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ВИД

■ относительно 
самостоятельные 
отрасли исторической 
науки, которые своими 
специфическими 
методами изучают 
определённые виды 
или отдельные 
стороны формы и 
содержания историчес
ких источников.



Исторические источники

■ все остатки прошлого: разнообразные продукты и 
следы деятельности людей: предметы материальной 
культуры, памятники письменности, идеологии, 
нравов, обычаев, языка и т.д. 



Хронология –
учение об измерении времени. 
 ■ Различают астрономическую 

хронологию. Она  рассматривает 
различные более или менее 
закономерно повторяющиеся 
небесные явления как средство 
для счисления времени. 

■ и техническую, или историческу
ю, хронологию, которая изучает 
как именно отдельные народы и 
века пользовались движениями 
небесных тел для измерения 
времени и как их хронологические 
определения событий должны 
быть переводимы на нашу 
систему время- и летосчисления. 



Летоисчисление в древнем 
Египте. 
■ У древних Египтян был солнечный 

календарь.
Новый год начинался 19 июня - в 
день, когда на небе появлялась 
звезда Сириус.

Египтяне определили год как 
период между двумя 
солнцестояниями и посчитали его 
равным 365 дням. Он состоял из 
12 месяцев по 30. Последние 5 
дней года не входили ни в один 
месяц, добавлялись в конце 
последнего месяца. 
Названия египетских месяцев:
1.Тот 2.Паофи 3.Хатир 4.Хойак 5.
Тиби 6.Мехир 7.Фаменот 8.
Фармути 9.Пахон 10.Паини 11.
Эпифи 12.Месоре.  



Летоисчисление в древнем Риме. 

■ В Римской империи счет велся от "основания 
Рима" с 21 апреля 753 г.до н.э.
Кроме того, каждый правитель создавал свой 
календарь, основанный на времени его 
правления.

Когда к власти в Риме пришел Гай Юлий 
Цезарь, то он осознал неудобство и 
неэффективность существовавшей системы 
летоисчисления. В старом римском году было 
только 304 дня в 10 месяцах. Поэтому были 
придуманы дополнительные месяцы, 
нынешние январь и февраль.

Дальнейшие поправки системы 
летоисчисления в Древнем Риме были 
сделаны при Августе в 4 году нашей эры, 
когда свои имена получили нынешние 
месяцы июль и август, в честь известных 
римских правителей. Кроме этого, один раз в 
четыре года вводился дополнительный день - 
29 февраля в високосный год.

Получившийся таким образом юлианский год 
продолжительностью 365 с четвертью дней 
лишь на 11 минут не совпадал с 
продолжительностью вращения нашей 
планеты. Использовалась такая система 
летоисчисления до 1582 года. 



Григорианский календарь

■ новый стиль 
календаря, подобный 
юлианскому календарю 
и отличающийся от 
него тем, что нулевые 
годы столетий не 
считаются 
високосными, кроме 
столетий, кратных 400  

Часть папской буллы о введении 
грегорианского календаря



Историческая хронология

■ Все время в истории делится на 
две эры: время, которое было до 
нашей эры, и наша эра, которая 
длится по сегодняшний день. 
Концом старой и началом новой 
эры в истории считается год 
рождения Иисуса Христа.

■ Года в периоде до начала нашей 
эры указаны в обратном 
хронологическом порядке. Это 
обусловлено тем, что не имеются 
точные исторические данные о 
том, когда точно появилась жизнь 
на планете. Только благодаря 
историческим артефактам 
ученные могут делать выводы, 
сколько примерно лет назад 
происходило то или иное 
событие.



Геральдика 

■ наука о 
составлении, 
описании и 
расшифровке 
гербов 



ДЕЛЕНИЕ ЩИТА 

■
А - Правая сторона щита 
Б - Левая сторона щита
В - Глава 
Г - Основание или 
оконечность 
Д - Правый верхний угол
Е - Левый верхний угол
Ж - Средняя часть главы
З - Правый нижний угол
И - Левый нижний угол 
К - Средняя часть 
основания 
Л - Центр или Сердце щита



Форма гербового щита



Геральдические цвета

■ Золото (желтый) — символ богатства, справедливости, великодушия. 
Серебро (белый) — символ чистоты и невинности. Червлень (красный) 
— символ храбрости и мужества. Лазурь (голубой, синий) — символ 
красоты, мягкости, величия. Зелень (зеленый) — символ надежды, 
радости и изобилия. Пурпур (бордовый) — символ достоинства, силы и 
могущества. Чернь (черный, сабль) — символ печали, благоразумия, 
смирения. 



Геральдические почетные фигуры



Простые истинные деления 

■ Рассечение
Рассечение производится 

вертикальной линией, 
проходящей через центр 
щита.



Простые истинные деления

■ Пересечение

Пересечение 
производиться 
горизонтальной 
линией, проходящей 
через центр щита.



Простые истинные деления

■ Скошение справа

Скошение справа 
производиться 
диагональной линией, 
проходящей через центр 
щита от верхнего правого 
(геральдически правого) 
угла в левый нижний угол 
щита.



Простые истинные деления

 
■ Скошение слева

Скошение слева 
производиться 
диагональной линией, 
проходящей через центр 
щита от верхнего левого 
(геральдически левого) 
угла в правый нижний угол 
щита.



Геральдические животные

■ Лев - символ власти, силы, храбрости, 
отваги, великодушия. 
Бык - символ плодородия, труда и 
терпения, а также скотоводства. 
Конь - совмещающий храбрость льва, 
зрение орла, силу быка, быстроту 
оленя и ловкость лисицы. 
Собака - Telbot (мастиф), а также 
Alaund и Greyhound - символ 
преданности и повиновения. 
Кошка - символ независимости. 
Овца (ягнёнок) - символ кротости. 
Лань - символ робости. 
Волк - символ злости, прожорливости и 
алчности. 
Медведь - символ 
предусмотрительности и силы. 
Олень - символ воина, перед которым 
бежит неприятель. 
Кабан (вепрь) - символ мужества. 
Слон - символ долгой памяти.  

Герб Новгорода



Геральдические птицы

■ Орёл - символ власти и господства, 
великодушия и прозорливости. 
Павлин - символ тщеславия. 
Пеликан - символ родительской 
любви. 
Ворон - символ долголетия. 
Журавль (с камнем в одной лапе) - 
символ бдительности. 
Сокол - часто встречается в 
геральдике; изображался также с 
охотничьими атрибутами - кожаным 
колпачком с бубенчиком и ремешками 
(jessed, hooded and belled), с добычей, 
пучком стрел в когтях. 
Лебедь - иногда изображался короной 
на шее (точнее, на горле), и в этом 
случае обозначался термином 
"cygney-royal" (англ. "cygnet" - молодой 
лебедь). 
Сова - символ мудрости.  

Герб Австро – Венгрии. XIX век



Геральдические насекомые, морские 
животные, змеи
■ Насекомые

Пчела - символ трудолюбия. 
Муравей - также символ трудолюбия. 
Бабочка - эмблема непостоянства. 

■ Морские животные
Дельфин (Swift)- эмблема силы. 
Морская раковина (Escallop) - первоначально 
раковина служила знаком того, что носитель 
герба совершил паломничество к 
христианской святыне Св. Яго в 
Компостелле, Испания (Sant-Jago de 
Compostella), но позже символизировала 
участие предъявителя герба или его предка в 
дальнем паломничестве или в Крестовом 
походе.

■ Змеи
Змей, который может быть и драконом - 
символ предосторожности и мудрости; 
поражаемый героем символизирует зло, 
свернувшийся кольцом символизирует 
вечность, ползущий - символ печали, 
раздора, неблагодарности, зависти; пьющий 
из чаши - символ медицины. 



Геральдические растения

■ Дуб - символ крепости 
и силы. 
Оливковое дерево - 
символ мира. 
Пальма - символ 
долговечности. 

Герб Липецка



Ономастика 

■ наука, изучающая 
имена собственные 
всех типов и их 
происхождение 



Направления ономастики

■ Топонимика изучает собственные имена географических 
объектов (УкраинаУкраина, Чёрное мореУкраина, Чёрное 
море, НовгородУкраина, Чёрное море, Новгород, Невский 
проспект, река Ловать, озеро БайкалБайкал, Куликово 
поле) 

■ Антропонимика изучает собственные имена людей (Пётр 
Николаевич АмехинПётр Николаевич Амехин, Иван 
КалитаПётр Николаевич Амехин, Иван Калита, Игорь 
Кио, Рюрик

■  Этнонимика изучает названия народовизучает 
названия народов и племён 

■ Теонимика изучает собственные изучает 
имена боговобственные изучает 
имена богов и божеств любого пантеона

■ Прагматонимика изучает наименования товаров и других 
результатов практической деятельности людей. 
Например, парфюмонимы — названия парфюмерной 
продукции, ароматов (Chanel, J'adore, Lauren), чоконимы — 
названия шоколадной продукции (Кара-Кум, Метелица, 
Ласточка).



Историческая антропонимика 

■ Русское имя
     Полное имя состоит из 

трёх основных 
элементов — имя, отчество     
Полное имя состоит из 
трёх основных 
элементов — имя, отчеств
о и фамилия     Полное имя 
состоит из трёх основных 
элементов — имя, отчеств
о и фамилия. Кроме того, 
существуют такие 
разновидности имён, 
как прозвище, 

     уменьшительное имя     
уменьшительное имя, а 
для соответствующих 
социальных групп 
также псевдоним,

     монашеское имя. 



Личное имя

■ Имя, которое присваивается человеку 
при рождении и под которым он 
известен в обществе. В древней Руси 
различались канонические и 
неканонические имена.

■ В дохристианскую эпоху, то есть почти 
до конца X века, в среде восточных 
славян (предков современных русских, 
украинцев и белорусов) 
использовались только личные имена, 
которые давались детям при 
рождении.

■ После крещения Руси в 988 г. каждый 
восточный славянин получал от 
священника крестильное имя. 
Крестильные имена соответствовали 
именам святых и были, как правило, 
обычными христианскими именами.

■ К началу XVIII векаК началу XVIII 
века уже господствуют канонические 
христианские имена, полностью 
вытеснившие имена-прозвища, и 
частично языческие имена, 
существовавшие до того параллельно 
с основным именем



Отчество

■ Отчество в составе 
именной формулы 
выполняло тройную 
функцию: дополняло имя, 
отличая его обладателя (в 
дополнение к фамилии) от 
тёзки, проясняло родство в 
кругу семьи (отец — сын) и 
выражало почтение

■ Начиная с правления 
Петра I — графа 
«Отчество» становится 
обязательной во всех 
документах 



Фамилия

■ Русские фамилии — наследуемые 
официальные наименования, 
указывающие на принадлежность 
человека к определённому роду

■ На Руси фамилии образовывались 
от имени предка и отчества (Иванов, 
Петров); от места или от эпитета по 
месту жительства предка 
(Задорожный, Заречный); от 
названия города или местности, из 
которой происходил человек 
(Москвитин, Тверитин, Пермитин); 
от рода занятий или должности 
предка 
(Сапожников, Лаптев, Приказчиков,
 Бондарев); от порядка рождения 
предка (Третьяков, Шестаков); от 
этнического происхождения предка 
(Хохлов, Литвинов, Поляков, Татар
инов, Москалёв).  



Палеография 

■ специальная историческая  
дисциплина, занимающаяся 
изучением истории письма 
(эволюции написания букв, 
систем сокращений., 
существовавших в разные 
времена, орудий письма, 
красок, чернил, материала 
для письма, его формата, 
украшений рукописи, вод. 
знаков, штемпелей, клейм, 
эволюции шрифтов и т. д.),

■ занимается прочтением 
текстов документов, 
установлением даты и места 
написания, определением их 
авторов.  



Зарождение письменности

■ Считается, что письменность 
появилась в конце IV 
тысячелетия до н.э. в Шумере. 
Немногим позже письмо стали 
использовать египтяне, а к 
2000 году до н.э. оно 
появилось в Китае. Развитие 
письменности происходило по 
следующей схеме: в начале 
смысл определенных понятий 
или процессов передавался с 
помощью рисунка, потом 
появились иероглифы и, 
наконец, в I тысячелетии до н.
э. финикийцы придумали 
алфавит. 



Узелки: древнейший вид 
предписьма■ В зачаточном виде узелковое 

письмо присутствовало у 
многих народов мира. Но 
достигло своего совершенства 
оно во времена инкской 
цивилизации. Кроме того, в 
довольно широких масштабах 
узелковая письменность 
использовалась в Китае эпохи 
Шан, а также древними 
славянами. Кстати, память об 
этом присутствует и в 
современном языке – 
довольно часто в разговоре 
можно услышать нечто вроде 
«связал мысль», «завязка 
сюжета» или «узел проблем».
  



Пиктография

■ Пиктография – древнейший вид 
письменности, который 
сохранился у некоторых народов 
мира и по сей день. Следует 
отметить, что данная 
разновидность письма не 
является фонетической, то есть 
не передает звучания слов. Она 
представляет собой набор 
изображений предметов, событий 
или каких-либо действий. К 
примеру, с помощью пиктографии 
можно было запечатлеть успехи 
на охоте, передать 
соплеменникам предостережение 
о воинственных соседях или 
рассказать о природных явлениях, 
характерных для определенного 
времени года или определенной 
местности. 



Иерографическое письмо

■ Иерографическое письмо – одна из самых 
необычных разновидностей письменности. 
Дело в том, что любой иероглиф не передает 
фонетического звучания слова или 
словосочетания. В зависимости от контекста 
он имеет определенный смысл, образно 
описывая отдельные предметы, явления, 
понятия или категории. Иерографическая 
письменность характерна в основном для 
народов Востока, хотя и в других уголках 
мира встречаются порой свидетельства о 
том, что наши предки передавали 
информацию следующим поколениям с 
помощью иероглифов. – одна из самых 
необычных разновидностей письменности. 
Дело в том, что любой иероглиф не передает 
фонетического звучания слова или 
словосочетания. В зависимости от контекста 
он имеет определенный смысл, образно 
описывая отдельные предметы, явления, 
понятия или категории. Иерографическая 
письменность характерна в основном для 
народов Востока, хотя и в других уголках 
мира встречаются порой свидетельства о 
том, что наши предки передавали 
информацию следующим поколениям с 
помощью иероглифов. 



Алфавит

■ Алфавит – это особая форма 
письменности, основанная на 
стандартизированном наборе 
знаков. Они обозначают 
языковые фонемы, но 
однозначного соответствия 
звуков и букв практически не 
существует. Считается, что 
впервые алфавит был 
изобретен в финикийском 
государстве около 3 
тысячелетий назад. Впрочем, 
некоторые историки полагают, 
что подобные системы письма 
существовали и ранее, однако 
прародителем современных 
алфавитных систем является 
именно финикийское письмо. 



Материал для письма

■ При раскопках в Ассирии и 
Вавилоне нашли 
библиотеки из глиняных 
книг, которые сохранились 
даже при пожарах. 

■ Великое изобретение 
египтян – папирус. 

■ В Древнем Китае писали 
на бамбуковых дощечках и 
шелке.

■ В городе Пергам изобрели 
новый писчий материал – 
пергамен (пергамент).

■ На Руси для письма 
использовали бересту.



Изобретение бумаги

■ Историки считают, что впервые 
бумагу из бамбука и 
шелковичного дерева изготовил 
мастер Цай Лунь в 105 году. Но 
современные китайские историки 
говорят, что бумага была известна 
задолго до Цай Луня. Секрет 
производства бумаги выяснили 
случайно. Два китайских 
бумагодела попали в плен в 
Самарканд, где и рассказами, как 
делать бумагу. В VIII в. бумага 
стала известна арабам. Потом 
она появилась в Византии. 
Проникла в Испанию и Италию. В 
XII–XIII вв. бумага 
распространилась по всей 
Западной Европе. В XIV в. ее 
начали делать и на Руси.

■ Изготавливалась бумага вручную 
изо льна, хлопка, тряпья.



Нумизматика

■ вспомогательная 
историческая 
дисциплина, 
изучающая историю 
монетной чеканки и 
денежного 
обращения по 
монетам, денежным 
слиткам и др. 
памятникам 
(например, монетным 
штемпелям, 
документам). 



История денег
■ Предполагается, что до появления денег 

был бартер — прямой безденежный обмен 
товарами.

■ В различных регионах мира использовали в 
качестве денег различные вещи (товарные 
деньги):

■ на островах Океаниина островах Океании и у 
ряда племён индейцев Южной Америки 
деньгами служили ракушки и жемчужины,

■ в Новой Зеландиив Новой Зеландии в 
качестве денег использовались камни с 
отверстиями в середине,

■ во многих странах в качестве денег 
использовался скот, меха и шкуры животных, 
эти формы денег были наиболее древними и 
распространёнными,

■ на Руси помимо всего прочего могли 
использоваться соляные бруски,

■ позднее в качестве денег стали использовать 
бруски, слитки, обрубки из металлов. 

■ Постепенно роль денег перешла к металлам. 
Вероятно, сначала это были металлические 
предметы (наконечники стрел и копий, гвозди, 
утварь), затем слитки разной формы. 

■ С VII века до н. э. в обращении появляются 
чеканные монеты. 

■ Первые бумажные деньги появились 
в КитаеПервые бумажные деньги появились 
в Китае в 910 годуПервые бумажные деньги 
появились в Китае в 910 году нашей эры. 
Самые ранние в мире выпуски банкнот были 
осуществлены в СтокгольмеПервые 
бумажные деньги появились в Китае в 910 
году нашей эры. Самые ранние в мире 
выпуски банкнот были осуществлены 
в Стокгольме в 1661 годуПервые бумажные 
деньги появились в Китае в 910 году нашей 
эры. Самые ранние в мире выпуски банкнот 
были осуществлены в Стокгольме в 1661 
году. В РоссииПервые бумажные деньги 
появились в Китае в 910 году нашей эры. 
Самые ранние в мире выпуски банкнот были 
осуществлены в Стокгольме в 1661 году. 
В России первые бумажные деньги 
(ассигнацииПервые бумажные деньги 
появились в Китае в 910 году нашей эры. 
Самые ранние в мире выпуски банкнот были 
осуществлены в Стокгольме в 1661 году. 
В России первые бумажные деньги 
(ассигнации) были введены при Екатерине 
II (1769 г.) 



Генеалогия 

■ вспомогательная 
историческая 
дисциплина, 
занимающаяся 
изучением истории 
родов, происхождения 
отдельных лиц, 
установлением 
родственных связей, 
составлением 
родословий 


