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Главная предметная особенность исторической науки состоит в том, что историк изучает события 
и процессы, следовательно, он в отличие от представителей точных наук, не в состоянии 
непосредственно наблюдать и описывать изученный объект. Поэтому единственным источником, 
содержащим какую-либо информацию об объекте изучения, является тот или иной памятник 
минувшей исторической реальности, или исторический предмет (реликт) истории и культуры 
прошлого. Осуществление научного исторического исследования невозможно без использования 
исторических памятников или исторических источников. Нет исторических источников – нет и 
исторической науки, такова аксиома в традиционной историографии. Прошлое доходит до нас в 
определенных формах, о нем напоминающих. Эти формы обычно и называют историческими 
источниками.

Исторический источник – это любой материальный объект, являющийся результатом человеческой 
деятельности и содержащий в себе информацию о прошлом человеческого общества.

В настоящее время по форме материального носителя выделяются пять видов исторических 
источников: 

1. Вещественные

2. письменные 

3. устные 

4.  кино-, фото-, видео- и аудиоматериалы; 

5. электронные источники.



К вещественным источникам относятся археологические источники, гербы, печати, монеты, 
бумажные деньги, флаги, ордена, медали и т.д. Основную массу вещественных источников 
изучают специальные вспомогательные исторические дисциплины, являющиеся 
специализированными отраслями источниковедения (геральдика, сфрагистика, нумизматика, 
фалеристика и другие). Вещественные источники являются главным и единственным видом 
источников для исследователей при изучении древнейших периодов в истории человечества, когда 
письменности еще не существовало.

К письменным источникам относятся все документы 
и тексты, существующие в письменной форме. 
Письменные источники имеют еще одно название – 
нарративные, от латинского "нарраре" – писать. С 
момента появления письменности нарративные 
источники становятся главным видом источников для 
исследователей, поскольку они содержат в себе 
наибольшее количество информации о прошлом 
человеческого общества.



К устным источникам относятся тексты, существующие в настоящее время в устной 
форме, либо возникшие и существовавшие в устной форме в течение долгого времени, а 
впоследствии записанные (например, некоторые былины, которые появились в Киевской 
Руси, а были записаны только в XIX веке). Основную часть устных источников 
составляют фольклорные источники – произведения устного народного творчества 
(народный эпос, народные песни, сказки, легенды, предания, сказания и т.д.).

К четвертому виду источников относятся источники новейшего времени – фотодокументы (с 
середины 19 века), кинодокументы (с конца 19 века), аудиоматериалы (с конца 19 века), 
видеоматериалы (с середины 20 века).



Для использования исторического источника в научном исследовании необходимо установить его 
достоверность. Достоверность источника определяется путем его внешней и внутренней критики.

Внешняя критика – это определение подлинности источника путем установления времени и места 
его возникновения, а также авторства. Установление времени, места и авторства называется 
атрибуцией источника (установить все это – значит атрибутировать источник).

Внутренняя критика – это определение достоверности информации в источнике путем сравнения 
его содержания с содержанием других источников по данному предмету исследования.

Чем древнее источник, тем сложнее провести его внутреннюю и внешнюю критику. Однако без 
этого ни один исторический источник не может быть использован в научном историческом 
исследовании. Следует отметить, что объем и сложность решаемых при этом задач могут быть 
настолько велики, что определение достоверности информации в источнике часто становится 
самостоятельной научной проблемой, то есть проблемой самостоятельного научного 
исследования.


