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Предмет науки история
   История – наука о прошлом 
человечества и его настоящем, о 
закономерностях развития 
общественной жизни.

   Содержанием (предметом) истории 
как науки служит исторический 
процесс, который раскрывается в 
явлениях человеческой жизни, 
сведения о которых сохранились в 
исторических памятниках и 
источниках.



История как наука слагается из 
ряда отраслей исторических 

знаний:• Экономическая история
• Политическая история
• Социальная история
• История государства и права
• История религии
• История культуры и др.



Вспомогательные исторические 
дисциплины:

• Археология
• Этнография
• Антропология
• Хронология
• Палеография
• Метрология
• Генеалогия
• Топонимика
• Историография
• Источниковедение и др.



История связана с такими науками 
как:

• Психология
• Социология
• Философия
• Юридические науки
• Политические науки
• Экономика
• Языкознание
• Литературоведение
• Этнология
• География
• Культурология и др.



В зависимости от исторической эпохи 
история делится на:

• Историю первобытного общества
• Историю Древнего мира
• Историю Средних веков
• Историю Нового и Новейшего 
времени
Можно еще выделять исторические 

периоды по векам (например, 
история XIX или XX века).



В зависимости от географических 
рамок история делится на:

• Всемирную (всеобщую) историю
• Региональную историю (историю 
Европы, Северной и Южной 
Америки и др.)

• Историю отдельных государств и 
народов (отечественную историю)

• Локальную историю (краеведение).



В зависимости от сферы 
исследуемой человеческой 

деятельности:Политическая 
история
Экономическая 
история
История государства 
и права
История культуры
Военная история
Интеллектуальная 
история
Психоистория и др.
 

Должны 
изучаться в 
комплексе, а 
не отдельно 
друг от друга



Методология исторической науки
В советском обществоведении – 2 
базовых методологических подхода:

1) идеалистический
2) материалистический.

Историки постсоветской России 
активно используют 
цивилизационный подход, 
снимающий противоречия между 
материалистическим и 
идеалистическим подходами.



Историческое знание - совокупность 
знаний об историческом процессе.

На обыденном уровне – в виде 
исторической памяти, на которую 
оказывается воздействие со стороны элит 
(внутренних и внешних) через книги, 
систему образования, пропаганду и т.д. 

На уровне научного сознания – в виде 
данных исторической науки, 
претендующей на объективность научной 
истины и на познание исторических 
закономерностей.



Функции исторического знания
Функции исторического знания можно 
свести к двум:

1) научно-познавательной;

2) идеологически-воспитательной.

При этом от историков требуется 
остерегаться двух крайностей:

1)излишнего «объективизма», 

2) излишней «идеологизированности».



Основные принципы изучения 
исторических фактов:

•Историзм
•Научная объективность
•Социально-классовый vs 
общечеловеческий подход
•Альтернативность vs 
инвариантность.



Варианты периодизации истории (I)

Гесиод выделял 5 веков: «божественный», 
«золотой», «серебряный», «медный», 
«железный».
Пифагор считал, что всё в мире, в т.ч. и 
исторический процесс, развивается по 
законам цикличности, переживая 
зарождение, расцвет и гибель.
Б. Гильдебранд видел исторический 
процесс как смену господствующих типов 
хозяйства: натуральное → денежное → 
кредитное.



Варианты периодизации истории (II)

Л.И. Мечников в качестве основания для 
периодизации выбрал водные пути: 
речной период → средиземноморский 
период → океанический период.

К. Маркс и марксисты говорили о 
сменяющих друг друга общественно-
экономических формациях: первобытно-
общинной, рабовладельческой, 
феодальной, капиталистической, 
коммунистической.



Варианты периодизации истории (III)

А. Тойнби говорит о десятках 
цивилизаций, жизнь которых 
подчинена действию циклов 
зарождения, расцвета и гибели. 
Однако он не является фаталистом, т.
к. допускает возможность 
продлить/сократить жизнь 
цивилизации через 
адекватный/неадекватный Ответ на 
Вызов природной или экономической 
среды, или человеческого окружения.



Варианты периодизации истории (IV)

Большинство современных социологов 
рассматривает человеческую историю как 
последовательно сменяющие друг друга 
стадии: аграрное (доиндустриальное) 
общество, индустриальное общество и 
постиндустриальное общество.
Большинство современных 
отечественных историков 
придерживается схемы: первобытная 
эпоха → древний мир → средние века→ 
Новое время → Новейшее время.
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Схема развития по диалектической спирали 
через связанные между собой технологические, 

социальные и культурные революции

                                                                                                1960-е гг. НТР, постмодерн

                                                                              XVII-XVIII вв.
                                                          (бурж. революции, пром. переворот, модерн)
                               
                              «неолитическая революция»
                                     (V-IV тыс. до н.э.)


