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Н
аука всегда занимала осо-
бое место в социально- 
политическом и духовно- 
культурном развитии обще-
ства. Научные достижения 
определяют не только техно-

логический, но и экономический уровень 
страны, способствуют обеспечению суве-
ренитета и национально- государственной 
безопасности. Архиважно, чтобы 
не только в общественном сознании, 
но и в практических делах ярко про-
являлся научно- технический прогресс 
как мощнейшее средство производ-
ства общественного блага, а не орудие 
разрушения, вой н и военных конфлик-
тов. Разумеется, успехи национальной 
науки невозможны без анализа и осмыс-
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ления опыта и традиций, тем более определе-
ния исторических перспектив развития науки 
и техники и его социальных последствий. Наш 
соотечественник Ф. М. Достоевский, отстаи-
вая суть национального характера науки, отме-
чал: «У них великий аргумент, что наука обще-
человечна, а не национальна. Вздор, наука везде 
и всегда была и в высочайшей степени наци-
ональна –  можно сказать, наука есть в высо-
чайшей степени национальность» [1].

Обращаясь к истории проблемы, нельзя 
не отметить, что первым национальным цен-
тром становления научного знания являлся 
Институт белорусской культуры (Инбелкульт 
1922–1928 гг.). Именно в этом учреждении была 
заложена практика коллективного руководства 
научной сферой. В соответствии с уставом, при-
нятым 25 июля 1924 г., Научный Совет Инсти-
тута избирал на один год Президиум. В его состав 
входило пять человек: председатель Инбел-
культа, его заместитель, два члена и ученый 
секретарь. Именно под руководством Президи-
ума осуществлялась организация исследований 
национальной истории, языка, литературы, при-
роды, социально- общественного и экономиче-
ского развития, хозяйственного и культурного 
строительства. Президиум обеспечивал коор-
динацию научных разработок, проводившихся 
в других учреждениях республики. Много было 
сделано для подготовки издания первых науч-
ных трудов ученых, которые во многом способ-
ствовали формированию национальной интел-
лектуальной элиты Беларуси. По сути, исследо-
вания ученых Инбелкульта положили начало 
не только становлению отечественной акаде-
мической науки, что само по себе очень важно, 
но и открыли белорусам и всему мировому сооб-
ществу белорусский народ, историю его государ-
ственности, богатство национально- культурного 
наследия, содействовали духовно- культурному 
подъему нации и позволили превратить нашу 
страну в один из центров научного знания [2].

Становление белорусской национальной госу-
дарственности выступало объективной пред-
посылкой, побуждавшей к научному обоснова-
нию общественно- политических и национально- 
государственных процессов, происходивших 
в 20–30-х гг. ХХ ст. в СССР и БССР. Так, с 1924 
по 1928 г. в Беларуси было опубликовано 875 книг 
на белорусском языке (для сравнения: в 1917–
1920 гг. –  только 42). К 1927 г. белорусским языком 

владели 80% служащих республиканских орга-
нов и 70% –  окружных и районных учреждений.

Национальная элита не только проявляла 
убежденное понимание места науки в развитии 
общества, но и настойчиво инициировала необ-
ходимость создания белорусской академии наук. 
Более того, документальные источники показы-
вают, что научно- творческая элита Беларуси неод-
нократно выступала с такой инициативой перед 
политическим руководством Советского Союза. 
Этот вопрос рассматривался им дважды. Только 
11 октября 1928 г. Политбюро ЦК ВКП(б) во главе 
с И. В. Сталиным поддержало предложение бело-
русской стороны об открытии в Беларуси акаде-
мии наук [3]. (При всей критической оценке дея-
тельности И. В. Сталина нельзя забывать, что он 
очень много сделал, чтобы состоялась наша наци-
ональная государственность. Назовем только два 
факта. В декабре 1917-го он поддержал проведе-
ние первого Всебелорусского съезда в Минске, для 
чего было выделено 60 тыс. руб., а в октябре 1928 г. 
благодаря его настойчивости было принято реше-
ние об открытии Белорусской академии наук).

Во исполнение этого решения Центральный 
Исполнительный Комитет и Совнарком Бело-
русской ССР приняли 13.10.1928 г. постановле-
ние «О реорганизации Института белорус-
ской культуры в Белорусскую академию наук». 
Потребовалось более двух месяцев для форми-
рования рабочих органов Белорусской акаде-
мии наук. Только 26 декабря 1928 г. решением 
Совнаркома БССР был утвержден первый Пре-
зидиум Академии наук в следующем составе: 
В. М. Игнатовский –  президент, С. М. Некраше-
вич –  вице-президент, П. И. Белуга –  вице-пре-
зидент, В. У. Ластовский –  непременный секре-
тарь, А. В. Балицкий, П. К. Малюшицкий 
и Б. М. Оршанский –  члены Президиума [4].
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В годы становления академической науки 
уже были созданы три Отделения: обществен-
ных наук, естественных и сельскохозяйствен-
ных, технических. Президиум осуществлял целе-
направленную работу по организации иссле-
дований, созданию библиотечных и музей-
ных коллекций и собственной издательской 
базы. Уже 23 июля 1931 г. СНК БССР утвер-
дил новый состав Президиума в составе: прези-
дент –  П. О. Горин, вице-президенты –  К. М. Миц-
кевич (Якуб Колас), В. К. Щербаков, члены Прези-
диума –  С. Я. Вольфсон, М. Б. Кроль, И. П. Ошеро-
вич, П. Я. Панкевич, И. А. Петрович, Е. И. Ривлин, 
В. А. Сербента. Особое внимание в деятельно-
сти Президиума обращалось на подготовку 
кадров высшей квалификации. В 1931 г. в Ака-
демии наук была открыта аспирантура, кото-
рую в 1931–1934 гг. окончило около 100 человек.

Это были годы, когда в Беларуси, как и во всем 
Советском Союзе, разворачивались сложней-
шие процессы коллективизации, индустриа-
лизации и культурных преобразований. В этот 
непростой период общественного развития 
духовный настрой белорусского народа поддер-
живали страстные и проникновенные голоса вла-
стителей дум белорусской нации: Янки Купалы, 
Якуба Коласа, Петруся Бровки, Тишки Гартного, 
Петра Глебки, Платона Головача, Кондрата Кра-
пивы, Аркадия Кулешова, Михася Лынькова, 
Эдуарда Самуйленка, Павлюка Труса, Михася 
Чарота, Кузьмы Чорного. Творческая националь-
ная элита создавала произведения, в которых 
отражались жизнь и труд простых белорусских 
людей, их духовный мир, раскрывались достиже-
ния народа в процессе построения социалистиче-
ского общества, его стремление к новой жизни.

Изменения в общественно- политической 
жизни вносили коррективы в деятельность науч-
ного сообщества. Так, на проходившей 20–24 мая 
1936 г. Сессии был принят новый Устав, в соот-
ветствии с которым Белорусская академия наук 
была переименована в Академию наук Бело-
русской ССР, а ее научные учреждения объе-
динялись в профильные отделения. Был утвер-
жден обновленный состав Президиума АН 
БССР: президент –  И. З. Сурта, вице-прези-
дент –  К. М. Мицкевич, непременный секре-
тарь –  В. К. Щербаков, члены Президиума –  
С. Я. Вольфсон, Ц. Л. Бурстин, П. Я. Панкевич.

Новый Устав определял организацион-
ные принципы работы академического сообще-
ства и задачи белорусской науки на новом этапе 

социалистического строительства. Вместе с тем 
в печати усилилась кампания против националь-
ной интеллигенции. Это отрицательно сказыва-
лось на развитии белорусского языка, привело 
к свертыванию политики белорусизации, гоне-
ниям на национальные научные кадры. Руко-
водство Президиума не смогло противосто-
ять развернутой кампании «выявления врагов 
народа». В постановлениях Президиума появи-
лись термины «враг народа» и решения о сня-
тии с должностей ученых, уличенных во «вреди-
тельстве». В 1937–1938 гг. научным кадрам акаде-
мии был нанесен значительный урон, когда без 
 каких-либо оснований по наветам и надуманным 
обвинениям были арестованы видные белорус-
ские ученые, организаторы науки, деятели куль-
туры, в том числе академики. К сожалению, мно-
гие были приговорены к высшей мере. В изданной 
в 1992 г. книге «Возвращенные имена: сотрудники 
АН Беларуси, пострадавшие в период сталинских 
репрессий» названы 143 имени работавших в Ака-
демии людей, репрессированных в 30–40-е гг. 
и реабилитированных во второй половине 50-х гг. 
и позже, до 1991 г. включительно [13].

Значительные изменения происходили в руко-
водящем составе Академии. В сентябре 1940 г. 
СНК БССР утвердил новый Устав АН БССР. 
Был избран и утвержден новый состав Прези-
диума, в который вошли: президент – акаде-
мик АН БССР К. В. Горев, вице-президенты –  ака-
демики К. М. Мицкевич (Я. Колас), С. М. Липа-
тов, В. А. Леонов, академики- секретари отде-
лений С. Я. Вольфсон, О. К. Кедров- Зихман, 
Н. С. Акулов, члены Президиума академики АН 
БССР В. Н. Лубяко, А. Я. Прокопчук, А. Р. Жебрак, 
И. Д. Луцевич (Я. Купала). Ученым секретарем 
был избран Д. И. Горин. В предвоенные годы уче-
ные АН БССР осуществляли исследования в обла-
сти геологии, ботаники, зоологии, физиоло-
гии, медицины, физико- математических, хими-
ческих наук; изучались проблемы общественно- 
политической, социально- экономической 
и культурной жизни. Научные достиже-
ния ученых Академии наук были отмечены 
четырьмя Государственными премиями СССР.

Сложнейшим периодом деятельности Пре-
зидиума явились годы Великой Отечествен-
ной вой ны. Руководство Президиума АН БССР 
предпринимало меры к организации эвакуа-
ции, а впоследствии и установлению связей с ака-
демиками, членами- корреспондентами и дру-
гими научными сотрудниками, оказавшимися 

95 ЛЕТ В АВАНГАРДЕ НАУКИ
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в разных местах тыловых районов СССР. Мно-
гие ученые и сотрудники самоотверженно сра-
жались в рядах партизан, подполье и на фрон-
тах Великой Отечественной вой ны. Многие пали 
смертью храбрых на полях сражений. Большая 
группа академических ученых работала в Узбе-
кистане. Уже 6 января 1942 г. в Ташкенте состо-
ялось первое после эвакуации из Минска засе-
дание Президиума АН БССР под председатель-
ством вице-президента – академика С. М. Липа-
това. Преодолевая трудности вой ны, белорусские 
ученые под руководством Президиума организо-
вали исследования, направленные на увеличение 
добычи нефти, создание защитных тканей и меди-
цинских препаратов, синтез удобрений, выведе-
ние новых сортов пшеницы, а также организацию 
идейно- политической работы среди населения. 
К священной борьбе с германскими варварами 
призывали советских людей Янка Купала, Якуб 
Колас, К. К. Атрахович, М. Т. Лыньков и др. [5].

Освобождение Беларуси положило начало 
новому этапу деятельности Президиум АН БССР. 
Однако в связи с огромными разрушениями 
в Минске, в том числе и лабораторных корпусов 
Академии, лежавших в руинах и разграбленных 
нацистскими варварами, реэвакуация научно- 
исследовательских учреждений была осущест-
влена только в декабре 1944 г. На сессии Общего 
собрания АН БССР 15 июля 1946 г. был избран 
новый состав Президиума: К. В. Горев, В. А. Лео-
нов, К. М. Мицкевич, В. П. Перцев, Т. П. Годнев, 
Ю. А. Вейс, А. Р. Жебрак. В мае –  ноябре 1947 г. 
президентом АН БССР являлся А. Р. Жебрак.

В ноябре 1947 г. состоялись первые после вой-
ны выборы академиков и членов- корреспондентов 
АН БССР. С этого времени по март 1951 г. прези-
дентом АН БССР был Н. И. Гращенков, вице-пре-
зидентами –  Якуб Колас, В. А. Леонов, И. С. Лупи-
нович, членами Президиума избирались 
Ю. А. Вейс, Т. Н. Годнев, Б. В. Ерофеев, В. А. Лео-
нов, П. М. Никольский, А. Я. Прокопчук. Деятель-
ность Президиума в послевоенный период была 
тесно связана с задачами восстановления и раз-
вития народного хозяйства БССР. Этой проблеме 
были посвящены практически все заседания Пре-
зидиума, начиная со второй половины 1940-х 
и до начала 1950-х гг. –  непростое время для его 
деятельности. Научные учреждения располагали 
слабой материально- технической базой, испыты-
вали острую потребность в производственных 
площадях, опытно- экспериментальном оборудо-
вании, квалифицированных кадрах. Усилиями 

членов Президиума к началу 1950-х гг. был восста-
новлен научный потенциал Академии, насчиты-
вавший 28 научно- исследовательских учрежде-
ний, в том числе 15 институтов, в которых рабо-
тало более 900 сотрудников. В ноябре 1950 г. про-
шла Сессия АН БССР, которая внесла изменения 
в ее Устав; был образован Секретариат Президи-
ума АН БССР, состоявший из главного ученого 
секретаря и ученых секретарей Отделений [6].

Заметное развитие Академии наук произо-
шло в 50–60-х гг. ХХ ст. Несомненно, огромная 
заслуга в этом академика В. Ф. Купревича. Реше-
нием Бюро ЦК КПБ от 30.10.1952 г. Василий Фео-
филович был назначен Президентом и возглавлял 
Президиум АН БССР по март 1969 г. Вице-пре-
зидентами являлись И. С. Лупинович, К. М. Миц-
кевич, Б. В. Ерофеев, главным ученым секретарем 
был утвержден С. П. Маргунский, членами Пре-
зидиума –  В. П. Перцев, В. В. Попов, А. И. Лаппо, 
В. А. Леонов, П. Ф. Ермоленко, Т. П. Годнев. В этот 
период расширились исследования в области 
гуманитарных наук. В 1959 г. Институт литера-
туры, языка и искусства АН БССР был разде-
лен на два учреждения: Институт языкознания 
и Институт литературы и искусства. Мощный 
импульс к прогрессу в эти годы в Беларуси полу-
чило машиностроение, приборостроение, радио-
техника, электроника и ядерная энергетика. Это 
требовало от Президиума существенных усилий, 
направленных на ускоренное развитие физико- 
технических и физико- математических наук. Зна-
чительную роль в становлении новых научных 
направлений в Беларуси сыграли приглашен-
ные на постоянную работу в АН БССР извест-
ные ученые из Ленинграда и Москвы: физики 
Б. И. Степанов, А. Н. Севченко, М. А. Ельяшевич, 
Н. Н. Сирота, математики Н. П. Еругин, В. И. Кры-
лов, Д. В. Лыков, материаловед В. П. Север-
денко, специалист в области ядерной энергетики 
А. К. Красин, физиолог И. А. Булыгин, генетик 
Н. В. Турбин и др. Президиум поддерживал разви-
тие исследований в области ядерной энергетики 
и использование атомной энергии для решения 
важнейших вопросов техники, сельского хозяй-
ства, биологии и медицины. В 1965 г. в АН БССР 
был создан Институт ядерной энергетики. Пре-
зидиум стал последовательным проводником 
идеи строительства в Белоруссии атомной элек-
тростанции и добился принятия решения о стро-
ительстве в 1957 г. исследовательского атомного 
реактора. Созданная в тот период научная база 
позволяет сегодня белорусским ученым активно 
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участвовать в научном сопровождении строи-
тельства атомной электростанции в Беларуси [7].

Накопленный опыт научно- организационной 
работы Президиума получил дальнейшее раз-
витие в 70–80-е гг. Так, с мая 1969 по март 
1987 г. руководителем АН БССР был назна-
чен Н. А. Борисевич. В состав вновь избран-
ного Президиума входили: президент АН БССР 
Н. А. Борисевич, вице-президенты К. К. Атрахо-
вич, К. В. Горев, Н. Д. Нестерович, главный уче-
ный секретарь А. С. Махнач, академики- секретари 
Ф. И. Федоров, Ф. П. Винокуров, Н. И. Мицке-
вич, И. А. Булыгин, П. Ф. Глебка, академики 
А. К. Красин, А. Н. Севченко, С. Г. Скоропанов.

Несмотря на достигнутые научные успехи, 
темпы движения вперед белорусской науки отста-
вали от достижений ученых Украины и России. 
Кроме того, они не в полной мере обеспечивали 
потребности реального производства, в котором 
получали развитие такие наукоемкие отрасли, как 
изготовление вычислительных машин, радиоэ-
лектронной техники, химической промышленно-
сти. Стремясь изменить сложившееся положение, 
по инициативе президента Н. А. Борисевича Пре-
зидиум АН БССР подготовил и направил в дека-
бре 1969 г. в ЦК КПБ П. М. Машерову и председа-
телю Совета Министров БССР Т. Я. Киселеву ана-
литическую записку «О необходимости повыше-
ния темпов развития науки в Белорусской ССР». 
В документе предлагалось принять необходи-
мые меры, чтобы в ближайшие 8–10 лет изме-
нить сложившееся положение с состоянием науки 
и высшего образования в республике. В частно-
сти, речь шла об увеличении финансирования 
научно- исследовательских изысканий, укрепле-
нии материально- технической базы АН БССР, 
создании ряда новых институтов, чтобы активи-
зировать научные исследования в области физики, 
математики и вычислительной техники, кибер-
нетики, химии, экономики, социологии [8].

Трудно переоценить тот вклад 
в организационно- управленческую и научно- 
исследовательскую работу, которая была направ-
лена на усовершенствование структуры Акаде-
мии, развитие опытно- конструкторской и экспе-
риментальной базы. По инициативе Президиума 
в Академии наук был создан ряд новых научно- 
исследовательских институтов: электроники, гео-
химии и геофизики, биоорганической химии, 
радиобиологии и др. За 18-летний период деятель-
ности Президиума под руководством Н. А. Борисе-
вича Академия наук БССР выросла почти в 2 раза 

и стала одним из крупнейших центров научных 
исследований. Благодаря государственной под-
держке сформировались научные направления 
мирового уровня по теоретической физике, физи-
ческой оптике и квантовой электронике, физио-
логии, генетике, языкознанию, истории, филосо-
фии, другим отраслям знаний. Было создано 10 
новых НИИ, в 2,7 раза возросло число докторов 
и кандидатов наук. В итоге Белорусская академия 
наук прочно заняла 3-е место в СССР и наряду 
с лидерами –  Академией наук СССР и Украинской 
АН –  в 1978 г. была удостоена ордена Ленина [9].

Достаточно сложным периодом деятельности 
Президиума АН БССР явились годы так называ-
емой перестройки и обретения государственного 
суверенитета. В марте 1987–1992 гг. Президиум 
возглавлял академик В. П. Платонов, с апреля 
1992 по май 1997 г. –  академик Л. М. Сущеня, 
затем по декабрь 2000 г. –  академик А. П. Вой-
тович. Справедливости ради отметим, что это 
было время, когда высшие органы законодатель-
ной и исполнительной власти находились в состо-
янии постоянного изменения, рушилась преж-
няя нормативно- правовая база. Вся наука, в том 
числе академическая, была брошена в несформи-
ровавшийся рынок, на выживание. Наиболее дра-
матично этот процесс происходил в 1991–1995 гг., 
когда уровень базового бюджетного финанси-
рования Академии ежегодно падал. Ассигнова-
ния на фундаментальные исследования в 1995 г. 
составляли только 13% от общего объема финан-
сирования науки. Положение осложнялось нево-
стребованностью результатов научных поис-
ков как со стороны промышленности, так и сель-
ского хозяйства, других сфер экономики и куль-
туры. Особенно сильно пострадали те институты, 
которые выполняли задания ВПК СССР. Про-
цесс конверсии науки в этих учреждениях при-
вел к сворачиванию тематики исследований 
и потере квалифицированных кадров, происхо-
дило консервирование оборудования и уникаль-
ных экспериментальных стендов и установок 
и др. Уже 23 сентября 1991 г. Президиум Акаде-
мии наук постановил: «Академию наук Белорус-
ской ССР в дальнейшем называть «Академия наук 
Беларуси». Опыт показывает, что в этот слож-
ный этап ее истории важнейшей задачей, кото-
рую пришлось решать Президиуму и всему кол-
лективу Академии наук, была борьба за выжива-
ние и сохранение интеллектуального потенциала 
страны. Происходило сокращение численно-
сти работающих. С 1991 по 1998 г. их количество 
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в АН Беларуси уменьшилось на 6533 человека 
(с 17 093 до 10 560), в том числе научных сотруд-
ников –  на 1621 человек (с 5967 до 4346). Немало-
важным стало и то, что академическая научная 
среда стала терять систему управления, рушились 
связи с реальным сектором экономики. Только 
с декабря 2000 по сентябрь 2001 г. дважды меня-
лось руководство НАН Беларуси. В это непростое 
время обязанности Президента НАН Беларуси 
выполняли академики В. А. Ипатьев и И. Д. Воло-
товский. Падение престижа белорусской науки 
отрицательно сказывалось не только на форми-
ровании национально- государственного миро-
воззрения, но и на укреплении международ-
ного признания молодой Беларуси. Даже в этих 
непростых условиях руководители Президи-
ума стремились сохранить управляемость, орга-
низационную структуру, и дееспо собное ядро 
научных коллективов. Так, под руководством 
академика Л. М. Сущени было подготовлено обо-
снование о государственной значимости ака-
демических научных исследований. Результа-
том явилось подписание Президентом Респу-
блики Беларусь А. Г. Лукашенко 15.05.1997 г. указа 
«О Национальной академии наук Беларуси». 
Академия была преобразована в Националь-
ную академию наук Беларуси со статусом выс-
шей государственной научной организации [10].

Значительным событием для академической 
науки явилось принятие 17.10.2001 г. Декрета Пре-
зидента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко 
«О повышении роли науки и реформировании 
Национальной академии наук Беларуси». Она 
была призвана выполнять координирующую роль 
в развитии отечественной науки, обеспечении 
ускорения научно- технического прогресса и реше-
нии актуальных задач народного хозяйства, опре-
делении приоритетов социально- экономического 
развития государства. В целях укрепления орга-
низационного начала в принятом документе было 
определено, что президент НАН Беларуси назна-
чается на должность и освобождается от долж-
ности Президентом Республики Беларусь; состав 
Президиума утверждается Президентом. Ука-
зом главы государства от 19.10.2001 г. на долж-
ность президента НАН Беларуси был назначен 
доктор экономических наук, известный государ-
ственный деятель М. В. Мясникович. Следую-
щим шагом явился Указ «О численном и персо-
нальном составе Президиума Национальной ака-
демии наук Беларуси» от 19.08.2002 г., которым 
был утвержден новый состав Президиума НАН 

Беларуси в составе: М. В. Мясникович –  Предсе-
датель Президиума, заместители Председателя –  
П. А. Витязь, А. И. Лесникович, Ю. М. Плескачев-
ский, В. Г. Гусаков, главный ученый секретарь –  
С. А. Жданок, члены Президиума –  П. И. Азаматов, 
Е. Д. Белоенко, П. И. Бригадин, И. Д. Волотов-
ский, И. В. Гайшун, Н. С. Казак, А. В. Козулин, 
В. А. Лабунов, Ф. А. Лахвич, Е. И. Марукович, 
М. М. Маханек, А. А. Михалевич, П. Г. Ники-
тенко, А. М. Русецкий, С. С. Сидорский [11].

Президиум НАН Беларуси под руководством 
Михаила Мясниковича много сделал для оста-
новки деградации академической науки. Посте-
пенно преодолевая объективные и субъек-
тивные сложности, академическая наука при-
близилась к нуждам реального сектора эко-
номики. Президиум уделял особое внимание 
укреплению кадрового состава научных под-
разделений, формированию новых научно- 
производственных структур. Были созданы 2 
новых государственных объединения такого 
рода: «Химические продукты и технологии», 
«Химический синтез и биотехнологии», а также 
8 научно- практических центров: по биоре-
сурсам, картофелеводству и плодоовощевод-
ству, животноводству, земледелию, материа-
ловедению, по механизации сельского хозяй-
ства, продовольствию, Межотраслевой научно- 
практический центр систем идентификации 
и электронных деловых операций, что в зна-
чительной степени способствовало укрепле-
нию связей науки и производства. Сегодня 
эти объединения и центры в необходимом 
объеме удовлетворяют потребность в науч-
ном сопровождении ряда отраслей промыш-
ленности и сельского хозяйства республики.

Немало было сделано для привлечения 
в науку молодежи, в частности приняты неот-
ложные меры по сохранению и развитию науч-
ных школ, подготовке научных кадров высшей 
квалификации, повышению квалификации уче-
ных и специалистов через докто рантуру, аспи-
рантуру, соискательство и магистратуру. С этой 
целью был создан «Институт подготовки науч-
ных кадров». В результате если в 2005 г. в науч-
ные организации НАН Беларуси было зачислено 
265 молодых специалистов, то в 2006 г. –  уже 295, 
а в 2007 г. было принято на работу 326 выпуск-
ников магистратуры и аспирантуры. На начало 
2008 г. в НАН Беларуси работало свыше 16 тыс. 
человек, в том числе 6138 исследователей, среди 
которых 511 докторов и 1932 кандидата наук [12].
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Разумеется, жизнь динамична, что посто-
янно требует внесения изменений и коррек-
тив в соответствии с развитием событий. С дека-
бря 2010 по октябрь 2012 г. Президиум НАН 
Беларуси возглавлял А. М. Русецкий. Указом Пре-
зидента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко 
от 15.10.2013 г. на должность Председателя Пре-
зидиума НАН Беларуси был назначен акаде-
мик В. Г. Гусаков. В августе 2014 г. был утвержден 
новый состав Президиума: В. Г. Гусаков –  Пред-
седатель Президиума НАН Беларуси; замести-
тели Председателя: С. А. Чижик, П. П. Казаке-
вич, С. Я. Килин, А. В. Сукало; главный ученый 
секретарь –  А. В. Кильчевский; члены Президиума: 
С. В. Абламейко, В. В. Азаренко, A. Ф. Ильющенко, 
А. А. Коваленя, А. П. Ласковнев, С. А. Маске-
вич, М. Е. Никифоров, В. А. Орлович, А. М. Радь-
ков, А. П. Рубинов, B. И. Семашко, Н. С. Сердю-
ченко, С. А. Усанов, В. П. Шимов, А. Г. Шумилин.

Под руководством нового состава Президиума 
развернулась большая работа по совершенство-
ванию деятельности научных учреждений. Пре-
одолевались центробежные тенденции, происхо-
дила оптимизация структуры и состава органи-
заций. Основным критерием научных исследова-
ний было признано соответствие их результатов 
целям и задачам общества и государства.

Динамизм общественного развития тре-
бует постоянного поиска научных решений 
и совершенствования управления организаци-
онной научно- кадровой деятельности. Прези-
диум принимал необходимые решения по укре-
плению и оптимизации структуры и актуали-
зации научных направлений, соответствующих 
потребностям национальной экономики. Резуль-
таты научных исследований стали оцениваться 
по уровню мировых критериев, научные коллек-
тивы начали активно кооперироваться с зару-
бежными научными центрами, национальная 
сфера интегрироваться в международное науч-
ное пространство. Академическая наука, посте-
пенно преодолевая объективные и субъектив-
ные сложности, приблизилась к нуждам реаль-
ного сектора экономики, стала по достоинству 
оцениваться на всех уровнях, являясь главным 
центром научного обеспечения практически 
всех принимаемых в стране крупных решений.

Эти непростые проблемы сегодня успешно 
решаются при умелом управленческом руко-
водстве Президиума НАН Беларуси в составе: 
Председателя Президиума академика В. Г. Гуса-
кова, его заместителей С. А. Чижика, А. В. Киль-

чевского, П. П. Казакевича, О. А. Чернышова, 
главного ученого секретаря В. Л. Гурского, чле-
нов Президиума В. В. Азаренко, О. Ю. Баранова, 
В. Г. Богдана, В. Ф. Гигина, А. Е. Гучка, В. В. Дани-
ловича, А. И. Иванца, А. А. Ковалени, А. А. Рога-
чева, М. В. Рыженкова, С. В. Шлычкова, А. Г. Шуми-
лина, С. С. Щербакова, С. С. Юрецкого.

За последние годы ученые Национальной 
академии наук Беларуси добились заметных 
результатов в приоритетных научных направ-
лениях. Отечественные академические исследо-
ватели имеют значительные достижения в обла-
сти информационных и аэрокосмических тех-
нологий, наноматериалов и новых источни-
ков энергии, промышленных биотехнологий, 
медицины и фармации, производства, перера-
ботки и хранения сельскохозяйственной про-
дукции, экологии и рационального природо-
пользования. Именно под руководством Пре-
зидиума плодотворно работают научные орга-
низации страны, создаются инновационные 
структуры социально- гуманитарного зна-
ния –  институционального ресурса успеш-
ного становления национальной государствен-
ности и гуманитарной безопасности страны.

Опыт убедительно свидетельствует о том, что 
многие достижения научного академического 
сообщества стали возможны не только благодаря 
сохранению традиций управления научной сфе-
рой, но и его качественного новому уровню, сфор-
мированному на передовом опыте, научному про-
гнозированию «пульса» общественного разви-
тия. Как и в прежние годы, во главе академиче-
ской науки находится Президиум НАН Беларуси. 
Политика нынешнего руководства Академии наук 
направлена на системное продвижение науки и ее 
теснейшие связи не только с образованием, куль-
турой и производством, но и международным 
научным сообществом. Президиум НАН Бела-
руси выступает организующим центром разви-
тия исследований в стране и научно- технического 
сотрудничества с зарубежными партнерами.

Благодаря авторитету белорусской науки 
и последовательной деятельности Президи-
ума НАН Беларуси не только активно сотруд-
ничает с РАН, но и является полномочным чле-
ном ряда мировых научных ассоциаций и ака-
демических союзов. C 2017 г. она выполняет 
функции базовой академии организационного 
и методического сопровождения Международ-
ной Ассоциации академий наук –  МААН, а Пред-
седатель Президиума НАН Беларуси акаде-
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мик В. Г. Гусаков возглавляет высший руководя-
щий орган этой организации –  Совет МААН [12].

Опыт показывает, что успешное развитие 
науки во многом зависит не только от эффек-
тивного руководства, но и от сохранения и при-
умножения лучших академических тради-
ций. Благодаря постоянному совершенствова-
нию научно- организационной работы Президи-
ума, которая осуществляется под руководством 
академика В. Г. Гусакова, НАН Беларуси стала 
не только главным научным центром страны, 
но и на практике доказала, что является важней-
шей организующей силой научно- технического 
прогресса и мощнейшим ресурсом модерниза-
ции белорусского общества во благо социально- 
экономического и духовно- культурного про-
цветания нашего народа. Убедительный при-
мер –  научные разработки отечественных 
гуманитариев. За последние десятилетия уче-
ные, работающие в этой области, подготовили 
и издали ряд крупных фундаментальных тру-
дов, в которых доказана и отстаивается история 
духовно- культурной и социально- экономической 
жизни белорусского народа. На многочислен-
ных примерах раскрыто становление и разви-
тие национальной государственности, обретение 
суверенитета и отстаивание безопасности страны. 
Среди них –  «Вялiкi гiстарычны атлас Беларусi» 
в 4 томах, «История белорусской государствен-
ности» в 5 томах, «Республика Беларусь –  25 лет

созидания и свершений» в 7 томах, «Гiсторыя 
фiласофскай i грамадска- палiтычнай думкi Бела-
русi» в 5 томах, «Беларусы» в 13 томах, «Гарады 
i вёскi Беларусi» в 20 томах, «Беларусь: стра-
ницы истории» (изданы на русском, англий-
ском и китайском языках), «Беларусь праз пры-
зму рэгiянальнай гiсторыi» (20 книг серии), «Бело-
русское общество в контексте цивилизационно- 
культурного кода: социологическое измерение», 
«Гiстарычны слоўнiк беларускай мовы» в 37 томах, 
«Тлумачальны слоўнiк беларускай лiтара-
турнай мовы», «Арфаэпiчны слоўнiк белару-
скай мовы». Подготовлены и изданы собра-
ния сочинений классиков белорусской литера-
туры: Якуба Коласа, Ивана Шамякина, Ивана 
Науменко, Максима Танка, Янки Брыля.

Названные и многие другие труды –  это убеди-
тельное доказательство того, что Беларусь обла-
дает не только богатейшим историческим опы-
том, но и мощным научно- интеллектуальным 
потенциалом, который позволяет успешно решать 
самые сложные общественно- политические 

и социально- экономические задачи, а также 
проблемы   укрепления национальной государ-
ственности и безопасности страны. Это позво-
ляет утверждать, что богатство нашей страны 
должно прирастать интеллектом нации!

Таким образом, можно констатировать, что 
создание и деятельность коллективного органа 
управления научной сферой –  Президиума яви-
лось исторически оправданным и способство-
вало успешному функционированию научной 
сферы на протяжении столетия. Благодаря тому, 
что во главе коллективного органа находились 
талантливые ученые и организаторы науки –  госу-
дарственники, за сравнительно короткий исто-
рический период, опираясь на талант и организа-
торские способности академического руководства, 
были подготовлены сотни ученых с мировым име-
нем, созданы авторитетные академические науч-
ные школы, в которых решены крупные теорети-
ческие и прикладные проблемы в сфере матема-
тики, физики, химии, биологии, гуманитарных 
и социальных наук. Эти достижения позво-
лили белорусским ученым получить междуна-
родное признание в области математики, тео-
ретической физики, спектроскопии и люми-
несценции, лазерной физики, биологии, меди-
цины, истории, языкознания и культуры.
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