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НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛА ИСТОРИИ НАУКИ ИНСТИТУТА 

ИСТОРИИ НАН БЕЛАРУСИ (1980 гг.) 

Г.В.Корзенко 

(БГПУ) Минск 

И.И. Шевчук 

(БрГУ) Брест 

Учитывая потребности дальнейшего развития истории науки в 

республике, актуальность и перспективность данного направления бюро 

Президиума АН БССР 10 апреля 1980 г. постановило создать на базе группы 

по изучению истории науки сектор истории науки с 1 июня (соответствующий 

институтский приказ датируется 11 апреля, поводом для этих мер стало 

постановление Ученого совета Института истории от 22 февраля 1980 г.) [2]. 

При нем предусматривалось функционирование группы по организации музея 

Академии. В первый состав сектора вошли П.Т. Петриков (занял эту 

должность на общественных началах), старшие научные сотрудники Н.И. 

Галенчик, Н.Л. Иванов, А.С. Харебин, младший научный сотрудник Н.В. 

Токарев, лаборанты Л.В. Колединская, А.Л. Киштымов, Р.С. Ерашкевич. 

Младший научный сотрудник группы истории науки О.В. Либезин с 1 мая 

переведен в сектор истории коммунистического строительства [27; Лл. 35,36].  

Вскоре состав стал пополняться молодыми сотрудниками. В августе 

старшим лаборантом зачислен Г.В. Корзенко, в октябре – С.Д. Жмуровский (с 

24 февраля 1982 г. лаборант сектора истории Октябрьской революции и 

гражданской войны). Пришли на работу в сектор переводчица Л.В. Зибарова 

(работала до января 1982 г.), с апреля 1981 г. – В.В. Жданович, переведена из 

Отдела научной информации по общественным наукам НАНБ, со 2 июня 1982 

г. старший лаборант, до 4 января 1987 г., когда вернулась в ОНИОН). В феврале 

1981 г. принят на работу младшим научным сотрудником В.И. Прибылов, 

окончивший целевую аспирантуру в Москве (с 1 января 1982 г. - в секторе 

истории Великой Отечественной войны), в ноябре - младший научный 

сотрудник Г.П.Страхов, в январе 1984 г. – С.С. Якушевич (и.о. младшего 

научного сотрудника, с 12 мая 1986 г. - основное место работы), с 1 февраля - 

кандидат философских наук Т.С. Протько. 1 апреля 1982 г. избран старшим 

научным сотрудником сектора кандидат исторических наук В.Н. Михнюк. (16 

ноября 1987 г. перешел на работу в Минскую высшую партийную школу). 20 

мая 1983 г. из отдела сбора и публикации исторических документов и мемуаров 

переведена в сектор истории науки лаборант Л.П. Храпко, 29 ноября 1988 г. из 

отдела истории зарубежных связей БССР - старший лаборант В.И. Пепяляев (с 

15 апреля 1989 г. младший научный сотрудник, уволенный в октябре 1990 г.). В 

конце того же года после успешного окончания аспирантуры зачислен 

младшим научным сотрудником отдела И.И. Шевчук (29 марта 1991 г. в связи с 

ходатайством Брестского государственного пединститута перераспределен для 

работы в нем). Естественно, происходило не только насыщение сектора новыми 

кадрами, но и обратный процесс. Случались увольнения по другим мотивам, 
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например, в случае с Л.В. Колединской, исключенной из списков института 22 

сентября 1982 г. ввиду сокращения штатов. 23 октября того же года 

скоропостижно скончался Н.И. Галенчик. 

С самого начала существования отдела большое внимание уделялось 

повышению научной квалификации сотрудников, их подготовке, что было 

важно для успешного решения поставленных Президиумом задач. Создавались 

благоприятные условия для получения высшего образования лаборантов. (А.Л. 

Киштымов, Т.М. Пациенко). Однако  основным способом подготовки ученых 

являлась аспирантура и институт соискательства. Первым аспирантом отдела 

истории науки стал осенью 1980 г. Г.В. Корзенко (17 декабря 1980 г. 

утверждена тема кандидатской диссертации «Организация науки и укрепление 

ее связей с производством 1971-1980 гг. (На материалах Белорусской ССР)» 

(научный руководитель П.Т. Петриков), с 15 декабря 1983 г. младший научный 

сотрудник музейной группы) [6] 31 мая 1983 г. Л.И. Носевич прикреплен 

соискателем Института истории (по отделу истории науки) с целью написания 

кандидатской диссертации "Становление и развитие сельскохозяйственной 

науки Белоруссии (1917-1941 гг.)" (Защищена в 1989 г., научный руководитель 

академик НАНБ Н.А. Дорожкин). А.Л. Киштымову в статусе соискателя 

утверждена тема кандидатской диссертации "Участие Белорусской ССР в 

научном сотрудничестве советских республик (1946-1960 гг.)" (Научный 

руководитель П.Т. Петриков, отчислен в мае 1988 г. в связи с окончанием 

срока) [5]. Соискательнице И.А. Немыкиной - "Роль Белорусской 

сельскохозяйственной академии в развитии отечественной агрономической 

науки (1840-1980 гг.)" (Научный руководитель В.Н. Михнюк). Историю физики 

исследовала аспирантка О.А. Гапоненко (научный руководитель член-

корреспондент НАНБ В.П. Грибковский) [7]. Тему "Развитие исторической 

науки в БССР (60-70-е годы)" с осени 1983 г. разрабатывал аспирант В.Т. 

Леоновец (целевая аспирантура из Гродненского государственного 

университета) [10]. Развитие белорусской исторической науки во второй 

половине 40-х - 50-е годы изучала аспирантка-заочница Л.П. Храпко[8].             

И.Л. Волохоновичу 29 мая 1984 г. утверждена тема "Деятельность молодых 

учѐных по ускорению научно-технического прогресса. 1975-1985 гг. (На 

материалах Белорусской ССР) " (научный руководитель П.Т. Петриков) [9]. В 

начале 1986 г. Ученый совет института одобрил тему диссертационного 

исследования,  аспиранта очной формы обучения И.И. Шевчука: "Развитие 

исторической науки в БССР (70-е годы)" (научный руководитель П.Т. 

Петриков, защищена в качестве кандидатской диссертации в 1989 г.).  

Таким образом, в 1980-е годы был сформирован кадровый  состав отдела, 

способный решать разноплановые актуальные проблемы истории развития 

науки. В этой области Беларусь значительно отставала от других союзных 

республик. Ключевым моментом стало то, что отдел истории науки смог 

объединить деятельность академических институтов и высших учебных 

заведений. С этой целью устанавливались контакты между научными 
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организациями и отдельными лицами, работавшими в области истории науки; 

осуществлялась координация работ в области истории науки в научно-

исследовательских учреждениях, вузах и других организациях Беларуси; 

составлялись текущие и перспективные планы, определялись основные 

направления исследований при разработке вопросов истории науки; велась 

подготовка трудов в области истории науки, организация совещаний, 

конференций, симпозиумов по наиболее актуальным направлениям историко-

научных исследований.  Историки науки активно участвовали  в деятельности  

белорусского отделения Советского национального объединения истории и 

философии естествознания и техники [23; Лл. 184–186].  

Важным направлением исследований стала подготовка крупных 

обобщающих работ, в частности, коллективной монографии «Институт 

белорусской культуры». Еще в начале 1979 г. президент АН БССР академик 

Н.А. Борисевич предложил старшему научному сотруднику Н.И. Галенчику 

подготовить  к 60-летию работу «Институт белорусской культуры», юбилей 

которого планировалось отметить в 1982 г. 14 мая Президиум НАН Беларуси 

поддержал ходатайство директора Института истории П.Т. Петрикова  и принял 

положительное решение. Редактором ее был утвержден Н.А. Борисевич, 

автором - Н.И. Галенчик. Последний представил президенту НАНБ шесть 

вариантов плана-проспекта темы, один из которых 7 июня 1979 г. получил 

одобрение. Автором изучалась литература, анализировались публикации 

периодической печати ("Звязда", "Советская Белоруссия", "Наш край", 

"Полымя", "Большевик Беларуси", "Вестник Наркомпроса ССРБ", 

"Возрождение"), велись архивные поиски по материалам сессий ЦИК БССР, 

съездов КП (б) Б. В ЦГАОРе  изучены фонды ЦИК и СНК, Наркомпроса, 

Наркомфина БССР. Нужная информация выявлялась в архивах НАНБ и 

Института истории партии. К началу 1980 г. Н.И. Галенчик написал текст 

первого раздела объемом свыше двух листов и полностью подготовил 

дополнения к книге. Однако на заседании Ученого совета Института истории 2 

февраля было решено расширить состав авторского коллектива 

соответствующими специалистами, мотивируя научным характером издания, а 

также сжатыми сроками выполнения работы, которую необходимо сдать в 

издательство до 1 декабря 1981 г. с тем, чтобы она вышла к юбилею. Учитывая 

позицию Института истории, Президиум Академии наук 14 марта постановил 

увеличить количество авторов. В свою очередь 29 апреля были установлены 

плановые задания по написанию текстов. Старшему научному сотруднику Н.И. 

Галенчику в объеме 4 а.л. (Раздел I "Создание Института белорусской 

культуры" - 1,8 а.л., раздел III, параграфы "Сельскохозяйственные науки", 

"Исследования в области естественных наук" - 0,4 а.л.; раздел IV "Деятельность 

секторов и самостоятельных комиссий Инбелкульта. Краеведение "- 1,8 а.л.) 

[29; Л.50], заведующему сектором истории феодализма В.И. Мелешко 

(параграф "Историческая наука", включая в него и археологию, раздела II 

«Развитие общественных наук" объемом 1 а.л.). Авторы обязывались сдать 

РЕ
ПОЗИ

ТО
РИ

Й Б
ГП

У

Created in Master PDF Editor - Demo Version

Created in Master PDF Editor - Demo Version

http://code-industry.net/


4 
 

написанное до 25 декабря 1980 г. Президиум определил общий объем книги и 

сроки выполнения планового задания - соответственно 10-12 а.л. и I квартал 

1980 г. - IV квартал 1981 г.[33; Лл.65–69]. Впервые в белорусском, почти 

незаметным в те времена, науковедении на основании архивных источников 

систематически представлено организационное становление первого 

комплексного института науки в Беларуси в 1920-е годы, развитие его 

отдельных отраслей: истории, языка и литературоведения, философии, 

естествознания, правоведения, сельскохозяйственных наук и др. Всего в еѐ 

создании участвовало 20 человек, в их числе: один академик, четыре члена-

корреспондента, шесть докторов и восемь кандидатов наук, один - без ученой 

степени. Объем рукописи составил 14 п.л. и включал: введение, четыре главы, 

заключение. В первом разделе анализировались создание и организационная 

деятельность Института белорусского культуры; во втором - развитие 

общественных наук (языкознание, литературоведение, история, археология, 

искусствоведение, правоведение); третий посвящен исследованиям в области 

естественных наук (геология, биология, медицина и здравоохранение). Всего в 

последних двух разделах помещены 15 очерков о развитии в Институте 

различных научных направлений. В четвертом освещалась деятельность 

библиотеки и издательства Инбелкульта, КЕПС (комиссия по изучению 

естественных производительных сил Беларуси), НОТ (ассоциация научной 

организации труда), военной комиссии и др. Отдельным параграфом 

выделялось краеведение. По годовому отчету сектора истории науки в конце 

1983 г. осуществлялась доработка текстов по замечаниям издательского 

редактора и рецензентов. Констатировалось, что "в настоящее время книга 

находится в производстве и будет издана в конце декабря"[30; Л. 150]. При 

выполнении темы "Институт белорусской культуры" подчеркивалось не только 

историко-научная мотивация ее создания, но и необходимость представить 

советскую версию прошлого учреждения, поскольку белорусская эмиграция 

также занимались исследованием тех же вопросов (Г. Немига, Е. Борейко) [21]. 

 Однако чествование 60-й годовщины Инбелкульта специальной 

монографией не произошло, поскольку она в установленный срок не была 

опубликована. Юбилей получился довольно скромным. Как и к 50-летию 

Института истории, он был отмечен только одной статьей Н.В. Токарева [25: С. 

51–60]. Вместе с тем, в конце 1987 г. в очередной раз отмечалось, что 

"проведена редподготовка работы под выпуск 1988 г." Но и в 1988 г. книга свет 

не увидела. 

Обсуждение рукописи "Института белорусского культуры" в очередной 

раз состоялась на Ученом совета института 4 июля 1991 г., где она снова 

получила положительную оценку и была в очередной раз рекомендована к 

печати. Определенным образом раскрывает причины задержки публикации 

выступление Л.М. Лыча, который отметил, что во введении необходимо 

поместить информацию о том, "как возникла идея подготовки книги. Кто с этой 

идеей выступал. Показать отношение ЦК КПБ к этой книге, а также, кто 
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препятствовал изданию. Считаю, что необходимо сказать и о том, что в 1982 г. 

она была рассыпана"[32; Л. 151]. П.Т. Петриков коллизию с монографией 

несколько месяцами ранее представил следующим образом: "Попытке 

реабилитировать« национал-уклониста» В.М. Игнатовского они [А.И. 

Залесский и Р.Р. Крючок] дали решительный отпор в письмах-сигналах в ЦК 

КПБ и выступлениях. В результате ... запретили подготовленную к печати 

работу «Институт белорусской культуры». Ее набор после второй корректуры 

издательству «Наука и техника» в 1986 г. пришлось прекратить. 

Неблаговидную роль в этом деле сыграл и «куратор исторической науки» в ЦК 

КПБ кандидат исторических наук Е.И. Барановский"[19; С. 92]. 

Вторым масштабным проектом явилась Республиканская комплексная 

программа в области общественных и естественных наук «Развитие науки и 

культуры в Беларуси до Великой Октябрьской социалистической революции», 

разработанной отделом истории науки. (1984) Еѐ итогом стало создание 

фундаментальной историко-научной работы (объем 40 п.л.), в написании 

которой задействованы более 100 человек из Академии наук, 28-ми учреждений 

Минска, Бреста, Витебска, Гродно, Государственного музея БССР. После 

согласования в Президиуме и отделении общественных наук НАН Беларуси, 

руководителем программы был определен Н.А. Борисевич, координатором П.Т. 

Петриков. Из шести разделов тремя руководили сотрудники Института 

истории: «История гуманитарных наук с древнейших времен до победы 

Великого Октября» (П.Т. Петриков, Н.В. Бирилло), «История просвещения и 

педагогической мысли в Беларуси» (М.О. Бич, М.А. Петровская), «История 

крупнейших исторических центров Беларуси: Полоцк, Слоним, Новогрудок, 

Брест, Гродно, Витебск, Минск, Могилев, Несвиж, Слуцк, Сморгонь, Ивье и 

др..» (М.А. Ткачев, М.В. Синкевич, Я.Н. Мараш). После заинтересованного 

обсуждения программу одобрили, а головной организацией реализации стал 

Институт истории. В 1987 г. утверждена редколлегия коллективной работы. Из 

шести членов главной редакции, возглавляемой академиком Н.А. Борисевичем, 

присутствовали два представителя отдела истории науки: П.Т. Петриков 

(заместитель главного редактора), М.О. Бич и Т.С. Протько (ответственный 

секретарь), в разделе «Гуманитарные науки, педагогика и просвещение» от 

Института истории - М.О. Бич (научный руководитель раздела «История 

гуманитарных наук») и В.Г. Филяков (авторы от института: М.В. Бич, Г.Я. 

Голенченко, Г.В. Штыхов, В.Г. Филяков). 

Инициатива белорусских историков науки получила широкий 

общественный резонанс и привлекла  к себе внимание не только в республике 

но и в Советском Союзе. Под руководством П.Т. Петрикова проведены два 

координационных совещания с авторами (сентябрь 1984 и март 1987 г.), три 

заседания редколлегии (декабрь 1984 г., январь и март 1987 г.). На них учеными 

обсуждались методические и методологические вопросы исследования истории 

науки и культуры. Результаты работы дискутировались на расширенном 

пленуме Белорусского отделения Советского национального объединения 
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истории и философии естествознания и техники (октябрь 1985 г.) и научном 

семинаре "Результаты исследований по истории науки и культуры досоветской 

Беларуси "(май 1987 г.) с участием ученых из Москвы, Ленинграда, Киева, 

Гродно, Витебска, Гомеля и других городов [31; Л. 30]. Работа над  программой 

закончилась в 1987 г. подготовкой рукописи (106 а.л.). На основании 

комплексного изучения источников в ней представлена обобщенная картина 

основных достижений в области гуманитарных и социальных дисциплин 

(история, философия, экономика, право, литературоведение, искусствоведение 

и др.), естественных наук (математика, физика, науки о Земле, биология, химия 

и др.)., медицины, техники[17].  

Новым актуальным научным направлением  явилась разработка впервые  

истории исторической науки БССР. П.Т. Петриковым  был подготовлен план-

проспект, внесенный для обсуждения и утверждения на январское заседание 

Ученого совета института (1988). Сама идея работы и ее структура одобрена 

членами совета, при этом высказаны и ряд критических замечаний  

непосредственно связанными с авторским составом [28; Л.3]. Непосредственно 

подготовке предшествовала монография П.Т. Петрикова и В.Н. Михнюка о 

развитии исторической науки Белорусской ССР в 80-е годы, где  представлены 

основные направления и проблемы, конкретизировались еѐ актуальные  задачи 

[14].  

За 1988 -1989 гг. в рамках тематического задания были написаны и 

приняты следующие тексты: «Расширение источниковой базы исследований 

(1945 – конец 50-годов)», «Методологические основы исторической науки 

БССР (1945 - конец 50-х- годов)» (Л.П. Храпко) «Организация работы в 

Институте истории АН БССР и Институте истории партии при ЦК КПБ, на 

кафедрах вузов», «Историческое образование. Подготовка кадров историков» 

(С.С. Якушевич), «Историография эпохи феодализма», «Научные конференции. 

Международные связи историков БССР» (С.С. Якушевич). Через год 

доработаны и написаны: «Координация и научные связи историков БССР. 

Пропаганда исторических знаний», «Историография развития науки БССР 

(1945-1970 гг.)», «Историография развития науки БССР (1971-1987 гг.)» (Г.В. 

Корзенко);  «Подготовка научных кадров (1971-1985 гг.)» (И.И. Шевчук); В 

1990 г. – «Новые требования КПСС к исторической науки» (П.Т. Петриков), 

«Изменения в организации труда исторических учреждений» (П. Т. Петриков, 

И.И. Шевчук), «Историография борьбы трудящихся Западной Белоруссии за 

социальное и национальное освобождение, воссоединение с БССР (1921-1939 

гг.)» (И.И. Шевчук), «Разработка проблем истории капитализма. Западная 

Беларусь» (Л.П. Храпко), «Исследования истории социалистического 

строительства» (Л.П. Храпко), «Историография развития БССР в послевоенные 

годы» (Л.П. Храпко) [34; Л.30]. Началась подготовка В.М. Михнюком вместе с 

Л.Н. Новицкой указателей докторских и кандидатских диссертаций по 

историческим наукам [4]. 
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 Одновременно проводилась работа по второму дополненному  изданию 

монографии «Академия наук Белорусской ССР». Предполагалась ее 

публикация в 1989 г. к очередному  юбилею Академии. Готовился к печати и 

новый сокращенный вариант еѐ истории. Целесообразность его создания 

мотивировалась десятилетним периодом после предыдущего издания и 

необходимостью отражения событий в жизни Академии наук за последние две 

пятилетки до ее 60-летия [18]. 

Г.В. Корзенко, Н.В. Токарев, Л.П. Храпко, С.С. Якушевич в рамках 

общесоюзного задания «Наука и техника СССР. 1917 – 1987 гг. Хроника» 

подготовили раздел о развитии науки и техники в БССР. В 1986 г. он был 

передан в московское издательство «Наука» и опубликован в 1987 г.[16]. 

Доработанный  и расширенный  материал в виде  свода комментированных 

событий по истории науки и техники Беларуси увидел свет в 1991 г.[15]. 

Обратим внимание на наиболее значимые, на наш взгляд, направления 

научного поиска сотрудников. С начала 1980-х гг. Н.В. Токаревым 

разрабатывалась тема «Академия наук БССР в годы Великой Отечественной 

войны (1941-1945 гг.)». В 1988 г. вышла монография, посвященная Академии 

наук Белорусской ССР в довоенный период и ее деятельности в 1941–1945 

гг.[26]. Как секретарь комиссии по творческому наследию академических 

ученых, репрессированных в 1930–1940 – е годы он осуществлял сбор 

материалов и составление картотеки невинно пострадавших сотрудников. В.Н. 

Михнюк сконцентрировал внимание на истории исторической науки в 

Белорусской ССР в 1919-1941 гг. Работа последнего, новаторская для своего 

времени, увидела свет в виде монографии в декабре 1985 г., а в 1987 г. 

защищена в качестве докторской диссертации [13]. Г.В. Корзенко в 1984 г. за 

рукопись монографии «Развитие науки в БССР и укрепление ее связей с 

производством» присужден диплом I-й степени Республиканского тура VIII 

Всесоюзного конкурса работ молодых ученых и специалистов, посвященного 

60-летию присуждения комсомолу имени Ленина. Через год он стал лауреатом 

Всесоюзного конкурса молодых ученых. По рекомендации бюро Отделения 

общественных наук НАН Беларуси, за «особо выдающийся результат научной 

работы»  Институт истории в октябре 1985 г. премировал молодого кандидата 

наук. 

В 1985–1987 годах Г.В. Корзенко вместе с соавторами опубликовал 

брошюры: «Научные кадры Советской Беларуси и повышению эффективности 

их работы», «Молодые ученые АН БССР народному хозяйству», «Научно-

организационное развитие АН БССР»[12]. В декабре 1986 г. Ученый совет 

Институт истории рекомендовал к публикации монографию «Роль науки в 

решении задач ускорения» [3]. Т.С. Протько подготовила актуальную, в 

контексте развернутой в СССР кампании борьбы с пьянством и алкоголизмом, 

работу, а Н.Л. Иванов  - монографию по критике фальсификаций истории 

социалистического строительства в БССР [20].  
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Директор института и заведующий отделом  П.Т. Петриков принимал 

активное участие в созданном в 1973 г. Межреспубликанском 

координационном совете по проблеме исторических связей белорусского, 

украинского и молдавского народов. Результатом совместной работы стала 

серия книг о развитии дружбы и сотрудничества украинского и белорусского 

народов [11]. В 1985 г. группа авторов и редакторов этих изданий, в том числе 

П.Т. Петриков, была удостоена  Государственной премии Украинской ССР. В 

общесоюзном издании в разделе "Основные направления исторических 

исследований в Белорусском ССР" им представлены результаты деятельности и 

достижения белорусских историков; в другом масштабном общесоюзном 

проекте по изучению национальных отношений – опубликована объемная 

теоретическая статья[22]. Петр Тихонович - инициатор создания 

четырехтомной "Истории рабочего класса Белорусской ССР" (1984-1987 гг.). 

Он не только возглавлял Главную редакционную коллегию, но и являлся 

ответственным редактором и соавтором третьего тома, членом редколлегии и 

соавтором четвертого тома. 

Практической реализацией деятельности ученых отдела стало в 

соответствии с постановлением Президиума НАН БССР (19 октября 1982 г.) 

создание музея истории НАН Беларуси открытие его состоялось 31 марта 1989 

г. в день юбилейной сессии, посвященной 60-летию. Документы и материалы 

получили положительную оценку членов президиума и многочисленных 

гостей. Во время юбилея был снят хроникально-документальный фильм 

«Академии наук - 60 лет». Началось создание кинотеки, которая отражала 

деятельность академических учреждений. На видеопленку, с целью 

демонстрации посетителям, переведено 10 хроникально-документальных 

фильмов, выявленных в Госархиве кинофотодокументов и архиве Белорусского 

телевидения. Подготовлен был тематико-экспозиционный план, написан текст 

тематической экскурсии «Развитие биологической науки в АН БССР» (А.Р. 

Щербаков). Младшим научным сотрудником Г.П. Страховым только в 1990 г. 

сделано 1700 фотографий для Музея академической истории; А.Р. Щербаковым 

представлен текст экскурсии «Достижения ученых АН БССР в области физики 

и математики», буклет с иллюстрациями «Музей истории АН БССР». Им и Г.П. 

Страховым организована  передвижная выставка «60 лет Институту истории 

АН БССР».  

Сотрудники активно участвовали в работе научных съездов, 

конференций, семинаров и т.п. На Межреспубликанской конференции (60-лет 

создания ЛитБелССР) П.Т. Петриков представил доклад «Великий Октябрь в 

судьбах литовского и белорусского народа», а Н.Л. Иванов – «Создание 

Литовско-Белорусского ССР в современной буржуазной историографии»[35; 

Лл. 57, 154, 164]. В 1980 г. П.Т. Петриков выступил с научным сообщением об 

общих закономерностях крестьянских движений в эпоху феодализма и их 

особенностей в Беларуси во время работы XV Международного конгресса 

исторических наук (Бухарест); на VII Международном съезде славистов (Киев, 
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сентябрь 1983 г.) - " Основные черты социального развития БССР в составе 

СССР "и руководил работой одной из секций. В.А. Гапоненко и А.Л. 

Киштымов презентовали доклады на XXIX летней Всесоюзной конференции 

аспирантов и молодых специалистов по истории естествознания и техники  

(1986 г.) - соответственно "Развитие электрографии в России в XIX в." и 

"Памятники науки и техники в музеях гг. Минска и Гродно "Т.С. Протько 

приняла участие в VIII Международном конгрессе по логике, методологии и 

философии науки (Москва, 1987 г.). В следующем году она и С.С. Якушевич - 

представили свои сообщения на Пленуме Советского национального 

объединения философов и историков науки и техники (Москва); Г.В. Корзенко 

- Международного симпозиума по истории славянских народов (Москва); А.Л. 

Киштымов Г.В. Корзенко, Н.В. Токарев и С.С. Якушевич - ХІІ  симпозиуме по 

науковедению и научно-техническому прогнозированию "Стратегия советской 

науки: опыт, обоснование и реализация, перспективы перестройки науки" (Киев 

1987 г.). В сентябре 1988 г. П.Т. Петриков во время работы Х Международного 

съезда славистов (г. София, Болгария) выступил с докладом «История 

славянских народов в работах белорусских советских исследователей", 

подготовленном им в соавторстве с В.Н. Михнюком и Г.Г. Сергеевой [24]. 

В свою очередь белорусскими учеными впервые была проведена 

республиканская научная конференция «Из истории науки Беларуси» (1988), в 

работе которой участвовали свыше 80 человек. С учетом сложности и 

неразработанности многих сюжетов по истории науки осуществлены меры по 

широкой координации научных исследований. В сборнике тезисов докладов 

отражен широкий спектр вопросов относящихся к истории науки и культуры. 

Представлены факты, материалы о научной деятельности ученых и 

естествоиспытателей досоветского периода, ставших достоянием широкой 

научной общественности. Историки науки выступали с докладами и 

сообщениями на крупных Всесоюзных научных форумах в Москве, 

Ленинграде, Кишиневе, Новосибирске, Ереване, Вильнюсе, Фрунзе, Полтаве, 

Львове и других городах СССР. Молодые  ученые впервые участвовали во 

Всесоюзных школах молодых историков в Ереване, (Н.Л. Иванов, Н.В. Токарев, 

1983), Новосибирске (Г.В. Корзенко, А.Л. Киштымов, 1985), Звенигороде (Г.В. 

Корзенко, 1987, 1989).  

Тесные научные контакты были установлены с широким кругом 

специалистов работавших в Институте истории естествознания и техники  АН 

СССР и его ленинградском отделении, Центром исследования научно-

технического потенциала и истории науки АН УССР, отделом истории 

культуры Института истории СССР АН СССР, отделом истории науки и 

техники Института истории АН Литовской ССР, ведущими вузовскими 

учеными страны. 

В целом, за 1980-1990-е годы результаты научной деятельности отдела 

характеризовались следующими данными: издано монографий, в т.ч. 

коллективных – 15, сборников документов – 1, научных статей – 143, научно-
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популярных – 48 общим объемом 329, 7 печатных листов. В их арсенале – 

участие в 14 международных, 36 Всесоюзных, 21 Республиканских 

конференциях, защита 2 докторских и 7 кандидатских диссертаций.  

В 1990- г. в его составе трудились 13 сотрудников: заведующий – член – 

корреспондент П.Т. Петриков, старшие научные сотрудники  - кандидаты 

исторических наук Г.В. Корзенко, Н.В. Токарев, В.П. Панютич,[1] научные 

сотрудники кандидат исторических наук Л.П. Храпко, А.Р. Щербаков, С.С. 

Якушевич, младшие научные сотрудники, кандидат физико-математических 

наук О.А. Гопоненко, кандидат исторических наук И.И. Шевчук, Г.П. Страхов, 

старший лаборант Л.И. Шафранская, лаборанты Р.С. Ерашкевич, Т.М. 

Пациенко. Разрабатывалась тема «Очерки истории научной интеллигенции 

БССР (1917–1990 гг.), в которой Н.В. Токарев изучал историю академии наук 

(1946–1989 гг.), Г.В. Корзенко – историю научной интеллигенции Беларуси 

(1960–1980 -е гг.), О.А. Гапоненко – становление и развитие физической науки 

(1917–1941 гг.). Однако несмотря на значительный объем проделанной работы 

тогдашний директор Института истории член-корреспондент НАНБ М.П. 

Костюк исходя их личных амбиций, недальновидности, борьбы с бывшим 

директором П.Т. Петриковым ликвидировал эффективно работавшее 

структурное подразделение. 

Подводя итоги подчеркнем, что тематика сотрудников отдела являлась 

актуальной и отражала современные тенденции развития историко-научных 

исследований. Подготовлены были крупные обобщающие коллективные труды, 

монографии, сыгравшие  позитивную роль в освещении прошлого и 

настоящего отечественной науки. Докторские и кандидатские диссертации 

внесли весомый вклад в белорусское науковедение и заложили основу 

формирования научной школы историков науки. 

 

Литература 

1. В 1990 г. защищена диссертация на соискание ученой степени доктора 

исторических наук «Социально-экономическое развитие белорусской 

деревни в 1981–1990 гг.». 

2. В соответствии с постановлением ЦК КПСС, СМ СССР и ВЦСПС “О 

совершенствовании оплаты труда научных работников, конструкторов и 

технологов промышленности” от 22 мая 1985 г., распоряжением 

Президиума АН БССР “О совершенствовании оплаты труда научных 

работников, конструкторов и технологов научно-исследовательских 

учреждений и конструкторских организаций АН БССР” от 5 июня 1985 г. 

в Институте истории произошли некоторые структурные изменения. 

Приказом директора от 15 июля 1986 г. сектора преобразовались в 

отделы. Вводились новые должности: заведующего отделом, ведущего 

научного сотрудника и научного сотрудника. 

3. Депонирована в ИНИОН АН СССР (№ 28954 от 3.04. 1987 г.) 

РЕ
ПОЗИ

ТО
РИ

Й Б
ГП

У

Created in Master PDF Editor - Demo Version

Created in Master PDF Editor - Demo Version

http://code-industry.net/


11 
 

4. Докторские и кандидатские диссертации по историческим наука БССР, 

1944-1982: библиогр. указ./сост. В.Н. Михнюк, Л.Н. Новицкая. Мн., 

1982.– 109 с. Докторские и кандидатские диссертации по историческим 

наукам БССР, 1944-1987 гг.:  библиогр. указ. 2-е изд., перераб. и 

доп./сост. В.Н. Михнюк, Л.Н. Новицкая. Мн., –128. 

5. Защитил  кандидатскую диссертацию в 2001 г. “Беларусь на выставках 

ХІХ − начала ХХ в”. 

6. Защитил кандидатскую диссертацию в 1983 г. “Развитие науки 

Белорусской ССР и укрепление ее связей с производством (1971–

1980 гг.)”. 

7. Защитила кандидатскую диссертацию в 1989 г. “Развитие исследований 

по электрографии (1842–1988 гг.)”. 

8. Защищена кандидатская диссертация в 1989 г.  “Развитие исторической 

науки в БССР (1945 – конец 50-х годов)”. 

9. Защищена кандидатская диссертация в 1990 г. “Повышение 

эффективности работы научно-исследовательских коллективов: опыт, 

проблемы (на материалах Компартии Белоруссии. 1976–1985 гг.)”.  

10. Защищитил кандидатскую диссертацию в 1987 г. “Организация и 

развитие исторической науки в БССР (60-е годы)”. 

11. Исторические корни дружбы и единения украинского и белорусского 

народов. Киев, 1978. Нерушимая дружба украинского и белорусского 

народов в период социализма. Киев, 1978.  

12. Корзенко Г.В., Якушевич С.С. Научные кадры Советской Белоруссии и 

повышение эффективности их труда. Мн.: Знание, 1985. – 25 с.; Молодые 

ученые АН БССР народному хозяйству /С.Е. Дромашко, И.Л. 

Волохонович, Г.В. Корзенко. Мн., 1985. –10 с.; Корзенко Г.В. Сафонова 

О.В. Научно-организационное развитие АН БССР. – Мн.: Наука и 

техника, 1987.– 39 с. 

13. Михнюк В.Н. Становление и развитие исторической науки Советской 

Белорусуссии (1919–1941 гг.) Мн.: Наука и техника, 1985. – 285 с.; Он же 

Становление и развитие исторической науки Советской Белоруссии 

(1919–1941 гг.): автореф. дис докт.ист.наук. Мн., 1987.–45 с. 

14. Михнюк В.Н., Петриков П.Т. Историческая наука Белорусской ССР, 80-е 

годы. Мн.: Наука и техника, 1987. –118 с. 

15. Наука и техника Советской Белоруссии в 1917−1990 гг.: хроника 

важнейших событий / сост. Г.В. Корзенко, Н.В. Токарев, Л.П. Храпко, 

С.С. Якушевич; под ред. П.Т. Петрикова. Мн.: Навука і тэхніка, 1991.–190 

с. 

16. Наука и техника СССР, 1917–1987. Хроника. М.: Наука, 1988.–758 с.  

17. Очерки истории науки и культуры Беларуси ІХ – начала ХХ в. Мн.: 

Навука і тэхніка, 1996.–527 с. 

РЕ
ПОЗИ

ТО
РИ

Й Б
ГП

У

Created in Master PDF Editor - Demo Version

Created in Master PDF Editor - Demo Version

http://code-industry.net/


12 
 

18. Петриков П.Т., Токарев Н.В., Либезин О.В. Академия наук Белорусской 

ССР: кратк. очерк. Мн.: Наука и техника, 1989.–158 с.  

19. Петрыкаў П.Ц. Крытыкі-фальсіфікатары // Акадэмік У.М. Ігнатоўскі : 

матэр. навук. чытан., прысвеч. 110-годдзю з дня нараджэння. Мн.: Навука 

і тэхніка, 1993. 

20. Протько Т.С. В борьбе за трезвость: Страницы истории. Мн.: Наука и 

техника, 1987. – 162 с.; Иванов Н.Л. Критика фальсификации истории 

социалистического строительства в Белорусской ССР. Мн.: Наука и 

техника, 1980.–175 с. 

21. См. например: Няміга Г. Інстытут беларускай культуры – Беларуская 

Акадэмія навук – Акадэмія навук Беларускай ССР. Мюнхен, 1957.  

22. Советская историческая наука в 1975-1979 гг.: Сб. статей. М., 1980; 

Национальные отношения в СССР в трудах ученых союзных республик. 

М., Наука, 1986.–387 с. 

23. Создано постановлением Президиума АН БССР от 20  июня 1974 г.  С 

этой целью был преобразован Научный совет по философским 

проблемам естествознания и техники при Президиуме в Белорусское 

отделение Советского национального объединения истории и философии 

естествознания и техники. Оно объединяло организации и отдельных 

исследователей ведущих разработки в области философии естествознания 

и техники, истории науки. ЦНА НАНБ. Ф.1.Оп.1.Д. 1929. 

24. Сяргеева Г.Г., Петрыкаў П.Ц., Міхнюк У.М. Гісторыя славянскіх народаў 

ў працах беларускіх савецкіх даследчыкаў. Мн.: Навука і тэхніка, 1988.–

32 с. 

25. Токараў М.У. Ад Інстытута беларускай культуры да Акадэміі навук 

рэспублікі // Весці АН БССР. Сер. грамад. навук. 1982. № 1. Это была 

третья статья, не считая специального раздела в “Академии наук 

Белорусской ССР”, посвященных истории создания и деятельности 

Института белорускай культуры: Палуян У.А. Інстытут беларускай 

культуры і станаўленне беларускай савецкай навукі // Весці АН БССР. 

Сер. грамад. навук. 1972. № 6. - С. 104–111; Міхнюк У.М. Інстытут 

беларускай культуры // Весці АН БССР. Сер. грамад. навук. 1979. № 1. - 

С. 21–30. 

26. Токарев Н.В. Академия наук Белорусской ССР: годы становления и 

испытаний (1929–1945). Мн.: Наука и техника, 1988.–181 с. 

27. Центральный научный архив НАН Беларуси (далее - ЦНА НАНБ) Ф. 3. Д. 

754. 

28. ЦНА  НАНБ. Ф.3. Д. 911.  

29. ЦНА НАНБ. Ф. 3. Д. 762.  

30. ЦНА НАНБ. Ф. 3. Д. 835. 

РЕ
ПОЗИ

ТО
РИ

Й Б
ГП

У

Created in Master PDF Editor - Demo Version

Created in Master PDF Editor - Demo Version

http://code-industry.net/


13 
 

31. ЦНА НАНБ. Ф. 3. Д. 897.  

32. ЦНА НАНБ. Ф. 3. Д. 951. 

33. ЦНА НАНБ. Ф.3. Д. 755.Л.85; Д. 760; Д. 758. 

34. ЦНА НАНБ. Ф.3. Д. 913. Подготовленная работа в силу объективных и 

субъективных факторов не увидела свет. 

35. ЦНА НАНБ. Ф.3. Д.762.Д.777; Великий Октябрь в судьбах белорусского 

и литовского народов. Мн.: Наука и техника, 1981.–117 с. 

РЕ
ПОЗИ

ТО
РИ

Й Б
ГП

У

Created in Master PDF Editor - Demo Version

Created in Master PDF Editor - Demo Version

http://code-industry.net/

