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История – это наука, изучающая прошлое человечества на 
основе всевозможных источников.

Термин возник в Др. Греции 

благодаря мыслителю 

Геродоту (484-425 до н.э.). 

Первоначальное значение слова – 

«расследование».



Веские причины, чтобы изучать историю:

1) история – это кладовая опыта наших предков. Его можно 
использовать в современности;

2) российская история и русский язык – два важнейших фактора, 
скрепляющих наше общество в одно целое. Не будет истории – 
развалится народ;

3) без знания истории невозможно стать интеллектуалом, умным 
человеком;
 
4) без знания истории невозможно научиться уважать самого себя 
и своих предков. Благодаря истории мы узнаем, на что шли 
наши предки, чтобы мы сегодня жили в относительной 
сытости и комфорте. 

5) Историю нужно изучать, чтобы знать, кто мы есть на самом 
деле. 



Функции истории:
1) познавательная;
2) мировоззренческая;
3) практическая; 
4) воспитательная;
5) прогностическая.

Объекты исследования
исторической науки: 
общество и человек.

Цель и задачи историка – 
объективно и достоверно 
сконструировать 
устройство и проследить 
развитие общества, 
которое существовало в 
прошлом, изучить 
деятельность отдельных 
представителей этого 
общества.



История – это целый мир разных 
наук



Исторические 
источники
Прошлое конструируется 
с помощью различных 
источников:

1) Материальные 
(здания, вещи, украшения 
и т.д.) – археология
2) Письменные 
(летописи, хроники, 
таблички, граффити) – 
палеография
3) Этнографические 
(изучение традиций, 
обычаев, одежды, 
мировоззрения 
конкретного народа) – 
этнография
4) Устные (песни, 
анекдоты, рассказ 
бабушки, частушки и т.д.) – 
устная история и т.д.



Роль истории в современном 
обществе

История как наука
- основывается на 
исторических источниках
- объективно, скрупулезно  
изучает прошлое;
- изучает как достижения, так 
и промахи народа;
- излагается скучно, без 
лишних эмоций;
- с ней можно познакомиться 
в научных сборниках и 
монографиях 
(И. Н. Данилевский)

История как инструмент 
политики
- обслуживает интересы 
господствующей элиты;
- субъективна; основана на 
мифах (стереотипах);
- превозносит победы 
народа, не рассказывает о 
его промахах, нередко 
унижает другие народы;
- излагается эмоционально и 
интересно;
- присутствует  в СМИ: ТВ, 
интернет, газеты и т.д.
(В. Р. Мединский)



История развивается с помощью научных дискуссий: 
историки находят все новые и новые подтверждения своим идеям и 
теориям, чтобы победить сторонников другой теории. Благодаря 
этому процессу наука обогащается новыми знаниями.
Если в истории нет дискуссий, значит, это «мертвая» история (т.е. 
пропаганда). 

Самые известные дискуссии в современной российской 
истории:
1) о происхождении славян 
(сторонники автохтонной и миграционной теорий);
2) о происхождении государства 
(норманнисты и антинорманнисты);
3) о роли государства в российской истории 
(государственники и их противники);
4) о последствиях правления И. В. Сталина 
(сталинисты против антисталинистов)
и т.д.



Зарождение 
российской 
исторической мысли
Первым известным нам 
летописцем считается 
Нестор – монах Киево-
Печерского монастыря, 
написавший важнейший 
исторический источник – 
«Повесть временных 
лет» (1113). 

«Последним летописцем» 
считается В. Н. Татищев 
(1686-1750), написавший 
первый капитальный 
исторический труд 
(«История Российская» 
(1768 – 1843). 



Зарождение 
российской 
исторической науки в 
XVIII веке 

Первые профессиональные 
историки, получившие 
соответствующее 
образование, появились 
только в XVIII в. Это были 
выпускники европейских 
вузов: 

1)Готлиб Зигфрид Байер, 2)
Герхард Фридрих Миллер, 
3) Август Людвиг Шлёцер.

Приглашенные в Россию, 
они воспитали первых 
российских историков с 
высшим образованием. 



Великие историки 
России:
1) Н.М. Карамзин (1766 - 1826) 
– автор самой популярной 
«Истории государства 
Российского» (1816 – 1829);
2) С.И. Соловьев (1820 – 1879) 
– основатель школы 
государственников, создатель 
национальной истории 
(«История России с 
древнейших времен», 1851 – 
1879)
3) В.О. Ключевский (1841 – 
1911) – знаток истории 
Московского государства  
(«Боярская дума Древней 
Руси» , 1882)
4) Б.А. Рыбаков (1908 - 2001) –
один из лучших знатоков 
Древней Руси («Культура 
славян и Русь», 1998).



Заселение людьми 
Северной Евразии
Также заселение гоминидами 
территории Северной 
Евразии шло через Среднюю 
Азию. К примеру, на Алтае 
существует Денисова 
пещера, где найдены останки 
особого вида людей – 
денисовский человек, 
живший 170 – 50 тыс. лет 
назад.

Люди нашего типа Homo 
sapiens появились на севере 
Евразии позднее – 45 тыс. л.
н. Это связано с ледниковым 
периодом, при котором 
большая часть территории 
северной Евразии 
находилась под 
трехкилометровым слоем 
льда: кайнозойская 
ледниковая эра (65 млн. л. Н. 
– 10 000 лет назад).



Стоянки 
гоминидов
 на территории 
современной РФ 

Древнейшие следы пребывания гоминидов на 
территории России обнаружены на Северном Кавказе – 
самом теплом регионе РФ. Здесь обнаружены стоянки 
предков человека, которым уже 2 млн лет («Кермек»,  
«Богатыри», «Гегалашур» и т.д.). 



Расселение первобытных людей
40 000 – 10 000 лет назад



Важнейшие 
археологические 
культуры
1) Костенковско-
стрелецкая (47-30 тыс. л.н., 
Восточно-Европейская 
равнина);
-Неолитическая 
революция
2) Фатьяновская культура 
(3 тыс. л. до н.э.) – 
появление первых 
индоевропейцев-
скотоводов.
3) Срубная культурно-
историческая общность 
(XVIII – XII вв. до н.э., Северо-
Вост. Европа, скотоводство 
с элементами земледелия, 
металлургия); 
4) Андроновская 
культурно-историческая 
общность (тот же период, 
Западная Сибирь, 
скотоводство, земледелие, 
металлургия, первые 
наездники). 



Развитие цивилизации на черноморском 
побережье VII – I вв. до н.э.
В VII в. до н.э. древние 
греки осваивают 
черноморское 
побережье, основывают 
первые города. 

К северу от них кочевали 
кочевники: киммерийцы, 
скифы, сарматы. 

Еще севернее 
проживали наши предки 
– жители лесов, 
занимавшиеся охотой и 
примитивным 
земледелием.



Славянские археологические 
культуры в III – VII вв. н.э.



Дискуссии о 
происхождении 
славян
Как считается, в лесах Европы 
зародились славяне. 

Славяне – разновидность 
индоевропейцев, сходная по 
языку и культуре, 
распространенная в 
Центральной и Восточной 
Европе.

Теории этногенеза славян:
1) миграционная (Нестор); 
2)автохтонная  
(Б.А.Рыбаков, И.Н.
Данилевский).



Славянские 
государства в раннее 
Средневековье
1) государство Само 

(631-658 гг., Само);

2) Болгарское царство 

( с 680 г., Аспарух);

3) Сербия (с 780 г., Радослав);

4) Великая Моравия 

(822 – 907 гг., Моймир I);

5) Русь (с 882 г., Олег Вещий 
захватил Киев и создал 
единое государство);

6) Чехия (с 894 г., Борживой I);

6) Хорватия (с 925 г., 
Томислав I);

7) Польша (с 960 г., Мешко I).



Особенности развития 
российской государственности:

1) государство возникло без опоры на древнеримскую 
инфраструктуру (города, дороги, акведуки, монастыри и т. д.), то 
есть практически на пустом месте;
2) государство возникло в сложных природно-климатических 
условиях, в зоне рискованного земледелия;
3) наше общество всегда было полиэтничным: всегда состояло из 
множества славянских, финно-угорских, тюркских народностей;
4) государство всегда граничило с великими империями: Византия, 
Золотая Орда, Швеция, Наполеоновская Франция, Третий Рейх, 
США и т.д.; 
5) высокий уровень милитаризации российского общества как 
необходимость защиты обширных границ;
6) огромная роль государства в функционировании общества: 
главный защитник от внешних врагов, помощник в годы голода и 
неурожаев, арбитр в спорах внутри местной элиты;
7) российское общество почти всегда предпочитало авторитарный 
тип властных отношений.



Развитие российской 
государственности 
8) Российская Федерация (с 1991 г.)
7) Союз Советских 
Социалистических республик 
(СССР) (1922 – 1991 гг.)
6) Российская советская 
социалистическая федеративная 
республика (РСФСР)

(1917 – 1922 гг.)
5) Российская империя (1721 – 1917 
гг.)
4) Московское царство (1547 – 1721 
гг.)
3) Великое княжество Московское 
(1276 – 1547 гг.)
2) Владимиро-Суздальское 
княжество
(1113 – 1263 гг.)
1) Русская земля (862 – 1132 гг.)



Спасибо за внимание!


