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считалось, что с ним или с ней что-то не так. Любовь, ненависть, обожание, 

отвращение людей друг к другу никого не интересовали ведь главное про- 

должить род или породниться с богатой и влиятельной семьей. В наше время 

намного реже, но все же встречаются браки по расчету, устроенные как ро- 

дителями, так и самой невестой или женихом. 

Во многих странах действует закон об запрете во вступлении в брак до 

наступления определенного возраста, что является правильным ведь сейчас 

брак это не что-то необходимое для выживание, что девочку в 12 срочно 

нужно выдать замуж за очень богатого человека потому что семья устала ее 

кормить, а что-то чего ты сам хочешь и выбираешь, в юном возрасте такой 

выбор сложно сделать, да и нужно ли? 

Некоторые находят своего человека только к 35-40 годам, а некоторые 

в 20 женятся и через 2 года со скандалом разводятся. Для современных под- 

ростков и молодых людей официальная ―бумажка‖, подписанная в ЗАГСЕ, не 

имеет никакого веса ведь можно счастливо жить, не регистрируя свой брак, 

на сколько это правильно уже другой вопрос. Чтобы брак стал настоящей се- 

мьей нужно приложить много усилий, что, к сожалению, не все понимают. 

Роль экономического фактора в период освобождения 

Беларуси: критерии исторической справедливости 

Беркова О.В., Мушинский Н.И. 

В канун памятной даты 80-летия освобождения Беларуси от немецко- 

фашистских захватчиков особую актуальность приобретают критерии исто- 

рической справедливости. Приходится признать, что в отечественной литера- 

туре явно недостаточно внимания уделяется анализу роли экономических 

факторов в достижении победы над противников, что в современных услови- 

ях позволяет враждебной пропаганде использовать разного рода инсинуации 

и псевдонаучные мифологемы, например, - об определяющем значении «за- 

падной»  ленд-лизовской  помощи,  о  копировании  россиянами  «западных» 
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технологий, о «неспособности» советской промышленности к самостоятель- 

ной разработке инновационных образцов военной продукции и т.п. 

Речь идѐт о «диалектическом» взаимодействии государственного и 

частного секторов в развитии экономики, призванном динамично подстраи- 

ваться под изменения внешних условий жизни, возникающие перед обще- 

ством всѐ новые вызовы и угрозы (в чѐм, собственно, и заключается осново- 

полагающий критерий социальной справедливости). Проблема состоит в том, 

что каждый экономический уклад имеет свои сильные и слабые стороны, 

непосредственно обеспечивающие эффективность и выживаемость социаль- 

ной системы в конкретных исторических обстоятельствах. 

Частный сектор способствует оживлению свободного рынка, вызывает 

скачок индустрии потребления, рост благосостояния в повседневной жизни. 

Так, отмена крепостного права в середине XIX в. повлекла бурное развитие 

промышленного производства, укрепление купеческого капитала, стабилиза- 

цию денежной системы; введение НЭПа позволило за несколько лет вывести 

страну из кризиса эпохи гражданской войны, продразвѐрстки и «военного 

коммунизма»; развитие «кооперативного движения» в период горбачѐвской 

«перестройки»  и  ельцинской  «демократии»  быстро  наполнило  товарами 

«ширпотреба» полки магазинов (хотя и вызвало обнищание широких масс 

населения, задействованных на государственных предприятиях, а также – 

разгул коррупции и организованной преступности как следствие несовер- 

шенства законодательной базы). 

К числу недостатков относятся бесконтрольность и неуправляемость: 

так в годы Первой мировой войны рабочие на частных заводах бастовали и 

срывали военные заказы правительства; капиталисты интриговали против 

царя в думских фракциях; крестьяне-частники «придержали» хлеб, ожидая 

повышения закупочных цен, чем вызвали голод в городах; солдаты массово 

бежали с фронта «делить» помещичью землю… В результате страна в самый 

переломный момент оказалась физически не способна продолжать военные 
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действия, заключила «похабный» (по словам Ленина) Брестский мир, после 

чего скатилась в пучину не менее кровопролитной гражданской войны. 

Большевики сделали из происшедшего надлежащие выводы, за два- 

дцать следующих лет самыми радикальными мерами укрепили централизо- 

ванный государственный сектор экономики: провели коллективизацию (не- 

сколько снизившую объѐмы сельхозпроизводства, но поставившую произве- 

денные продукты питания полностью под контроль государства для перво- 

очередного снабжения армии и промышленности) и индустриализацию (в ре- 

зультате страна вступила в новое противостояние с тоталитарной милитари- 

зированной Германией как передовая технологичная держава с развитым во- 

енным потенциалом). 

Всѐ это положительно сказалось в период освобождения Беларуси: по- 

сле катастрофических поражений начала войны, вызванных неожиданным 

нападением, государственную промышленность быстро удалось эвакуиро- 

вать за Урал и очень скоро по объѐмам военной продукции превзойти про- 

тивника. Результатом стала успешная операция «Багратион» и, впоследствии, 

окончательная победа над врагом. В данном случае государственная центра- 

лизация экономики полностью себя оправдала, в этом состоит основопола- 

гающий критерий исторической справедливости. 

Искусственный интеллект: новое решение старых проблем 

Соболь В.А., Дождикова Р.Н. 

Искусственный интеллект (ИИ) – перспективное и динамично разви- 

вающееся направление в сфере информационных технологий. Стремитель- 

ный прогресс в этой сфере открывает перед человечеством новые возможно- 

сти, но также ставит ряд сложных вопросов и проблем, в том числе этиче- 

ских, требующих глубокого осмысления и осознанного подхода. С одной 

стороны, ИИ предлагает новые решения для старых проблем и упрощает вы- 


