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Занятие 1. Историческое 
исследование
⚫ Особенности исторического познания. Проблема 
смысла истории. 

⚫ Исследовательская методология: принципы и методы 
работы историка. Детерминизм в истории. 

⚫ Концепции идеальных движущих сил, природных, 
материальных и психологических факторов. 

⚫ Принцип историзма. Проблема объективности и 
субъективности в историческом познании. 

⚫ Сравнительно-исторический и биографический 
методы. Системность и междисциплинарность. 

⚫ Использование количественных методов и 
информационных технологий. Современные подходы 
и направления исторического анализа. 
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Особенности исторического 
познания. Проблема смысла и 
цели истории. 
⚫ Еще Геродот (484-425 до н.э.) заложил пять парадигм, 

определяющих понимание истории как отрасли знания. 

⚫ 1. Предметом истории являются события прошлого 
(исторические факты). 

⚫ 2. Формой истории служит рассказ, повествование, обладающий 
внутренней структурой и сюжетом.

⚫ 3. Между событиями прошлого и историей существует 
устойчивая схема информационной коммуникации. 

⚫ 4. Субстанциальной чертой истории является присутствие в ней 
особого духовного содержания, которое и отличает историю от 
других гуманитарных наук. 

⚫ 5. В гносеологическом плане история строится по определенным 
нормам. 



⚫ Научная институционализация исторической науки 
произошла довольно поздно. Она была обусловлена 
двумя событиями: формулированием социологических 
законов О. Контом и выделения источниковедения 
благодаря немецким герменевтам ХVIII-ХIХ вв. Ф. 
Шлейермахеру (1768-1834) и В. Дильтею 
(1833-1911), а также авторам первых методов критики 
источников –Ф.А.Вольфу (1759-1824), Б.Г. Нибуру 
(1766-1831), Г. Вайцу (1813-1886), французу П.Дону 
(1761-1840) и др.

⚫ В европейских университетах открываются кафедры 
истории (1810 – в Берлине, в 1812 – в Сорбонне). 
Основываются специальные исторические серии, 
начинают выходить профессиональные исторические 
периодические издания.



Смысл и цель истории
⚫ Смысл истории характеризует цель, которая стоит перед 
человечеством и которую оно стремится реализовать в  ходе 
своей постепенной эволюции. Означает ее направленность 
на какие-то ценности. 

⚫ 1) история наделена объективным смыслом, поскольку 
является средством для достижения определенных 
ценностей (свободы, всестороннего развития, 
благополучия ит.п.), реализация которых не зависит от 
планов отдельных людей и их групп

⚫ 2) у истории объективно есть смысл, она является ценной 
сама по себе, в каждый момент ее существования, причем эта 
внутренняя ценность не  зависит от людей и их 
групп, которые могут как понимать смысл и ценность 
истории, так и не понимать их; 



⚫ 3) история имеет субъективный смысл как средство 
достижения тех идеалов, которые вырабатывает само 
человечество, и которые оно стремится 
постепенно воплотить в жизнь в ходе своей 
деятельности; 

⚫ 4) у истории есть субъективный смысл, поскольку она 
позитивно ценна сама по себе, и эта ее ценность 
придается ей не извне, а самими людьми, живущими в 
истории, делающими ее и получающими 
удовлетворение от самого процесса жизни. 



Принципы исторической науки
⚫ принцип объективности, который подразумевает 
воссоздание исторической действительности с опорой на 
подлинные факты и знание объективных закономерностей 
исторического развития. 

⚫ принцип детерминизма – подход, согласно которому все 
наблюдаемые явления не случайны, а имеют причину, 
обусловлены определенными предпосылками.

⚫ принцип историзма, требующий рассмотрения 
исследуемого явления с учетом конкретных 
хронологических рамок и конкретной исторической 
обстановки. При этом нужно рассматривать явление в 
развитии.



⚫ социальный подход, подразумевающий необходимость 
учитывать интересы, традиции и психологию определенных 
классов, сословий, социальных слоев и групп, соотнесение 
классовых интересов с общечеловеческими, субъективный 
момент в практической деятельности правительств, партий, 
личностей;

⚫ принцип альтернативности, допускающий возможность 
многовариантного исторического развития. 



Методы исторического 
исследования
⚫ Общенаучные и специальные (частнонаучные). 
Общенаучные методы подразделяются 
на эмпирические (наблюдение, описание, измерение, 
сравнение, эксперимент) и теоретические (анализ и 
синтез, индукция и дедукция, абстрагирование, 
обобщение, аналогия, инверсия, моделирование, 
системно-структурный подход, построение гипотез). 



⚫ К специальным историческим методам относятся:

⚫ конкретно-исторический или идеографический метод  – 
описание фактов, явлений и событий;

⚫ сравнительно-исторический метод - явление изучается не 
само по себе, но в контексте подобных явлений, разнесенных 
во времени и пространстве; сопоставление с ними дает 
возможность глубже понять исследуемый феномен;

⚫ историко-генетический метод связан с прослеживанием 
генезиса – т.е. зарождения и развития изучаемого явления;

⚫ ретроспективный метод заключается в последовательном 
проникновении в прошлое с целью выявления причин 
событий;



⚫ историко-типологический метод связан с 
классификацией объектов познания по избранному 
признаку (признакам) для облегчения их анализа.

⚫ хронологический метод предусматривает изложение 
исторического материала в хронологической 
последовательности.

⚫ Кроме того, в исторических исследованиях 
используются методы других наук, приходящих на 
помощь истории в рамках междисциплинарного 
взаимодействия: лингвистики, антропологии, биологии, 
медицины, социологии, психологии, географии, 
геологии, физики, химии, математики (статистики). 
Значительная часть этих методов применяется при 
посредничестве источниковедения, в процессе 
расширения источниковой базы.



Концепции исторического 
процесса
⚫ Мифологические и религиозные (провиденциализм);

⚫ Объективно-идеалистические;

⚫ Субъективистские ;

⚫ Материалистические;

⚫ Культурно-исторические;

⚫ Тотальная (глобальная история). 



Системный подход
⚫ Системный подход  - рассмотрение объекта как 
системы: целостного комплекса взаимосвязанных 
элементов; совокупности взаимодействующих объектов, 
сущностей и отношений.

⚫ Основные принципы системного подхода: 

⚫ Целостность, позволяющая рассматривать 
одновременно систему как единое целое и в то же время 
как подсистему для вышестоящих уровней.

⚫ Иерархичность строения, то есть наличие множества 
(по крайней мере, двух) элементов, расположенных на 
основе подчинения элементов низшего уровня 
элементам высшего уровня. 



⚫ Структуризация, позволяющая анализировать 
элементы системы и их взаимосвязи в рамках 
конкретной организационной структуры. Как правило, 
процесс функционирования системы обусловлен не 
столько свойствами её отдельных элементов, сколько 
свойствами самой структуры.

⚫ Множественность, позволяющая использовать 
множество кибернетических, экономических и 
математических моделей для описания отдельных 
элементов и системы в целом.

⚫ Системность, свойство объекта обладать всеми 
признаками системы.



Количественные методы в 
истории

⚫ 1) вспомогательные методы, ориентированные на сбор, 
систематизацию, анализ исторической информации, 
представленной в количественной форме. Включают методы 
статистики, формализованные методы анализа текстов 
(контент-анализ), методы системного анализа, другие 
математические методы. 

⚫ 2) научное направление в советской исторической науке, 
возникшее в 1960-е гг. , связанное с применением измерений 
и подсчетов при изучении исторических процессов и 
явлений. В зарубежной историографии оно получило 
название «клиометрии» (клиометрики), «квантитативной 
истории» Большую роль в развитии направления сыграли 
работы В. А. Устинова, И. Д. Ковальченко, Ю. Ю. Кахка, К. В. 
Хвостовой, Л. В. Милова, Л. И. Бородкина и др.



Историческая информатика
⚫ междисциплинарная область исследований на стыке 
исторической науки и информатики. В основе лежит 
совокупность теоретических и прикладных знаний, 
необходимых для создания, обработки и анализа цифровых 
версий исторических источников всех видов. Термин 
«историческая информатика» был введен в начале 1990-х 
гг. Л.И. Бородкиным. Основные концепции и подходы 
исторической информатики разрабатываются на кафедре 
исторической информатики исторического факультета МГУ в 
сотрудничестве с рядом научно-образовательных центров, 
объединенных в межрегиональную ассоциацию «История и 
компьютер» (1992)- российской ветви Международной 
ассоциации “History and Computing”.



Современные направления 
⚫ 1) «Новая историческая наука» (30-е гг. французская 

«школа анналов») – тотальная («глобальная») история, т. 
е. история целостная, синтетическая, нацеленная на 
изучение истории людей и отдельных человеческих 
сообществ, всех аспектов их жизни и деятельности. В 
противовес объяснению событий прошлого действием 
универсальных закономерностей, главное внимание 
уделялось отбору и интерпретации таких источников, 
которые позволяют изучать все, из чего складывается жизнь 
человека («история ментальностей»).

⚫ 2) «новая социальная история» (80-е гг.) – история как 
социальное взаимодействие людей. Субдисциплины 
– «новая рабочая история», «история женщин» (гендерная 
история), «крестьянские исследования», «локальная» и
«устная» истории.



⚫ 3) историческая антропология – историческая 
действительность показывается через состояние и 
развитие человеческого сознания.

⚫ 4) «новая культурная история» - описание 
исторической реальности через применение 
культурологического или социокультурного подхода, 
методов культурной антропологии, социальной 
психологии, лингвистики.

⚫ 5) «история повседневности» –  предметом изучения 
является сфера человеческой обыденности во 
множественных историко-культурных, политико-
событийных, этнических и конфессиональных 
контекстах.


