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ГУМАНИТАРНОЕ ЗНАНИЕ В ГОД НАУКИ

Аннотация. Проанализированы результаты и достижения ученых-гуманитариев, выполнявших в 2017 г. госу-
дарственную программу научных исследований «Экономика и гуманитарное развитие белорусского общества» 
на 2016–2020 годы. Отражены важнейшие научные результаты в области археологии, истории, экономики, фило-
софии, социологии, языкознания, литературы, искусствоведения, этнографии, права и педагогики. Отмечены наи-
более крупные фундаментальные труды, раскрывающие богатейший историко-культурный и духовный пласт  
белорусского народа и не имеющие аналогов за рубежом. Показаны место и роль социально-гуманитарных наук 
в белорусском обществе. Подчеркнуто, что главной задачей исследований ученых-гуманитариев является аргу-
ментированное отстаивание исторической правомерности белорусской государственности и национально-госу-
дарственных интересов Республики Беларусь в мировом сообществе, сохранение духовных и материальных исто-
рико-культурных ценностей белорусского народа, укрепление международного престижа страны и белорусской 
гуманитарной науки. Представлены количественные итоги работы и наиболее значимые практические достиже-
ния ученых-гуманитариев за 2017 г.
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Abstract. This article analyzes the results and achievements of scholars-humanists who have participated in a state 
research programme “Economics and Humanitarian Development of Belarusian Society for 2016–2020”, in 2017. The paper 
presents the most prominent scientific results in the field of archeology, history, economics, philosophy, sociology, linguistics, 
literature, art history, ethnography, law and pedagogy. The work denotes unparalleled and the most important fundamental 
studies that reveal rich historical, cultural and spiritual stratum of Belarusian people. Authors also show the right place  
and the role of social and humanitarian sciences in Belarusian society. The work stresses that the main objective of the 
research of scholars-humanists is not only the defence of the historical legitimacy of the Belarusian statehood and national-
state interests of the Republic of Belarus in the world community, but also the preservation of the spiritual, material, historical 
and cultural values of Belarusian people and the strengthening of both: the country’s international prestige and Belarusian 
humanitarian science. And finally, the paper presents quantitative results of the work and the most significant practical 
achievements of scholars accomplished in 2017.
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Научно-технический прогресс и его тесное взаимодействие с общественным развитием 
дали старт процессу, который получил название «онаучивание общества». Сегодня научные 
знания обретают все большую обыденность в употреблении людей. Огромное число граждан 
являются потребителями и пользователями современных сложных технических устройств, 
которые стали практическими результатами развития науки, и даже не имеют представле-
ния, на основании каких явлений функционируют многие из этих устройств. Разумеется, 
главная цель обыденного знания состоит в получении практического, часто жизненно важного  
результата, а не в размышлении о поиске нового решения какой-либо проблемы. С другой 
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стороны, в «обществах знания» всегда присутствуют науки, ориентированные на человека. 
Именно ученые-гуманитарии способны давать научно-экспертные оценки, предсказывать рис- 
 ки социально-экономического и общественно-политического развития, находить пути их 
нивелирования.

Необходимо обратить внимание на то, что, несмотря на определенное засилие технокра-
тических подходов, которые мы сегодня встречаем в науке и образовании, роль гуманитарно-
го знания в жизни общества еще достаточно значима, и эту тенденцию необходимо всячески 
возрождать и утверждать. Гуманитарная наука призвана не только обеспечивать передачу  
научных знаний и представлений новым поколениям, но и формировать их ценностные  
ориентиры, в первую очередь в нравственном измерении. Специалисты-технократы, в совер-
шенстве владеющие передовыми информационными технологиями, но лишенные общей  
гуманитарной культуры, способны нанести непоправимый нравственный, духовно-культур-
ный урон и даже стимулировать регресс развития общества.

Представляется, что гуманитарное знание должно играть исключительно важное, непре-
ходящее значение в государственной системе образования и воспитания подрастающего по-
коления. Гуманитарные знания –  это фундамент и важнейшая основа всего учебно-воспита-
тельного процесса, позволяющая сформировать не узко подготовленного профессионала, 
а личность с широким гуманистическим взглядом на природу, общество и человека. Сегод-
ня происходит синтез новых технологий и культуры, и на этой основе –  переориентация 
всей структуры человеческой деятельности на современное наукоемкое производство. Раз-
витие научного знания уже определяется не только государственными интересами, но и рядом  
обстоятельств, в первую очередь изменением мира человека и положением человека в мире. 
Гуманитарное знание должно способствовать преодолению унификации и стандартизации 
не только промышленного производства и продукции, но и, что особенно важно, мировоз-
зренческих установок и ценностных представлений человека. Именно такой подход может 
спасти нас от цивилизованного варварства, где бы оно ни проявлялось: в политике, экономи-
ке, международных отношениях, экологии, засилии массовой культуры.

К этому следует добавить и тот факт, что научно-технический прогресс значительно опе-
режает духовно-культурное развитие личности. Точные науки и основанная на них техника 
достигли поистине гигантских успехов, однако духовный мир человека, нормы морали  
общества плетутся где-то далеко позади. Человечеству все труднее не только контролиро-
вать эти процессы, но даже просто осознавать и оценивать последствия всего происходяще-
го. Сегодня многие исследователи-гуманитарии, политические и общественные деятели все 
более активно поднимают проблемы развития гуманитарного знания. Особое место занима-
ют духовно-нравственные ценности личности, которые являются своеобразным стержнем 
внутреннего мира человека. Все это требует, чтобы гуманитарное, духовно-нравственное, 
ценностно-ориентированное формирование личности и общества имело опережающий  
базисный характер.

В этой связи чрезвычайно важно, чтобы человечество особенно ясно осознавало место 
и значимость науки в процессе общественного развития. Именно благодаря научному знанию 
рационализируются по существу все формы общественной жизни. Новые информационные 
технологии и средства вычислительной техники, достижения генной инженерии и биотехно-
логии обещают в очередной раз коренным образом изменить материальную цивилизацию, 
уклад жизни современного человека. Разумеется, страна, которая не в состоянии обеспечить 
достаточно высокие темпы научно-технического развития и использования его результатов 
в самых широких сферах общественной жизни, обрекает себя на отсталость и зависимое, 
подчиненное положение в мире. Поэтому не случайно 2017 год был объявлен в нашей стране 
Годом науки и в этом же году проведен II Съезд ученых Республики Беларусь.

Необходимо подчеркнуть, что инновационное развитие Беларуси может быть успешным 
только тогда, когда в обществе утвердится не только идея необходимости развития новых 
технологических укладов, но и, самое главное, понимание важности развития гуманитарного 
ресурса –  образовательного, идеологического и морального. Именно гуманитарные знания 
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определяют прогресс общественного развития. Они не только не должны находиться «на обо-
чине» инновационных процессов, а, наоборот, являться их ключевым фактором, их движу-
щей силой.

Гуманитарная наука всегда была призвана служить консолидации общества, искать науч-
но обоснованные пути преодоления кризисов духовности, укреплять историческое сознание 
людей, гармонизировать социально-производственные отношения. Именно этим целям слу-
жит принятая в 2016 г. государственная программа научных исследований «Экономика и гу-
манитарное развитие белорусского общества» на 2016–2020 годы –  научный руководитель 
А. А. Коваленя. Программа объединяет шесть подпрограмм: «История и культура» –  руково-
дители: В. В. Данилович, А. И. Локотко, В. С. Кошелев; «Экономика» –  А. Е. Дайнеко; «Социо-
логия и философия» –  И. В. Котляров, А. А. Лазаревич, А. В. Рубанов; «Беларуская мова 
і літаратура» –  А. А. Лукашанец, И. С. Ровдо; «Право» – С. А. Балашенко, С. М. Сивец; «Обра-
зование» –  А. И. Жук, Г. В. Пальчик, С. А. Важник.

Основными целями программы являются:
исследование истории становления белорусской нации, белорусской государственности,  

формирования и развития национальной культуры, языка и литературы;
теоретико-методологическое обоснование новой стратегии роста конкурентоспособности  

белорусской экономики с учетом вызовов и тенденций развития мирового хозяйства;
научное обеспечение эффективного социально-экономического развития Республики  

Беларусь, приумножения человеческого (социально-демографического, интеллектуального, 
духовного, образовательного, культурного) капитала, сохранения и укрепления националь-
ной идентичности в контексте вызовов современности и мировых интеграционных процессов;

разработка механизмов и практических рекомендаций, направленных на повышение 
уровня социально-экономического и инновационного развития страны.

Для выполнения этой сложной и напряженной программы привлечены лучшие научные 
силы республики. Исполнителями заданий являлись около двух тысяч исследователей из 35 науч-
ных организаций и высших учебных заведений. Среди исполнителей –  6 академиков, 12 чле-
нов-корреспондентов НАН Беларуси, 234 доктора наук и 836 кандидатов наук. Положитель-
ным моментом явилось и то, что к выполнению заданий программы были привлечены около 
трехсот аспирантов, магистрантов и студентов [1].

Творческое сотрудничество ученых-гуманитариев позволило достигнуть зримых резуль-
татов. Так, за 2017 г. было опубликовано свыше 6 тыс. научных работ, из них более 1,4 тыс. –  
в зарубежных научных изданиях. Подготовлено и издано 436 книжных изданий, в том числе 
141 монография, 21 справочник и энциклопедия, 91 сборник научных трудов. На основе науч-
ных результатов, полученных в процессе выполнения программы, подготовлено 179 учебни-
ков, учебных и методических пособий, рабочих тетрадей, учебных карт. Подготовлено и опуб-
ликовано свыше 4 тыс. научных статей и докладов, свыше 1 тыс. тезисов докладов. Важно 
подчеркнуть, что за этот период было защищено 8 докторских, 30 кандидатских и более  
80 магистерских диссертаций. Кроме того, в процессе выполнения государственной програм-
мы исследователи установили 42 закономерности и 23 новых зависимости, разработали 45 но-
вых методов и методик, 11 макетов систем, комплексов и материалов, 2 экспериментальных 
образца [1].

За прошедший период организации-исполнители программы заключили 210 договоров 
на создание научно-технической продукции и оказание услуг на сумму свыше 1 млн руб. 
Были выполнены 15 зарубежных контрактов и грантов на создание научно-технической про-
дукции и оказание услуг на сумму около 20 тыс. долларов США [1].

В 2017 г. главной задачей научных исследований академических ученых-историков явля-
лось углубленное и аргументированное обеспечение исторической правомерности белорус-
ской государственности, направленное на отстаивание национально-государственных инте-
ресов Республики Беларусь в мировом сообществе, сохранение духовных и материальных 
историко-культурных ценностей белорусского народа, укрепление международного прести-
жа белорусского государства и белорусской исторической науки в мире.



138 Proceedings of the National Academy of Sciences of Belarus, Humanitarian Series, 2018, vol. 63, no. 2, рр. 135–150

Под руководством директора Института истории В. В. Даниловича была организована 
и успешно осуществлена комплексная разработка теории белорусской государственности, 
процесса становления белорусской нации. Продолжалось изучение истоков славянской общ-
ности, этнических особенностей, эволюции национальных традиций как в социальной, ду-
ховной, так и в материальной культуре во взаимосвязи и взаимодействии с другими славян-
скими культурами. Много сделано для популяризации исторических знаний и формирования 
исторического сознания молодого поколения Беларуси.

Большую работу по организации археологических исследований осуществляли В. Л. Ла-
киза, О. Н. Левко, В. И. Кошман, П. Ф. Лысенко, И. А. Марзалюк, Д. В. Дук, А. А. Башков, 
А. В. Войтехович. С участием вузовских ученых-педагогов и студентов академические архео-
логи успешно организовали комплексные археологические исследования в зоне строитель-
ства Нежинского калийного комбината, нефтескважин, реконструкции Гродненского замка 
и автомобильных дорог, а также в зоне новостроек в Минске и областных центрах.

За открытие и изучение археологического памятника возле деревни Бережцы Житкович-
ского района Гомельской области (уникального для Восточной Европы памятника с материа-
лами раннеславянского времени) победителями конкурса ТОП-10 по результатам деятельно-
сти ученых НАН Беларуси в области фундаментальных и прикладных исследований в 2017 г. 
стали А. Н. Белицкая, Е. Ф. Касюк, Э. А. Ляшкевич. Важным результатом этих археологиче-
ских исследований в Припятском Полесье является заполнение датированными памятниками 
хронологических лакун, которые существовали после распада зарубинецкой культуры в ее 
классическом проявлении, до IV в. н. э. –  накануне сложения славянской пражской культуры. 
Материалы, полученные в результате исследований, открывают новые возможности ретро-
спективного поиска истоков раннесредневековых славянских древностей. Этот результат  
доказывает, что Припятское Полесье с начала I тыс. н. э. было непрерывно заселено.

Систематизация новых археологических материалов позволила внести важные корректи-
ровки в устоявшиеся сведения о древней истории Беларуси, определить датировку образова-
ния ряда населенных пунктов. В музейные учреждения страны переданы многие уникальные 
артефакты, подтверждающие историческую самобытность белорусского народа.

Историки продолжали изучение формирования и функционирования социальных, поли-
тических, экономических, этнокультурных и конфессиональных структур на территории  
Беларуси в эпоху Средних веков и раннего Нового времени. Выявлены уникальные источни-
ки, раскрывающие социально-экономическую историю Минска XVІІІ вв., –  установлено на-
личие в Минске элементов каменных оборонительных укреплений в первой половине XVIII в.

В год 500-летия белорусского книгопечатания обнаружены новые источники, проливаю-
щие свет на жизнь и деятельность Ф. Скорины и его семьи:

уточнено время поступления Франциска Скорины в Краковский университет: конец мар-
та –  начало апреля 1505 г., а не 1504 г., как считалось ранее;

были выявлены два ранее неизвестных документа Симиона Скорины, сына Ф. Скорины, 
один из которых является автографом с его собственноручной подписью;

выявлен автограф и личная печать белорусского гуманиста Василия Тяпинского.
На основе проведенных исследований и принципиально новой трактовки дефиниции «го-

сударственность» подготовлено фундаментальное 5-томное издание «История белорусской 
государственности: в 5 кн.», в котором раскрыты исторические предпосылки и закономерно-
сти процесса формирования белорусской государственности, освещены исторические формы 
белорусской государственности, раскрыт процесс становления и укрепления независимого, 
суверенного государства –  Республики Беларусь.

Значительный вклад в разработку истории белорусской государственности вносят ака-
демик М. П. Костюк, член-корреспондент А. А. Коваленя, доктора наук – В. Ф. Голубев, 
А. М. Литвин, В. В. Тугай, О. Н. Левко, кандидаты наук –  В. В. Данилович, Н. В. Смехович, 
С. А. Третьяк.

Под научным руководством академика В. Г. Гусакова подготовлен и издан 2-томный на-
учный труд «История аграрной науки Беларуси (XIX–XXI вв.)» [2–3]. В фундаментальном 
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труде впервые системно исследован процесс развития аграрной науки Беларуси в XIX–XXI вв. 
Определены периоды и этапы, выявлены характерные особенности развития аграрной науки 
Беларуси. Раскрыты наработки и достижения отечественных ученых-аграриев.

Много сделано по продолжению исследований трагических страниц отечественной истории 
в период войн и военных конфликтов, которые прокатились по многострадальной белорусской 
земле. Объективные научные исследования истории Второй мировой войны позволили противо-
действовать многочисленным попыткам фальсификации истории Великой Отечественной вой-
ны, отстаивать вклад белорусского народа в разгром нацистской Германии.

Впервые создана и обоснована периодизация историографии Минского подполья, включа-
ющая 4 основных периода: 1) 1942–1959 гг. –  период формирования комплекса документаль-
ных источников, официального признания деятельности Минского подпольного ГК КП(б)Б 
и персонального состава оставшихся в живых участников подполья; 2) 1960–1977 гг. –  период 
официального признания советским руководством Минского подполья, присвоение Минску 
звания «Город-герой»; 3) 1977–1990 гг. –  период углубленного изучения подпольных групп 
и организаций, снятие обвинений в адрес руководителя подполья И. К. Ковалева; 4) 1991–
2017 гг. –  современный период. Впервые в историографии обобщена информация о совмест-
ной деятельности партизанских формирований Беларуси и Украины в 1941–1943 гг.

Большой общественный интерес вызвало фундаментальное издание «Вклад белорусского 
народа в Победу в Великой Отечественной войне» [4]. Было принято решение о переиздании 
этой коллективной монографии. Привлечение ранее неизвестных документов и новых опубли-
кованных работ позволило более полно осветить вопросы участия белорусов и уроженцев  
Беларуси в важнейших событиях Великой Отечественной войны. Они убедительно характери-
зуют общий вклад населения республики в Победу, комплексно освещен массовый героизм  
белорусского народа на фронтах войны. Многие страницы раскрывают самоотверженную 
борьбу патриотов в рядах партизан и подполья, участие белорусов и уроженцев республики 
в европейском движении Сопротивления и в составе войск антигитлеровской коалиции. Зна-
чительное внимание уделено показу героического труда белорусов в советском тылу и в вос-
становлении разрушенной войной экономики, социальной сферы, науки и культуры.

Научные исследования Института истории имеют исключительную значимость для соци-
ально-экономического и общественно-политического развития нашей страны, деятельности 
ее государственных органов. Исследования выполнены на широкой фактологической базе, 
обеспечены новейшими методологическими подходами и объективными оценками нацио-
нальной истории в соответствии с национально-государственной идеологией Республики  
Беларусь. Все это позволит укреплять в общественном сознании национально-государствен-
ную идею, отстаивать суверенное развитие страны; сохранять национальные духовно-куль-
турные традиции и ценности, укреплять национальную идентичность белорусского народа; 
отстаивать, сохранять и укреплять белорусскую государственность; учитывать исторический 
опыт в процессе социально-экономического и общественно-политического развития нашего 
государства.

Достижения научных исследований отечественных историков широко используются при 
создании туристических центров, музейных экспозиций, реставрации памятников архитекту-
ры. Особо следует подчеркнуть, что результаты научных исторических исследований актив-
но используются при подготовке учебников и учебно-методических пособий, карт и атласов 
для высшей и средней школы. Многие достижения внедрены в учебный процесс в виде лек-
ционных курсов, спецкурсов и факультативов.

Исключительно плодотворно работают ученые Центра исследований белорусской куль-
туры, языка и литературы НАН Беларуси. Под руководством академика А. И. Локотко были 
продолжены фундаментальные научные исследования в области искусствоведения, этногра-
фии и фольклора. Выявлены основные тенденции в современной отечественной архитектур-
но-градостроительной практике. Создана электронная база данных о лингвокультурных 
маркерах сельских усадеб и постройках усадебного типа, исследованы традиции и идентич-
ности в структуре застройки сельских поселений. В целях улучшения планировочных 
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и эстетических качеств городов и сельских населенных пунктов, а также для сохранения 
и продолжения национальных традиций в отечественной архитектуре выявлены важнейшие 
тенденции и закономерности создания архитектурно-градостроительной среды городов 
и сельских населенных пунктов. По материалам исследований подготовлена и издана моно-
графия академика А. И. Локотко «Архитектура национальная и архитектура фрактальная = 
National architecture and fractal architecture: к проблеме идентичности в современной архи-
тектуре» [5].

Под руководством доктора наук В. И. Жука выявлены, обобщены и систематизированы  
новые материалы о культурных достижениях Беларуси в области монументального искус-
ства, скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного и народного искусства. Рас-
смотрены условия функционирования и развития этих видов искусства в современной куль-
туре белорусского общества, а также процесс взаимодействия народной и профессиональной 
культуры.

Под руководством члена-корреспондента М. Ф. Пилипенко выявлено, что современная  
белорусская семья по сравнению с традиционной, опиравшейся на устойчивость норм тради-
ционного права и старые семейные традиции, не соответствует прежним стандартам стабиль-
ности. Однако и сегодня она остается важнейшим институтом воспитания и образования, 
приобщения к традициям этноса, родному языку, национальной культуре. Семья не уступает 
первенства в приобретении знаний об истории Беларуси и белорусах другим социальным  
институтам –  школе, учебным заведениям, средствам массовой информации.

Накопленный опыт и материалы научных исследований этнических процессов в Беларуси 
позволили подготовить и издать коллективную монографию «Беларусь. Этнічныя супо ль-
насці» [6]. В фундаментальной серии «Этнокультурные процессы историко-этнографических 
регионов Беларуси» издана коллективная монография «Этнокультурные процессы Белорус-
ского Подвинья (Витебщины) в прошлом и настоящем» [7]. В этом труде комплексно пред-
ставлены этнокультурные традиции, этническая история и этнические процессы, этносоци-
альная структура, особенности материальной, социальной и духовной культуры населения 
Витебщины.

Усилиями ученых завершено издание фундаментального научного 4-томного труда «На-
рысы гісторыі і культуры Беларусі: у 4 т.» [8], который является важнейшей основой для ос-
мысления и развития культурных традиций Беларуси. В результате исследований истории, 
архитектурного и историко-культурного наследия населенных пунктов Гродненской области 
была подготовлена и издана книга, в которой собраны материалы о населенных пунктах  
шести районов Гродненской области: Мостовского, Новогрудского, Свислочского, Слоним-
ского, Сморгонского и Щучинского. Это очередная книга многотомного научного энциклопе-
дического издания «Города и деревни Беларуси» [9].

Большую исследовательскую работу развернули ученые-языковеды. Под руководством 
академика А. А. Лукашанца и кандидата филологических наук И. Л. Копылова была органи-
зована целенаправленная работа по научному изучению системы современного белорусского 
литературного языка и его места в современном коммуникативном пространстве. Изучен 
и теоретически осмыслен грамматический строй, фонетика, лексический состав современно-
го белорусского литературного языка с учетом современных тенденций; исследованы этапы 
исторического развития белорусского языка и место народных говоров в системе диалектно-
го произношения; изучено белорусско-русское языковое взаимодействие и связи белорусско-
го языка с другими языками (прежде всего, славянскими); подготовлен ряд словарей белорус-
ского языка.

Благодаря усилиям академика А. А. Лукашанца, члена-корреспондента НАН Беларуси  
А. Н. Булыко, доктора наук В. П. Русак, кандидатов наук И. В. Кондратени, Л. П. Кунцевич, 
В. Н. Курцовой, Н. В. Полещук, Н. П. Антропова подготовлен и издан ряд лексикографиче-
ских работ и справочных изданий.

В 2017 году было завершено выполнение крупного национального научного проекта 
«Гістарычны слоўнік беларускай мовы: у 37 вып.» [10]. Работа над этим уникальным проек-
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том, начатая по инициативе члена-корреспондента НАН Беларуси А. И. Журавского и про-
долженная научным коллективом под руководством члена-корреспондента НАН Беларуси  
А. Н. Булыко потребовала значительных творческих усилий по сбору и обработке огромного 
фактического материала. В результате огромных усилий было подготовлено и издано уни-
кальное 37-томное издание.

Важным достижением Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы 
явилась разработка и создание полного белорусского лингвистического справочника 
«Арфаэпічны слоўнік беларускай мовы» [11]. Авторский коллектив Института языкознания 
и Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси под руководством доктора 
наук В. П. Русак осуществил разработку методологии конвертирования электронной орфо-
графической записи белорусских слов в фонетическую транскрипцию и создал первый пол-
ный белорусский лингвистический справочник. Издание стало победителем конкурса ТОП-10 
по результатам деятельности ученых НАН Беларуси в области фундаментальных и приклад-
ных исследований в 2017 г.

В Институте были подготовлены и изданы «Этымалагічны слоўнік беларускай мовы. Т. 14» [12]  
и учебно-методическое пособие «Сучасная беларуская мова. Марфеміка. Марфаналогія. Слова - 
ўтварэнне» [13].

Научные разработки в области белорусского языкознания сегодня не только определяют 
развитие языковедческой науки в Беларуси, но и в целом всей белорусистики за пределами 
страны. Они обеспечивают статус белорусского языка как государственного языка Республи-
ки Беларусь и потребности современной языковой практики, способствуют повышению на-
ционального самосознания белорусского общества, играют большую роль в формировании 
национального имиджа государства и его престижа в мире.

Успешно продолжают научно-исследовательскую работу ученые-литераторы. Научный 
коллектив под руководством кандидата наук Н. В. Микулича закончил выполнение ориги-
нального проекта «Национальные типы ментальности в белорусской и европейских литера-
турах: идейно-эстетическая специфика, стилевая эволюция, переводческая интерпретация». 
В процессе исследований был проведен глубокий сравнительно-типологический анализ  
социально-исторических традиций и ценностей, а также национально-индивидуальных раз-
личий и сходств белорусской и европейской литературы. Впервые в белорусской гуманитар-
ной науке были выявлены доминирующие характеристики интегральной основы духовно-
эстетического мира белорусской и европейских литератур –  русской, украинской, польской, 
чешской, словацкой, английской, испанской. Результаты научно-исследовательской работы 
были обобщены в коллективной монографии «Паэтыка літаратурных сувязей» [14].

Большая научно-исследовательская работа была организована по изучению творческого  
наследия народного писателя Беларуси Ивана Науменко. Творческий коллектив под руковод-
ством члена-корреспондента НАН Беларуси С. С. Лавшука впервые осуществил научно-тек-
стологическое исследование произведений писателя, подготовил и издал 10-томное Собра-
ние сочинений И. Науменко [15–17].

Результаты литературоведческих исследований задействованы не только в области фун-
даментальной науки и учебно-педагогической практики, но и в деятельности информацион-
но-аналитических и общественно-культурных учреждений Беларуси. Они способствуют  
росту международного авторитета белорусской национальной культуры и Республики Бела-
русь в целом, укреплению ее интеграции в мировое культурно-цивилизационное простран-
ство, развитию добрососедских отношений между народами.

Достижения литераторов и искусствоведов получили широкое признание и высокую 
оценку научной общественности в Год науки. За цикл работ «Архитектура Беларуси: нацио-
нальный стиль, наследие, европейский и мировой контекст» [5; 18–21] директору Центра  
исследований белорусской культуры, языка и литературы, академику А. И. Локотко в номи-
нации «Лучшая научная работа в области гуманитарных наук» присуждена премия НАН  
Беларуси. Международное признание получили исторические повести и эссе о просветителях 
Беларуси директора Института литературоведения имени Янки Купалы Центра исследований 
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белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси, доктора филологических на - 
ук, профессора И. В. Саверченко. На XII Форуме творческой и научной интеллигенции  
СНГ 11 декабря 2017 г. в г. Москве ему вручена межгосударственная премия «Звезды Содру-
жества».

Огромную научно-исследовательскую работу и экспертную оценку социально-экономи-
ческого развития Беларуси осуществляют ученые Института экономики под руководством 
директора института, кандидата экономических наук В. И. Бельского. Важнейшей задачей 
ученых-экономистов являются разработка перспективных моделей экономического развития 
страны, а также выработка предложений по повышению эффективности функционирования 
национальной экономики. В результате выполнения научных исследований в рамках подпрог-
раммы «Экономика» получен комплекс теоретических и научно-методических разработок, 
обеспечивающих научное обоснование механизмов роста конкурентоспособности белорус-
ской экономики в условиях глобализации.

Так, в процессе выполнения заданий данного стратегического направления осуществля-
ется комплекс взаимоувязанных исследований по важнейшим направлениям экономического 
развития: механизмы формирования эффективной национальной инновационной системы; 
научные основы внешнеэкономической стратегии Республики Беларусь; механизмы макро-
экономического регулирования; экономика сферы услуг.

В процессе выполнения заданий подпрограммы коллектив исследователей под руковод-
ством кандидата экономических наук Т. В. Садовской разработал сводный индекс институцио-
нального развития, представляющий собой интегральный показатель изменений правовых,  
регулятивных, социальных и финансовых институтов, а также частные индексы институцио-
нального регулирования занятости и предпринимательства. Исходя из анализа динамики 
сводного индекса институционального развития, выявлены вызовы, препятствующие разви-
тию национальной экономики.

Научный коллектив под руководством доктора экономических наук А. И. Лученка разра-
ботал концепцию проведения финансовой политики в Республике Беларусь. С учетом миро-
вого опыта и специфики белорусской институциональной системы обоснована целесообразность 
дополнительного включения в цели финансовой политики стимулирования экономического 
развития при условии соблюдения основных денежно-кредитных пропорций. Предложено пере-
ориентировать деятельность банковской системы, которая должна осуществлять не только 
пе рераспределения в виде процентного дохода созданной в производстве добавленной стои-
мости, но и непосредственно участвовать в обеспечении деятельности реального сектора 
экономики. Разработаны рекомендации по использованию финансовой политики для согла-
сования интересов социальных макрогрупп.

Под руководством кандидата экономических наук Т. С. Вертинской осуществляются ис-
следования внешнеторговой политики Республики Беларусь. В процессе выполнения заданий 
подпрограммы определены возможные направления внешнеторгового сотрудничества на-
шей страны с ведущими экономическими интеграционными объединениями Азии, Африки  
и Латинской Америки. Разработаны предложения по дополнению механизма стимулирова-
ния экспорта в системе международной интеграции мерами поддержки высокотехнологично-
го экспорта. Предложены маркетинговые и организационно-экономические меры по наращи-
ванию экспортного потенциала предприятий легкой промышленности

Важное направление исследований обеспечивает коллектив под руководством кандидата 
экономических наук Д. В. Мухи. В результате проведенных исследований в 2017 г. была  
усовершенствована методика оценки инновационной восприимчивости экономики. Пред-
ставлена авторская классификация факторов, оказывающих влияние на инновационную вос-
приимчивость. В целях учета влияния данных факторов сформирована комплексная система 
показателей, в том числе интегральные индикаторы по каждой компоненте, а также ком-
плексный показатель оценки инновационной восприимчивости.

Данные научные исследования являются основой для разработки стратегии и механизмов 
обеспечения сбалансированности экономического развития, формируют научные основы 
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стратегии специализации белорусской экономики и экономической транснационализации 
страны, содействуют практическому формированию стратегии развития национальной инно-
вационной системы, а также стратегии развития сферы услуг в Республике Беларусь. Полу-
ченные научные результаты соответствуют современному уровню развития экономической 
науки и являются научно-методологической основой для совершенствования экономической 
политики Беларуси.

Год науки в Республике Беларусь стал значимым этапом в развитии белорусской фило-
софской школы. Опираясь на традиции, сложившиеся за время ее существования, и новые 
методологические подходы, ученые-философы своей работой формируют современный, ди-
намичный облик белорусской философии. Сегодня она представляет собой развитую систему 
научного и экспертного знания, мировоззренческих принципов и ориентиров деятельности, 
институциональных и общественных инициатив, теоретической работы и коммуникации. 
Развитие этой системы обеспечивает преемственность духовных традиций народа и решение 
задач социальной модернизации, стимулирование творческого потенциала граждан и реали-
зацию новых эффективных форматов общественного диалога и партнерства, сотрудничество 
различных секторов науки и образования.

Совместными усилиями ученых-философов под руководством кандидата философских 
наук А. Н. Спаскова была разработана методика трансдисциплинарной стратегии синтеза 
естественнонаучного знания. Раскрыты перспективы данного подхода в науке и высшем  
образовании в отношении подготовки высококвалифицированных научно-педагогических 
кадров. Обоснован аксиологический и методологический статус синергетического стиля 
мышления в науке и культуре постсовременности.

Выполнены научно-исследовательские работы, направленные на всестороннее изучение 
истории философской и общественно-политической мысли Беларуси конца XIX –  середины 
XX в. Полученные результаты позволили сформулировать ряд принципиально новых тракто-
вок важнейших этапов развития философской мысли Беларуси и уточнить некоторые важные 
концептуальные положения. Определено место национального компонента в европейской  
системе философского знания; проанализированы идеи западноруссизма; эксплицировано  
содержание народническо-социалистической интеллектуальной традиции, выявлена ее роль 
в становлении белорусской национальной идентичности; в рамках эпистемологического под-
хода раскрыты основные тенденции развития советской белорусской философии 50–60-х гг. 
ХХ в.; проведена реконструкция особенностей взаимодействия межкультурного контекста 
и национального своеобразия белорусской философской традиции (руководитель – кандидат 
философских наук В. Б. Еворовский).

Комплексное исследование философской мысли Беларуси эпохи Просвещения позволило 
подготовить и издать четвертый том 6-томного издания «Гісторыя філасофскай і грамадска-
палітычнай думкі Беларусі» [22].

На основе выделения и системного анализа потенциала и динамики базовых элементов  
общества (народонаселения, природных ресурсов, экономики и др.) определена качественная  
характеристика современной исторической эпохи, раскрыты причины, сущность и основные 
тенденции процессов глобализации и регионализации в социально-экономической, политической 
и духовной сферах общественной жизни. Обобщен мировой опыт осмысления и практической  
реализации различных проектов построения «гармоничного общества», разработана концепция 
«социальной гармонии» применительно к специфике ХХІ века, охватывающая социальный и ант-
ропологический уровни (руководитель – доктор философских наук Т. И. Адуло).

Современное состояние белорусского общества требует не только изучения прошлого, 
но и постоянного соотнесения его с окружающим нас миром, своевременного прогнозирова-
ния перспектив общественного бытия в глобализирующемся мире. Важные научно-исследо-
вательские изыскания современного общественного развития организуют ученые Института 
социологии НАН Беларуси.

В процессе выполнения научных заданий подпрограммы «Социология и философия» под 
руководством директора института, доктора социологических наук И. В. Котлярова ученые-
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социологи предлагают концептуальные модели осмысления социальной реальности. Резуль-
таты исследований обеспечивают обратную связь между взаимодействующими субъектами 
и структурами, снабжают их необходимой и достоверной информацией. Под руководством 
кандидата социологических наук В. Р. Шухатович разработаны методологические подходы 
для анализа неэкономических факторов экономического роста и системного развития обще-
ства. Раскрыта семантика факторного подхода, эксплицированы такие неэкономические  
ресурсы, как социальный капитал, человеческий капитал, архетипы и другие элементы кол-
лективного бессознательного. Показана значимость социально-психологических факторов 
в структуре неэкономических ресурсов развития общества.

Творческими усилиями социологов под руководством кандидата социологических наук 
Н. Л. Балич определена классово-групповая структура населения сельских регионов Белару-
си, а также система показателей, отражающих социально-культурные, социально-экономиче-
ские, общественно-политические характеристики сельского сообщества. На основе анализа 
различных индикаторов (источники доходов, уровень материального достатка, потребитель-
ский или товарный характер отношения к продукции, миграционные намерения, социокуль-
турные идентификации, этнокультурные и религиозные установки и др.) проведен сравни-
тельный межгрупповой анализ и мониторинг сельского сообщества, раскрыты дисбалансы 
и актуальные проблемы, характерные для населения сельских территорий.

Под руководством доктора философских наук Г. Н. Соколовой определено содержательное 
наполнение концепции «коридор экономических и социальных возможностей» применитель-
но к уровню жизни населения Республики Беларусь. В ходе социально-экономических изме-
нений белорусскому обществу предоставляется «коридор экономических и социальных  
возможностей». Однако то, насколько они будут использованы, определяется готовностью 
и способностью общества не только реструктурировать экономическую сферу, но и совер-
шенствовать свою социальную структуру: воспроизводить новые социально-профессиональ-
ные слои, нивелировать социальные риски, повышая уровень и качество жизни как основные 
показатели устойчивого развития Республики Беларусь. Выявление стартовых позиций, 
а также активов и пассивов «коридора экономических и социальных возможностей» в усло-
виях интеграционного пространства позволяет оценить как внешние, так и внутренние  
риски, ведущие к снижению уровня жизни населения.

Научным коллективом под руководством доктора социологических наук И. В. Котлярова 
подготовлен и издан фундаментальный научный труд «Белорусское общество в контексте ци-
вилизационно-культурного кода: социологическое измерение» [23]. Авторы разработали тео-
ретико-методологические основы социологического изучения цивилизационно-культурного 
кода и провели социокультурный анализ современного белорусского общества, осуществили 
анализ влияния цивилизационно-культурных кодов на формирование жизненных стратегий 
в различных сферах жизнедеятельности общества: социальной, экономической, культурной, 
политической. Особое внимание уделено социокультурному коду как регулятору повседнев-
ных практик белорусов и цивилизационно-культурным факторам сохранения и развития ин-
теллектуального потенциала белорусского общества.

Полученные результаты уже используются республиканскими органами государственно-
го управления при разработке программ социально-экономического, социокультурного и ин-
новационного развития страны, а также для совершенствования эффективности государ-
ственного управления.

Ученые-правоведы сосредоточили научные усилия на проведении комплексного исследо-
вания национальной правовой системы и разработке научных основ совершенствования госу-
дарственного управления. Под руководством руководителя подпрограммы «Право» доктора 
юридических наук С. А. Балашенко были успешно организованы исследования в области со-
вершенствования законодательной базы страны.

На основе системного анализа правовых форм и методов финансового контроля в Респуб-
лике Беларусь и зарубежных странах сформулированы основные направления комплексного 
совершенствования системы финансового контроля в Республике Беларусь. Предложено раз-
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граничение полномочий контролирующих органов по осуществлению финансового контроля 
и аудита, уточнены на законодательном уровне формы, объекты, методы, порядок реализации 
финансового контроля, мер ответственности за нарушения финансового законодательства 
в аспекте проведения единой политики в отраслях экономики согласно Договору о ЕАЭС.

В работах ученых-правоведов членов-корреспондентов НАН Беларуси В. И. Шабайлова, 
Г. А. Василевича, доктора юридических наук В. Н. Годунова и других разработаны концепту-
альные основы и стратегия развития конституционного, административного права, междуна-
родного частного права в свете современных интеграционных процессов, международно-
правовые механизмы обеспечения устойчивого развития Республики Беларусь.

Результаты научных исследований в области правового совершенствования регулирова-
ния общественных отношений используются в законопроектной деятельности НЦЗПИ,  
Министерства иностранных дел, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 
среды, Генеральной прокуратуры, иных государственных органов и организаций, а также 
в образовательном процессе высших учебных заведений.

В рамках подпрограммы «Образование» ученые-педагоги под руководством доктора педа-
гогических наук А. И. Жука разработали концепцию национальной системы оценки качества 
педагогического образования в единстве социально-философского, психолого-педагогиче-
ского, информационно-квалиметрического аспектов, включающую тезаурус, обоснование  
актуальности, цель и задачи, подходы и принципы, формы и механизмы реализации, направ-
ления совершенствования. Разработанные обобщенные показатели эффективности оценки 
качества непрерывного педагогического образования обеспечивают эффективное управление 
педагогическим образованием на основе регулярно получаемой в процессе мониторинга  
информации о состоянии педагогического образования и тенденциях его прогрессивного раз-
вития.

Под руководством кандидата филологических наук С. А. Важника разработаны концеп-
ции и модели национальной системы оценки качества дошкольного, общего среднего и спе-
циального образования. Для системы общего среднего образования разработаны концепции 
и модели по учебным предметам «Белорусский язык» и «Русский язык», «Иностранный  
язык», «История» и «Обществоведение», «Математика», «Информатика», «Физика», «Химия»,  
«Биология», «География».

Разработанные научным коллективом под руководством доктора философских наук 
А. С. Лаптенка научно-методические рекомендации по психологическим основам развития 
личности и особенностям воспитания индивида в условиях противостояния современным 
цивилизационным вызовам в системе непрерывного образования способствуют повышению 
эффективности воспитательной работы в учреждениях образования.

Названные и многие другие фундаментальные научные исследования ученых-гуманита-
риев –  это действительно гордость национальной научной мысли. Лучшие достижения бело-
русской гуманитарной науки вписаны в сокровищницу отечественной и мировой культуры 
и выступают ярким и убедительным свидетельством безграничного таланта белорусского  
народа, его неиссякаемой духовной силы. В них изложены выверенные и обоснованные фак-
ты и события, которые объективно освещают прошлое и современную жизнь белорусского 
общества. Сделанные в них выводы направлены на укрепление политической системы Респуб-
лики Беларусь, аргументированное обеспечение исторической правомерности белорусской 
государственности, отстаивание национально-государственных интересов в мировом со-
обществе, сохранение духовных и материальных историко-культурных ценностей белорусско-
го народа и укрепление международного престижа белорусского государства и белорусской 
гуманитарной науки в мире.

Заметным достижением академической гуманитарной науки стало проведение в октябре 
2017 г. Первого белорусского философского конгресса «Национальная философия в глобаль-
ном мире». Участникам научного форума было направлено приветственное слово Президента 
Республики Беларусь А. Г. Лукашенко. Это был крупнейший научно-общественный форум 
в области философского знания в истории нашей страны. По своему географическому и про-
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блемно-тематическому охвату конгресс в полной мере соответствовал статусу Евразийского. 
В работе конгресса принял участие один из руководителей мирового философского движе-
ния, Генеральный секретарь Международной федерации философских обществ и организа-
тор предстоящего в 2018 г. Всемирного философского конгресса Л. М. Скарантино (Италия). 
В научных дискуссиях активно участвовали ведущие российские и белорусские филосо - 
фы современности – академики В. С. Стёпин, А. А. Гусейнов, А. В. Смирнов, Е. М. Бабосов, 
Д. И. Широканов. Положительные оценки о работе конгресса высказали лидеры националь-
ных философских школ из Азербайджана, Болгарии, Великобритании, Китая, Казахстана, 
Молдовы, Польши, Румынии, США, Украины, Франции, а также авторитетные ученые-гума-
нитарии из других государств.

Научная общественность высоко оценила работу Второго белорусско-китайского гума-
нитарного конгресса «Проблемы сопряжения Экономического пояса Шелкового пути  
и Евразийского экономического союза», проведенного в июне 2017 г. Форум собрал более 
120 ведущих ученых и экспертов из Беларуси и Китая. Ученые и эксперты-аналитики обсу-
дили механизмы обеспечения экономического роста и повышения конкурентоспособности 
экономик Беларуси и Китая, возможности использования потенциала ЕАЭС в реализации 
концепции строительства Экономического пояса Шелкового пути.

Научные мероприятия такого высокого международного уровня способствуют повыше-
нию престижа Республики Беларусь как суверенного независимого славянского государства 
в мире и, несомненно, расширяют знания о нашей стране, ее истории, науке и культуре.

Необходимо отметить, что в Год науки было много сделано для укрепления международного 
научного сотрудничества. За 2017 г. значительно укрепилось творческое содружество отече-
ственных и зарубежных гуманитариев. Активно развивалось научно-гуманитарное сотрудниче-
ство ученых Беларуси и Китая, нарабатывалась необходимая правовая основа взаимовыгодного 
научного гуманитарного сотрудничества с китайскими партнерами. По взаимной договоренно-
сти руководителей ряда научных учреждений Китайской академии общественных наук и Отде-
ления гуманитарных наук и искусств НАН Беларуси были обсуждены и подписаны договоры 
о научном сотрудничестве. Институт экономики НАН Беларуси в 2017 г. заключил соглашения 
о сотрудничестве с Институтом России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской ака-
демии общественных наук, Обществом внешней торговли провинции Ганьсу в Республике Бела-
русь, Центром изучения стран с переходной экономикой Ляонинского университета, Китайским 
институтом развития. Институт философии НАН Беларуси заключил в июне 2017 г. рамочное 
соглашение с Линнаньским педагогическим университетом, которое позволило создать совмест-
ный Белорусско-китайский философско-культурный исследовательский центр.

Надо отметить, что и гуманитарии Китая проявляют большую заинтересованность в изу-
чении белорусской культуры и достижений белорусских ученых. За последние годы значи-
тельно выросло количество визитов китайских коллег. Например, в 2017 г. только Институт 
экономики НАН Беларуси посетили 13 делегаций из КНР в количестве свыше 80 человек. 
В Институте истории НАН Беларуси 14 июня 2017 г. был проведен Международный круглый 
стол «Белорусско-китайские связи: история и современность» с участием ученых Китайской 
академии общественных наук. Интересный разговор состоялся на Международном круглом 
столе «Перспективы белорусско-китайского сотрудничества в сфере философских исследова-
ний» в Институте философии 28 июня 2017 г.

В целях укрепления международного гуманитарного сотрудничества в последние годы 
в НАН Беларуси создан ряд совместных белорусско-китайских центров. В соответствии с со-
глашением между Национальной академией наук Беларуси и Китайской академией обще-
ственных наук от 29 сентября 2016 г. был создан Белорусско-китайский аналитический центр 
развития (БКАЦР). Центр состоит из белорусской и китайской частей, созданных при Инсти-
туте экономики НАН Беларуси и Институте России, Восточной Европы и Центральной Азии 
Китайской академии общественных наук соответственно. Главной целью данного центра  
является обеспечение аналитического, экономического, научно-технического и технологиче-
ского сотрудничества между Республикой Беларусь и Китайской Народной Республикой.
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Подписанный Договор о взаимном сотрудничестве между Институтом философии НАН  
Беларуси и Линнаньским педагогическим университетом города Чжаньцзян провинции  
Гуандун позволил открыть 18 октября 2018 г. в Институте философии НАН Беларуси Бело-
русско-китайский исследовательский центр философии и культуры.

В последние годы активизировалась работа по выполнению ряда научных исследований,  
направленных на изучение самобытной истории и культуры белорусского и китайского наро-
дов, которые будут, несомненно, содействовать их сближению. В стадии выполнения нахо-
дятся такие научные проекты, как «Образ Китая в массовом сознании белорусов», «Исто-  
рия китайско-белорусских политических, экономических, научных и культурных связей  
(1921–2017 гг.)», «Исторические предпосылки и значение для Беларуси и Китая реализации 
идеи “Шелкового пути” в современных условиях», «Белорусско-Китайский индустриальный 
Парк в рамках государственной стратегии Китая “Один экономический пояс и Один путь”: 
перспективы функционирования и стратегия развития», «Разработка научно обоснованных 
рекомендаций по совершенствованию экономико-правового регулирования инновационного 
предпринимательства в Республике Беларусь в условиях углубления экономических связей 
с Китайской Народной Республикой», «Современная философия марксизма в контексте тео-
рии и практики социальной модернизации».

Развивается научное сотрудничество с рядом научных школ стран Европы. Заметно акти-
визировалось сотрудничество белорусских ученых с коллегами из Польской академии наук, 
а также других научных и образовательных центров. Заключено 9 договоров о сотрудниче-
стве с научными организациями Польской академии наук, проведены 2 совместных научных 
форума. Ученые Отделения приняли участие в 6 международных форумах, организованных 
институтами Польской академии наук. Развернута научно-исследовательская работа по  
выполнению 19 перспективных белорусско-польских проектов.

В городах Польши прошел ряд выставок, на которых были представлены белорусские 
иконы и колокола XVIII–XIX веков, белорусские костюмы и традиционные полотенца из кол-
лекций Музея древнебелорусской культуры Центра исследований белорусской культуры, 
языка и литературы НАН Беларуси.

Заметный импульс получило научное сотрудничество организаций Отделения гумани-
тарных наук и искусств НАН Беларуси с научными центрами России, Украины, Литвы, Эсто-
нии. Научные связи налажены как на уровне научных учреждений, так и отдельных подраз-
делений и ученых. Большое внимание уделяется исследованиям приграничных территорий.

Следует подчеркнуть и тот факт, что гуманитарии не стоят в стороне от политической жизни 
страны. Так, в Год науки были организованы научно-практические конференции, научно-мето-
дические семинары, социологические опросы, «круглые столы», которые состоялись во многих 
городах и районах Беларуси. В регионах было организовано более 30 научно-практических ме-
роприятий и свыше 300 выступлений в средствах массовой информации. Плодотворное научное 
сотрудничество установлено с администрациями Минска, Пинска, Орши, Полоцка, Бреста,  
Ошмянского, Новогрудского, Копыльского, Кореличского, Каменецкого, Несвижского, Слуц-
кого, Сморгонского и других районов. При активном участии местных краеведов, учителей 
и школьной молодежи ученые организуют совместные научные конференции, «круглые сто-
лы», археологические исследования, языковые и фольклорно-этнографические экспедиции. 
В 2017 г. проведено 11 таких мероприятий. Собранные материалы и совместные научные нара-
ботки позволяют издавать оригинальные работы, освещающие историю, культуру, быт, тради-
ции и современные достижения в ряде регионов Беларуси.

Представленный материал убедительно свидетельствует, что благодаря целеустремлен-
ной работе ученых Национальной академии наук в творческом содружестве с гуманитариями 
высших учебных заведений достигнуты значительные успехи, которые имеют неуклонную 
тенденцию к приращению отечественного гуманитарного знания. Научные достижения несом-
ненны, год от года увеличивается количество изданных крупных научных работ, активизи-
руется публикационная активность ученых в СМИ, возрастает научная основательность 
и общественная востребованность исследований. Многие результаты исследований ученых 



148 Proceedings of the National Academy of Sciences of Belarus, Humanitarian Series, 2018, vol. 63, no. 2, рр. 135–150

социально-гуманитарных наук могут быть использованы органами государственного управ-
ления для выработки и принятия научно обоснованных управленческих решений. Гуманита-
рии владеют современными методиками и методологическими подходами и способны решать 
многие сложные проблемы социально-экономического, духовно-культурного и общественно-
политического развития белорусского общества.

Научному сообществу гуманитариев предстоит огромная работа и в 2018 г. В планах 
выполнения заданий государственной программы очерчены крупные научные проекты, кото-
рые, безусловно, обогатят научную мысль новыми теоретическими знаниями. Продолжится 
работа над фундаментальной 6-томной «Историей философской и общественно-политиче-
ской мысли Беларуси», 3-томной «Историей эстетической мысли Беларуси». Развернутся  
исследования и написание «Антологии философской мысли Беларуси», «Антологии белорус-
ского религиоведения». Продолжится научно-редакторская работа по подготовке и изданию 
многотомной «Истории белорусской государственности». Продолжатся исследования в части 
реализации государственной программы «Замки Беларуси», а также над серией оригиналь-
ных изданий «Древние города Беларуси» (Минск, Заславль, Орша, Брест и др.). Впервые 
в истории белорусской науки будет раскрыта не только история жизнедеятельности городско-
го населения, но и представлен облик оригинальных застроек, что позволит зримо продемон-
стрировать городскую культуру и быт многих регионов республики.

Важнейшими задачами исследований ученых-гуманитариев, как и прежде, будут обеспе-
чение социальной стабильности, укрепление межнационального и межконфессионального 
мира и согласия, сохранение и развитие белорусской национальной культуры, языка и лите-
ратуры. Известно, что национальная история и культура, язык и литература, философия  
и социология сегодня –  важнейший инструментарий формирования гражданственности,  
патриотизма и духовно-мировоззренческого начала человека. Именно эти проблемы необхо-
димо постоянно и целенаправленно исследовать.
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