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Институционализация любой науки, социологии в том числе, совершается не в один день 
и даже не в течение одного года. Это длительный, сложный, многогранный и противоречивый 
процесс.

Начальной точкой отсчета институционализации социологии как науки чаще всего считают  
знаменитый шеститомный труд Огюста Конта «Курс позитивной социологии» (1830–1842), точнее, 
написанный в 1839 г. его четвертый том, где впервые сконструировано, обосновано и последо-
вательно применено понятие «социология», т. е. наука, «которая положительно изучает сово-
купность законов, относящихся к социальным явлениям»1.2Наиболее быстро и интенсивно про-
цесс институционализации проходил в Соединенных Штатах Америки, но и там первый в мире  
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департамент социологии, деканом которого был А. Смолл, открылся в 1892 г., т. е. спустя 53 года 
после введения в науку термина «социология».

В Беларуси процесс институционализации социологии начался гораздо позднее – в 20х гг. 
ХХ столетия. Следует, однако, отметить, что этот процесс имел серьезные идейнотеоретические 
предпосылки в многовековом развитии белорусской социальной мысли, представленной такими 
выдающимися мыслителями, как Ф. Скорина, Н. Гусовский, С. Будный, В. Тяпинский, К. Лыщин-
ский, Ф. Богушевич, К. Калиновский и др. Наша социология институционализировалась, превра-
тилась в отрасль профессиональной научной деятельности только после обретения Беларусью 
своей государственности. Первые профессиональные коллективы ученых, специально занима-
ющихся социологическими исследованиями, сложились вскоре после Октябрьской революции  
и создания БССР. 30 января 1922 г. было основано первое многоотраслевое научноисследователь-
ское учреждение – Институт белорусской культуры (Инбелкульт), впоследствии на базе кото-
рого 1 января 1929 г. была создана Белорусская академия наук. Сотрудниками Инбелкульта под 
руководством профессора С. Я. Вольфсона (впоследствии академика) уже с 1922 г. проводились 
социологические исследования. Их результаты обобщены в изданных С. Я. Вольфсоном книгах: 
«Интеллигенция как социальноэкономическая категория» (1926), «Социология брака и семьи» 
(1928), «Современная религиозность» (1930), «Семья и брак в их историческом развитии» (1937).

Начиная с 1921 г., с начала создания Белгосуниверситета, социологические исследования 
осуществляются и в этом ведущем высшем учебном заведении республики. Широкую извест-
ность получили работы декана факультета общественных наук тех лет, профессора кафедры со-
циологии и первобытной культуры БГУ С. Я. Каценбогена «Спорные вопросы в учении о проис-
хождении брака и семьи» (1923), «Курс марксистской социологии» (1925), «Марксизм и социоло-
гия» (1925).

Однако по мере укрепления тоталитарной системы и режима личной власти Сталина социо-
логические исследования в Беларуси, как и в других регионах СССР, начинают неуклонно свер-
тываться. Обрушившиеся в начале 1930х гг. на белорусскую интеллигенцию массовые репрес-
сии привели не только к моральному, но и физическому уничтожению ее наиболее сознательного 
и квалифицированного ядра. Фактически в 1937–1938 гг. социология как специфическая отрасль 
научного знания в Беларуси перестала существовать. Чудом уцелевшие кадры социологов были 
вынуждены переквалифицироваться, многие вообще ушли из сферы научной и педагогической 
деятельности.

Интересный, многообразный, во многом поучительный опыт развития социологии в 1920е – 
первой половине 1930х гг. в Беларуси был во многом утрачен, забыт или стал уделом архи 
вов и библиотек, фонды которых многие годы находились под бдительным контролем чекистов, 
а потому оказался невостребованным вплоть до середины 1980х гг. Поэтому период с середины 
1930х и до середины 1950х гг. можно назвать этапом социальнополитического удушения тота-
литарной системой власти социологии в Беларуси.

И все же возрастающие потребности социального развития республики со все большей на-
стоятельностью требовали восстановления и развития социологической науки, естественно, на 
новой, качественно более высокой методологической и теоретической основе. С середины 1960х гг. 
очень медленно, но неуклонно начинается новый этап развития социологических исследований 
в Беларуси. Вначале они были отрывочны, имели ориентированный прикладной характер, осу-
ществлялись по заказу и под контролем руководящих партийных органов.

Важным шагом организационного характера в процессе институционализации социологии 
в Беларуси стало постановление Президиума ЦК Компартии Беларуси от 9 ноября 1965 г. «Об 
организации конкретносоциологических исследований в республике». Этим постановлением 
вменялось в обязанности Президиума Академии наук БССР, руководства Отделения обществен-
ных наук, Института философии и права, Института экономики, Института истории, а также 
Министерства высшего, среднего специального и профессионального образования БССР раз-
работать мероприятия по усилению конкретносоциологических исследований в научноиссле-
довательских институтах, высших учебных заведениях. В частности, было предложено создать 
лаборатории социологических исследований при Белгосуниверситете и Институте народного 
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хозяйства. Этим же постановлением был создан Республиканский общественный институт со-
циологических исследований, директором которого был назначен кандидат исторических наук 
А. Д. Молочко.

Процесс реализации данного постановления разворачивался достаточно медленно, главным 
образом вследствие недостатка квалифицированных научных кадров, способных продуктивно 
работать в области социологии. В 1967 г. была создана проблемная социологическая научноис-
следовательская лаборатория в Белгосуниверситете, которую возглавил членкорреспондент 
АН БССР, доктор философских наук И. Н. Лущицкий. В следующем году создается сектор кон-
кретных социологических исследований, возглавляемый кандидатом (затем – доктором) фило-
софских наук Г. П. Давидюком в Институте философии и права АН БССР. В начале 1978 г. в этом 
же институте (директором которого был избран в марте 1977 г. членкорреспондент АН БССР  
Е. М. Бабосов) сформирован сектор методологических проблем социологических исследований. 
На работу в него наряду с сотрудниками Института философии и права были приглашены из 
Белгосуниверситета квалифицированные социологи Г. Н. Соколова, С. А. Шавель и др. Этот 
сектор и составил кадровую базу для создания в структуре Академии наук самостоятельного 
Института социологии. Главным звеном этой достаточно сложной и кропотливой работы, требу-
ющей многочисленных согласований с партийными и государственными органами, исследова-
тельскими и вузовскими учреждениями, стала подготовка высококвалифицированных кадров. 
В течение небольшого интервала времени докторами наук, профессорами стали сотрудники на-
званного сектора С. А. Шавель, Г. Н. Соколова, В. И. Русецкая, В. П. Оргиш, Э. К. Дорошевич,  
Р. А. Смирнова и ряд сотрудников других организаций, приглашенных на работу в создавае-
мый институт, – Г. А. Несветайлов, А. Д. Раков, И. В. Котляров, В. И. Секун. Разумеется, в этот 
период защищались и кандидатские диссертации. Эта многогранная деятельность потребова-
ла нескольких лет напряженного творческого труда. Но с такими кадрами можно было решать 
самые сложные и актуальные задачи не только прикладных, но и теоретикометодологических 
исследований в сфере социологии.

При наличии такого значительного кадрового потенциала началось развертывание следую-
щего этапа подготовительной работы по созданию социологического института – затруднения, 
порой затягивание согласования на различных ступенях научной и государственной иерархии, 
определение предстоящей тематики социологических исследований, разработка и обоснование 
предложений по финансированию формируемой исследовательской структуры. Когда эта под-
готовительная работа приближалась к завершению, были внесены предложения о создании са-
мостоятельного научного учреждения социологического профиля в Президиум Академии наук 
БССР, в отдел науки и учебных заведений ЦК Компартии Беларуси, в отдел науки и культу-
ры Совмина БССР. В результате проработки внесенных предложений в названных инстанциях 
Бюро ЦК КПБ приняло решение о создании на базе АН БССР Республиканского Центра социо
логических исследований. Во исполнение данного решения Постановлением Президиума АН БССР 
от 6 января 1989 г. руководителем этого центра был назначен членкорреспондент АН БССР  
Е. М. Бабосов. Структура данного центра состояла из пяти отделов, сформированных из со-
трудников Института философии и права: теории, методологии и методов социологических ис-
следований (зав. отделом С. А. Шавель); социологии общественного мнения (Г. Н. Соколова); 
социальной динамики сельского населения (А. С. Круковский); социальных проблем молодежи 
(Н. А. Барановский); социологических исследований идеологических процессов (Э. К. Дороше-
вич). Коллектив Центра существенно скорректировал проблематику проводимых в Академии 
наук социологических исследований, расширил сферу творческого сотрудничества с социоло-
гическими учреждениями Москвы, Ленинграда, Киева, социологами Армении, Литвы, Латвии, 
Эстонии, Польши. Тем самым были созданы серьезные кадровые, исследовательские, организа-
ционнокоммуникационные предпосылки для формирования и организационного оформления  
в составе Академии наук БССР самостоятельного научноисследовательского учреждения –  
Института социологии. 

Разработанные академическими социологами предложения о создании Института социоло-
гии в структуре Академии наук БССР прошли последовательно ряд согласований в Президиуме  
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АН БССР, Госплане, отделе науки и культуры Совета Министров БССР и отделе науки и учеб-
ных заведений ЦК Компартии Беларуси. Итогом всех этих согласований стало обсуждение дан-
ного вопроса в Бюро ЦК КПБ, на котором было принято решение о создании в структуре Акаде-
мии наук БССР Института социологии.

Вот тогдато и началась самая кропотливая и сложная работа по организации нового исследо-
вательского центра социологического профиля. Нужно было буквально «выбивать» помещения 
для размещения сотрудников создаваемого института, разрабатывать его исследовательскую 
тематику, определять источники и размеры финансирования, решать вопросы обеспечения обо-
рудованием, открытия аспирантуры и т. п. Это было непросто, везде возникали непредвиденные 
затруднения. Но самые серьезные осложнения в решении вопроса о создании Института соци-
ологии в структуре Академии наук БССР возникли там, где их меньше всего следовало ожидать, – 
при обсуждении данного вопроса в Президиуме Академии наук СССР.

Окрыленный поддержкой проекта создания в Минске академического института социологии, 
полученной в Институте социологии АН СССР, где директором являлся в то время членкорре-
спондент В. Н. Иванов, и в отделе науки и учебных заведений ЦК КПСС, где тогда работали 
доктора философских наук Р. И. Косолапов, В. Н. Кузьмин и Ю. Н. Красин, активно поддержи-
вавшие идею создания института в Минске, я достаточно спокойно прибыл на заседание Пре-
зидиума АН СССР, где мне предстояло выступить с докладом о проекте создания социологи 
ческого института в АН БССР. Все началось по установленному стандарту: 15 минут для докла-
да о важности и актуальности создания нового академического подразделения, об имеющихся  
в Минске необходимых научных кадрах, об основных направлениях намечаемых исследований. 
Затем – вопросы к докладчику и ответы на них. А после этого – обсуждение рассматриваемой 
проблемы.

Вот здесьто и возникло неожиданное препятствие. Первым в процессе обсуждения высту-
пил известный философ, академик Л. Ф. Ильичев. Имея огромный опыт работы в газете «Прав-
да», а затем руководителем Идеологической комиссии при ЦК КПСС, он произнес достаточно 
длинную, витиеватую речь, смысл которой сводился к тому, что имеется печальный опыт «внут
риусобной» межличностной борьбы в Институте социологии АН СССР, где научные интересы 
порой отодвигаются на второй план в сопоставлении с личными амбициями, и не возникнет ли 
подобная ситуация в Минске в случае создания там самостоятельного социологического инсти-
тута. Вывод: лучше не торопиться с таким созданием. В подобном же ключе высказался извест-
ный советский литературовед, академик М. Б. Храпченко. Под влиянием этих выступлений я по-
чувствовал, что почва уходит изпод моих ног. Но вдруг обсуждение пошло совсем в другом русле. 
С яркой речью на заседании Президиума АН СССР выступил выдающийся физик, один из ос-
новоположников квантовой электроники, лауреат Нобелевской премии, академик А. М. Прохо-
ров. «Меня, – сказал он, – удивляет странная позиция, даже, точнее говоря, отсутствие позиции  
у двух моих коллег, академиковгуманитариев, которые должны были первыми активно поддер-
жать предложение о создании в структуре АН БССР Института социологии. Нам молодой чело-
век из Минска (А. М. Прохоров был старше меня почти на 20 лет) представил очень хорошо обо-
снованное предложение, согласованное и в Институте социологии, и в отделе науки ЦК КПСС, 
о создании нового института. И никаких сомнений в важности и нужности такого института не 
должно быть. Мы, физики, в огромном долгу перед Беларусью за то, что там случилось после 
катастрофы на Чернобыльской АЭС. И самые тяжкие негативные последствия этой катастрофы 
не столько радиологические, сколько социальные и психологические. Да и опыт социальноэко-
номического развития в этой республике очень интересный и поучительный, его надо изучать  
и обобщать, в том числе и социологическими методами. Поэтому Институт социологии в Бело-
руской академии наук необходим».

После этого выступления Л. Ф. Ильичев в своей реплике заявил, что он не против создания 
Института социологии в Минске, он только сомневается в своевременности такого решения. Но 
общее настроение членов Президиума под впечатлением речи А. М. Прохорова уже изменилось. 
К тому же и хороший мой знакомый по работе в отделе науки ЦК КПБ, зам. заведующего отде-
лом науки и учебных заведений ЦК КПСС, а к тому времени избранный академиком и главным 
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ученым секретарем Академии наук СССР, известный специалист в области автоматизирован-
ных систем управления И. М. Макаров активно поддержал проект о создании Института социо-
логии в структуре АН БССР. После этих ярких выступлений успех был предрешен, и Президиум 
Академии наук СССР своим решением постановил учредить Институт социологии АН БССР  
и одобрил основные направления его исследовательской деятельности.

В результате всех необходимых согласований и решения Бюро ЦК КПБ Совет Министров 
БССР своим постановлением от 16.01.1990 г. № 12 учредил Институт социологии АН БССР.  
Новый институт был организован на базе функционировавшего на то время Республиканского 
центра социологических исследований и в результате присоединения к нему двух отделов Ин-
ститута экономики АН БССР (социальноэкономических проблем демографического развития  
и занятости населения – зав. отделом А. А. Раков и науковедения – зав. отделом Г. А. Несветай-
лов), а также лаборатории социальной психологии личности и коллектива Института техниче-
ской кибернетики АН БССР, преобразованной в отдел (зав. отделом – В. И. Секун). Широким 
фронтом в новом институте развернулись исследования по методологическим и теоретическим 
проблемам развития современной социологии, а также в области социологии личности, науки  
и культуры, труда и демографии, по вопросам молодежи, социальностратификационной струк-
туры белорусского общества, отношения различных групп населения к социальным институ-
там, динамики политической системы Беларуси, особенностей общественного мнения, функци-
онирующего в республике и др. 

В течение 1990х гг. существенно расширились научные связи и взаимодействие Институ-
та социологии НАН Беларуси с ведущими философами и социологическими центрами Москвы, 
Ленинграда (Петербурга), Киева, Новосибирска. В институте неоднократно выступали академики 
Российской академии наук Б. М. Кедров, В. Н. Кудрявцев, М. Б. Митин, Т. И. Ойзерман, Г. В. Оси-
пов, ее членыкорреспонденты М. Т. Иовчук, В. Н. Кружков, И. А. Степанян, М. Н. Руткевич,  
В. И. Шинкарук, В. Н. Иванов, Ж. Т. Тощенко, Р. Г. Яновский, широко известные российские социо 
логи В. А. Ядов, Л. Н. Коган, Ю. А. Левада, доктора социологических наук из Польши, Литвы, 
Эстонии А. Матуленис, М. Титма, Я. Ождзинский, М. Мартинковский, А. Садовский, В. Сломский 
и др. Со многими из них и руководимыми ими научноисследовательскими организациями про-
водились совместные консультации и исследования. 

За прошедшие после этого 30 лет Институт социологии превратился в крупный и признан-
ный не только в Беларуси, но и за ее пределами исследовательский центр. Его сотрудниками, 
аспирантами и соискателями защищено более 20 докторских и около 50 кандидатских диссерта-
ций, опубликовано более 170 монографий, учебников и учебных пособий, проводятся исследова-
ния и научные конференции, готовятся и высококвалифицированные научные кадры по широ-
кому кругу актуальных и важных социологических проблем, диктуемых динамичным устойчи-
вым инновационным развитием нашей страны – Республики Беларусь.

В условиях усложняющейся в ХХI столетии социодинамики многогранных связей личности, 
социальных групп и общностей с обществом как единой целостностью представляется перспек-
тивным и плодотворным социологическое исследование проблем человека на основе системного 
подхода, включающего углубленное структурнофункциональное изучение особенностей и пу-
тей формирования и развития личности с учетом своеобразной иерархии социальной жизни  
с хорошо обоснованным вычленением ее основных компонентов. В данной системной структу-
ризации по степени убывания диаметра соответствующей социальной сферы (своеобразная те-
оретикометодологическая парадигмальная воронка) выделяются такие системы, как человек–
общество, человек и государство (социальнополитическая система), человек–социальная сфера, 
человек–образ и качество жизни, человек–образование, человек–труд, человек–культура, че-
ловек– религия, человек–поселенческая структура, человек–трудовой коллектив. Разумеется, 
при определении параметров той или иной сферы общества и специфики ее влияния на процесс 
формирования личности и социальных групп необходимо принимать во внимание различные 
уровни абстрагирования и практическиприкладной ориентированности в качестве важнейших 
инструментов познания социальных явлений, событий и процессов. В исследовании всех этих 
разнокачественных социальных систем в большей или меньшей степени достигнуты серьезные 
успехи, осуществленные коллективом Института социологии НАН Беларуси.
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Если мы обратимся к системе человек и государство (социальнополитическая система), раз 
витию белорусской государственности, то в Институте социологии выявлено и теоретически 
эксплицировано, что процессы эволюционного развития современной белорусской государ-
ственности и местного самоуправления находятся в диалектической взаимосвязи с социальным 
взаимодействием индивидов и групп, социальное поведение которых обусловлено комплексом 
социальнополитических, экономических, социокультурных, религиозных факторов (Е. М. Ба-
босов, В. В. Бущик, Г. М. Евелькин, И. В. Котляров, Н. А. Барановский, А. Б. Мискевич, С. В. Ха-
мутовская и др.).

Сотрудники института уделяют большое внимание исследованию национальной идентично-
сти белорусского народа, факторов обеспечения устойчивого развития нашей страны (В. И. Ру-
сецкая, В. С. Тарасов, Л. И. Науменко, Н. Л. Балич, Я. В. Леверовская, Т. В. Водолажская, А. Л. Пуш-
кин, А. Л. Ластовский, А. А. Селезнева, И. Н. Харитонов).

Выявлены основные тенденции развития экономической социологии и социологии труда, не-
экономические ресурсы развития рыночных механизмов (ментальные, социальнополитические, 
рациоструктурные), которые обеспечивают рост конкурентоспособности национальной эко 
номики за счет повышения эффективности труда, мастерства и профессионализма (Г. Н. Соко-
лова, О. В. Кобяк, И. И. Куропятник, Н. Н. Сечко, Е. В. Таранова, Л. П. Шахотько, И. А. Андрос,  
В. Я. Кочергин).

Начиная с 1998 г. научные сотрудники института активно занимаются исследованием при-
чин, особенностей, социальнопсихологических последствий Чернобыльской катастрофы, кото-
рая была не только техногенной, радиоэкологической, но и в не меньшей степени социальной. 
Ими выявлены особенности управленческой деятельности и разработаны рекомендации по ее со-
вершенствованию в процессе реабилитации радиоактивнозагрязненных территорий, восстанов-
ления там нормальных условий жизнедеятельности (Е. М. Бабосов, А. С. Круковский, С. А. Ша 
вель, В. И. Русецкая, Т. И. Матюшкова, Г. П. Коршунов, Р. А. Смирнова и др.).

Первостепенную жизненную важность для человека имеет развитие социальной сферы обще-
ства. Наиболее крупный и общепризнанный вклад в социологическое исследование возника 
ющих в ней проблем и способов их практического решения внесли труды С. А. Шавеля, В. Р. Шу-
хатович, Р. А. Смирновой, А. В. Рубанова. Существенные результаты в социологическом анализе 
протекающих в данной сфере процессов получены также в работах Е. В. Мартищенковой, Д. В. Наза-
ровой, О. Н. Ображей, Н. И. Яковлевой, С. В. Костюкевич.

Если рассматривать проблему включенности человека и социальных групп в систему куль-
туры, то наиболее перспективным и плодотворным оказывается решение данной проблемы по 
пути углубленного социологического анализа реальных каналов и социальнопсихологических 
механизмов усвоения личностью всего духовного богатства, которым располагает наше совре-
менное общество, в том числе и белорусское. В этом направлении наиболее серьезные успехи 
достигнуты в разные годы научными сотрудниками Института социологии Э. К. Дорошевичем, 
В. Л. Абушенко, И. В. Лашук, Е. С. Бабосовой, О. Н. Лихачевой и др.

В социодинамике общественного развития важнейшее значение имеет активная включен-
ность человека в демографические процессы. В социологическом исследовании таких процессов 
наиболее известные успехи достигнуты нашими научными сотрудниками А. А. Раковым, Л. П. Ша-
хотько, А. Ю. Денисовым и др. 

В Институте социологии исследовано своеобразие науки и многоуровневой системы образо-
вания как движущей силы прогрессивного развития общества и основного драйвера комплекс-
ной модернизации страны. Выявлена также возрастающая значимость научной и учебновоспи-
тательной деятельности в качестве интегрированного интеллекта и генератора человеческого 
капитала в органическом взаимодействии с профессиональной и моральной ответственностью 
ученого, с его целенаправленной деятельностью по подготовке молодых научных кадров, фор-
мированию талантов и их продвижению вверх по ступеням карьернознаниевой и карьерно 
организационной лестницы. Изучены перспективы развития белорусской науки и образования  
в оценке ученых и педагогов, а также в зеркале общественного мнения, являющегося социаль 
ным пульсом общества. Здесь в первую очередь следует отметить монографии Г. А. Несветайлова, 
В. А. Клименко, В. И. Русецкой, В. И. Левко, И. Н. Шарого, П. И. Димитрука, С. Н. Кройтор.
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Значительные успехи достигнуты научными сотрудниками нашего института в исследовании 
религии, религиозности и межконфессиональных отношений. В этой сфере наибольшую извест-
ность получили труды В. П. Оргиша, Ю. В. Никулиной, Н. Л. Балич, О. С. Шелест, Н. С. Щёкина.

В Институте социологии проведены исследования социальнопсихологических характери-
стик личности и трудовых коллективов, социальной активности различных групп населения ре-
спублики (В. И. Секун, В. И. Русецкая, Е. Е. Серова, О. Г. Лукашова, Ю. Н. Назаренко, Н. С. Рысю-
кевич, А. С. Малмыгин и др.).

Научные сотрудники Института социологии основательно и скрупулезно работают в сфере 
методологии, многомерности шкалирования, математического обеспечения социологических ис-
следований, статистического анализа социологических данных преимущественно в применении 
к осуществлению общереспубликанского социологического мониторинга и к изучению объек-
тивных и субъективных факторов профессиональной социализации личности (Г. М. Евелькин, 
С. А. Шавель, В. А. Клименко, О. В. Терещенко, Н. Н. Леонов, А. В. Комаровский, Е. М. Бородачева).

В процессе осуществления своей жизнедеятельности человек непрестанно взаимодействует  
с окружающей средой в двух ее ипостасях – природной и искусственно созданной. Их сложным 
взаимопереплетением выступает поселенческая структура (город, деревня, регион), являющаяся 
целостной средой жизнедеятельности и развития человека. Наиболее сложными для социологи-
ческого исследования оказываются два последних из названных компонентов территориаль-
нопоселенческой структуры. Именно в их социологическом анализе достигнуты значительные 
успехи нашего института. В работах А. С. Круковского, Р. А. Смирновой, Т. В. Кузьменко, Т. С. Ба-
лакиревой и других сотрудников концептуализированы понятия экономического, социального, 
культурного, миграционного потенциала различных социальных групп населения сельских ре-
гионов, определены ресурсы различных сфер, функционирования современного села.

В условиях существенно интенсифицирующейся глобализации современного общества серь 
езную актуальность приобретает социологическое исследование миграционных потоков различ-
ных групп населения, тем более, что миграционная ситуация в Беларуси является сложной и не-
однозначной, особенно в сельских регионах. Поэтому важное значение приобретают представ-
ленные в публикациях М. И. Артюхина, И. А. Лисовской, Т. А. Антоновой, С. А. Пушкевича 
предложения по совершенствованию и реализации государственной миграционной компании.

С 2005 г. сотрудники института занимаются изучением общественного мнения о развитии 
ядерной энергетики в Республике Беларусь и строительстве белорусской атомной электростан-
ции в Островецком районе Гродненской области. Инициатором и первым руководителем проек-
та был М. Н. Хурс, дальнейшее руководство и социологические исследования проводят С. А. Ша-
вель и Е. В. Мартищенкова.

В работах научных сотрудников С. А. Шавеля, Г. Н. Соколовой, Н. А. Барановского, В. Р. Шу-
хатович и других разработана система эмпирических индикаторов, позволяющих в социологи-
ческих исследованиях расширить социальные механизмы формирования и повышения качества 
человеческого и социального капитала, мотивации творческой социальной активности работни-
ков, снижения уровня преступности и других форм противоправного и девиантного поведения, 
повышения качества жизни белорусского народа.

В рамках международного сотрудничества, по заказу GFA Консалтинг групп (Германия), вы-
полнено исследование по теме «Удовлетворенность системой ПОО и имиджа среди населе 
ния Республики Беларусь» в рамках ЕС проекта «Занятость, профессиональное образование и обу-
чение в Беларуси» (Г. П. Коршунов, Е. В. Мартищенкова, С. В. Костюкевич, Н. Ф. Денисова, О. Н. Миц 
кевич, Н. А. Сосновская). 

Институт социологии НАН Беларуси поддерживает и развивает творческие научные связи с 
Институтом социологии и Институтом социальнополитических исследований Российской ака-
демии наук, Институтом социологии НАН Украины, социологическим факультетом Московско-
го университета, социологическим факультетом СанктПетербургского университета, Варшав-
ской высшей школой финансов и управления, рядом философских и социологических кафедр 
вузов Беларуси и России.
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Лучшим способом отметить юбилей организации, как подчеркивал В. И. Ленин, является 
умение сосредоточить внимание на нерешенных задачах, которые стоят перед ней в ближайшей 
и более отдаленной перспективе. Среди этих задач наиболее жизненно необходимыми в Инсти-
туте социологии НАН Беларуси являются непременное восстановление и сбережение творческо-
го ядра академического исследовательского учреждения – докторов наук, являющихся основны-
ми генераторами новых научных идей, программ, методов исследования при одновременном 
расширении вовлечения талантливой молодежи в сферу научной деятельности через магистра-
туру, аспирантуру, соискательство. О важности решения данной задачи свидетельствуют следу-
ющие цифры. В начале 2000х гг. в Институте социологии работало 15 докторов наук, а на мо-
мент увольнения директора И. В. Котлярова их осталось всего трое – С. А. Шавель, Н. А. Бара-
новский, Е. М. Бабосов. Мы сейчас даже не в состоянии создать Совет по защите докторских 
диссертаций, который всегда у нас существовал, начиная со дня создания института. Разумеется, 
это задача не одного месяца или года, а многих лет напряженной работы.

Второй круг задач и проблем, которые предстоит решать нашим социологам, заключается  
в углубленном социологическом исследовании обширного поля процессов, явлений и событий, 
составляющих качественное своеобразие успешного создания белорусским народом ITстраны  
в нашей республике.

Третий круг проблем, который предстоит решать нашему институту, заключается в исследо-
вании социологическими средствами и методами возможностей творческого роста человека 
и высшего состояния духовности, высвобождения его из сетей меркантильного потребительства 
путем реализации внутреннего принципа целеустремленного самосознания и саморазвития эмо-
циональнопрактически понимающего креативного мышления и действия в его уникальности, 
целостности и полноте.

Четвертое актуальное направление, в котором, по моему мнению, должна активно развивать-
ся исследовательская деятельность нашего института, заключается в социологическом становле-
нии многосущности социального органома, состоящего из многонаправленных бесконечных се-
тей коммуникационных взаимодействий личностей и социальных общностей с нарастающими  
в них трендами цифровизации, мультикультурализма, мультиязычности и трансгуманизма, но-
вых чрезвычайно подвижных способов идентификации.

Наконец, пятое направление концентрации исследовательской деятельности в Институте со-
циологии должно, по моему убеждению, осуществляться в тесном взаимодействии с исследова-
телями из Военной академии и Института национальной безопасности на предмет изучения, ос-
мысления и интерпретации многомерных проблем безопасности с учетом того, что в современ-
ных условиях активные угрозы нашему государству формируются в информационном простран-
стве, а наша республика испытывает на себе возрастающее внешнее и внутреннее медиадавление.

В процессе всех наших исследований нельзя забывать, что мы живем и работаем в суверен-
ном государстве, действующем в интересах белорусского народа.
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