
Принципы изучения и 
историография истории 

Отчества



• Историография отечественной истории – 
понятие многогранное и неоднозначное. 
Это не только описательная часть 
исторического процесса, но и наука, 
которая изучает становление исторического 
знания на протяжении многих лет. Эта 
наука имеет свой предмет, задачи, 
источники, принципы и методы. 
Отечественная историография имеет свои 
богатые школы и традиции, направления и 
течения, которые, безусловно, обогатили и 
мировую историографию, внесли коренные 
перемены в историю науки в целом



Историография делится на 
несколько периодов.

• первый из них – донаучный. В этом периоде стоит изучить 
средневековую философию, восприятие человеком 
времени, традиций, функций истории. Отметим, что в этот 
период, который длился до начала 18 века, 
сформировались основные формы исторического 
повествования, такие как летописи - ведение записей по 
годам. Именно этот источник стал основным, именно его 
штудировала историография отечественной истории. При 
изучении летописей необходимо обратить внимание на 
принципы, по которым они писались, формы и стиль, в 
которых выдерживались произведения. Особенно важен 
принцип хронографии, который позволяет сопоставлять 
события, относить их к определенным датам, связывать в 
понятии «раньше» - «позже»



• Второй источник в этот период, которым занимались историографы, это жития 
святых. Здесь важно отметить, что жития святых имеют более сильные 
субъективные оттенки, чем летописи – они превращаются в своего рода сказания 
и повести. Еще одна форма выражения исторического сознания, которой 
интересуются ученые, - фольклор. Именно из него можно узнать о 
представлениях народа о своих героях и врагах. В связи с тем, что в донаучном 
периоде мало достоверных документов, на протяжении многих лет остается 
дискуссионным вопрос о происхождении славян, возникновении 
государственности, о борьбе с захватчиками русской земли. Второй период 
историография истории России начинает в восемнадцатом веке и длится он до 
начала двадцатого века. Это время качественно отразилось на становлении 
истории как науки и изучении источниковой базы. Сюда стоит отнести такие 
перемены, как секуляризация науки и развитие не церковного, а светского 
образования. Впервые начинают обрабатываться переводные источники, 
завезенные из Европы, исторические исследования как таковые выделяются 
самостоятельно, а вместе с тем – формируются и вспомогательные дисциплины, 
которые помогают изучать историю. Качественно новый этап в этом периоде – 
начало издания первоисточников, что во многом перевернуло отношение к 
истории своей страны, и в первую очередь для российской интеллигенции. 
Именно она, интеллигенция, инициирует исторические экспедиции, исследования



• Еще один этап – развитие 
историографии во второй трети 
девятнадцатого века. Здесь изучаются 
такие проблемы, как отношения 
Российского государства и западных 
стран, возникают первые концепции 
развития отечественной истории.



• Четвертый этап – вторая половина девятнадцатого – 
начало двадцатого века. В это время формируются 
методологические основы историографии. 
Историография отечественной истории ощущает на себе 
и позитивизм, и материализм, и неокантианство. 
Расширяется спектр исследований, особенно внимание 
уделяется социально-экономическим проблемам в 
истории. На четвертом этапе возникает вопрос о 
профессиональной подготовке исторических кадров. 
Последний пятый этап – советская историография 
отечественной истории, которая основана на классовом 
подходе к развитию общества, что, в свою очередь, 
отразилось и на научном подходе. Побороть советское 
наследие – основная цель современной исторической 
школы



Важнейшие задачи 
историографии:

• • изучение организации научных исследований, что 
подразумевает анализ деятельности научных учреждений, 
высших учебных заведений, краеведческих и других 
самодеятельных обществ но развитию исторических знаний;

• • изучение периодики по распространению исторических знаний;
• • изучение влияния исторического образования на подготовку и 

уровень развития ученых историков;
• • формирование теоретико-методологических основ 

исторической науки;
• • развитие и совершенствование методов исторического 

исследования;
• • формирование Источниковой базы исторической науки;
• • анализ проблематики научных исследований по различным 

проблемам отечественной истории.
•     



• Обобщая результаты исследований 
историографов советского периода, 
периодизацию советского периода истории 
исторической науки в России можно 
представить следующим образом:

• 1920-1930-е гг.;
• 1941 — 1945 гг. — период Великой 
Отечественной войны;

• 1945—1955 гг. — первое послевоенное 10-летие;
• 1955 — середина 1960-х гг. — период "оттепели";
• 1960-1980-с гг.


