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ПОНЯТИЯ «БИОГРАФИКА» И «БИОГРАФИСТИКА» В РОССИЙСКОЙ, 
УКРАИНСКОЙ И БЕЛОРУССКОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКЕ

С. В. НАСТУСЕВИЧ  1)

1)Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

Рассматриваются история возникновения и практика использования понятий «биографика» и «биографистика» 
в  российской, украинской и  белорусской исторической науке. Исследуются теоретические дискуссии, развернув-
шиеся в советское время вокруг проблем биографического жанра. Приводятся и анализируются основные версии 
появления указанных понятий. В ходе анализа и сопоставления практики их использования выявляются основные 
смыслы, которые вкладывают в них российские, украинские и белорусские исследователи. Представлено авторское 
видение предмета биографики (биографистики) как дисциплины. В рамках сложившейся дисциплинарной системы 
социально-гуманитарных наук выделяются три основных направления биографики: философское, литературно-ху-
дожественное и историческое. Дается определение понятия «историческая биографика».

Ключевые слова: биографика; биографистика; историческая биографика; методология биографии; историография.
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ПАНЯЦЦІ «БІЯГРАФІКА» І «БІЯГРАФІСТЫКА»  
Ў РАСІЙСКАЙ, УКРАІНСКАЙ І БЕЛАРУСКАЙ ГІСТАРЫЧНАЙ НАВУЦЫ

С. В. НАСТУСЕВІЧ  1*

1*Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, пр. Незалежнасці, 4, 220030, г. Мінск, Беларусь

Разглядаюцца гісторыя ўзнікнення і практыка выкарыстання паняццяў «біяграфіка» і «біяграфістыка» ў ра сій-
скай, украінскай і беларускай гістарычнай навуцы. Даследуюцца тэарэтычныя дыскусіі, якія разгарнуліся ў савецкі 
час вакол праблем біяграфічнага жанру. Прыводзяцца і аналізуюцца асноўныя версіі з’яўлення названых паняццяў. 
У ходзе аналізу і супастаўлення практыкі іх выкарыстання выяўляюцца асноўныя сэнсы, якія ўкладваюць у іх ра-
сій скія, украінскія і беларускія даследчыкі. Прадстаўлена аўтарскае бачанне прадмета біяграфікі (біяграфістыкі) як 
дыс цыпліны. У рамках усталяванай дысцыплінарнай сістэмы сацыяльна-гуманітарных навук вылучаюцца тры яе  
асноўныя напрамкі: фі ласофскі, літаратурна-мастацкі і гістарычны. Даецца азначэнне паняцця «гістарычная 
біяграфіка».

Ключавыя словы: біяграфіка; біяграфістыка; гістарычная біяграфіка; метадалогія біяграфіі; гістарыяграфія.

THE CONCEPTS OF «BIOGRAPHICA» AND «BIOGRAPHISTICA»  
IN RUSSIAN, UKRAINIAN AND BELARUSIAN HISTORICAL SCIENCE

S. V. NASTUSEVICH a

aBelarusian State University, 4 Nezavisimosti Avenue, Minsk 220030, Belarus

The article covers the history of emergence and practice of using the concepts of «biographica» and «biographistica» in 
Russian, Ukrainian and Belarusian historical science. The theoretical discussions that took place in Soviet historical science 
on issues of the biographical genre are examined. The major versions of appearance of the abovementioned concepts are 
given and analysed. The major meanings intended by Russian, Ukrainian and Belarusian researchers is revealed through the 
analysis and comparison of the practice of using these concepts. The author’s vision of the subject of the discipline of bio-
graphica (biographistica) is presented. Three of its major directions within the established disciplinary system of social and 
humanitarian sciences are distinguished: philosophical, literary-artistic, historical. The definition of the concept of «histori-
cal biographica» is given.

Keywords: biographica; biographistica; historical biographica; methodology of biography; historiography.

Введение

В XXI в. биографический жанр приобретает все 
большую популярность как среди исследователей, 
так и среди широкой общественности. Это актуали-
зирует развитие и изучение теории историко-био-
графической реконструкции в российской, украин-
ской и белоруской исторической науке. В результате 
на стыке наук сформировалась специальная дисци-
плина, занимающаяся теоретическими проблемами 
биографии. Для ее обозначения исследователи ис-
пользуют понятия «биографика» и «биографисти-
ка». Практика употребления данных терминов за-

висит от множества факторов: историографической 
традиции, степени разработанности рассматривае-
мой проблемы, дисциплинарной принадлежности 
и личных взглядов автора. Соответственно, различа-
ются и смыслы, вкладываемые в указанные понятия 
исследователями. Это приводит к избыточной тер-
минологической вариативности и порождает хаоти-
ческое использование понятийного аппарата новой 
дисциплины. Цель настоящей работы заключается 
в выявлении данной вариативности и поиске реше-
ний для ее преодоления.

Методология исследования

В основе работы лежит сравнительно-истори-
ческий метод, направленный на выявление общих 
и частных особенностей и закономерностей употре-
бления понятий «биографика» и «биографистика» 
в российской, украинской и белорусской историо-
графии. Сравнительному анализу подлежат теоре-

тические представления отдельных исследователей 
о происхождении рассматриваемых понятий, смыс-
лы, вкладываемые в них российскими, украински-
ми и белорусскими историками, а также вариатив-
ность и частотность употребления данных терминов 
в разных историографических традициях.
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Результаты и их обсуждение

1Теория и методология исторической науки. Терминологический словарь / редкол. : А. О. Чубарьян (отв. ред.) [и др.]. М. : 
Аквилон, 2014. С. 31–32.

2Федоров Николай Федорович (1829–1903) – русский религиозный философ, создатель философии музейного и библио-
течного дела, один из родоначальников философии русского космизма, автор собрания сочинений «Философия общего 
дела», изданного в 1906–1913 гг.

3Беленький И. Л. Биографика // Отечественная история. История России с древнейших времен до 1917 г. : энцикл. : в 5 т. 
М., 1994. Т. 1. С. 234.

4Оригинальное название: An Essay on the study and composition of biography.
5«Биографический метод» Ш. О. Сент-Бёва постепенно выкристаллизовался в его литературных портретах и критических 

очерках 1830-х гг.
6В указанной работе Т. Н. Попова противоречит сама себе, в одном месте связывая появление понятия «биографика» 

с одним лишь И. Т. Филипповым [5, с. 255], а в другом – с Н. А. Рыбниковым, И. Т. Филипповым и Г. О. Винокуром [5, с. 256].

В настоящее время доподлинно не известно, где 
и когда появилось понятие «биографика». В россий-
ской историографии принято считать, что начало 
разработки проблем биографики как специальной 
дисциплины относится к 1920-м гг. и связано с науч-
ными трудами Н. А. Рыбникова (1880–1961), И. Т. Фи-
липпова (1888–1927) и Г. О. Винокура (1896–1947)1. 
Так, по инициативе российского психолога и педа-
гога Н. А. Рыбникова в 1919 г. был выдвинут проект 
создания биографического института – междисци-
плинарного научного центра, который занимался 
бы сбором биографической документации, теоре-
тическим осмыслением и реализацией основных 
положений биографической истории [1, с. 419]. Идеи 
Н. А. Рыбникова были весьма амбициозны. Соглас-
но его планам биографический институт должен 
был стать «международным адресным столом», 
в котором будут храниться биографические дан-
ные обо всех людях, так или иначе отметившихся 
в истории, что поможет сохранить и передать их 
жизненный опыт будущим поколениям [1, с. 421]. 
Осуществление проекта предварительно оцени-
валось в 296 тыс. руб., и, вероятно, именно высо-
кая стоимость привела к отказу в открытии био-
графического института со стороны Наркомпроса 
РСФСР [1, с. 422]. Анализируя идеи Н. А. Рыбникова, 
А. М. Эткинд отмечает их футуристический харак-
тер [1, с. 421] и влияние на них учения российского 
философа Н. Ф. Фёдорова2 [1, с. 422]. И. Л. Белень-
кий в  одной из работ называет Н. А.  Рыбникова 
автором понятия «биографика»3. Однако в других 
работах он отдает это авторство ростовскому исто-
рику И. Т. Филиппову, подчеркивая, что именно он 
ввел данный термин в научный оборот как «дисци-
плинарное понятие» [2, с. 40]. По мнению И. Л. Бе-
ленького, в статье «К вопросу о науке биографии» 
(1926) И. Т. Филлиппов смог обозначить предмет-
ную область биографики как «отдела историческо-
го знания, исследующего типологические формы 
проявления личностной индивидуальности в исто-
рии» [2, с. 40]. В то же время с авторством И. Т. Фи-
липпова не согласен А. В. Кореневский. Он указывает 
на то, что ростовский историк вместо термина «био-
графика» использовал понятия «наука биографии» 
и «антропография». Кроме того, ученый подчерки-

вает, что антропография мыслится И. Т. Филиппо-
вым не как «отдел истории», а как дисциплина на 
границе социальных и естественных наук [3, с. 308]. 
Вместе с тем И. Л. Беленький и А. В. Кореневский 
сходятся во мнении о том, что предмет биографики 
(антропографии) И. Т. Филиппова близок к понима-
нию предметного поля современной исторической 
антропологии [2, с. 40; 3, с. 309]. Третьим теоретиком 
биографики 1920-х гг. считается советский лингвист 
и литературовед Г. О. Винокур. В 1927 г. была издана 
его работа «Биография и культура», в которой он 
попытался разработать литературно-художествен-
ную концепцию теории биографии с феноменоло-
гических позиций. Рассматривая биографию сквозь 
призму взаимоотношений философии, психологии, 
истории и филологии, автор отводит решающую 
роль проблемам форм и  стилей биографическо-
го письма. В то же время, исследуя свой предмет, 
Г. О. Винокур практически не учитывает теоретико-
методологический потенциал исторической науки, 
что не позволяет говорить о нем как о теоретике 
исторического направления биографики [2, с. 41]. 

В украинской историографии наблюдается 
плю рализм взглядов относительно происхожде-
ния понятия «биографика». Так, согласно мнению 
В. С. Чишко, данное понятие впервые стали упо-
треблять в  середине XIX  в. западноевропейские 
историки литературы в качестве синонима искус-
ства написания биографии [4, с. 6]. Автор не дает 
указания на того, кто именно ввел данное понятие 
в научный дискурс, но подчеркивает, что первой 
работой, посвященной методологическим про-
блемам биографии, стала книга Дж. Ф. Стенфилда 
(1749–1824) «Опыт изучения и построения биогра-
фии» (1813)4 [4, с. 31]. При этом В. С. Чишко отме-
чает, что термин «биографика» до середины XX в. 
практически не использовался, поскольку в лите-
ратуроведении в середине XIX в. получило распро-
странение понятие «биографический метод», вве-
денное французским литературоведом и критиком 
Ш. О. Сент-Бёвом5 (1804–1869) [4, с. 6, 32]. Вместе 
с тем украинский исследователь Т. Н. Попова, зна-
комая с работами В. С. Чишко, солидарна с мнением 
российских коллег. В монографии «Дисциплинар-
ный образ науки: подходы и понятия» (2019)6 она 
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указывает на то, что термин «биографика» появился 
в 1920-х гг., и вслед за И. Л. Беленьким отдает автор-
ство понятия И. Т. Филиппову [5, с. 225].

Дискуссия, развернувшаяся в 1920-х гг. вокруг 
теоретико-методологических оснований биогра-
фии, к началу 1930-х  гг. практически полностью 
прекратилась. Данная тематика не вписывалась 
в  рамки марксистской методологии, акцентиро-
вавшей внимание на социально-классовых аспек-
тах [6, с. 142; 4, с. 61]. Однако биография, как жанр 
художественной и научно-популярной литературы, 
оставалась востребованной в рамках «героико-ми-
фологической парадигмы» (понятие И. Л. Беленько-
го) [6, с. 144]. Как указывает Т. А. Павлова, начиная 
с серии «Жизнь замечательных людей», открытой 
в 1934 г. М. Горьким, на первый план всех биогра-
фических работ вышла воспитательная функция 
[7, с. 18–19]. Героями таких биографий становились 
прогрессивные политические, общественные и во-
енные деятели, чаще всего участники Октябрьской 
революции, а также некоторые иностранные го-
сударственные деятели, полководцы, художники, 
писатели и ученые [7, с. 19]. После Великой Отече-
ственной войны биографии книжной серии «Жизнь 
замечательных людей» получили еще бóльшую по-
литическую окраску. Советская власть дала уста-
новку на усиление роли патриотического воспи-
тания, и, помимо известных личностей, в качестве 
героев биографий стали выступать рабочие, пере-
довики труда, участники стахановского движения 
и деятели революции. Центральным мотивом по-
слевоенных биографических работ стал военный, 
трудовой, политический и творческий подвиг лич-
ности [7, с. 20–21]. В 1940-х гг. был сформирован 
биографический канон «Иосиф Виссарионович 
Сталин. Краткая биография» (1947), ежегодно из-
дававшийся миллионными тиражами. По мнению 
И. Л. Беленького, ориентация авторов на данный 
канон исключила поиски новых интерпретаций 
и привела к повсеместному распространению в со-
ветской литературе «мифологической биографии» 
[6, с. 145]. В результате биографический жанр в гла-
зах историков потерял свою ценность и длительное 
время носил прикладной, научно-популярный, про-
светительский характер, не заслуживающий отдель-
ного внимания.

В 1960-х гг. в художественной литературе, фи-
лософии, истории и  других науках произошли 
изменения в  восприятии человека: от жесткой 

7С начала 1960-х гг. серию «Жизнь замечательных людей» (1934) дополнили «Научно-биографическая серия» (1959), се-
рии «Мыслители прошлого» (1963), «Жизнь в  искусстве» (1967), «Пионер – значит первый» (1967), «Пламенные револю-
ционеры» (1968), «Писатели о писателях» (1984) и др. Биографии также публиковались в сериях книг «Из истории мировой 
культуры» (1964), «История нашей родины» (1975), «История и современность» (1980) и др. Абсолютное большинство био-
графий, опубликованных в данных книжных сериях, носят художественный, научно-художественный и научно-популяр-
ный характер.

8Непомнящая Т. Ф. Книги о замечательных людях как тип издания (серия «ЖЗЛ» издательства «Молодая гвардия») : авто-
реф. дис. … канд. филол. наук : 10.02.19. М. : МГУ им. М. В. Ломоносова, 1969. 17 с.

9«Жизнь и деятельность…»: нерешенные проблемы биографического жанра // Вопр. лит. 1973. № 10. С. 16–93.

детерминации личности общественными отно-
шениями – к пониманию ее персонального свое-
образия, учитывающего экзистенциальный опыт, 
возможность альтернативных стратегий поведения 
и творческую активность индивида [6, с. 146–147]. 
Благодаря подобным изменениям биографический 
жанр в СССР приобрел небывалую популярность. 
В 1960-х гг. серия «Жизнь замечательных людей» 
стала выпускать до двух десятков биографий в год. 
Она ориентировалась на художественную биогра-
фию и  профессиональных писателей в  качестве 
авторов [7, с. 22]. Развитием научной и научно-по-
пулярной биографии занималась «Научно-биогра-
фическая серия», посвященная жизнеописаниям 
ученых. В целом в 1960–70-х гг. наблюдался расцвет 
биографических серий самой разной направлен-
ности7. В 1966 г. редакцией «Жизнь замечательных 
людей» был создан историко-биографический аль-
манах «Прометей», ориентировавшийся на публика-
цию дополнительных биографических материалов. 
В его первом номере вышла статья А. А. Акимовой 
«История и биография», в которой она рассуждает 
о роли автора биографии, взаимодействии научного 
и художественного начал в биографическом жанре, 
а также о значении исторического источника и кон-
текста [8]. С этого момента теоретические пробле-
мы биографического жанра вошли в круг интересов 
советских литературоведов, а после и историков. 
В 1969 г. была защищена работа Т. Ф. Непомнящей 
«Книги о замечательных людях как тип издания» – 
первая диссертация, посвященная серии «Жизнь 
замечательных людей»8. В 1973 г. биография стала 
центральной темой обсуждения на круглом сто-
ле журнала «Вопросы литературы» (1973,  № 10). 
Участники дискуссии рассуждали о биографическом 
жанре, художественных приемах, которыми должен 
пользоваться автор, месте и роли документальных 
источников, проблемах использования биогра-
фического метода в литературоведении, а также 
о необходимости создания теории литературной 
биографии9. В те же годы теоретическими пробле-
мами биографии заинтересовалось историческое 
сообщество. В 1970 г. проблемы биографических 
исследований обсуждались на круглом столе жур-
нала «История СССР» (1970, № 4). В ходе дискуссии 
историки указывали на почти полное отсутствие 
научных биографических исследований в  совет-
ской историографии. Докладчики критиковали ху-
дожественные и научно-популярные биографии,  
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ориентированные на массового читателя, рассма-
тривали проблемы использования источников лич-
ного происхождения, неоднократно подчеркивали 
необходимость разработки теоретико-методоло-
гических и историографических оснований био-
графических исследований10. В 1976 г. состоялась 
защита кандидатской диссертации В. В. Баженова 
«Историческая биография в советской историогра-
фии (1917 – середина 1930-х гг.)»11 – первой диссер-
тации в СССР, посвященной историографическому 
изучению биографического жанра. Автор попы-
тался проследить историю зарождения советской 
биографии, однако узкие хронологические рамки 
и идеологическая ангажированность не позволили 
ему произвести исчерпывающее исследование обо-
значенных процессов.

Возрождение интереса к теоретико-методоло-
гическим проблемам биографической реконструк-
ции привело к возвращению понятия «биографика» 
и появлению понятия «биографистика». Как сооб-
щают Д. А. Добровольский, Р. Б. Казаков и Н. В. Не-
красова, под биографикой в 1970–80-х гг. понима-
лась совокупность научных, научно-популярных 
и художественных биографических работ, а понятие 
«биографистика» употреблялось в рамках рефлек-
сии над биографикой12. В то же время В. С. Чишко 
сообщает, что понятие «биографика» в 1960–80-х гг.  
использовалось литературоведами, а понятие «био-
графистика» было введено в научный оборот исто-
риками в 1970-х гг. для обозначения своего пред-
метного поля [4, с. 6]. Вместе с тем использование 
данных терминов не могло быть распространен-
ным. Они не встречаются в рассмотренных нами 
дискуссиях, не используют их и авторы указанных 
диссертаций. Лишь в 1990-х гг. данные понятия по-
лучили относительно широкое распространение 
для обозначения дисциплины гуманитарного цик-
ла, разрабатывающей философско-теоретические, 
историографические, методологические, источни-
коведческие и другие основания биографической 
реконструкции.

Для обозначения новой дисциплины россий-
ские авторы стали использовать понятие «биогра-
фика». Его наиболее объемное определение дал 
И. Л. Беленький. Биографика – это «спец[иальная] 
дисциплина и область знания, разрабатывающая 

10Биография как историческое исследование // История СССР. 1970. № 4. С. 231–242.
11Баженов В. В. Историческая биография в советской историографии (1917 – середина 1930-х годов) : автореф. дис. … 

канд. ист. наук : 07.00.09. М. : Акад. наук СССР, Ин-т истории СССР, 1976. 30 с.
12Теория и методология исторической науки… С. 33.
13Беленький И. Л. Биографика. С. 233.
14Теория и методология исторической науки… С. 31.
15За исключением философа А.  Л.  Валевского, который в  1990  г. защитил кандидатскую диссертацию под названием 

«Методологические основания биографии», в  1993  г. выпустил работу «Основания биографики», а в  1995  г. опубликовал 
объемную статью «Биографика как дисциплина гуманитарного цикла». Свои исследования А. Л. Валевский посвятил реше-
нию философских проблем биографической реконструкции и обозначил в них необходимость создания новой дисциплины 
гуманитарного цикла под названием «биографика», которая должна заниматься разработкой теоретико-методологических 
оснований биографии.

16Здесь и далее перевод наш. – С. Н.

теоретич[еские], историографич[еские], мето ди-
ч[еские], источниковедч[еские] пробле мы биогра-
фий». Она «тесно связана со вспо мо га т[ель ными] 
и спец[иальными]ист[о ри чес кими] дисциплинами 
(генеалогией, геральдикой, палеографией и др.), фи-
лологией, краеведением, словарно-энциклопедиче-
ским делом, библиографией и др.»13. В другой работе 
И. Л. Беленький понимает под биографикой сово-
купность «философско-методологических, историо-
графических, историко-культурных, рецептурных 
знаний и представлений об отдельных биографи-
ческих жанрах, о смысле, задачах и возможностях 
биографического мышления и познания, о мето- 
дах биографической реконструкции» [2, с. 38]. По 
мнению С. Н. Иконниковой, «биографика как отрасль 
исторического знания исследует основные модели, 
понятия, структуру жизнеописания, степень досто-
верности фактов, соотношение документальных ис-
точников и художественного вымысла» [9, с. 7]. Бо-
лее узкого подхода придерживается Н. В. Некрасова. 
На ее взгляд, биографика – это «вспомогательная 
историческая дисциплина, разрабатывающая теоре-
тические, методические, историографические, ис-
точниковедческие проблемы биографий»14. Однако 
поскольку данное понятие используется не только 
историками, но и философами, литературоведами, 
социологами, политологами, другими специали-
стами, то более точными являются определения 
И. Л. Беленького. Кроме указанных авторов, биогра-
фику как отдельную дисциплину в российской науке 
трактуют О. Б. Вахромеева [10, с. 10], Е. В. Медведева 
[11, с. 31], И. Ф. Петровская [12, с. 12], В. М. Рябков 
[13, с. 16], Г. П. Мягков, Т. Н. Иванова [14, с. 25] и др.

Украинские ученые новую дисциплину стали 
обозначать с помощью понятия «биографистика»15. 
Классическим стало определение, которое ему дал 
В. С. Чишко: «дисциплина, которая изучает исто-
рию, теорию и практику историко-биографических 
исследований как область исторической науки»16 
[4, с. 6]. Более широкое и развернутое определение 
приводит В. И. Попик: «Биографистика – это теоре-
тические и методологические основания научных 
биографических исследований, в широком смысле – 
дисциплина, призванная изучать и обобщать опыт 
биографического творчества как явления культуры 
и общественной жизни» [15, с. 129]. Биографисти-
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ку в  качестве отдельной дисциплины в  украин-
ской историографии также выделяют Е. В. Бугаева 
[16, с. 11], Л. И. Буряк [17, с. 11], В. М. Константино-
ва [18, с. 379], С. М. Ляшко [19, с. 27], Т. Н. Попова 
[5, с. 258, 264] и др.

В белорусской историографии рассматрива-
емые нами понятия появились относительно не-
давно, но уже получили распространение. Понятие 
«биографика» используют Л. И. Довнар [20, с. 114], 
М.  Б.  Пожарицкий [21,  с.  122], О.  А.  Яновский 
[22, с. 185], В. Н. Сидорцов, А. А. Приборович [23, с. 8] 
и др. Понятие «биографистика» встречается в ра-
ботах В. В. Врублевского [24, с. 153], С. В. Жумаря 
[25, с. 118], Г. В. Корзенко, И. И. Шевчука [26, с. 156] 
и др. В первую очередь это свидетельствует об ин-
тересе белорусских исследователей к новым подхо-
дам биографической реконструкции, появившим-
ся в зарубежной историографии (главным образом 
в российской и украинской). Однако авторы, ис-
пользующие данные понятия в своих исследова-
ниях, не ставили целью разработать собственные 
определения. В связи с этим точное значение, при-
писываемое данной терминологии белорусскими 
историками, установить невозможно. Но, опираясь 
на контекст их употребления, можно сделать вывод 
о том, что понятия «биографика» и «биографисти-
ка» чаще всего используются в качестве синонимов 
и обозначают не отдельную дисциплину, а пред-
метную область, включающую в себя совокупность 
биографических жанров, работ, сведений, методов 
и принципов биографической реконструкции. 

Подобная практика также весьма активно приме-
няется российскими и украинскими исследователя-
ми. Несмотря на большое количество теоретических 
работ, обосновывающих существование биографики 
(биографистики) в качестве самостоятельной дис-
циплины, авторы не менее часто подразумевают 
под данными понятиями отдельную предметную 
область, объединяющую всю возможную биогра-
фическую проблематику. При необходимости ее 
сужения исследователи используют уточняющие 
слова, что в наибольшей степени характерно для 
украинских авторов. Для описания биографистики 
используются следующие прилагательные: библио-
графическая, библиотековедческая, библиотечная, 
военная, женская, интеллектуальная, историко-фи-
лософская, историческая, книжно-журнальная, лите-
ратурная, медицинская, музыкальная, науковедческая, 
научная, педагогическая, политическая, публицисти-
ческая, сельскохозяйственная, словарно-справочная, 
социологическая, справочная, теоретическая, фило-
софская, художественная, экзистенциалистская и др. 
Еще большее количество форм в украинской науке 
приобретает понятие «биографика»: академическая, 
архивная, библиотечная, библиотековедческая, га-
зетная, гендерная, женская, журнальная, интеллек-
туальная, историческая, книжная, краеведческая, 

литературная, литературно-художественная, мор-
ская, музыкальная, музыкально-культурная, науковед-
ческая, научная, научно-художественная, образова-
тельная, педагогическая, политическая, региональная, 
славяноведческая, справочная, философская, художе-
ственная, электронная, биографика детства и др. 
Такое разнообразие порождается нерефлексивным 
использованием обоих понятий в качестве синони-
мов в их самом широком значении.

В российской науке вариативность уточняющих 
слов существенно меньше. Понятие «биографика» 
имеет следующие формы: историографическая, 
ис торическая, книговедческая, медицинская, музы-
кальная, научная, новая, политическая, психоанали-
тическая, психологическая, сетевая, социальная, социо-
логическая, философская, биографика журналистики, 
биографика социально-культурной деятельности и др. 
В то же время понятие «биографистика» встречается 
лишь в одной дополнительной форме – историческая, 
что говорит о более упорядоченном использовании 
российскими исследователями рассматриваемого 
понятийного аппарата. Это же отражает частот-
ность  употребления понятий: термин «биографика» 
встречается гораздо чаще термина «биографистика».  
Однако, как и в украинской историографии, данные 
понятия в их широком значении взаимозаменяемы.

По намеченному пути движется и белорусская 
историография. В настоящее время в работах бе-
лорусских исследователей встречаются такие фор-
мы понятий, как библиотековедческая биографика, 
архивная биографистика, интеллектуальная био-
графистика, историческая биографистика и др. Од-
нако данная практика не получила широкого рас-
пространения. На наш взгляд, это связано с тем, что 
рассматриваемый понятийный аппарат в научном 
дискурсе Беларуси еще не закрепился. Ввиду новиз-
ны данной темы для белорусской историографии, 
а также в связи с противоречивым использованием 
анализируемых понятий в российской и украинской 
историографии представим собственное видение 
предмета исследования.

Биография носит двуединый характер, в резуль-
тате чего является одновременно формой литера-
турного творчества и исторического исследования. 
Это обусловливает современный интерес к биогра-
фии со стороны литературоведения и исторической 
науки, а также актуализирует развитие ее теории 
в границах данных дисциплин. В то же время по-
явление и развитие нового теоретического знания 
невозможно без разработки соответствующих фи-
лософских оснований. К тому же биография явля-
ется самым распространенным способом познания 
человека – наиболее сложной философской темы. 
Поэтому интерес философов к теоретическим про-
блемам биографики (биографистики) закономе-
рен и объясним. В итоге зарождение и развитие 
теории биографии естественным образом связаны  
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с предметными областями философии, литературо-
ведения и истории. Это позволяет без ущерба новой 
дисциплине выделить три основополагающих на-
правления: 

1) философскую биографику (развивается как 
часть философской антропологии и занимается ос-
мыслением феномена человека в целях выявления 
философских оснований и особенностей его жиз-
неописания); 

2) литературно-художественную биографику (из-
учает биографию в качестве произведения искусства 
и явления культуры, относящегося к определенно-
му литературному жанру, анализируя при этом ее 
художественную и эстетическую составляющие)17; 

3) историческую биографику (изучает теоре-
тические концепции, подходы, методы и методи-
ки, а также историю становления историко-био-
графической реконструкции; представляет собой 
специальную историческую дисциплину, разрабаты-
вающую теоретико-методологические и историо-
графические основания историко-биографической 
реконструкции). 

Разумеется, деление биографики на несколько 
дисциплинарных направлений содержит некоторую 
долю условности и полноценное развитие одного 

17На наш взгляд, предметное поле литературно-художественной биографики может включать в себя как художествен-
ные, так и исторические тексты, исследуемые с помощью подходов и методов лингвистики и литературоведения. Поэтому 
к данному направлению также следует отнести изучение историко-биографического текста посредством теоретико-мето-
дологического комплекса филологических дисциплин, позаимствованного историей в ходе лингвистического поворота.

направления невозможно без обращения к пред-
метному полю другого. В то же время данный прием 
помогает определить границы и структуру предмет-
ного поля рассматриваемой дисциплины, упростить 
ее понимание и расставить необходимые акценты, 
позволяющие изучать и развивать биографику в рам-
ках дисциплинарной системы современного научно-
го знания. При этом нельзя забывать, что каждая из 
социально-гуманитарных дисциплин разрабатывает 
собственную теорию и практику применения биогра-
фии в качестве метода изучения своего предметного 
поля. Этим обусловливается развитие биографиче-
ского метода как в философии, литературоведении 
и истории, так и в других дисциплинах: социологии, 
политологии, культурологии, искусствознании, пси-
хологии, краеведении и др. Потому следует различать 
биографику и биографический метод: в первом слу-
чае биография является самостоятельным объектом 
изучения, а во втором – вспомогательным средством 
исследования. В то же время биографический метод 
опирается на теоретические разработки биографики 
и потому напрямую связывает ее со всеми дисципли-
нами социально-гуманитарного цикла, в которых он 
используется, тем самым обеспечивая ее междисци-
плинарность.

Заключение

Таким образом, в  российской и  украинской 
историографии понятия «биографика» и «биогра-
фистика» используются в двух значениях. В узком 
смысле они обозначают отдельную дисциплину, 
разрабатывающую теорию биографии («биогра-
фика» – в  российских работах и  «биографисти-
ка» – в украинских). В широком смысле они обо-
значают предметную область, объединяющую всю 
возможную биографическую проблематику, для 
сужения которой применяются дополнительные 
уточняющие слова. В украинской историографии 
для обозначения предметной области использу-
ются оба понятия в равной степени. В российской 
историографии преобладает понятие «биографика» 
в обоих значениях. В белорусской историографии 
эти понятия появились недавно, но уже получили 
распространение. Белорусские авторы употребля-

ют их в качестве синонимов, без должной рефлек-
сии и чаще всего в широком значении. Несмотря на 
семантическую близость данных понятий, в основе 
которой лежит родственность российской и укра-
инской историографических традиций, приоритет 
в  использовании следует отдать понятию «био-
графика», поскольку данный термин имеет более 
раннее происхождение и получил более широкое 
распространение (не только занял доминирующее 
положение в российской науке, но и весьма актив-
но используется украинскими авторами). В то же 
время дальнейшее развитие биографики (биогра-
фистики) в качестве самостоятельной дисциплины 
требует разработки системного понятийного ап-
парата, согласующегося с дисциплинарной струк-
турой современного социально-гуманитарного 
знания.
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