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Возрастающие темпы и усложнение современного социально-экономического, общественно-по-
литического и социокультурного развития, рост разнообразия социальной динамики жизнедеятель-
ности личности и социальных групп в современном обществе, информационно-коммуникационная 
революция существенно повышают значимость и роль достоверных, современных социологических 
исследований актуальной социально значимой проблематики. В Национальной академии наук  
Беларуси такие исследования осуществляются в пространственно-временном континууме взаимо-
связи двух сопряженных полюсов – институционализации и полипарадигмальности, в конфигура-
ции силовых напряжений которых разворачивается все многообразие социологии как науки, обра-
зовательной дисциплины, проективной аналитики и социально-технологической практики.

Институционализация социологии в НАН Беларуси, как и в Беларуси в целом, не представля-
ет собой одноразового акта. Имея серьезные идейно-теоретические предпосылки в многовековом 
развитии белорусской социальной мысли, представленной трудами таких выдающихся мыслите-
лей, как Ф. Скорина, Н. Гусовский, С. Будный, В. Тяпинский, К. Лыщинский, Ф. Богушевич,  
К. Калиновский, И. Канчевский (Игнат Абдиралович) и др., социология в Беларуси институцио-
нализировалась, превратившись в отрасль профессиональной научной деятельности только по-
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сле обретения нашей страной своей государственности. В условиях безраздельного господства 
партноменклатуры решить вопрос о создании новых институтов в сфере общественных наук мож-
но было только при согласии и поддержке высших партийных инстанций. Исходным звеном та-
кого процесса явилось постановление ЦК Компартии Беларуси от 9 ноября 1965 г. «Об органи-
зации конкретно-социологических исследований в республике». В ходе реализации данного 
постановления началась работа по созданию социологических центров в Академии наук, Белгос-
университете и ряде других вузов республики.

Своеобразие институционализации социологических исследований в НАН Беларуси заключа-
ется в том, что с самого начала создания в ее структуре Института социологии в январе 1990 г.  
и вплоть до сегодняшнего дня (видимо, и в дальнейшей перспективе) он развивается в русле поли-
парадигмальности. Его коллективом решен ряд принципиально важных теоретико-методологиче-
ских проблем развития социологического знания в неразрывной взаимосвязи с осмыслением осо-
бенностей социально-экономического, политического, социокультурного, этноконфесионального 
развития белорусского общества (акад. Е. М. Бабосов, д.с.н. С. А. Шавель, д.с.н. Г. М. Евелькин  
и др.). Научными сотрудниками Института детально в теоретико-методологическом, эмпирическом 
и социально-прикладном аспектах проанализирован обширный ареал общественно-политической 
парадигматики. В социологическом плане исследованы особенности, пути и перспективы форми-
рования и развития белорусской государственности, белорусской политической системы, действу-
ющего в стране политического режима, функционирующего в республике государства для народа, 
его регулирующей роли в консолидации социальных слоев и групп населения страны, в повы шении 
уровня благосостояния и качества жизни людей (акад. Е. М. Бабосов, д.с.н. С. А. Шавель, д.ф.н.  
Г. Н. Соколова, к.ф.н. В. С. Тарасов, к.ф.н. Н. С. Щекин, к.с.н. С. С. Хомутовская и др.).

Под руководством проф. Г. Н. Соколовой проводятся исследования социологии труда и эко-
номической социологии. Охарактеризованы содержание и характер труда, особенности его раз-
деления и перемены, а также подвижность его функций в современном обществе, тенденции  
развития безработицы (д.с.н. И. И. Куропятник, д.с.н. О. В. Кобяк, к.с.н. Н. С. Сечко, к.с.н.  
Е. В. Таранова, к.с.н. Т. В. Кузьменко и др.).

В институте представлен широкий ареал социологических исследований в сфере культуры. 
Опубликованы научные труды, освещающие особенности формирования и развития европейско-
го, в т. ч. белорусского, социокультурного комплекса (д.ф.н. В. П. Оргиш, к.ф.н. В. Л. Абушенко, 
к.с.н. И. В. Лашук, к.с.н. О. В. Фаблинова, к.с.н. А. В. Комаровский, к.ф.н. В. С. Сандригайло и др.).

Научные сотрудники Института осуществили комплекс исследований в области образователь-
ной парадигматики. Разработаны концепция и модель системы профессионального образования 
в условиях трансформации социально-политических и экономических отношений белорусского 
общества, а также особенности и тенденции развития в этом обществе образовательных практик, 
значимость осовременивания инженерного образования в развитии инновационной экономики  
и в коммерциализации технического творчества обучающихся и специалистов (д.с.н. В. А. Кли-
менко, к.с.н. С. В. Костюкевич, к.с.н. Ю. С. Назаренко, к.с.н. С. Н. Кройтор и др.).

Академиком Е. М. Бабосовым разработана и получила прикладное воплощение социологиче-
ская теория социальных конфликтов, кризисов и катастроф. Вместе со своими многочисленными 
учениками и последователями досконально исследованы причины возникновения и развития кон-
фликтных, кризисных, катастрофических событий, способы их профилактики, предупреждения, 
разрешения, смягчения и управления ими. Обстоятельно проанализированы социально-полити-
ческие и технологические факторы, обусловившие возникновение катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, социальные последствия этой трагедии, способы социально-психологической реабилита-
ции населения, пострадавшего от катастрофы. Исследованы также проблемы национальной безо-
пасности, ее упрочения в условиях нарастающих угроз гибридной и сектоцентрической войн, 
интенсификации международных социальных турбуленций. Все это нашло отражение в обшир-
ном реестре монографий, учебников и учебных пособий, учебных программ, курсах лекций для 
вузов, а также в аналитических и прикладных записках, представленных в управленческие ин-
станции и содержащих практически значимые рекомендации по управлению и разрешению по-
литических, экономических, трудовых, семейно-бытовых и иных конфликтов и кризисных ситу-
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аций, в докладах на международных конгрессах и конференциях в России, США, Швеции, 
Канаде, Испании, Германии, Италии, Польше, Чехии и других странах (д.с.н. В. И. Русецкая,  
д.с.н. А. Б. Мискевич, д.с.н. В. А. Клименко, д.пс.н. В. И. Секун, к.с.н. А. М. Грищенко, к.с.н.  
А. С. Круковский, к.с.н. В. И. Матюшкова и др.).

Профессор, д.полит.н. В. В. Бущик вместе с группой возглавляемых им научных сотрудников 
разработал концептуальные модели анализа социально-политических преобразований в обще-
стве переходного типа, теоретические реконструкции социально-экономических трансформаций, 
протекающих в современном белорусском обществе и оказывающих влияние на жизнедеятель-
ность индивидов и социальных групп.

Под руководством и с активным участием д.с.н., проф. Г. М. Евелькина проведены исследова-
ния информационных потоков и масс-медийных процессов, особенностей мотивации, профессио-
нального становления и развития личности.

Работавший в качестве директора Института социологии с 16 декабря 2008 г. по 22 июня 2018 г. 
д.с.н., проф. И. В. Котляров инициировал и был активным разработчиком социологических ис-
следований лидерства, в первую очередь в процессе становления и развития многопартийности 
в Беларуси и в игровых видах спорта, а также особенностей цивилизационного кода белорусского 
общества (к.полит.н. А. И. Веруш, к.с.н. Н. С. Рысюкевич, к.с.н. И. В. Лашук и др.).

Под руководством д.с.н. В. И. Русецкой осуществлены исследования особенностей этнонацио-
нальной и этнорегиональной идентификации белорусов с фокусированием внимания на специ-
фических количественных и качественных проявлениях данных процессов в белорусско-поль-
ском пограничье. Выделены и охарактеризованы ценностные особенности этнонациональных 
процессов и отношений – идентифицирующая, интегрирующая, стабилизирующая, культуро-
творческая, этноформирующая (к.ф.н. О. П. Гапанович, к.ф.н. С. В. Моложанова, к.с.н. Е. С. Бабо-
сова, к.с.н. Н. Л. Балич и др.).

По инициативе д.ф.н. Р. А. Смирновой выполнен сравнительный анализ регионов Беларуси по та-
ким показателям, как система жизнеобеспечения, социальное самочувствие населения, экономиче-
ская, трудовая, профессиональная и гражданская активность жителей, миграционные настроения. 
Результаты исследования позволили сконструировать «обобщенный портрет» регионов в отношении 
той или иной социальной проблемы, выявить и наглядно представить наиболее проблемные, ключе-
вые точки в функционировании региона, на которые должны быть направлены основные усилия ор-
ганов местного и государственного управления. Центральным звеном данного исследования явился 
анализ региональных особенностей сельских территорий, выявление их состояния и факторов, опре-
деляющих успехи или неудачи управленческих решений в сфере экономической и социально- 
культурной политики. На основе социологического исследования составлены социально-культурные 
портреты сельских регионов страны по всем шести областям: Брестской, Витебской, Гомельской, 
Гродненской, Минской и Могилевской, которые представлены авторами в монографии «Судьба  
белорусской провинции» (2015) (к.с.н. Т. В. Кузьменко, к.с.н. В. Э. Смирнов и др.).

Исследовательский коллектив, возглавляемый профессором, д.с.н. С. А. Шавелем, на протя-
жении более 30 лет кропотливо изучает сущность, особенности и тенденции развития социаль-
ной сферы общества как совокупности необходимых условий воспроизводства повседневной жиз-
ни, развития и самоосуществления человека как личности и субъекта социальных процессов. Эта 
сфера в своем содержательном выражении практически беспредельна в безбрежном многооб-
разии. Она включает в себя условия труда и отдыха, устройство быта и свободного времени, 
возвышающей в духовно-нравственном смысле человека категорической сущности подлинной 
куль туры и разрушающего личность бескультурья, воплощение высоких нравственных норм  
и принижающего человека аморализма, здравосозидательной деятельности и торгового обслужи-
вания. В нее также входят социальное обеспечение, развитие физкультуры и спорта, деятельность 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи, механизмы товарооборота и потребитель-
ского рынка. Она неотделима от того, что мы представляем как малую родину и повседневные 
стремления, заботы, радости каждого человека. Важнейшие результаты проведенных исследова-
ний состоят в том, что выявлены сущность, особенности и основные тенденции развития соци-
альной сферы как единого комплекса жизнеобеспечения населения, роста человеческого и соци-
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ального капитала в контексте социальных ожиданий населения относительно уровня оказываемых 
услуг. Раскрыта обратная связь между социальной сферой и экономикой; обосновано методоло-
гическое значение сферного подхода в социологии в рамках единой системной целостности:  
социальной, экономической, политической и культурной. Выявлены механизмы каритативности со-
циальной сферы (помощи, заботы) как оказания поддержки тем, кто оказался в затруднительном 
положении, воспитания взаимного уважения и доверия людей друг к другу, а также доверия к су-
ществующим социальным институтам и органам власти. Определены возможности более полно-
го, системного включения неэкономических ресурсов социальной сферы в воспроизводственные 
процессы экономического роста и сильной социальной политики. Концептуально обоснованы гу-
манитарные виды капиталов – человеческого, социального, символического, охарактеризованы 
источники их становления в социальной сфере и возможности более полного включения в вос-
производственный процесс. Результаты исследований получили отражение в монографиях «Пер-
спективы развития социума» (2015), «Инновационное развитие отраслей социальной сферы» (2017) 
(к.с.н. В. Р. Шухатович, к.ф.н. В. Я. Кочергин, к.с.н. С. В. Костюкевич и др.).

Сотрудниками института проведен ряд исследований демографического потенциала устойчи-
вого развития белорусского общества, охарактеризованы демографические ритмы и перемены, 
динамика семейно-брачных отношений, рождаемости, смертности, разводимости. Сформулиро-
ваны практически значимые предложения по совершенствованию социальной поддержки мало-
обеспеченных семей, охраны материнства и детства. Опубликованы монографии «Демографиче-
ские основы народнохозяйственного планирования» (1990), «Население Республики Беларусь  
в конце ХХ века» (1996) (д.э.н. А. А. Раков, д.с.н. Л. П. Шахотько, к.с.н. М. М. Урбан).

В структурной архитектонике института важное место занимает Центр мониторинга мигра-
ции научных и научно-педагогических кадров. Его сотрудники осуществляют научное сопровож-
дение республиканской прогнозно-аналитической системы отслеживания процессов внутрен-
ней и внешней миграции научных и научно-педагогических кадров в режиме мониторинга,  
а также разрабатывают предложения по совершенствованию государственного регулирования 
процессов внутренней и внешней миграции научных и научно-педагогических кадров. Разрабо-
тана социологическая модель развития и воспроизводства кадрового потенциала науки в услови-
ях инновационного развития белорусского общества. Реализация концептуальных положений дан-
ной модели позволит разработать новые принципы и механизмы модернизации государственной 
кадровой политики в научной сфере и будет способствовать развитию национальной научной эли-
ты мирового уровня. На основе обобщения результатов проведенных исследований опубликован 
Атлас науки Республики Беларусь (2004), а также коллективные монографии «Научные кадры  
Республики Беларусь: социологический анализ» (2007), «Научные кадры в условиях инновацион-
ного развития Республики Беларусь» (2010) и «Белорусская наука в условиях модернизации» (2015) 
(к.ф.н. М. И. Артюхин, к.с.н. И. Н. Шарый и др.).

По инициативе и под руководством д.с.н. Н. А. Барановского осуществляется теоретико-прик-
ладное исследование по социальной девиантологии. Важной его особенностью является ис-
пользование междисциплинарного социально-прикладного подхода к изучению сущности пре-
ступности, пьянства, наркомании и других социально-негативных явлений. Осуществлена 
эмпирическая верификация авторского варианта социальной теории деструктивной личностно-
социальной интеракции, объясняющей четкую детерминацию негативных социальных девиаций. 
Выявлены особенности социально-антиобщественных явлений в современном белорусском об-
ществе. Разработаны теоретическая концепция и научно-прикладные модели социально-право-
вой системы предупреждения антиобщественных явлений. Определены базовые принципы  
и социально-правовые механизмы совершенствования деятельности по профилактике и проти-
водействию антиобщественным явлениям, отраженные в монографии «Антидевиантная полити-
ка: теория и социальная практика» (2011).

В условиях стремительного развития сетевого общества возникает множественность небыва-
лых прежде пространственно-временных характеристик окружающего мира, включая создаваемое 
компьютерными системами виртуальное пространство и мгновенное время. Наряду с изучением 
объективных факторов и причин социальных и технических трансформаций социологам надлежит 
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учитывать усиление значимости субъективных восприятий, переживаний и оценок происходящих 
событий. Поэтому новые грани актуальности приобретает комплексное социологическое исследо-
вание возрастающей роли человека как решающего субъекта инновационного развития общества, 
различных его подсистем. Тенденция человековозвышения требует глубокого социологического ос-
мысления, понимания и истолкования. Серьезным ответом на эти запросы нашего времени стали 
опубликованные в последние годы Институтом социологии фундаментальные монографии «Чело-
век в социальных системах» (2013), «Модернизация социальных систем» (2014), «Человекомерность 
социальных систем» (2015), «Стратификационная трансформация современной Беларуси» (2018). 
Общий вывод из содержащихся в данных книгах обобщений результатов теоретических и практи-
ческих исследований таков: исходным началом социодинамики всех разнокачественных и разно-
масштабных модернизирующихся и сложноструктурирующихся социальных систем является сис-
тема личности, ее идентификация и саморазвитие в различных социально-системных феноменах.

В 2017 г. по инициативе Президента Беларуси А. Г. Лукашенко взят курс на построение в респуб-
лике IT-страны. В связи с этим коллективу института в ближайшей перспективе предстоит кон-
цептуализировать в социологическом контексте сущность информационных технологий, охаракте-
ризовать их стратегическую приоритетную значимость в цифровизации экономики и всех других 
сфер жизнедеятельности общества. Надлежит детально проанализировать расширяющееся соци-
ально-техническое, образовательное, социокультурное, экономическое и политическое простран-
ство формирования в стране креативно мыслящих и действующих личностей, возрастания их роли 
в становлении и развитии сетевизации всех областей повседневной жизнедеятельности.

В процессе создания IT-страны первостепенное значение приобретает цифровая трансформа-
ция системы государственного управления. Здесь необходимо создание единой общегосударствен-
ной системы сбора, анализа, распространения, обмена и реализации информационных потоков,  
а также разработка специализированных общегосударственных социально ориентированных ин-
формационных систем (электронное правительство, электронное здравоохранение, электронное 
образование и наука, электронная торговля, электронное социальное обслуживание населения че-
рез каналы IT-услуги и др.).

Все это свидетельствует о необходимости человекоориентированности и акцентирования вни-
мания управленческих кадров всех уровней и звеньев на нравственном совершенствовании об-
щества, созидающего своим трудом IT-страну, благоприятную для повышения благосостояния  
и качества жизни ее народа.
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