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РОЛЬ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ 
ДИСЦИПЛИН В ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ

В данной работе представлен материал о вспомогательных 
исторических дисциплинах, об их роли и значении при изучении 
истории. Вспомогательные (специальные) исторические дисци
п л и н ы  -  наименование исторически сложившейся и продол
жающей развиваться совокупности (системы) особых научных 
направлений. В рамках этих научных направлений разрабаты
ваются методики изучения письменных, вещественных, изобра
зительных исторических источников.
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In this article, we present material on auxiliary historical disci
plines, their role and significance in the study of history. Auxiliary 
(special) historical disciplines are the name of historically developed 
and continuing to develop a set (system) of special scientific trends. 
Within the framework of these scientific directions, methods for

studying written, material, and pictorial historical sources are being 
developed.
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Палеография, бонистика, вексиллология, геральдика, ди
пломатика, нумизматика, сфрагистика, униформология, фале
ристика, топонимика, филигранология, генеалогия, историче
ская география, эмблематика -  такая сложившаяся к настоя
щему моменту система вспомогательных исторических дис
циплин является результатом развития исторической науки на 
протяжении столетий. Система вспомогательных исторических 
дисциплин стала формироваться с XVII века. Она изменялась, 
отвечая на запросы историков. Число вспомогательных истори
ческих дисциплин постоянно росло, и сегодня некоторые специ
алисты насчитывают их около 60.

Для систематизации вспомогательных исторических дис
циплин используются разнородные признаки. В одну группу 
входят дисциплины, каждая из которых изучает какой-то один 
вид или тип исторических источников. К этой группе относятся 
бонистика, вексиллология, геральдика, дипломатика, нумизма
тика, сфрагистика, униформология, фалеристика. Отдельные 
стороны источников изучают дисциплины второй группы: исто
рическая метрология, историческая хронология, палеография 
(изучает историю кириллического письма, оперируя понятия
ми устав, полуустав, скоропись), топонимика, филигранология 
(предмет изучения -  филиграни) и др. Третья группа включает 
в себя дисциплины, которые на базе нескольких групп источни
ков решают отдельные задачи. Это генеалогия, историческая 
география, эмблематика. Еще одна группа вспомогательных 
исторических дисциплин обеспечивает поиск исторических ис
точников -  архивоведение (изучает историю и организацию 
архивного дела, теорию и практику работы архивов), археогра
фия, историческая библиография [1].

К вспомогательным историческим дисциплинам сегодня от
носят следующие науки:

Палеография -  вспомогательная историческая дисциплина 
(специальная историко-филологическая дисциплина), изучаю
щая историю письма, закономерности развития его графиче
ских форм, а также памятники древней письменности в целях 
их прочтения, определения автора, времени и места создания. 
Палеография исследует эволюцию графических форм букв, 
письменных знаков, пропорции их составных элементов, виды 
и эволюцию шрифтов, систему сокращений и их графическое 
обозначение, материал и орудия письма. Особая отрасль па
леографии изучает графику систем тайнописи (криптография).

Палеографией называют дисциплину, объектом исследова
ния которой является древняя письменность и всё, что с ней 
связано. Старинные тексты, начертанные на папирусах, пер
гаменте и бумаге, -  важнейшие источники информации, со
держащие в себе описание реальных событий многовековой 
давности. Однако ни один старинный рукописный материал не 
станет представлять интерес для исторической науки, если он 
не будет расшифрован. Палеографы изучают текст, определя
ют его автора, дату написания, а также возраст и подлинность 
самого документа.

Генеалогия -  это вспомогательная историческая дисципли
на, которая занимается изучением родственных взаимосвязей 
людей, историей родов, происхождением отдельных лиц, уста
новлением родственных связей, составлением поколенных ро
списей и генеалогических древ. Генеалогия связана с гераль
дикой, дипломатикой и многими другими историческими дисци
плинами. С начала XXI века, в связи с научным прогрессом, на
бирает популярность генетическая генеалогия, использующая 
анализ ДНК человека.

Дипломатика -  изучает исторические акты (юридические до
кументы), исследует древние документы дипломатического и 
юридического характера: грамоты, акты и тому подобные тек
сты и их оригиналы. Одна из её задач -  отличать подложные 
акты от настоящих.

Геральдика -  специальная историческая дисциплина, за
нимающаяся изучением гербов, а также традиция и практика 
их использования. Она является частью эмблематики -  группы 
взаимосвязанных дисциплин, изучающих эмблемы. Отличие 
гербов от других эмблем заключается в том, что их строение, 
употребление и правовой статус соответствуют особым, исто
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рически сложившимся правилам. Геральдика точно определяет, 
что и как может быть нанесено на государственный герб, фа
мильный герб и так далее, объясняет значение тех или иных 
фигур. В древние времена у всех знатных лиц и родов были 
свои эмблемы. Позднее они стали появляться у городов и госу
дарств. Форма гербов, рисунки и надписи, нанесённые на них, 
имели свой глубокий смысл, соответствующий сложившимся 
в обществе устоям. Старинные рукописи нередко украшались 
гербами, поэтому их расшифровка требует знаний не только по 
палеографии, но и по геральдике.

Сфрагистика -  это вспомогательная историческая дисци
плина, изучающая печати (матрицы) и их оттиски на различных 
материалах. Первоначально она развивалась как часть дипло
матики и занималась определением подлинности документов. 
Иногда её ещё называют сигиллография. Однако постепенно 
сфрагистика отделилась от дипломатики и стала самостоятель
ной дисциплиной. Её тесная связь с геральдикой заключается 
в том, что при изготовлении гербов и печатей использовались 
одни и те же изображения.

Историческая метрология -  вспомогательная историческая 
дисциплина, изучающая употреблявшиеся в прошлом меры 
длины, площади, объёма, веса. Часто в прошлом единицы из
мерения не образовывали метрической системы. Историческая 
метрология изучает историю генезиса и развития различных си
стем измерений, названий отдельных мер, их количественных 
соотношений, устанавливает их реальные величины, то есть 
соответствия современным метрическим системам. Метроло
гия находится в тесной связи с нумизматикой, так как у многих 
народов в прошлом меры веса совпадали с денежными едини
цами и имели одинаковое название.

Нумизматика -  наука о монетах и их обращении. Изучение 
древних денег способно донести до современного человека 
информацию о разрушенных городах, не сохранившихся до се
годняшнего времени, важных исторических событиях и великих 
людях прошедших эпох. При чеканке старых монет использова
лись те же символы, что и на печатях и гербах, поэтому здесь 
также прослеживается связь между отдельными историческими 
дисциплинами [2].

На протяжении XX века целая группа вспомогательных исто
рических дисциплин оформилась в самостоятельные научные 
направления. В современной науке к ним относятся:

Этнография -  часть исторической науки, изучающая наро- 
ды-этносы и другие этнические образования, их происхождение 
(этногенез), состав, расселение, культурно-бытовые особенно
сти, а также их материальную и духовную культуру.

Архивоведение -  научная дисциплина, изучающая и разра
батывающая теоретические, методические и организационные 
вопросы архивного дела и его историю.

Археология -  наука, изучающая историю древних людей 
по сохранившимся вещественным памятникам (могильникам, 
стоянкам, поселениям, оружию, предметам быта, украшениям). 
Для поисков объектов учёные сначала проводят полевые ис
следования, затем наступает очередь раскопок. Найденные ар
хеологические памятники тщательно изучают в лабораторных 
условиях: их классифицируют, определяют их возраст и сферу 
применения. Объекты, добытые в результате раскопок, имеют 
большое научное значение, так как они помогают пролить свет 
на происхождение и развитие человеческого общества.

Историография -  дисциплина, изучающая историю истори
ческой науки. Она проверяет, насколько верно применяется на
учный метод при написании исторической работы, акцентирует 
внимание на авторе, его источниках, отделении фактов от ин
терпретации, а также стилистике, авторских пристрастиях и на 
том, для какой аудитории написана им данная работа.

Историческая информатика -  дисциплина, которая изучает 
методику использования информационных технологий в из
учении исторического процесса, публикации исторических ис
следований и преподавании исторических дисциплин, а также в 
архивном и музейном деле.

Историческая география -  дисциплина, помогающая опре
делить места возникновения древнейших цивилизаций, направ
ления миграции народов, границы стран и городов, изменение 
климатических условий и их влияние на расселение людей [3].

Какую же роль сегодня играют вспомогательные историче
ские дисциплины в научном процессе познания истории? Фак

тически, это кирпичики, из которых складывается историческое 
знание. Любому профессиональному историку приходится ов
ладевать специальными знаниями, чтобы успешно исследо
вать конкретный период. Так, специалисту по истории средних 
веков придется овладевать и узкой палеографией, изучающей 
письменные рукописные памятники, и более широким источни
коведением.

Вспомогательные исторические дисциплины дают нам зна
ния, благодаря которым мы постепенно представляем общую 
картину того или иного периода. Например, наличие надписей 
на ремесленных изделиях эпохи Древней Руси свидетельствует 
о том, что грамотность была распространена не только среди 
знати, но и среди простых людей. Генеалогия дает нам знания о 
родственных связях в среде аристократии, династических кон
тактах правителей. Огромную роль в исторических исследова
ниях играет хронология, изучающая системы летоисчисления. 
Без нее мы бы просто не смогли определять последователь
ность событий в документах.

Деление исторических дисциплин на вспомогательные и 
специальные очень условно. Каждая из них является неотъем
лемой частью исторической науки, помогающей ученым боль
ше узнать о прошлом.
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