
ИСТОРИЯ КАК НАУКА



ПЛАН
▣ Методы изучения истории. Особенности и 

функции исторического знания.

▣ Исторические источники.

▣ Развитие исторического знания в России. 

▣ Особенности исторического развития 
России.



История
(ἱστορία)

▣ Сфера гуманитарного знания, занимающаяся 
изучением человека (его деятельности, состояния, 
мировоззрения, социальных связей и организаций 
и т. д.) в прошлом.

▣ Первоначальное значение слова «история» 
восходит к древне греческому термину, 
означавшему «расследование, узнавание, 
установление». История отождествлялась с 
установлением подлинности, истинности событий 
и фактов. В Древнеримской историографии это 
слово стало обозначать не способ узнавания, а 
рассказ о событиях прошлого. Вскоре «историей» 
стали называть вообще всякий рассказ о каком-
либо случае, происшествии, действительном или 
вымышленном.





Объектом исторического знания 
выступает историческая 

действительность

▣ Она состоит из событий, происшествий, 
необратима и неповторима. Таким 
образом, можно обозначить историческое 
знание как знание о прошлом.



Предмет исторического 
знания 

▣ это то, что конкретно мы вкладываем в 
понятие прошлого, что нас интересует в 
нём, что мы хотим из него вынести – 
закономерности и результаты 
исторического процесса. 



▣ Только с возникновением письменности 
появляется возможность отчётливого 
исторического знания. 

▣ Атрибутом исторического сознания 
является хронология как способ 
упорядочивания прошлого. Хронология, 
устанавливая точные датировки прошлого, 
занимается определением относительного 
и абсолютного места событий в истории



Исторический факт
▣ Исторические события становятся историческими 

фактами. Но не каждое событие есть 
исторический факт, а только такое, которому 
придаётся особое значение, например война, 
повлекшая за собой исчезновение государства 
или целой культуры, а может быть это какое-
нибудь открытие, перевернувшее жизнь 
человечества. Историческим фактом принято 
считать достоверное знание о прошлом. Затем это 
знание должно быть встроено в существующую 
систему взглядов, то есть занять своё место в 
истории. 

▣ Исторический процесс – это последовательность 
исторических фактов, отражающая развитие 
человеческой культуры.



Методы исследования истории
 

(метод – от греч. Method – путь к 
чему-либо, способ построения и 

обоснования какой-либо 
системы знаний):

▣ 1. Теологический метод 

▣ 2. Субъективно-идеалистический метод 

▣  3. Диалектико-материалистический 
метод. 



Степень научности полученных 
знаний обусловливается 

строгим соблюдением основных 
принципов исторической науки, 

к которым относятся: 
▣ 1) принцип объективности; 

▣ 2) принцип историзма; 

▣ 3) принцип социального подхода.



 Практическая сторона истории 
заключается в ее функциях

(то есть в той роли, которую история как 
прошлое и как дисциплина играет в жизни 
общества)
 
Функции исторической науки можно свести 
к выработке социального самосознания 
различных человеческих общностей, 
историческое познание играет в обществе 
ту же роль, какую в жизни отдельного 
человека играет память. 



▣ История как прошлое – это в первую 
очередь бесценная кладовая социального и 
индивидуального опыта, поэтому первой 
функцией исторического знания является 
социализация, то есть включение 
индивида в культурное поле общества. 
Познавая свое прошлое, свою историю, 
усваивая традиции, пришедшие к нам из 
прошлого, новые и новые поколения 
людей воспроизводят свое общество, свой 
народ. Но одним воспитанием история не 
ограничивается. 



▣ Обеспечивая знание о прошлом, история 
позволяет заглянуть в будущее. История 
создает условия для самоопределения, 
самоидентификации народа, его 
самостроительства. Это вторая функция. 
Национальная идея – это продукт истории, 
с одной стороны, но и проект будущего – с 
другой. Национальная идея –  это то, что 
сплачивает общество, ориентирует его, 
придает смысл его жизни.



▣ Третья функция истории 
(прогностическая) – использование 
исторического опыта в политике. 
«История – это власть», – сказал русский 
историк Ключевский. История как наука, 
выявляющая на основе теоретического 
осмысления исторических фактов 
закономерности, тенденции развития 
общества, помогает вырабатывать научно 
обоснованный политический курс, 
избегать ошибочных решений. 



II
▣ Изучение прошлого человечества можно 

представить или реконструировать лишь с 
помощью различного рода исторических 
источников – другими словами, всего того, 
что непосредственно связано с 
деятельностью человека и дошло до нас в 
виде предметов материальной культуры, 
памятников письменности, устного 
творчества, элементов нравов, обычаев, 
верований, особенностей языка и его 
структуры и т.д.



 Леонард Дербов: 
▣ под историческим источником в современной 

науке понимаются все остатки прошлого, в 
которых отложились исторические 
свидетельства, отражающие реальные 
явления общественной жизни и 
закономерности развития человеческого 
общества. По сути дела, это самые 
разнообразные продукты и следы 
деятельности людей: предметы материальной 
культуры, памятники письменности, 
идеологии, нравов, обычаев, языка и т.д.



▣ В связи с тем, что исторические источники 
имеют весьма неоднородную природу, 
различные авторы предлагают самые 
разнообразные системы их 
классификации: по цели создания, по 
степени близости источника к 
историческому факту, по цели создания и 
носителю, по способу отражения 
источником исторического факта и по 
другим критериям.



В современном 
источниковедении принято 

классифицировать 
исторические источники на три 

большие группы: 
▣ письменные источники, 
▣ материальные памятники 
▣ и этнографические памятники.



▣ изучение любого исторического 
источника представляет собой сложную 
научную задачу, предполагающую не 
пассивное следование за ним, но активное 
и пристрастное «вторжение», «вживание» 
в его структуру, смысл, специфику 
формы, содержание, язык, стиль. Каждый 
источник нуждается в глубоком 
индивидуальном изучении, учитывающем 
при этом необходимость комплексного 
исследования всех сохранившихся 
свидетельств о прошлом человеческого 
обществе.



III
▣ Термин «историография» (от греческих слов 

istoria – расследование и grajw – пишу, в точном 
переводе – описание расследования) имеет два 
значения: 

▣ во-первых, это письменная историческая 
традиция народа, то есть совокупность трудов по 
истории страны или народа.  

▣ Во-вторых, под историографией понимается 
история написания истории. Итак, историография 
– это история исторической науки. Объектом 
изучения историографии выступает 
историческое знание, преломленное в 
историческом (историографическом) источнике, 
и выраженное, как правило, в виде 
исследовательской концепции.



Выделяются следующие этапы 
отечественной историографии 

истории России
▣ 1. X в. – конец XVII в. – донаучный период, накопление 

исторических знаний.
▣ 2. XVIII в. – 80-е гг. XIX в. – превращение истории в науку. 

Здесь можно выделить два подэтапа:  
▣ а)  XVIII в. – начало XIX в – период дворянской 

историографии, которой  присущ описательный характер, 
отражение интересов дворянства; 

▣ б) с середины 20-х гг. XIX в. до конца XIX в. идет становление 
государственной школы, историография носит уже 
буржуазно-дворянский характер;

▣ 3. 80-е гг. XIX в. – 1917 г. –  период формирования 
историографии, опиравшейся на формационный 
методологический подход.  

▣ 4. 1917 г. – 1991 г. – советский период историографии. 
▣ 5. 1991 г. – по наши дни – новейший этап исторической науки, 

период восстановления разных направлений в 
историографии, в том числе историографии, опирающейся 
на цивилизационный методологический подход.



▣ Первым историографом в России в 1747 г. 
стал Г.-Ф. Миллер, затем – князь М.М. 
Щербатов. Именным указом Александра I 
это звание было даровано в 1803 г. Н.М. 
Карамзину. В XIX веке многие 
выдающиеся русские историки 
стремились к получению почетного 
титула историографа.



▣ Русское историописание начинается уже в IX 
в. в форме исторических повестей о 
выдающихся из общего ряда событиях. 
Основной формой древнего русского 
историописания являются летописи – 
погодные записи о событиях, привлекших 
внимание летописца. Русская летописная 
традиция, вероятно, начинается с первой 
половины XI в. К сожалению, эти труды в 
своём первоначальном виде до нас не дошли, 
однако о них можно судить по позднейшему 
своду –  «Повести временных лет» – 
древнейшему из дошедших до нас памятнику 
древнерусской исторической мысли. Он был 
создан предположительно в 1113 г. монахом 
Киево-Печерского монастыря Нестором. 



▣ С XVI в. исторические события трактуются 
уже исходя из рационального анализа 
человеческих поступков. Наряду с 
летописями появляются большие 
исторические повести, построенные не по 
хронологическому, а по сюжетному 
принципу



 Русская историческая наука 
ведет свой отсчет с трудов 

Василия Никитича Татищева 
(1686–1750)



Сегодня
▣  Последние два десятилетия стали временем 

глубокого обновления исторического знания

▣ В настоящее время российские историки 
разделяют концепцию своеобразия российской 
модернизации

▣  Современные российские историки обращаются 
к созданию обобщающих теоретических схем, 
концептуальному осмыслению исторического 
процесса в целом, попыткам представить 
сквозной взгляд на историю России в 
протяженной перспективе, раскрыть ее логику и 
объяснить специфику


