
ИСТОРИЯ. ВВЕДЕНИЕ
Историческое знание, его 

достоверность и источники.



Что такое история?

▣ (греч. ἱστορία – Рассказ о прошедшем, об 
узнанном)

▣ I. Процесс развития природы и общества
▣ II. Комплекс общественных наук, 

изучающих прошлое человечества во всей 
его конкретности и многообразии



О истории…
▣ История – свидетель прошлого, свет истины, 

живая память, учитель жизни, вестник старины. 
(Цицерон)

▣ Без знания истории мы должны признать себя 
случайностями, не зная, как и зачем мы живём, 
как и к чему должны стремиться. (В.О. 
Ключевский)

▣ История в некотором смысле есть священная 
книга народов: главная, необходимая; зеркало 
из бытия и деятельности; завет предков 
потомству; дополнение изъяснения настоящего 
и пример прошлого. (Н.М.Карамзин)



Исторические источники
▣ Исторические источники – все объекты, 

непосредственно отражающие исторический 
процесс и дающие возможность изучать 
прошлое человечества.

Разрядная книга XVII века, 
экспонат ГИМ.



Классификация исторических источников
▣ 1. Лингвистические: данные языка;
▣ 2. Этнографические: обряды и обычаи;
▣ 3. Письменные:
▣     3.1. Государственно-актовые: юридические 

нормы, договоры, постановления и др.
▣     3.2. Описательные: летописи, жития, письма, 

дневники, описания и др.
▣ 4. Вещественные: орудия труда, предметы быта, 

оружие, строительные сооружения и др.
▣ 5. Устные – фольклор: былины, сказки, песни и 

др.



Письменные источники. Примеры:

Отступление 
Ольгерда от Москвы. 
Миниатюра 
Лицевого свода XVI 
в.



Вещественные исторические источники. 
Примеры

Керамика Золотой Орды. 
ГИМ



Вспомогательные исторические дисциплины
Название 
дисциплины

Что изучает?

Генеалогия (от греч. 
родословная)

Наука о происхождении, возникновении и развитии родственных отношений

Геральдика (лат. 
heraldus)

Наука, изучающая гербы как исторический источник

Метрология (греч. 
metron  - мера и 
logos – наука)

Наука, изучающая употреблявшиеся в прошлом меры длины, площади, 
объема, веса – в их историческом развитии

Ономастика (греч. 
onoma – имя)

Наука, изучающая имена собственные, историю их возникновения. Имеет 
несколько разделов:
Топонимика – изучает географические объекты;
Антропонимика – изучает личные имена людей;
Этнонимика – изучает названия племён, народов и др. этнических общностей. 

Нумизматика (лат. 
numisma – монета)

Наука, изучающая историю монетной чеканки и денежного обращения по 
монетам.

Сфрагистика (греч. 
sphragis – печать)

Наука, изучающая печати

Хронология (греч. 
chronos – время и 
logos – наука)

Наука, изучающая системы летоисчисления и календари различных народов



Генеалогическое древо 
Саксонской династии в 
манускрипте XII века.

герб города Сент-Олбанс (Англия) 
графства Хартфордшир

Печать Иоганна II, графа 
Гольштейн-Киля (1271—1302)

римская монета времён императора Максимиана 
(285—305 гг.)



Этапы развития исторического знания
▣ До изобретения письменности знания 

о прошлом передавались в устной 
форме, от поколения к поколению.

▣ С появлением письменности в IV-II 
тыс. до н.э. в государствах Древнего 
Востока события, производившие 
наибольшее впечатление на их 
современников стали записываться 
(войны, набеги врагов, солнечные 
затмения, смена правителей).

▣  Большое влияние на взгляды 
летописцев оказывали 
господствовавшие в их время 
религиозные воззрения.

▣ Отсчёт существования собственно 
исторической науки обычно ведётся 
со времён Геродота (около 484 до н. э. 
— около 425 до н. э.) автор первого 
полномасштабного исторического 
трактата — «Истории», — 
описывающего греко-персидские 
войны и обычаи многих современных 
ему народов. Цицерон назвал его 
«отцом истории».

Розеттский 
камень

Кумранские рукописи Мёртвого моря



Геродот и Фукидид

Однако начало использования научных методов в истории связывают с другим его 
современником, Фукидидом, и его книгой «История Пелопоннесской войны». В 
отличие от Геродота и его религиозных коллег, Фукидид рассматривал историю как 
продукт выбора и поступков не богов, а людей, в которых искал все причины и 
следствия.



Историческая наука в Средние века
▣ В раннем Средневековье в 

Европе решающее 
воздействие на состояние 
исторического знания 
оказывала религия. 

▣ При общем низком уровне 
грамотности латынью, 
универсальным языком 
западной ветви христианства, 
владели преимущественно 
служители церкви. Они вели 
исторические хроники, 
обращая особое внимание на 
описание жизни святых 
мучеников.

▣ С ростом городов, 
изобретением 
книгопечатания (середина 
XV в.) в развитии 
исторической науки начался 
новый этап.

Келлская книга — богато иллюстрированная 
рукописная книга, созданная ирландскими 
(кельтскими) монахами примерно в 800 году. 
Это одна из самых щедро украшенных изящными 
миниатюрами и орнаментами средневековых 
рукописей среди всех дошедших до нас



Историческая наука в Новое время
▣ В XVI-XVII вв. выстраивается более или менее 

стройная картина всемирной истории. 
Создаётся и со временем становится 
общепризнанной в Европе единая система 
летоисчисления – от Рождества Христова. В 
России эта система была принята при Петре 
I. До него отсчёт времени велся от условной 
даты сотворения мира из Библии. После 31 
декабря 7208 г. от «сотворения мира» 
наступило 1 января 1700 г. от Р.Х.

▣ В XVII-XVIII вв. интерес к прошлому в Европе 
значительно возрос. 

▣ Утверждение в науке материалистических 
взглядов, убеждения, что все существующее 
имеет рациональное объяснение, сказалось и 
на развитии исторического знания.
В XIX в.  выдвинулась проблема поиска 
закономерностей исторического развития, 
его движущих сил.

▣ Принцип историзма - любое событие должно 
рассматриваться в контексте породившей его 
реальности, с учётом тех причинно-
следственных связей, которые сделали его 
возможным.

Жозеф Жюст Скалиге́р  (1540 - 1609) — 
французский гуманист-филолог, 
историк и воин, один из основателей 
современной научной исторической 
хронологии



Различные теории исторического развития

▣ Марксистская концепция истории (К. 
Маркс, Ф. Энгельс);

▣ Теория локальных цивилизаций (Н.Я. 
Данилевский, О. Шпенглер, А. Тойнби, Л. 
Гумилёв);

▣ Теории мирового цивилизационного 
развития (У. Ростоу, Дж. Гэлбрейт, Д. Белл, 
Э. Тоффлер)



Проблемы периодизации всемирной истории

Название периода Хронологические 
границы

Первобытная эпоха 1,5 млн. лет – IV тыс. до н.э.

Эпоха Древнего мира IV тыс. до н.э. – V век (476 г. 
н.э.)

Средние века V – сер. XVII вв.

Новое время сер. XVII в. – 1918 год.

Новейшая история после 1918 года.


