и методы з а в и с я т  от личности 
п е р с о н а ж а  (политик,  писатель,  артист,  ученый-философ,  уче
ный-историк,  уч ен ый- ма тем ат ик  и т. д.) .

Многи е  исследователи,  в зависимости от отношения а в 
тора  к м а те р и а лу  биографи и и личности своего героя,  р а з 
ли ч ают  четыре  типа  биографий:  научные,  научно-популяр-  
кые, на уч н о -х у д о ж е с тв е н н ы е ' (или «полунаучные»,  т. е. бел- 
летризованны е,  с включением диалогов ,  внутренних монол о
гов героев,  составленных из писем, дневниковых записей)  и 
романиз иро ванны е.  И хотя это деление  во многом условно,  
для  авторов  научной и научно-популярной биографи й «исто
рическая  личность имеет значение  и интерес не са ма  по се
бе, а в зависимости от той роли, ка ку ю она играл а  в исто
рических событиях»,  т. е. «человек в истории и история  в 
ч е л о в е к е » 5. В понимании А. Л.  Валевского,  современная  био
гр а ф и я  о б ла д а е т  следующей «структурированной ж а н ров ой  
страт ификацией»:  энциклопедичес кая  (биографические  с п р а 
вочники,  словари,  энциклопедии,  хрони ки) ;  историческая  
(или научно-историческая ,  а т а к ж е  пси хоби ог раф ия ) ,  по рт 
ретная  (повествует об отдельных событиях и этапах  жизни 
пе рс о н а ж а )  и л и т е р а ту р н ая  (или художес твенн ая ,  где био
г ра ф  м о ж е т  считать себя  свободным от норм научной о б ъ 
ективности)  6. С ов ременн ая  нау ч на я  б ио графи я  является
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прерогативой историка,  в том числе историка пауки,  л и т е 
ратуры,  философии.  В свою очередь  худож естве нная  б и о г р а 
фия — поле деятельности д ля  лит ер ато ров  и ли тера ту рн ых 
критиков.  В этом ж а н р е  автору пр ед оставлена  творческая  
свобода  и индивидуальность  изл ожения.  М е ж д у  тем ни какая  
нау чная  биог рафи я  не м ож ет  обойтись без средств л и т е р а 
турного  из об раже ни я .  Сущность  биографического  знан ия  не 
исчерпывается  строгими нормами научности,  оно более мно
гогранно.  «В биографической реконструкции пишет ,— 
М. Г. Я рош евский, — в особенности кас аю ще йс я  психологи
ческого мира героя,  за час тую за кр ы того  не только  д ля  д р у 
гих, но и для него самого,  биог раф  вынуж ден  в р а щ а т ь с я  в 
сфере  до мысла ,  который однако,  не следует  о т о ж д ес твлять  
с художественным вымыслом» 7.

Н а у ч н а я  биографи я,  о свеща я творческую деятельность  
ученого,  эволюцию его мир овоззрения  в связи с об щ ествен
ным развитием и движе нием  науки,  является  составной ч а 
стью историко-научных исследований.  По мнению Б. С. Мей- 
л а х а , -  «главное  в биографии — это раскры тие  импульсов  
научной деятельности,  динами ки и результат ов  творческого 
процесса,  психологии,  свойственной тому или иному ученому 
о б р аз а  мышления,  целенап равленн ости его д е я т е л ь н о с т и » 8. 
М. Г. Ярошевский считает,  что деятельн ость  и ин ди ви ду ал ь
ность ученого могут быть аде к ва тн о объяснены л и ш ь  в си
стеме трех координат :  предметно-логической,  социально-исто-  
рическон и личностно-психологической.  «Принцип трехас- 
пектности науки требует  ра с с м ат р и в а т ь  вк лады ученого в 
развитие  науки не только с точки зрения  его кон це пт уаль
ных, методических н т. п. достижений,  по и с двух  других 
позиций.. .  с оценки роли этого ученого в научном социуме 
его эпохи и общественной жизни в целом и ... влияния  на п а 
уку этого ученого как целостной л и ч н о с т и » 9.

Н а у ч н а я  б ио графи я  — в а ж н а я  часть  историографических 
исследований.  Историческая  наук а  н уж да ется  в биографии 
к ак  в источнике для  ан ал и за  и оценок событий и процессов,  
ибо предмет  истории — деятельность  лю дей, — «поэтому при 
изучении общественно-исторического развития  во всех его 
проявлениях в центре внимания д о лж е н  быть человек» ,0.

Одним из основателей ж а н р а  научной биографии по п р а 
ву считается  В. О. Ключевский.  Ему п ри н адл еж и т  спецкурс,  
а т а к ж е  мате ри алы  по истории исторической науки,  среди 
которых — неб ольшие очерки о крупных ученых — истори
ках.  Зн ач ите льны й интерес д ля  ха ра кт ер ис ти ки  разв ит ия  био-
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исторического ж а н р а  п р ед ст ав ляю т  работ ы и лекции по исто 
риографии К. Н. Б е с т у ж е в а - Р ю м и н а  (часть ' биографических 
исследований автора  и зд ана  в виде специального  сборника  
« Б и ограф и и  и ха ракте рис тики» (1882).  В советский период в 
ж а н р е  «биографии  людей науки» п убл ик овали  свои работы 
М. В. Нечкнн а  (моно граф ия «Василий Осипович К л ю ч е в 
ский. Истор ия  жизни и творчества») ;  И. Л.  Рубинштейн (вос
создал  в книге « Р у с с к а я  ист ориография» биографи и многих 
историков) ;  В. Е. И ллерицк ий и Е. В. Ч и ст яко ва  (из дава ли 
свои книги в серии «Н ауч ны е биографии»)  и др. Статьи о 
жизни и деятельности ученых историках  выходили в много
численных биографических сериях,  исторических ж у р н а л а х ,  
на ст ра н иц ах  «Археографического  ежегодник а» ,  «И стория  и 
историки» и т. д. Бо льшое количество биоисториографиче-  
ских м ате р и ало в  публикуется  в периодических изданиях,  в 
сборниках ,  изд аю щ их ся  к юбилейным и па мятны м д ат ам  
ученых и т. д. Зн аче ние  биоисторпографии к ак  на п равл ен и я  
в истории исторической науки трудно переоценить.  И с т о р и о 
графия,  будучи сложной и многомерной,  органически в к л ю 
чает в себя ан ализ  деятельности ученых, оценку их трудов  
и концепций.  Р а з р а б о т к а  биоисториографических тем поз во
л я ет  изучить процессы преемственности научной мысли и 
«пр и ращени я  знаний»,  уяснить  истоки эволю ции историче
ских концепций,  особенностей ф ор м и р о в а н и я  научных в з г л я 
дов-и творчества  отдельных ученых,  научных шко л и н а п р а в 
лений. «Изучение  персоналий необходимо,— счита ет  Р. А. К и 
реева .— д л я  проникновения  в суть исторических концепций,  
для всесторонней оценки роли и места  конкретных историков  
в развитии знаний,  для  выяснения степени их воздействия 
на становление ,  ф о рм ир ован ие  и после дующу ю эволюцию 
различных направлений,  к которым они пр и н адл еж ал и ,  для 
воссоздания  целостной кар тины  общего процесса  развития  
исторической н а у к и » 11.

Сов ременный этап развития  мировой историко-теоретиче
ской мысли,  ха р а к т е р и зу ю щ и й с я  акцептом на гума ни за ц ию  
всех сфер общественной жизни,  определил особый интерес к 
истории личности.  Сдвиги в исторической науке  привели к 
тому, что центр тяж ести  в изучении перенесен с групп на ин 
д и в ид уум а, -с  о к р у ж а ю щ е г о  человека  обстоятельств  на че ло
века  в конкретной исторической действительности.  Во зн и к
ли новые исторические дисциплины — социально-историче
ская  психология,  история ментальностей,  историческая  а н 
тропология  и т. д. Курс  на «методологический плюра лиз м»,



по словам Б. Г. Могильницкого ,  фор мир ует  и новое  по н им а
ние истории, отвечающее современным научным и со ц и ал ь 
ным р е а л и я м » 12. В нем соединены на концептуальном уровне 
разнор одные  теоретические постулаты,  способные об ъяснить  
разл ичные  стороны исторической деятельности человека.

Процесс д иф фе ренц иа ци и исторических знаний,  в ы д ел е 
ние биоисториографии как  на п ра влени я  историографических 
исследований по д ра зу мевает  проблемы,  решение  которых не
возм ож но  без учета и использования  достижений в гуманн- 
тарпстике .  Уровень развит ия  науки в конце XX в. на п ря му ю  
св язан  с использованием комплексного  (с од ерж ит  одну из 
предпосылок современного  понимания экзистенции) , ,  истори
ко-ретроспективного,  историко-антропологического ,  кат его
риальн ого  и др. подходов,  методов  психоан али за ,  персона- 
листской психологии, методов  количественного и ф о р м а л ь н о 
го а н а л и з а  (т. п. «энтропийная»  ко рр еляци онн ая  методика) ,  
статистических приемов структурного модел ирования ,  мето
дов  искусственного интеллекта  и интерпретации (осно ван
ном на интуиции) и т. д. Д л я  иа нболе  полного ра скр ыти я  
резул ьтато в  деятельности личности в р а м к а х  социума и ку ль
туры необходимо при нимать  во вни мание  современные н ауч 
ные подходы и методы, с учетом того, что к а ж д а я  ин дивиду
альность  требует своей методологии о б ъ яс н е н и я 13.
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