
Image not found or type unknown

Основная цель истории - поиск системного и объективного знания об историческом
процессе.

Задачами же исторической науки являются:
1. Поиск и раскрытие смысла исторического процесса.
2. Изучение исторических событий.
3. Поиск закономерности между происходившими событиями.
4. Недопущение повторения ошибок прошлого.
5. Понимание причин современного состояния общества.

Функции исторической науки:
1. Познавательная (интеллектуально-развивающая) - изучение различных событий
и их причин, предпосылок и последствий. Познание личности, человечества,
этноса, государства и т.д.
2. Мировоззренческая - понимание исторической перспективы и формирование
взвешенного научного взгляда на мир и происходящие в нем события.
3. Воспитательная - формирование исторического сознания, моральных и
личностных качеств на основе опыта прошлого.
4. Политическая (практически-политическая) - выявление тенденций развития
общества и создание с их помощью взвешенного политического курса.

В мировой истории Россия занимает особое место. Расположенная в Европе и Азии,
она во многом впитала в себя характерное для стран, тем не менее, надо иметь в
виду, что ее история носит самостоятельный характер. В то же время страны
Европы и Азии испытали на себе влияние России. Таким образом, исторический
процесс взаимосвязан и взаимообусловлен.

Четыре фактора, определивших особенности русской истории: (отсталость,
самобытность, своеобразие)

1. Природно-климатический фактор определил особенности национального
русского характера. Речь идет о способности русского человека к крайнему
напряжению сил, концентрации на сравнительно протяженный период
времени физических и духовных сил.
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2. Геополитические условия, повлиявшие на специфику российской истории:
обширная, слабо заселенная территория, незащищенная естественными
преградами граница, оторванность (на протяжении почти всей истории) от
морей, благоприятствующая территориальному единству речная сеть,
промежуточное между Европой и Азией положение территории.

3. Конфессиональный (религиозный) Принятие христианство в византийском
варианте также оказало значительное влияние на историческое развитие
нашей страны. Католическая церковь представляла собой большую
оппозиционную силу и более успешно защищала интересы населения перед
светскими властями. Православие давало большую свободу внутренней жизни.
Православная церковь не знала орденов, для нее характерно внутреннее
единство.

4. Социальный. В результате всех вышеперечисленных факторов в социальной
организации российского общества главными ценностями стали община, а не
частная собственность. Государство рассматривается не как надстройка, а
становой хребет. Государственность обладает сакральным характером.
Государство, общество, личность не разделены, не автономны, а
взаимопроникаемы, целостны.

К концу XIX века обозначилось новое явление: Россия стала одним из центров
мировой культуры. Мир вознес на пьедестал Толстого, Достоевского, Чехова,
Тургенева, Гоголя, Чайковского, Мусоргского, Римского-Корсакова. Россия
становится мировой культурной державой. В середине XX века, Россия становится
спасителем Европы и мировой цивилизации, остановив варварское нашествие
Гитлера.

Сегодня независимая российская держава есть один из краеугольных камней в
фундаменте мировой цивилизации. И ее внутренняя стабильность, экономическая
и политическая мощь являются залогом стабильности в мировом балансе сил,
фактором, существенно влияющим на развитие современного миропорядка.


