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I. ВВЕДЕНИЕ 

 
В современном мире прослеживает-

ся тенденция особого интереса к био-
графии как форме культурных кодов, 
дешифровка которых помогает уви-
деть и понять социокультурное про-
странство той или иной эпохи. Ак-
туальностью проблематики обусловле-
но создание в конце ХХ века биографи-
ческих институтов (Русский биографи-
ческий институт, Восточно-Украин-
ский биографический институт), дея-
тельность которых направлена на 
исследование общества сквозь призму 
отдельной личности; в культурологии 
формируются такие направления, как 
«историческая персонология» (Икон-
никова, 2005 : 80) и «новый историзм»  
(направление в современной гумани-
тарной науке США), по А. Эткинду, – ис-
тория не событий, но людей и текстов 
в их отношении друг к другу [Эткинд, 
2001]; биографика выделяется в самос-
тоятельную область гуманитарного 
знания (как дисциплина гуманитарно-
го цикла) (Валевский, 1995 : 32–68). 

 

II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 
Биография приобретает особое 

значение, существуя в разных формах 
индивидуальной и коллективной пам-
яти: литература и экранная культура, 
биографические комиксы (например, 
основная тема комиксов немецкой 
художницы Эльке Р. Штайнер – жизнь 
реальных исторических персонажей и 
история немецко-еврейских отноше-
ний. Комикс «Регина Йонас – жен-
щина-раввин» (2011), история жизни 
первой в мире женщины-раввина, по-
гибшей в Освенциме в 1944 г.) и манга 
(биография Стива Джобса, созданная 
японской художницей Мари Ямазаки в 
2013 г.).  

Биографический нарратив вопло-
щается и в жанре литературного анек-
дота. В ХХ в. традиция биографическо-
го литературного анекдота ХVIII в. 
Продолжается в творчестве Даниила 
Хармса (Анекдоты из жизни Пушкина, 
цикл «Случаи» (Хармс, 1991 : 43–44)), а 
в 70-е гг. получает развитие в цикле 
анекдотов «Псевдо-Хармс» (Хармс, 
1991 : 219–236). Герои анекдотов – 
классики русской литературы: Пуш-
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кин, Лермонтов, Гоголь, Лев Толстой, 
Достоевский, Тургенев. Тексты явл-
яются пародией на попытку создания 
истории культуры, когда историчес-
кие реалии включены в мифологию 
анекдота. Своеобразную форму лите-
ратурного анекдота приобретает жиз-
неописание в «Рассказах о Ленине» 
Михаила Зощенко (Зощенко, 1983 : 
321–346) и «Двенадцати портретах» 
Аркадия Аверченко. По-разному моти-
вированные писатели создают в пер-
вом случае положительную биогра-
фию вождя, а во втором – гротескную 
галерею портретов советского об-
щества 20-х гг.: мадам Ленина, мадам 
Троцкая, Керенский, Дзержинский, 
Максим Горький, Федор Шаляпин и др. 
(Аверченко, 1923). 

Индивидуальная память – авто-
биографии, мемуары в письменной 
культуре и экранной (например, доку-
ментальные фильмы из цикла «Свиде-
тели времени» – «Дочь философа Шпе-
та» и «Мира. Дочь командарма Уборе-
вича» (Россия, 2013), «Жизнь в фото-
кадрах» («Life in stills», Израиль, Гер-
мания, 2011), «Хорошая жизнь» («The 
Good Life», Дания, 2010)).  

Коллективная память – воссозда-
ние биографии посредством воспоми-
наний современников, архивных мате-
риалов, эпистолярного наследия. Для 
биографического изложения харак-
терно взаимодействие индивидуаль-
ной и коллективной памяти и разных 
слоев индивидуальной памяти. Так, 
воспоминания 89-летней Владимиры 
Иеронимовны Уборевич, дочери ле-
гендарного советского командарма 
гражданской войны, попавшей после 
расстрела отца и ареста матери в дет-
ский дом, сегодня рассказывающей те-
лезрителю о времени и о себе, переп-
летаются с историей ее жизни, ко-
торую она описала в письмах к Елене 
Сергеевне Булгаковой, вдове писателя, 
в период «хрущевской оттепели». В 

1963 г. Владимиру Иеронимовну по-
просили написать воспоминания об 
отце. По совету Лилии Юрьевны Брик, 
сказавшей, что в письмах к близкому 
человеку легче рассказать о своей 
жизни, Мира Уборевич стала писать 
письма к Елене Сергеевне, которая 
взялась редактировать эти воспоми-
нания для книги. Очевидно, что в то 
время они не могли быть опублико-
ваны. Книга об Уборевиче была изда-
на без участия его дочери, а письма 
увидели свет только в 2008 г. (Уборе-
вич, 2008). Воспоминания из писем 
наслаиваются на сегодняшние воспо-
минания и переосмысляются, прочит-
ываются по-новому, оживают, создают 
«новую» биографию. 

Марина Густавовна Шпет – созда-
тель интеллектуальной биографии 
выдающегося русского мыслителя, 
философа, переводчика Густава Густа-
вовича Шпета. В одной из работ мыс-
литель писал о важности изучения 
биографий великих философов как 
нравственного идеала.  

Память Марины Густавовны вос-
создает уникальное культурное прост-
ранство, в котором живут Ахматова, 
Цветаева, Качалов, Москвин, Рахмани-
нов, Щусев, Гельцер, Пильняк и в пер-
вую очередь ее отец. 96-летний жиз-
ненный опыт героини позволяет ей от-
страненно рассказывать об эпохе, ли-
шившей ее отца, с которым, по ее сло-
вам, в 1935 г. в сибирской ссылке она 
провела лучшие два месяца в жизни.  

Фильмы цикла «Свидетели време-
ни», на наш взгляд, являются приме-
ром интеллектуальной биографии в эк-
ранной культуре, когда индивидуаль-
ная жизнь и судьба становятся 
памятью группы – детей врагов народа 
– о сталинском периоде и воссоздают 
биографии и идеи их отцов – советск-
ого военного и политического деятеля 
Иеронима Уборевича и философа Гус-
тава Шпета, расстрелянных в 1937 г.  
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Биографический нарратив соз-
дается на материале жизнеописания 
не только выдающихся личностей, но 
и обычных людей. Так, документальн-
ый фильм «Хорошая жизнь» повест-
вует о судьбе двух женщин – матери и 
дочери, – переживших современный 
финансовый кризис, некогда богатых, 
а ныне бедных людей, существующих 
на пенсию больной матери. Блестяще 
образованные, но неприспособленные, 
с полным отсутствием воли к жизни 
личности проживают в настоящем 
каждый светлый момент прошлой 
жизни. Их настоящая жизнь осталась в 
прошлом, которое каждый день актуа-
лизируется в просмотре домашней 
кинохроники. 

В качестве примеров интеллек-
туальной биографии в письменной 
культуре можно привести книгу анг-
лийского историка Филиппа Буббайера 
«С. Л. Франк. Жизнь и творчество рус-
ского философа, 1877–1950» (Буббайер, 
2001), в основе которой его докторская 
диссертация (интеллектуальная биог-
рафия часто становится предметом 
научного исследования), монографию 
С. В. Хатунцева «Константин Леонтьев: 
Интеллектуальная биография. 1850–
1874 гг.» (Хатунцев, 2007) и биогра-
фическое исследование А. В. Панцова 
«Мао Цзэдун» (Панцов, 2007).  

Пример существования биографии 
в виде документального фильма и ли-
тературного аналога, проиллюстриро-
ванного множеством фотодокументов, 
– «Подстрочник» (фильм – 2009, книга 
– 2010), воспоминания Лилианны Зи-
новьевны Лунгиной, переводчика ска-
зок Астрид Линдгрен, встречавшейся с 
крупнейшими фигурами литератур-
ной, политической, научной жизни со-
ветского государства и Европы, пере-
жившей самые сложные годы истории 
России ХХ в. (Дорман, 2010). 

Устная история, широко исполь-
зуемая в современной историографии 

начиная со второй половины ХХ в., ста-
новится, по нашему мнению, определ-
яющим источником развития культур-
ной памяти. Обращение к прошлому, 
взаимодействие с ним посредством ис-
пользования устных свидетельств-
воспоминаний, их интерпретации – 
характерная черта современности. 
Опубликованные биографии в боль-
шинстве своем освещают жизнь пол-
итических лидеров, известных фило-
софов и т.п. Устная история позволяет 
исследовать жизненный опыт самых 
разных людей, причем их воспомина-
ния приобретают эмоциональную ок-
рашенность. Часто в отдельной био-
графии читается история семьи, «в 
особенности способная придать чело-
веку сильное ощущение бесконечнос-
ти жизни, над которой не властна да-
же смерть» (Томпсон, 2003 : 15). 

Воплощение индивидуальной био-
графической памяти, создание коллек-
тивной общей памяти посредством 
устной истории прослеживается в 
проектах интернет-журнала «Сноб» 
[13]. Например, литературный кон-
курс «После Великой Победы», приду-
манный Людмилой Улицкой, когда чи-
татели публиковали на страницах 
журнала свои истории жизни о после-
военном детстве или отрочестве, кото-
рое пришлось на 1945 – 1950-е гг., и 
лучшие из них составили книгу «Дет-
ство 43–53: а завтра будет счастье». 
Сборник состоит из воспоминаний 
непрофессиональных авторов, быв-
ших советских детей, живущих ныне в 
России, Казахстане, Украине, Беларуси, 
Израиле, США, Канаде, Германии, 
Австралии. В прологе Улицкая пишет, 
что задумывалась книга для того, 
чтобы показать «физиономию» эпо-
хи: «Все больше забытого, и все мы 
беднеем от этого забвения. Кроме 
большой истории, которая сохраняет 
даты и события, важные для страны, 
есть и "малая" история каждой семьи. 
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Если мы не расскажем своим детям, 
они не будут знать, что значили слова 
Сталин, победа, коммуналка, этап, 
свидание, партсобрание.... Не поймут, 
что значит довесок (к буханке хлеба), 
новые ботинки или военная форма 
отца <...> Мы должны, мы обязаны де-
лать это усилие воспоминания» (Улиц-
кая, 2013).  Таким образом, на основе 
сбора и анализа биографических вос-
поминаний восстанавливается память 
о времени после Великой Отечествен-
ной войны.  

Или интернет-проект писателя Бо-
риса Акунина [15], который в своем 
Живом Журнале собирал старые фото-
графии с рассказами о судьбе  изобра-
женных на них людей, присылаемые 
ЖЖ-сообществом, а потом издал кни-
гу «Фото как хокку» (три фотографии 
в детстве, молодости и старости, как 
три строки хокку, между которыми, по 
словам писателя, поместилась вся 
жизнь) [16]. 

Модель биографического рассказа 
меняется на протяжении ХХ – начала 
ХХI в.: появляются авторские размы-
шления о личности и ее жизни, пред-
принимаются попытки проникнове-
ния в психологию, повествование ха-
рактеризуется беллетризованностью, 
образностью, сопоставлением судеб 
людей порой разных исторических 
эпох. 

В фокусе исследования интеллек-
туальной биографии оказывается ре-
конструкция жизни личности (особо 
значимая при скудности фактического 
материала), духовного мира, история 
самосотворения, идейной эволюции, 
предполагающая биографический, те-
кстуальный, социокультурный анализ. 
Изучаются различные аспекты воззре-
ний, формирование взглядов в тесной 
связи с общественной мыслью на фоне 
исторических и политических собы-
тий. Объект интеллектуальной био-
графии – жизнь отдельного человека, 

рассматриваемая не только как инди-
видуальность, а как часть социума. То, 
что личность множественна, фило-
софы понимали в начале ХХ в., а в пси-
хологии стали изучать в 70-х гг. Каж-
дое индивидуальное существование 
состоит из множества чужих, соответ-
ственно каждая индивидуальная биог-
рафия складывается из множества 
чужих, вбирая большие культурные 
пласты: «я», «моя семья», «друзья», 
«враги», «соседи», «те, о ком я знаю», 
«то, что я читаю, слушаю, вижу» и т.д.; 
представляет многообразие моделей и 
идеалов человеческой деятельности. 
Посредством жизнеописания личнос-
ти происходит трансляция идей опре-
деленной эпохи, передача культурных 
смыслов. Так как в основе создания 
биографического нарратива, как и в 
основе культуры, лежит миф, важны 
не факты, а дух эпохи, проникновение 
в психологию людей. Мифологизация 
– один из значимых культурных меха-
низмов, ярко воплощающийся в 
биографии. 

«Каждый тип культуры вырабаты-
вает свои модели "людей с биогра-
фией" и "людей без биографии"» (Лот-
ман, «Литературная биография» : 365), 
т.е. культура выбирает, что сохранять 
для потомков, какие образцы и модели 
поведения. Оценка персоналий куль-
туры – индикатор культурной памяти. 

Создание интеллектуальной био-
графии как нового текста о культуре 
прошлого есть интерпретация, сохра-
нение культурной памяти, таким об-
разом можно говорить об актуализи-
рованной памяти, когда происходит 
взаимодействие настоящего среза 
культуры и прошлого, прошлое вхо-
дит в настоящее. Выдающийся мысли-
тель Павел Александрович Флорен-
ский в «Воспоминаниях прошлых 
дней» говорит о том, что прошлое не 
уходит, оно живет в свернутом состоя-
нии, «скрывается, засыпает (на наш 
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взгляд, эти слова точно иллюстрирует 
картина Сальвадора Дали "Сохран-
ность памяти"); но когда-то и как-то к 
нему можно подойти вплотную – и оно 
тогда проснется и оживет» (Флорен-
ский, 1992 : 686). Время – это не дви-
жение по прямой, оно замкнутое, кру-
глое, и прошлое воздействует на каж-
дый момент в настоящем. Культурная 
память – вне времени, не прикреплена 
к хронологии, как, например, память 
историческая, а выступает ценностно-
нравственным ориентиром, воссоз-
давая события прошлого, но оцени-
ваемые в настоящем. 

Пример визуализации актуализи-
рованной памяти, актуализации прош-
лого в настоящем – фотография 96-
летней Мириам Вайссенштайн – геро-
ини упомянутого документального 
фильма «Жизнь в фотокадрах», владе-
лицы фотомастерской «Цальмания» 
(http://www.pri-or.com/), основанной 
ее мужем Руди Вайссенштайном в 
Тель-Авиве, легендарным фотографом, 
который задокументировал самые 
важные страницы истории Израиля, 
начиная от объявления государствен-
ной независимости в 1948 г., – на фоне 
фотографии, запечатлевшей застыв-
шую в прыжке улыбающуюся девушку 
– 25-летнюю Мириам. Создается нов-
ый текст с новым культурным смы-
слом. 

Воспоминание – духовное действо, 
и всякое знание, по Платону, есть вос-
поминание. Французский философ 
Поль Рикер, следуя учению Аристо-
теля, различает два типа воспомина-
ний: рождающееся пассивно (греч. 
mneme – воспоминание-чувство) и вы-
зывающее рефлексию припоминание 
(греч. аnamnesis) (Рикер, 2004 : 21). 
Интеллектуальная биография как 
форма культурной памяти, безусловно, 
относится ко второму типу. Это твор-
ческая память, способная не только 
воссоздавать прошлое заново, но и 

трансформировать, преображать его, 
«сохранять прошедшее как пребы-
вающее» (Лотман «Память в культуро-
логическом освещении» : 200). Интел-
лектуальная биография становится 
местом памяти, отражающим истори-
ческие события в сознании ее персо-
нажей и формирующим сознание вос-
принимающих читателей и зрителей. 

Интеллектуальная биография ро-
ждается из взаимодействия разных 
видов культурной памяти: коллектив-
ной и индивидуальной, информацион-
ной и творческой; как новый текст о 
культуре прошлого задействует актуа-
лизированную память; как вид «мяг-
кой» памяти (книги, тексты) перехо-
дит в формы «твердой» в виде памят-
ников, памятных досок, музеев; су-
ществует в пространстве общей памя-
ти, доказательством чему, например, 
служит мировое признание биографий 
о русских деятелях, написанных инос-
транцами (биографический роман 
француза Эммануэля Каррера «Лимо-
нов» (Каррер, 2012), профессора Лон-
донского университета Дональда Рей-
филда «Жизнь Антона Чехова» (Рей-
филд, 2005)), и наоборот. Биография 
понимается как некий общий текст, 
представленный вариантными истол-
кованиями, подчиняющийся «слож-
ным законам общего культурного дви-
жения» (Лотман «Память в культуро-
логическом освещении» : 200). Про-
цесс создания интеллектуальной био-
графии можно назвать биографичес-
кой герменевтикой, когда жизненный 
путь личности интерпретируется в ис-
торическом и культурном контексте. 

Общая память рассматривается на-
ми как единое общее пространство со 
своими механизмами отбора и сохра-
нения информации, открытое для осм-
ысления, форма коллективного су-
ществования, позволяющая находит-
ься в одном пространстве людям с 
разными культурами, вступать в диа-
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лог, делиться информацией, произво-
дить новые знания, сохранять куль-
турную идентификацию; форма меж-
культурного взаимодействия, позво-
ляющая работать с единым адресным 
пространством, совместно использо-
вать его. Пространство культуры, сог-
ласно Ю. Лотману, «в пределах кото-
рого некоторые общие тексты могут 
сохраняться и быть актуализирован-
ы» (Лотман «Память в культурологи-
ческом освещении» : 200), и механизм 
хранения, трансляции и создания нов-
ых текстов. Биография, по Ю. Лотману, 
важнейший текст культуры, в котором 
выражена ее родовая черта – текс-
туальность. Тексты создают новые 
тексты, следовательно, культурная 
память – не пассивное хранилище, а 
«генератор, воспроизводящий про-
шлое заново», «инструмент мышления 
в настоящем, хотя ее содержанием 
является прошлое» (Лотман, Внутри 
мыслящих миров : 384–385). Парадиг-
ма памяти–забвения постоянно мен-
яется, «актуальные тексты высвечи-
ваются памятью, а неактуальные не 
исчезают, а как бы погасают, переходя 
в потенцию» (Лотман «Память в куль-
турологическом освещении» : 201). 
Меняется время, меняется система 
культурных кодов.  

Интересно преломление в биогра-
фическом рассказе теории интертек-
стуальности Юлии Кристевой. Можно 
говорить о интертекстуальности биог-
рафической памяти культуры, когда 
действительность оказывается ссыл-
кой на прошлую жизнь, которая актуа-
лизируется и переосмысляется. Памя-
ть о более ранних воспоминаниях 
всегда присутствует в новых, что спо-
собствует динамике культурологичес-
кого процесса. 

Существование в пространстве об-
щей памяти, когда разные культуры 
совместно используют одну и ту же 
часть памяти, формирование нацио-

нальной культурной памяти опре-
деляют проблему, важную для нацио-
нальной идентичности, – принадлеж-
ности известной личности к культуре 
определенной этнической группы 
(Адам Мицкевич в Польше считается 
польским поэтом, в Литве и Беларуси 
также национальный поэт). Так, мно-
гие культурные ценности, созданные 
деятелями белорусского происхожде-
ния, сегодня осмысляются как дос-
тояние русской, польской, литовской 
культур. Недавно заново открытое 
имя писателя, драматурга, поэта-пе-
сенника, краеведа, представителя бе-
лорусско-русско-литовского простран-
ства И. К. Кондратьева, белоруса по 
рождению, начало литературной дея-
тельности которого связано с Вильной, 
а становление и основной период жиз-
ни и творчества с Москвой, связывают 
прежде всего с русской культурой 
(Смолiк, 2013). 

Связь между социальной группой 
и коллективной памятью отмечал еще 
французский социолог Морис Хальб-
вакс: каждая группа формирует па-
мять о своем прошлом, обосновываю-
щую и поддерживающую ее уникал-
ьную идентичность. Коллективная па-
мять объединяет группу и необходима 
для жизни и выживания общества 
(Хальбвакс, 2005 : 22, 26). Каждое госу-
дарство стремится утвердить себя в 
культуре, истории – это повышает зна-
чимость национальной идентичности,  
что становится важным аспектом в со-
временном мире, когда политика иде-
ологии заменяется политикой иденти-
чности. Реконструкция жизни видных 
отечественных деятелей – одно из 
важных средств противостояния заб-
вению, способствующее сохранению 
национальной идентичности. При 
этом в интеллектуальной биографии, 
как и в других формах памяти, зак-
репляются значимые для идентифи-
кации нации и вытесняются или ин-
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терпретируются «вредные» и «беспо-
лезные» воспоминания. Память вос-
создает такие образы прошлого, «ка-
кие в данный период согласны с гос-
подствующими идеями данного об-
щества», соответствуют ценностям 
настоящего (Хальбвакс, 2007 : 30). 

Однако нельзя говорить о беспроб-
лемной манипуляции памятью. Харак-
терной тенденцией современности 
становится повышение роли и функ-
ций личностной идентичности. Интел-
лектуальная биография выступает 
связующим звеном между личной и 
национальной памятью. Ее ценность 
обусловлена не только осмыслением и 
осознанием прошлого, прошлых по-
терь и приобретений, сохранением 
культурной памяти, стирающейся с 
уходом носителей этой памяти, но и 
многовариантностью истолкований, в 
то время как история универсальна.  

Биографическая реконструкция 
как  средство сохранения культурной 
памяти затрагивает многие культуро-
логические проблемы. Это и превра-
щение жизни в текст, создание био-
графического нарратива. Вторжение 
настоящего в прошлое актуализирует 
задачу, образно обозначенную А. С. 
Пушкиным: «вызвав демона старины», 
уметь «им управлять» (Пушкин, 1959). 
Просматривается и такая важная куль-
турологическая проблема, как сохра-
нение национальной идентичности в 
контексте глобализации. Современная 
политика мультикультурализма и 
концепция «плавильного котла» 
(англ. melting pot), предполагающая 
слияние всех культур в одну, обуслов-
ливают актуальность этой проблема-
тики. Конструируются новые локаль-
ности, идентифицирующие себя как 
культурно уникальные образования, 
прошлое которых становится объек-
том борьбы. Не случайно междуна-
родный научный проект, осуществл-
яемый в Кембриджском университете 

(2010–2013), получил название «Memo-
ry at War» (Войны памяти). 

Вместе с тем дискуссионным ста-
новится вопрос о наднациональных 
идентичностях и формировании над-
национальной памяти, о существова-
нии общей идентичности. Националь-
ная культурная память сегодня кон-
струируется не только из своей исто-
рии, она часть межнациональной исто-
рии. В глобальном мире происходят 
процессы обобществления памяти, 
глобальная коммуникация стирает 
культурные границы, и важно иденти-
фицировать себя.  

 
III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Таким образом, можно сделать 

вывод о важной роли интеллектуаль-
ной биографии для выявления особен-
ностей определенной культуры, ее 
аксиологических и мировоззренчес-
ких основ, для изучения проблем фор-
мирования идентичности в простран-
стве общей памяти. 

Общая память выступает как 
единое пространство, совместно ис-
пользуемое в процессе создания нов-
ых культурных кодов, а интеллек-
туальная биография как форма пере-
дачи культурных смыслов разных 
эпох, форма культурной памяти, в рам-
ках которой осуществляется нацио-
нальная идентичность. 
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