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ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВАНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

М. А. Гребенчук 

Философия и история являются тесно связанными областями. Обе 

науки занимаются пониманием прошлого и настоящего: история изучает 

прошлые события, их причины и следствия, философия сфокусирована на 

стремлении понять смысл и значение таких событий. 

Взаимодействие философии и политической науки осуществляется в 

предметном поле политической философии – ценностно-ориентированного 

направления знаний о политике, которое ищет ответы на вопросы, 

связанные с разработкой правильного политического порядка и 

оптимальной организации политической власти. Используя 

метафизический и ценностный потенциалы, политическая философия 

направлена на формирование нормативных ориентаций политической 

деятельности в условиях глубоких изменений, которые происходят в 

политическом процессе. 

Для политической философии важными являются рассуждения о 

политике как о публичной деятельности, об управлении и авторитетном 

распределении ценностей. В этой связи философский анализ сохраняет 

свою значимость для исторической политики – феномена, 

ориентированного на инструментализацию социальной памяти и 

исторических фактов в политических, идеологических или экономических 

целях. 
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Начальным этапом в разработке данной проблематики стали 

концепции «преодоления прошлого» немецкого философа и социолога 

Теодора Адорно [1] и «политики прошлого» немецкого историка Норберта 

Фрая. Данные концепции позволили также связать воедино такие понятия, 

как «историческое сознание», «коллективная память», «культура памяти», 

«культура истории», а также термин «места памяти», автором которого 

является французский историк Пьер Нора [2]. Эти понятия имеют 

отношение к идентичности либо же к философским поискам идентичности 

того или иного рода. 

В центре внимания исторической политики находятся философские 

проблемы исторического сознания и исторической памяти людей. 

Историческая политика представляет собой воздействие политических 

акторов друг на друга и на общество в вопросах политической истории, 

включает в себя различные виды влияния на общественное сознание с 

целью формирования идентичности и значимых историко-политических 

образов, способствующих легитимации политической власти. 

За исторической политикой также закрепляется функция «выработки 

и популяризации определенной интерпретации истории, выбранной в 

качестве правильной по политическим мотивам» [3, с. 8]. 

При этом важнейшим инструментом исторической политики 

является механизм управления исторической памятью народа, которая 

представляет собой опорные пункты массового знания о прошлом, 

определенный набор ключевых исторических событий и их участников в 

устной, визуальной или текстуальной форме, которые присутствуют в 

активной памяти. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что философия 

может повлиять на историческую политику посредством ее 

концептуальной оценки как общечеловеческого феномена, объяснения 

политических явлений и процессов в широком социальном контексте, 

через соотнесение политических феноменов с основополагающими 

философскими понятиями. 

Стоит отметить, что в Республике Беларусь историческая политика 

является актуальным направлением государственной политики [4]. 

В отечественной науке существует следующее определение 

исторической политики: это «система целенаправленной деятельности 

институтов государственной власти по формированию национального 

историко-государственного мировоззрения человека и общества, 

укреплению историко-культурных и духовно-этических представлений 

людей, их готовности к созидательному труду, отстаиванию 

государственной безопасности и национальных интересов Отечества» 

[5, с. 10–11]. 

Наше государство определяет объективную картину истории 

формирования белорусской нации, развития и укрепления 
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государственности, экономики и культуры. Историческая политика 

Беларуси обращается к философским вопросам формирования 

национально-культурной идентичности, национального историко-

государственного мировоззрения, выбора новых ценностных ориентаций. 

Таким образом, философия помогает анализировать исторические и 

политические факты, отношения, процессы и мировоззренческие ценности, 

механизмы взаимодействия социально-политических субъектов. Она 

направлена на концептуальную оценку проводимой нашим государством 

исторической политики как нравственного, общечеловеческого феномена, 

объяснение политических событий в широком социальном контексте. 
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ЭТИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ В ИИ 

М. А. Дедюлина 

Несмотря на огромную общественную важность этического 

проектирования искусственного интеллекта, существует мало 

исследований по данной проблеме. По мнению Мишеля Серра, с 

изобретением цифровых технологий складывается та же ситуация, 

сопровождающаяся теми же взлетами и падениями, что и в эпоху 

Возрождения, как в лучшую, так и в худшую сторону. 

Этика искусственного интеллекта (ИИ) является широко 

обсуждаемой темой. Существует множество инициатив, направленных на 

разработку принципы и рекомендации, обеспечивающие этическую 

приемлемость разработки, внедрения и использования ИИ. Однако в целом 
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