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Развитие современной юриспруденции характеризуется 
выходом на новые исследовательские направления, возникаю-
щие на пересечении с другими областями научного знания и на-
учными дисциплинами. Одним из таких научных направлений 
в современной юридической науке является историография, 
которая в последние годы обрела свои контуры (Кодан 2020). 
Отметим, что в юридической науке уже достаточно четко ар-
тикулирована проблема формирования современных подходов 
к историографическим исследованиям (Горбань 2024). Такое 
внимание к формирующемуся историографическому направ-
лению в современной отечественной юриспруденции ставит 
ряд проблем и в первую очередь вопрос о междисциплинарно-
сти юридической историографии.

1. Междисциплинарные истоки историографического 
направления в социогуманитаристике и юриспруденции 
тесно взаимосвязаны. Прародительницей историографии яв-
ляется историческая наука. В ее рамках формируется понима-
ние историографии в широком смысле как истории историче-
ской науки в целом и отдельных входящих в ее состав научных 
дисциплин, а также в узком смысле как совокупности истори-
ческих исследований, посвященных определенной эпохе, теме, 
проблеме или относящихся к национальной исторической 
науке в отдельной стране. Соответственно, историография, 
уходя своим истоками в историческую науку Древней Греции 
и Древнего Рима, по мере становления и развития начинает не 
только определять теоретико-методологические основы изуче-
ния историографических процессов в своей области знания, но 
и оказывать воздействие на изучение истории развития других 
наук. В европейской, а затем и в российской науке в XIX–XX вв. 
зародилась и стала устойчивой традиция работы с историогра-
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фическими источниками – опора в исследованиях на труды 
предшественников с представлением в собственных трудах об-
разцов критического анализа вклада ученых в изучаемую об-
ласть знания. 

Историография в XX в. вышла за пределы исторической 
науки и стала локомотивом для историографических изыска-
ний в различных существующих и возникающих научных 
дисциплинах и отраслях знаний. Историография позициони-
ровалась в качестве особого направления в философии науки, 
науковедении, в работах по истории отдельных отраслей на-
учного знания и научных дисциплин. Многочисленные мето-
дологические повороты в социально-гуманитарных науках 
во второй половине XX в. привели к определению новых про-
блемных полей и междисциплинарных подходов, в результате 
чего сформировались новые исследовательские направления – 
историография интеллектуальной истории, биографическая 
историография, источниковедение историографии и др. К на-
чалу XXI в. понимание того, что историография отражает раз-
витие как науки в целом, ее отдельных отраслей и дисциплин, 
исследовательских направлений, так и научных проблем, ста-
новится аксиоматичным. 

Историография в современной социогуманитаристике 
выступает как тип знания синтетического характера и опреде-
ляет общие теоретические и методологические основы для ра-
боты в историографических пространствах науки в целом, от-
дельных отраслей знания и научных дисциплин, в различных 
исследовательских направлениях и проекциях конкретных ис-
следований как в дисциплинарных средах, так и в междисци-
плинарных взаимодействиях. 

Историография в российской юриспруденции как иссле-
довательское направление формируется в XIX–XX вв. и в на-
стоящее время находится в стадии становления и определения 
своего места, роли, задач и функций, а также позиционирова-
ния в структуре юридической науки. Современная юридиче-
ская наука, впитывая и адаптируя историографические нара-
ботки различных социально-гуманитарных наук, формирует 
собственное понимание роли и значения развития историо-
графии в рамках своего объекта познания. В научный оборот 
начинает входить терминологическое обозначение указанного 
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направления «юридическая историография» (Кожевина 2023). 
И хотя такое обозначение историографии в юриспруденции 
обладает определенной долей условности, но оно может ис-
пользоваться для позиционирования данного направления и 
научной дисциплины в юриспруденции, поскольку специфи-
ка историографических процессов в юриспруденции связана 
с юридической (государственно-правовой) сферой жизнедея-
тельности общества и эти процессы находятся в сфере изучения 
юридической науки. Необходимо отметить, что историографи-
ческие исследования в современной юриспруденции в их клас-
сическом понимании наиболее характерны преимущественно 
для историко-юридических наук, хотя начинают появляться и 
в отраслевых науках. 

Подытоживая сказанное, можно констатировать, что 
для юриспруденции историографическое направление ис-
следований в принципе носит междисциплинарный характер 
и историография так или иначе присутствует во всех отраслях 
и дисциплинах юридической науки. При этом особо следу-
ет подчеркнуть, что социогуманитаристика для юридической 
науки задает общие и основные теоретико-методологические 
параметры, модели и конструкции изучения историографиче-
ского пространства. Соответственно, и историография в юри-
спруденции, как и в других науках социально-гуманитарного 
профиля, взаимосвязана с историографическим знанием в со-
циогуманитаристике.

2. Междисциплинарность предмета историографии 
в современной социогуманитаристике и юриспруденции 
обусловлена тем, что данный предмет по своей общей направ-
ленности для них идентичен – обращается к истории отдельных 
отраслей науки и научных дисциплин и охватывает, как под-
черкивает Л.А. Маркова, «различные формы историко-научных 
реконструкций, которые изображают реальный исторический 
процесс развития науки на базе соответствующих месту и вре-
мени методов исследования, способов отбора, описания и ин-
терпретации научных текстов, открытий, научных теорий» 
(Маркова 2009: 333-334). 

Предметная направленность юридической историо-
графии ориентируется на изучение процессов познания 
государственно-правовых явлений и институтов через науч-
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ные труды ученых-юристов, исследование их научной биогра-
фии и творческого процесса создания произведений, механиз-
мов накопления, сохранения и передачи историографической 
информации, а также других вопросов историографического 
характера в юриспруденции. 

Целевые установки юридической историографии в общем 
плане определяются ее предметной направленностью, связаны 
с отбором, анализом и предоставлением информации о нали-
чествующем массиве научных исследований ученых (как отра-
жении истории развития отдельной области знаний, научной 
деятельности ученых и их теоретических подходов, методоло-
гии, методик и технологий изучения историографических но-
сителей информации) и служат для осуществления образова-
тельных, исследовательских и правоприменительных практик. 
Соответственно выстраиваются задачи и функции историогра-
фии в юриспруденции.

Позиционирование историографии в системе юриди-
ческих наук представляется важным для понимания ее места 
в пространстве последних. Проблема прежде всего состоит 
в том, что статус историографии в структуре юриспруденции 
в настоящее время не определен и явно просматривается не-
обходимость выделения в данной структуре особой группы 
наук – служебных наук, по аналогии со вспомогательными/
специальными дисциплинами в исторической науке, литера-
туроведении и пр. Служебные юридические науки по самому 
их названию и содержательной направленности носят служеб-
ный (вспомогательный, подсобный) характер, объектом их 
изучения является комплекс проблем, относящихся к филосо-
фии юридической науки, науковедению, методологии, исто-
риографии и источниковедению в юридической науке. Таким 
образом, они служат развитию юридической науки в целом 
и ее отдельных дисциплин (которые представляют для них 
«знания о знаниях» и через посредство которых функциони-
рует «система кодирования, воспроизводства и трансляции 
определенных умений, опыта, знаний») и в них «выражена 
и репродуцируется способность человека владеть им же до-
стигнутым знанием универсума и источниками этого знания 
и воспроизводить их во времени и пространстве» (Мамардаш-
вили 1982: 42).
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Основания для дисциплинарной демаркации служебных 
юридических наук определяются их специфическими чертами: 
предметной направленностью, местом в исследовательских 
и образовательных программах, значением для формирования 
и развития ученого как центрального субъекта научной дея-
тельности – и соответствуют критериям для обособления сово-
купности знаний в отдельную самостоятельную отрасль юри-
дического знания (Сырых 2012: 108-111). Думается, что по мере 
своего развития и юридическая историография может «выра-
сти» до статуса самостоятельной юридической научной и об-
разовательной дисциплины, как и юридическое науковедение, 
история юриспруденции, юридическая методология и юриди-
ческое источниковедение (Кодан 2020).

В заключение отметим, что юридическая историо-
графия в качестве нового исследовательского направле-
ния и будущей научной дисциплины начинает обретать 
свое познавательное пространство. Для создания базовых 
теоретико-методологических оснований выделения в структу-
ре юридической науки юридической историографии накоплен-
ные в ходе развития социально-гуманитарных наук теоретико-
методологические историографические знания требуют 
основательной проработки и адаптации к специфике юриди-
ческой науки на отраслевом и дисциплинарном уровнях. 

3. Междисциплинарные взаимодействия социогума-
нитаристики и юриспруденции в историографических 
исследованиях проявляются в двух проекциях – основания 
знаний в сфере историографии и направления историографиче-
ских изысканий, которые уже достаточно хорошо отрефлекси-
рованы в ряде научных отраслей. Их освоение представляется 
крайне необходимым для становления юридической истори-
ографии. 

Основания историографического знания опираются 
на спектр знаний, которые показывают многомерность исто-
риографического пространства и являются необходимым ба-
зисом для исследовательских практик юриста-историографа. 
Можно выделить культурно-познавательные, теоретические 
и методологические основания юридической историографии.

Культурно-познавательные основания юридической исто-
риографии выступают исходными научно-мировоззренческими 
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ориентирами при проведении историографических исследова-
ний. Рассматривая их, необходимо учитывать взаимодействие 
историографии с такими общественными культурными фено-
менами, как научная память, научное наследие, интеллекту-
альная рецепция, научные традиции, преемственность в науке. 
Культурно-познавательные основания юридической историо-
графии опосредуют влияние на научное познание указанных 
социокультурных феноменов путем включения их в мировоз-
зренческие установки и исследовательские практики. 

Теоретические основания юридической историографии стро-
ятся на соответствующих наработках в социогуманитаристике 
в целом с адаптацией к специфике историографии в юриспру-
денции, переводит их на уровень отдельной группы научных 
дисциплин юридического профиля, создавая базу для исто-
риографических изысканий с учетом их предметной специфи-
ки. Здесь важно обращение юриста-историографа к знаниям 
о предметной сфере, задачах и функциях юридической исто-
риографии, к исследовательским моделям и конструктам из-
учения историографии и другим вопросам общего характера, 
позволяющим преломить их к потребностям изучения истори-
ографических процессов в юриспруденции. 

Методологические основания юридической историографии 
формируются в контексте общих знаний методологического 
характера в историографии социогуманитаристики, рассма-
триваемых в качестве методологического инструментария для 
проведения историографических исследований в юриспру-
денции. Здесь исследователь опирается на принципы, методы, 
подходы, методики и технологии, которые позволяют получить 
точные, достоверные и проверяемые результаты изучения 
историографических явлений, процессов, массивов научной 
литературы и источников, провести их качественный анализ 
и т.п. Методологические основания юридической историогра-
фии дают возможность с учетом историографического опыта 
в социально-гуманитарных науках выстроить и отработать ме-
тодологический инструментарий для юридической историо-
графии.

Направления историографических исследований пока-
зывают векторы изучения историографического материала 
и создания научных трудов в этой сфере. Каждое направление 
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в отдельности и различные их комбинации позволяют опре-
делить стратегии историографических исследований. Исходя 
из анализа литературы и изучения исследовательских практик 
в различных отраслях социально-гуманитарных наук, пред-
ставляется возможным обозначить следующие направления 
историографических исследований. 

Историографическо-науковедческое направление обеспе-
чивает изучение истории развития научного знания в юри-
дической науке в целом, в отдельных ее отраслях и научных 
дисциплинах в рамках исследования их генезиса, тенденций 
развития, структурирования, механизмов межличностной 
и коллективной передачи знаний, опыта научной деятельно-
сти и функционирования научных школ, оснований выделения 
и систем наукометрических показателей и пр. Это направле-
ние находит выражение в форме различных тематических ис-
следований на стыке историографии и других наук социально-
гуманитарного и юридического профиля. Данные исследования 
могут способствовать выделению и становлению нового науч-
ного направления и дисциплины юриспруденции – юридиче-
ского науковедения. 

Историографическо-интеллектуальное направление во вза-
имосвязи с культурным и социальным контекстами занимается 
изучением различных видов творческой деятельности человека 
в юриспруденции, их генезиса и развития, научного творчества 
интеллектуалов в различных областях знаний, опыта усвоения 
и трансформации их идей в обществе в ретроспективных про-
екциях и современности. Историографические исследования 
данного направления связаны с различными аспектами интел-
лектуальной истории – истории идей, истории общественной, 
политической, философской, исторической, государственно-
правовой мысли, истории элит и т.д. Особое значение для юри-
спруденции здесь представляют работы по историографии фи-
лософии права, истории учений о государстве и праве, теории 
государства и права и историографическим аспектам отрасле-
вых наук.

Историографическо-проблемное направление традици-
онно устремлено на изучение отдельных сфер, тем и про-
блем юридической науки на отраслевом, дисциплинарном 
и конкретно-исследовательском уровнях. Реализуется в раз-
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нообразных формах через анализ степени разработанности 
тематики и проблематики в научной литературе для подго-
товки монографии, диссертации, научных проектов, созда-
ния обзоров литературы по отдельным темам и проблемам 
в рамках различных наук, включая юриспруденцию. Соот-
ветственно, исследования данного направления позволяют 
не только определить уровень проработанности отдельных 
вопросов в юридической литературе, но и выявить новые, не 
освоенные юриспруденцией пространства, показать их акту-
альность, научную и прикладную значимость для развития 
юриспруденции. 

Историографическо-биографическое направление сосредо-
тачивается на изучении вклада мыслителей и ученых в юриди-
ческую науку, в научное знание, научное наследие, рассматри-
вая его через призму и на фоне жизненного пути, в контексте 
факторов, акторов и разного рода ситуаций и других аспектов, 
влияющих на научную деятельность и создание научных тру-
дов. Оно находит выражение в различных формах исследова-
ний – биографических справках, биографическо-проблемных 
аналитических работах, интеллектуальных биографиях и т.д. 
Указанное направление позволяет не только персонализиро-
вать юриспруденцию, но и на основе личностных примеров по-
казать сохранение в ней складывавшихся столетиями научных 
традиций, исследовательскую преемственность, формирова-
ние и становление научных школ, место и роль в них ученых-
лидеров.

Историографическо-источниковедческое направление наце-
лено на изучение носителей историографической информации 
в юриспруденции – комплексов документов и материалов, ко-
торые включают в себя различные опубликованные и архивные 
документы, источники личного происхождения, периодиче-
скую печать и относятся к истории развития отдельных отрас-
лей юридического знания и научных дисциплин, индивидуаль-
ной и коллективной научной деятельности ученых, ее условиям, 
творческим процессам и исканиям, полученным результатам 
и другим аспектам развития науки. Реализацией данного на-
правления служат обзоры, описания отдельных типов и видов 
источников или их комплексов и иных носителей информации 
юридико-историографического характера. В юриспруденции 
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эти вопросы прорабатываются также и в рамках юридического 
источниковедения. 

В заключение подчеркнем, что юридическая историо-
графия как исследовательское пространство требует от исто-
риографа достаточно широкого круга знаний, составляющих 
основу для проведения качественных изысканий в этой сфере. 
Опора на историографические теоретико-методологические 
наработки и исследовательские направления, сложившиеся в 
различных гуманитарных науках, использование их при рабо-
те с историографическим материалом в юриспруденции дает 
возможность получить новые результаты, существенно расши-
ряющие представления о государственно-правовых явлениях 
и институтах. Полагаем, что и сама юридическая биографика 
может выделиться в самостоятельную научную и образователь-
ную дисциплину. 
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Abstract. The article examines the interdisciplinary origins of historio-
graphy as a relatively new direction in terms of its positioning in 
the sectoral and disciplinary structure of legal science. Particular 
attention is focused on the interdisciplinary foundations and directions 
of historiographic research in socio-humanitarian studies as projected 
onto the sphere of research of a state-legal nature in jurisprudence. 
At the same time, areas of communicative interactions between 
historiography in jurisprudence and other social and humanitarian 
sciences can be identified in the context of their significance and 
influence on the spectrum of historiographic research in the juridical 
sciences.
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