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Аннотация. Автором обозначается проблематика дея-
тельности музея истории конкретного юридического вуза 
в контексте междисциплинарности и идей музейного гипер-
текста и музейного мира. Охарактеризованы опыт вузовской 
музейной работы и ее роль в познании развития отечественно-
го юридического образования и науки.  Высказывается гипоте-
за о значимости сотворчества музеев юридического профиля 
для формирования юридико-музейного пространства.
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Abstract. The author outlines the problematics of the activity of 
the museum of the history of a particular law school in the context 
of interdisciplinarity and the ideas of museum hypertext and the 
museum world. The experience of university museum work and its 
role in understanding the development of domestic legal education 
and science are characterized. A hypothesis is expressed about the 
importance of co-creation of museums of a legal profile for the 
formation of a legal museum space.
О междисциплинарности научных разысканий и интеграции 

образования, науки, культуры (вместо введения). Многослойность 
предлагаемой к рассмотрению проблемы в значительной степени 
связана с пресловутой междисциплинарностью исследователь-
ских поисков – одним из мегатрендов современности; новая но-
менклатура научных специальностей в значительной степени ста-
ла отражением этого процесса. При этом, как представляется, вряд 
ли можно утверждать, что в понимании междисциплинарности 
и, соответственно, в ее реализации достигнуты все необходимые 
конвенции (и компромиссы). Так или иначе, предложение тракто-
вать область междисциплинарности не как область пересечения 
разных научных дисциплин, а как их расхождения (т.е. как область  
«между» ними) [1, с. 14], видится не лишенным оснований. Можно 
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показать как минимум два примера из отечественной диссертацион-
ной практики самого последнего времени, которые иллюстрируют 
актуальность вопросов междисциплинарности / интегративности /  
расхождения и дальнейшую необходимость творческой рефлексии по 
их поводу. Речь идет о познании юридической (историко-правовой, 
в частности) проблематики представителями иных отраслей соци-
огуманитаристики – историками, культурологами. В первом случае 
диссертантом осмысляются деятельность и роль в дореволюцион-
ном российском юридическом образовании Императорского учили-
ща правоведения [2], во втором – нормативно-правовые основания 
деятельности музеев в российских императорских университетах, 
с акцентом на формировании таковых учреждений в первом универ-
ситете в Сибири (Томском) [3]. Кроме прочего, значимость междис-
циплинарности проявляется, на наш взгляд, в сохранении, изучении 
и популяризации интеллектуального и культурного наследия, в том 
числе, – посредством развития музейно-вузовских практик.

Об интеграции (взаимодействии, соотношении) образования, 
науки и культуры сформировано немало нарративов, включая не-
безынтересные. Устойчивый потенциал содержит идея прочтения 
музея, в том числе, университетского, вузовского, как институции, 
интегрирующей, «связывающей в узел» эти феномены. И это еще 
один срез междисциплинарности…

Уральский государственный юридический университет имени 
В.Ф. Яковлева и музей его истории: «визитная карточка» и воз-
можные линии музейных интерпретаций. УрГЮУ, получивший 
в 2022 г. имя своего выпускника 1953 г. (тогда вуз назывался 
Свердловским юридическим институтом или СЮИ), выдающего-
ся правоведа и государственного деятеля Вениамина Федоровича 
Яковлева (1932–2018), в качестве исторической первоосновы име-
ет юридический факультет второго университета в Сибири – Ир-
кутского, учрежденного одним из белых правительств в 1918 г. 
Случившийся не в первый раз «спор о датах» – 1918 vs 19311 – стал 

1 Длительное время «точкой отсчета» вузовской истории была отнюдь не 
плохо показанная в историографии советская реформа подготовки юридиче-
ских кадров 1931 г. Однако, в самом вузе, в 1934 г. сменившем локацию с Вос-
точной Сибири на Урал, в советские десятилетия, по крайней мере, дважды 
вставал вопрос о необходимости отсчитывать историю вуза с основания, раз-
вития факультета в Иркутске, который в 1931 г. был из университета выделен и 
реорганизован в самостоятельный Сибирский институт советского права.
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частью вузовской биографии, определенной интеллектуальной 
традиции. Специализированный вуз для подготовки юридических 
кадров высокой квалификации, развивавшийся в исторической 
логике «от университетского юридического факультета к юри-
дическому университету», за более чем вековую свою историю 
накопил значительный опыт, переживание, осмысление которого 
в полной мере демонстрирует верифицируемость двух важных 
концептов: (1) вышепоказанный тезис об интеграции образования, 
науки, культуры и (2) «судьба вуза – судьба страны».

Воссозданный музей истории университета функционирует 
уже более 10 лет. Его миссией (целью) определены сохранение 
исторической памяти вуза, изучение традиций юридического 
образования и науки как важнейшей характеристики генезиса 
правовой системы, правовой культуры, а также опыта УрГЮУ 
имени В.Ф. Яковлева как ведущего юридического вуза России, 
участвующего в глобальном образовательно-научно-культурном 
пространстве. Задачи юридико-университетского музея формаль-
но закреплены на локальном уровне (актами вуза)1. В условиях 
современного развития социогуманитаристики понимание, объ-
яснение музея, включая вузовский, выглядит многомерным. Не 
имея возможности обозначить все линии интерпретаций, покажем 
несколько, как думается, значимых. 

Юридико-университетский музей как творческая лаборатория 
памяти. Значение вузовского музея как одного из «мест памяти» 
(П. Нора) сложно переоценить: тема коммеморативных практик 
становится одной из системообразующих в нарративах о культуре. 
В контексте познания иной – военной – сферы отечественной исто-
рии показана возможная классификация таковых практик: поми-
нальная, храмоздательская, топонимическая, реконструктивная, но-
минативно-организационная, художественная, церемониальная [4].  
Очевидны и иные возможные подходы. Мероприятия музея  
истории юридического вуза в рамках экспозиционно-выставоч-
ного, культурно-просветительского, образовательно-научного  

1 См.: Положение о Музее истории СЮИ-УрГЮА-УрГЮУ федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего об-
разования «Уральский государственный юридический университет имени 
В.Ф. Яковлева» // URL: https://xn--c1azic8c.xn--p1ai/upload/iblock/19e/19e8e2a
b8d05b2ebc82bfd3073abda6c.pdf (Дата обращения: 20.12.2022).
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направлений деятельности, по сути, выступают (или могут высту-
пать) актами и практиками вспоминания.

Музей истории юридического университета как часть музейно-
го гипертекста и составляющая музейного мира. Невозможность 
формирования на базе музея как институции культуры линейного 
текста экспозиции, создание в нем сложной совокупности текстов 
дали исследователям основание для введения особой категории – 
«музейный гипертекст». Это часть гипертекста мировой культуры, 
нелинейно организованная и открытая для интерпретации совокуп-
ность текстов, в которой заложен информационный потенциал му-
зейного собрания, реализуемый в процессе музейной коммуникации 
и способный стимулировать познавательную активность индивида. 
Е.С. Лапин, отмечающий, что «в силу своей принципиальной от-
крытости и незаконченности, музейный гипертекст способен вы-
ходить за рамки отдельного музейного учреждения и продолжаться 
в иных музеях», обращает внимание на необходимость дальнейше-
го теоретического изучения проблемы [5, с. 22−24]. Коммуникация 
музеев, в том числе, юридического профиля, вполне подтверждает 
перспективность высказанного прочтения музейной реальности. 

В неменьшей степени интересен и концепт «музейного мира», 
который раскрывается, например, как открытая самоорганизую-
щаяся система, обладающая признаками синергии – совместного 
действия, сотрудничества представителей материального, интел-
лектуального, коммуникационного пространств; названные про-
странства вполне обстоятельно охарактеризованы [6, с. 18; 7, с. 3−74]. 
Идея сотворчества музеев юридического профиля вполне вписыва-
ется и в такой концепт.

Юридико-музейный гипертекст, юридико-музейный мир высту-
пают, как думается, фрагментами (составляющими) музейного ги-
пертекста и музейного мира. Возможность и необходимость разви-
тия сотворчества соответствующих музейных институций, очевидно, 
назрели, формируется и некоторый опыт. Так, в ноябре 2022 г. на 
площадке музея С.С. Алексеева «Восхождение к праву» (г. Екате-
ринбург) состоялись исторические дебаты, в которых приняли уча-
стие студенты-юристы разных вузов. По инициативе музея истории  
УрГЮУ имени В.Ф. Яковлева, среди прочих вопросов, для дискуссии 
была предложена тема «Музеи в сохранении исторического и юри-
дического наследия: устарелая форма vs актуальная институция». 
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Дебаты, несмотря на сложность (и, полагаем, непривычность для 
будущих юристов) заявленной проблематики, оказались содержа-
тельными. Или такой пример: в связи с крупными юбилейными 
датами – со дня рождения Петра Великого, образования прокуратуры 
России – многие учреждения образования, науки, культуры иниции-
ровали выставочные и иные мероприятия, тем самым развивая упо-
мянутый гипертекст. Музей истории УрГЮУ имени В.Ф. Яковлева 
в деятельном сотворчестве с Управлением архивами Свердловской 
области организовали на площадке университета большую выставку, 
в которой, кроме прочего, нашли отражение документы по истории 
прокуратуры на Урале, отложившиеся в трех областных архивохра-
нилищах [8]. Архивы, в частности, Свердловской области, – не му-
зеи, но также активные участники (меж)музейной коммуникации. 

О преемственности вузовских юридико-музейных практик. Не 
вдаваясь в теорию практик и особенности так называемого праг-
матического методологического поворота в социогуманитарном 
знании, заметим, что термин «юридико-музейные практики» явля-
ется условным, отнюдь не строгим. Источниками познания таких 
практик применительно к конкретному вузу выступают архивные 
материалы (особенно по иркутскому периоду вузовского развития 
(1918–1934), отложившиеся, прежде всего, в Государственном ар-
хиве Иркутской области, но также в архиве Иркутского государ-
ственного университета) и материалы устной истории, так назы-
ваемые эго-источники. Последние имеют значение для понимания 
деятельности музея в СЮИ. Вопрос о преемственности представ-
ляется отнюдь не праздным, в юридической (и историко-право-
вой) науке данная категория занимает одно из центральных мест. 
Постановка вопроса о преемственности юридико-музейного дела 
в вузе, полагаем, в известной степени может способствовать про-
движению в теоретическом осмыслении проблематики сохранения 
интеллектуального и культурного наследия.  

На юридическом факультете Иркутского университета орга-
низовывались кабинеты и музеи. Так, одним из первых музеев – 
«учебно-вспомогательных учреждений» – был социальный, в чис-
ле его целей определялись сбор материалов о социальной жизни, 
формирование библиотеки по социальным вопросам, их научная 
разработка, особенно по касающимся местного края проблемам [9]. 
В Свердловском юридическом институте функционировал музей 
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боевой и трудовой славы; несмотря на слабую его формализацию 
и, соответственно, немногочисленную отложившуюся на архивном 
хранении документацию сформировались устойчивые представле-
ния о его работе. Часть материалов (прежде всего, фотодокументы), 
экспонировавшиеся в музее института, перешли в состав фондов 
действующего ныне музея истории. Сохранение памяти о Великой 
Отечественной войне, о вузовских акторах – ее участниках, изучение 
опыта работы СЮИ в первой половине 1940-х гг. в значительной 
степени свидетельствуют о преемственности музейных практик [10].

Традиции юридического образования и науки в музейном дис-
курсе и роль музейных практик в познании этих традиций. Ком-
муникационные (и коммуникативные) смыслы музейной работы 
[11; 12, с. 8] в полной мере проявляются в деятельности музея 
истории юридического университета. Фондовая работа, научный 
поиск, выставочно-экспозиционная и экскурсионная деятельность, 
организация мероприятий в рамках молодежной политики, сохра-
нение вузовской памяти и наследия, укрепление корпоративной 
культуры, продвижение юридико-университетского бренда – все 
взаимосвязанные направления музейной активности – в коммуни-
кационном ключе способствуют познанию традиций отечествен-
ного юридического образования и науки. Цифровизация музейной 
работы, особенно актуализированная в последние годы, ее отраже-
ние на официальном сайте, в социальных медиа, корпоративной 
газете «Юрист» также «льет воду на мельницу» этих процессов. 
И если опыт советских десятилетий в части развития подготовки 
юридических кадров и правоведения относительно неплохо изуче-
ны (хотя и здесь до сей поры имеются значительные лакуны), то 
в отношении так называемых переходных периодов сохраняется 
немало задач. Несмотря на значительный интерес к деятельности 
Белых правительств, заметный в последние десятилетия, вряд ли 
можно констатировать, что вопросы государственно-правового тол-
ка, в том числе, особенности юридического образования как важ-
нейшего перекрестка образования, науки, права,  культуры этого  
времени являются тщательно исследованными. Значительные уси-
лия сибирских коллег [13; 14] дали возможность продвинуться 
в их познании, но открытых тем еще более, чем достаточно. 

К их изучению, в самых разных формах, музей приглашает на-
чинающих исследователей – студентов-юристов. Кружковая работа 
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(например, деятельность кружка СНО по истории государства 
и права России, с элементами музейного и архивного дела), участие 
в научных форумах, полилог обучающихся с абитуриентами и их ро-
дителями в рамках дней открытых дверей (с рассказами о традициях 
университета, о его людях разных эпох, др.) в известной степени 
способствуют формированию творческой, ответственной профес-
сиональной личности будущего юриста. Большая работа с участием 
студентов-исследователей была проделана к вековому юбилею вуза, 
значительные планы у юридического университета и музея его исто-
рии имеются в деле познания традиций юридического образования 
и науки в связи с предстоящим осенью 2023 г. 105-летием. 

Совместно с университетским архивом музей истории содей-
ствует реализации идеи фонда выпускников вуза об (юридико)- 
университетских династиях. Это большая и перспективная работа 
имеет имиджевую составляющую, но также свидетельствует о су-
щественном интересе к универсанту – вузовскому человеку. Роль 
музея в подобном исследовании «юридического мира» видится от-
нюдь не бесполезной. Эту же цель преследуют сотрудники музея, 
активно участвуя в творческих встречах выпускников института –  
академии – университета разных лет. Познавать традиции юридиче-
ского образования и науки в стране, а также собственно вузовский 
опыт позволяет и последовательное участие музея в разнообразных 
юбилейных коммеморациях и их творческое осмысление [15].   

О музейной компоненте в научных, учебно-исследовательских, 
воспитательных и просветительских практиках (вместо заключе-
ния). Музей, в том числе, истории юридического университета, бу-
дучи творческой лабораторией памяти, частью формирующегося 
юридико-музейного пространства, а также эволюционирующих му-
зейного гипертекста, музейного мира, способен скреплять, «скле-
ивать» вузовскую научную, учебно-воспитательную и иную дея-
тельность. Находясь на перекрестке образования, науки и культуры, 
музей истории УрГЮУ имени В.Ф. Яковлева работает не только на 
пользу вузовских акторов – студентов, преподавателей, сотрудни-
ков, выпускников, а также абитуриентов, но и «внешних» агентов –  
гостей, участников различных форумов (например, регулярно про-
водимого в г. Екатеринбурге Европейско-Азиатского правового 
конгресса). Публикаторская работа сотрудников музея (научные 
работы, сопровождение публикаций документов, др.), выражаем 
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надежду, расширяет представления об опыте воспроизводства про-
фессионального юридического корпуса страны и приращения на-
учного знания о личности, обществе, культуре, государстве, праве.
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