
4 3 

Пытанш навуковай шфармацьп 

Аддзелам навуковай 1нфармацьп па гуман1тарных навуках вялася работа па 
р э ф е р ы р а в а н н ю i н а в у к о в а й а п р а ц о у ц ы а й ч ы н н ы х i з а м е ж н ы х м а т э р ы я л а у , 
падрыхтоуцы навукова -анал1тычных , п р а б л е м н а - т э м а т ы ч н ы х i б1бл1яграф1чных 
аглядау аператыунай шфармацьп па найбольш актуальных праблемах гумаштарных 
навук. Усяго за 1988—1998 гг. падрыхтаваны i выдадзены 34 навукова-рэфератыуныя 
бюлетэш, 30 тэматычных i 17 рэфератыуных зборнжау. Сярод ix з б о р н ш "Палггычныя 
партьй Б е л а р у а " , "Замежнае грамадазнауства. Еуропа сёння i заутра", "Права быць 
чалавекам", "Mip . Развщцё . Справядл1васць" , я м я маюць важнае значэнне для 
фарм1равання грамадзянскай супольнасщ у Беларусь Упершыню падрыхтаваны i 
выдадзены тэматычны зборнж "Гуманитарии и обществоведы Национальной академии 
наук Беларуси" , я ю з м я ш ч а е н а й б о л ь ш п о у н ы я звестк1 аб акадэм1ках, членах-
карэспандэнтах, дактарах i кандыдатах навук, яюя працуюць ва установах Аддзялення 
гуманитарных навук i мастацтвау. 

Г. В. Корзенко, доктор исторических наук; И.Ф. Богданова 

К А Д Р О В Ы Й П О Т Е Н Ц И А Л 
Г У М А Н И Т А Р Н Ы Х И С О Ц И А Л Ь Н Ы Х НАУК: 

К Р А Т К И Й О Ч Е Р К Р А З В И Т И Я 

К началу XX ст. на территории Беларуси не было высших учебных заведений и 
научно-исследовательских и н с т и т у т о в . В ходе с о в е т с к о г о г о с у д а р с т в е н н о г о 
строительства ускоренными темпами развивались экономика и культура, расширялись 
научные исследования. За сравнительно короткий срок была создана широкая сеть 
научно-исследовательских учреждений, начата подготовка к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х 
научных кадров. Масштабность социально-культурных преобразований общества, 
поставила на повестку дня формирование организационных основ гуманитарных 
исследований. 

Важным шагом в этом направлении стало открытие 30 октября 1921 г. Белорусского 
государственного университета, где на факультете общественных наук (ФОН) работали 
четыре отделения : о б щ е с т в е н н о - п е д а г о г и ч е с к о е , э т н о л о г о - л и н г в и с т и ч е с к о е , 
экономическое и п р а в о в о е , с о б щ е й ч и с л е н н о с т ь ю студентов 739 человек . П о 
представлению ректора В.И. Пичеты первыми профессорами университета Народный 
комиссариат просвещения утвердил Д.П. Кончаловского, Н .М. Никольского, Д.А. 
Жаринова, Ф.Ф. Турука (история), В.Н. Ивановского, С.Я. Вольфсона, И.М. Соловьева 
(философия и п е д а г о г и к а ) , В . Н . Д ь я к о в а ( и с т о р и я к у л ь т у р ы ) , Н . А . Я н ч у к а 
(этнография). Из Московского археологического института был приглашен доктор 
исторических наук А.Н. Ясинский, из Донского университета в 1922 г. — известный 
литературовед, профессор И.И. Замотин, в 1925 г. — крупнейший историк профессор 
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М.В . Д о в н а р - З а п о л ь с к и й , из М о с к в ы — у ч е н ы й с е к р е т а р ь м у з е й н о г о отдела 
Н а р к о м п р о с а Р С Ф С Р , л и т е р а т у р о в е д Е .И . Боричевский . В Б Г У р а б о т а л и также 
известный лингвист П .А. Бузук, писатели Я. Колас , М. Горецкий, историки В.Д. 
Дружчиц, А.А. Сенкевич, искусствовед Н.Н. Щскотихин и др. [1]. 

К в а л и ф и ц и р о в а н н ы е кадры готовились в Московских учебных заведениях. Так, в 
1925 г. только Институт красной профессуры принял 25 человек. В последующие годы 
их численность значительно увеличилась. Многие из выпускников возвратившись в 
республику, занимались преподавательской или научной деятельностью. Возможность 
пройти школу в крупнейших научных центрах страны, приобщиться к опыту ученых с 
м и р о в ы м именем высоко ценились среди молодых людей, посвятивших себя науке. 

Непосредственным предшественником Академии наук был созданный в 1922 г. при 
Наркомпросе Институт белорусской культуры, с самого начала деятельности которому 
б ы л п р и д а н х а р а к т е р н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к о г о и к у л ь т у р н о - о б щ е с т в е н н о г о 
учреждения. Его сотрудники занимались исследованиями в области языка, литературы, 
этнографии, истории, экономики. Он сыграл большую роль в развитии национальной 
культуры, консолидации творческих сил. 

В 1927 г. по далеко не полным данным справочника " Н а у ч н ы е работники БССР" 
с п е ц и а л и с т ы г у м а н и т а р н о г о п р о ф и л я с о с т а в л я л и 138 ч е л о в е к из 403 научных 
р а б о т н и к о в [2]. Это отражало специфику тех лет, о г р о м н ы й интерес к разработке 
с о ц и а л ь н ы х п р о б л е м . П о л и т и к а б е л о р у с и з а ц и и , н а ц и о н а л ь н о - к у л ь т у р н о г о 
возрождения ощутимо сказывалась на становлении и развитии истории, философии, 
э к о н о м и к и , д и а п а з о н е и с с л е д о в а т е л ь с к о й п р о б л е м а т и к и . Н а с о о т в е т с т в у ю щ и х 
кафедрах университета, Инбелкульта, Комиссии истории партии работали талантливые 
ученые, велись исследования, издавались труды по проблемам общественной жизни, 
культуры. Это была не конъюнктурная , а принципиальная линия, направленная на 
то, ч т о б ы все слои общества, в том числе и те, кто в свое время не принял советскую 
власть , м о г л и у ч а с т в о в а т ь в подъеме культуры, науки и п р о с в е щ е н и я . Н а долю 
гуманитариев приходился наиболее высокий процент лиц коренной национальности. 
С о г л а с н о статистических данных социально-экономическими науками занимались 
1,8 % у ч е н ы х , из них б е л о р у с ы с о с т а в л я л и 1,1 %, и с т о р и е й — 3,2 % (1,1 %), 
ф и л о с о ф и е й — 0,6 % (0,4 %), л и т е р а т у р о й и искусством — 1,4 % (0,6%) [3]. 

О т к р ы т и е А к а д е м и и наук 1 я н в а р я 1929 г. я в и л о с ь не т о л ь к о историческим 
з а в о е в а н и е м б е л о р у с с к о г о н а р о д а , но и б а з о й д а л ь н е й ш е г о р а з в и т и я научного 
комплекса республики, определения перспективной тематики научных исследований. 
Крупные ученые и деятели культуры вошли в первый состав Б А Н . Это экономисты 
Г.И. Горецкий и И .А. Петрович, правовед М.И. Гредингер, философы С.Я. Вольфсон, 
ф и л о л о г и И . И . З а м о т и н , С . М . Н е к р а ш е в и ч , Б .А . Т а р а ш к е в и ч , и с т о р и к и В.М. 
Игнатовский, С.Ю. Матулайтис, В.И. Пичета, общественный деятель Д.Ф. Жилунович, 
народные поэты — Я. Купала (И.Д. Луцевич) и Якуб Колас (К.М. Мицкевич) и др. Ее 
президентом был утвержден академик В.М. Игнатовский. В 1931 г. по специальности 
"история" академиками были избраны П.О. Горин, Н .М. Никольский , Е .И. Ривлин, 
В.А. Сербента, В.К. Щербаков , в 1940 г. — В.Н. Перцев и московский историк A.M. 
Панкратова , по специальности "экономика" — В.И. Лубяко (1931 г.) и Т .Ф. Домбаль 
(1933 г.). Уже в начале 30-х годов на базе отдельных кафедр и комиссий создаются I 
комплексные научно-исследовательские центры. 



В 1932 г. в академической структуре по г у м а н и т а р н ы м д и с ц и п л и н а м р а б о т а л и 
институты: ф и л о с о ф и и , советского строительства и п р а в а , э к о н о м и к и , истории , 
языкознания, литературы и искусства, еврейской и польской пролетарской культуры 
с общей численностью 115 человек [4]. Сравнительный анализ квалификационного 
уровня в целом и сотрудников гуманитариев выявил следующее. Если по А Н Беларуси 
насчитывалось 32 профессора, 115 доцентов и 1043 ассистента, то на д о л ю социальных 
наук приходилось соответственно: 18, 54 и 43 человек, т.е. практически половина 
действовавшего состава ученых [5]. В июле 1936 г. Совнарком республики принял новый 
Устав а к а д е м и и , к о т о р ы й о п р е д е л и л р а з д е л е н и е н а у ч н ы х у ч р е ж д е н и й по трем 
специализированным отделениям: общественных, математических и естественных, 
т е х н и ч е с к и х н а у к . С о с т а в н а у ч н ы х с о т р у д н и к о в о т д е л е н и я о б щ е с т в е н н ы х 
( г у м а н и т а р н ы х ) н а у к в к о л и ч е с т в е н н о м и к а ч е с т в е н н о м о т н о ш е н и и п о д в е р г с я 
значительным изменениям. На 1 января 1941 г. в нем трудились всего 67 ученых, в том 
числе 6 докторов , 18 кандидатов наук, 6 академиков и 2 члена-корреспондента [6]. 

В конце 20-х—начале 30-х годов в Беларуси интенсивно развивалась аспирантура, 
которая постепенно становилась основной формой подготовки научных работников . 
23 декабря 1930 г. С о в н а р к о м республики принял постановление "О подготовке 
аспирантов" , где н а м е ч а л с я ш и р о к и й к о м п л е к с м е р о п р и я т и й , н а п р а в л е н н ы х на 
улучшение о р г а н и з а ц и и у ч е б н о г о п р о ц е с с а и м е т о д и ч е с к о г о р у к о в о д с т в а 
формированием профессионального уровня научной интеллигенции. Для этого в 
академии с 1931 по 1934 г. работал Институт аспирантуры. Здесь прошли обучение 
457 человек, было выпущено 109 человек, в том числе большинство по социальным 
дисциплинам: философов — 15, историков — 20, литературоведов — 11, языковедов 
— 3, п р а в о в е д о в — 6, э к о н о м и с т о в — 26. Из 80 м о л о д ы х ученых, з а в е р ш и в ш и х 
а с п и р а н т с к у ю ф о р м у о б у ч е н и я , 42 ч е л о в е к а б ы л и н а п р а в л е н ы в и н с т и т у т ы 
гуманитарного отделения [7]. П л о д о т в о р н о использовались возможности ведущих 
научных центров России, Украины. Только в 1933 г. 8 экономистов , 2 историка, 1 
философ и 1 л и т е р а т у р о в е д п о в ы ш а л и с в о ю к в а л и ф и к а ц и ю в М о с к в е и 
Ленинграде [8]. 

При наборе в аспирантуру обращалось особое внимание на привлечение в науку 
лиц к о р е н н о й н а ц и о н а л ь н о с т и . В р е з у л ь т а т е б е л о р у с ы с о с т а в л я л и с в ы ш е 60% 
аспирантов. В 1934 г. были сделаны первые шаги по к о м п л е к т о в а н и ю кадрового 
корпуса высшей квалификации —• д о к т о р о в наук. Однако в целом эффективность 
профессиональной подготовки была низкой, большинство специалистов не защищали 
кандидатские и докторские диссертации (неукомплектованность архивов, отсутствие 
лабораторий, кабинетов , богатых библиотек, слабость издательской базы и т.д.). В 
числе п е р в ы х к а н д и д а т о в н а у к д а н н о г о п р о ф и л я о т м е т и м : И . Л у щ и ц к о г о , 
А. Ю р а ш к е в и ч а ( п р а в о ) , Р. Р у б и н а , Л . Ф и г л о в с к у ю , В. В. Б о р и с е н к о 
(литературоведение) , А. В о р о н о в у и Ш . Г о л ь д б е р т а ( и с т о р и я ) , С. К а р а б а н а и 
П. Протасеню ( ф и л о с о ф и я ) , А. П о д ъ я р е з н о г о , М. М а т у с е в и ч а , И. К а п л и н с к о г о 
(экономика) и др. [9]. 

Таким образом, в довоенный период в Беларуси шел устойчивый процесс развития 
отечественной научной элиты, к советскому строительству была привлечена часть 
старых специалистов. Рост гуманитариев в Академии наук обеспечивался в основном 
за счет прихода в науку молодежи, вышедшей из среды рабочих и крестьян, получивших 
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высшее образование в вузах. Вместе с тем на численности кадров, да и в целом на 
постановке гуманитарных исследований отрицательно сказался значительный урон, 
н а н е с е н н ы й к у л ь т о м л и ч н о с т и С т а л и н а . Из 143 с о т р у д н и к о в республиканской 
а к а д е м и и , р е п р е с с и р о в а н н ы х в 30—40 -е г о д ы , с п е ц и а л и с т ы г у м а н и т а р н ы х и 
социальных наук составили свыше 90 человек [10]. События развивались так, что были 
з а к р ы т ы и н с т и т у т ы ф и л о с о ф и и и с о в е т с к о г о с т р о и т е л ь с т в а , п о с к о л ь к у в них 
практически не осталось работников , а обескровленный институт экономики (в 1936— 
1938 гг. было арестовано 9 сотрудников) передан в ведение Госплана республики. 

В годы Великой Отечественной войны многие ученые гуманитарного отделения 
А к а д е м и и наук с р а ж а л и с ь на ф р о н т а х , у ч а с т в о в а л и в б о р ь б е п р о т и в немецко-
фашистских захватчиков на временно оккупированной территории Беларуси (К.К. 
А т р а х о в и ч , М.Т . Л ы н ь к о в , В.В. Борисенко , И.В. Гуторов , И . Н . Лущицкий , Н.М. 
Никольский , Н.С. Мохнач и др.). Плодотворно работали историки В.Н. Пичета, В.Н. 
Перцев, экономист В.Н. Лубяко, литературоведы В.Н. Агиевич, Л .И. Фигловская и 
др. [11]. 

В послевоенный период начался новый этап кадрового роста. О б щ а я численность 
специалистов-гуманитариев увеличилась в Академии наук с 58 человек в 1945 г. до 428 
человек в 1997 г., т.е. в 7,4 раза. Однако она росла далеко не в таких масштабах, как 
изменялось количество ученых, занятых р а з р а б о т к а м и в области естествознания, 
физико-математических и особенно технических наук. Начиная с середины 50-х годов, 
шел негативный процесс сокращения финансирования гуманитарных исследований. 
Если в 1957 г. их доля в общей финансовой стратегии государства составляла 14 %, то 
уже к 1990 г., в канун так называемого рыночного реформирования , всего только 
6,2 %. За последние семь лет кадровый состав Отделения гуманитарных наук НАН 
Беларуси уменьшился в абсолютных цифрах на 284 человека, или более чем на 45 %. j 

^ П о д о б н ы й п р о ц е с с и м е л с и л ь н ы й п о л и т и з и р о в а н н ы й о т т е н о к . П о темпам 
уменьшения количества сотрудников данное отделение в структуре Академии держало 
у с т о й ч и в о е лидерство . Д л я сравнения: в отделении физико-технических проблем 
машиностроения и энергетики в 90-х годах общая численность научных сотрудников 
уменьшилась лишь на 23 %. Энергичное сокращение научных кадров наблюдалось в 
институтах, сотрудники которых не испытывали больших трудностей с переходом в 
другие организации с более высокой заработной платой. Это, в частности, экономисты, 
юристы, социологи , специалисты в области белорусского языка , а также научные 
р а б о т н и к и с а м о г о р а з н о о б р а з н о г о п р о ф и л я , х о р о ш о в л а д е в ш и е иностранными 
языками и компьютерной техникой. В настоящее время в трех из семи институтов, 
входящих в состав отделения, — экономики, социологии, языкознания численность 
ученых не п р е в ы ш а е т 50 ч е л о в е к . П о существу , они , если не п о л н о с т ь ю , то в 
значительной степени потеряли возможность за счет собственных сил обеспечивать 
широту и комплексность фундаментальных исследований. В сложном положении 
оказался Институт экономики, где разрушительные тенденции привели к обвальному 
с о к р а щ е н и ю к о л л е к т и в а . Н а 1 я н в а р я 1998 г. здесь н а с ч и т ы в а л о с ь 37 научных 
сотрудников. Н е в лучшем положении находятся и другие центры отделения (истории, 
искусствоведения, э т н о г р а ф и и и ф о л ь к л о р а , философии и права) . В результате с 
каждым годом становится больше и больше таких направлений фундаментальных 
исследований, по которым работают единичные исследователи. 



Динамика изменения доли докторов и кандидатов наук в общем количестве научных 
сотрудников, работающих в Отделении гуманитарных наук Н А Н Беларуси, за период 
с 1945 по 1997 гг. показана на рисунке 1. 

Динамика научных кадров Отделения гуманитарных наук 
НАН Беларуси (1945-1997 гг.) 

1945-1950 1951-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-1997 

Годы 

Рис. 1 
С 1950 по 1960 г. процент докторов наук в общем числе научных сотрудников 

уменьшился, что произошло за счет резкого роста общего числа научных сотрудников 
(с 79 человек в 1949 г. до 315 человек в 1960 г.). В последующие 10 лет их число 
увеличилось с 9 до 29 человек. Начиная с середины 60-х годов и до настоящего времени 
стабильно изменяется как абсолютная численность докторов наук в отделении, так и 
их доля в общем числе научных сотрудников. По нашим данным этот показатель имеет 
наибольшее значение (2,3 %) за 1992—1996 г. в Отделении гуманитарных наук и 
искусств. 

Что касается кандидатов наук, то их численность неуклонно возрастала с 1945 г. до 
начала 60-х годов ( "первая волна") , в последующие годы их подготовка носила 
устойчивый характер. С 1989 г. возникает "вторая волна" увеличения доли кандидатов 
наук (с 44,7 до 48,6 %). Правда, этот процесс шел в условиях значительного уменьшения 
общего числа научных сотрудников (с 724 человек в 1989 г. до 428 человек в 1997 г.) и 
оттока кандидатов наук из отделения (с 324 до 208 человек, т. е. на 116 человек). 
Сравнительный анализ квалификационного состава Отделения гуманитарных наук и 
искусств и Национальной академии наук Беларуси на 1.01.1998 г. представлен на 
рисунке 2. 
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Ква/шфикационньй состав Национальной акэдедшщ наук Беларуси 
и Отделения гуманитарных наук и искусств НАН Беларуси 

на 1 января 1998 года 

50-, 

акздоми<и чп-корр. доктора канц наук без уч. 

наук степ. 

Годы 

Рис. 2 
Таким образом, эффективность подготовки научных кадров высшей квалификации 

за последние 25 лет (учитывался процент успешного окончания аспирантуры с защитой 
или представлением диссертации к защите) была высокой. Несмотря на перестроечные 
годы второй половины 80-х годов, она на протяжении всего периода неизменно 
превышала среднеакадемический уровень (рис. 3). 

Успешно закончили асирантуру НАН Беларуси и Отделения 
гуманитарных наук в 1972-1996 гг. (в процентах) 

60 

1972-1976 1977-1981 1982-1986 1987-1991 1992-1996 

Годы 

Рис .3 
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Беларуси 
ум.наук 

шификации 
ы с защитой 
встроенные 
неизменно 

ПН Беларуси 

гдгум.наук 

Самый большой процент защиты диссертаций (1992—1996 гг.) аспирантами по 
окончании а с п и р а н т у р ы или д о с р о ч н о среди других отделений Н А Н Беларуси 
принадлежит Отделению гуманитарных наук — 8 %, но при этом заметим, что в 
1987—1991 гг. он был одним из самых низких по Академии (3,4 %), чему в немалой 
степени с п о с о б с т в о в а л а нестабильность общественно-политической ситуации в 
республике (рис. 4). 

Защитили диссертации после окончания аспирантуры по НАН 
Беларуси и Отделения гуманитарных наук в 1972-1996 гг. 

(в процентах) 

7 

6 

2 5-1 ь х 
о 
£ 3 

2 

1 

О 

1 
• I _ 

Ш я 
• НМН Беларуси 

• Огдгум.наук 

1972-1976 1977-1981 1982-1986 

Годы 

1987-1991 1992-1996 

Рис. 4 
В Отделении г у м а н и т а р н ы х наук и искусств на 1 января 1998 г. р а б о т а л 591 

сотрудник, из которых 428, т. е. 72,4 % являлись научными сотрудниками. Среди них 
16 (3,7 %) академиков, 24 (5,6 %) члена-корреспондента Н А Н Беларуси, 37 (8,6 %) 
докторов наук и 208 (48,6 %) кандидатов наук, а также 143 (33,4 %) человек без ученой 
степени (таблица). 
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Институт 
Количество 

сотрудников 
Научные 

работники 
Доктора 

наук 
Кандидаты 

наук 
Без ученой 

степени 
Женщины 

Философии и 
права 

84 67 13 35 19 47 

Экономики 94 37 5 24 8 55 

Социологии 65 46 12 19 15 41 

Истории 112 88 13 53 22 49 
Искусствоведе-

ния, этнографии 
и фольклора 

98 74 20 34 20 67 

Языкознания 61 49 5 19 25 47 

Литературы 62 54 8 21 25 42 
Отдел научной 
информации по 
гуманит.наукам 

15 13 1 3 9 12 

ИТОГО: 591 428 77 208 143 360 

С л о ж и в ш а я с я с и с т е м а п о д г о т о в к и н а у ч н ы х к а д р о в в ы с ш е й к в а л и ф и к а ц и и 
практически полностью обеспечивает Республику Беларусь собственными научными 
к а д р а м и г у м а н и т а р н ы х специальностей . Все 16 а к а д е м и к о в и 22 из 25 членов-
корреспондентов отделения закончили белорусские вузы (59 % из них выпускники 
БГУ), 72 % д о к т о р о в наук окончили также высшие учебные заведения республики 
[12]. П о институтам они распределяются следующим образом: философии и права — 
12 из 13 человек; экономики соответственно 3 из 4; социологии — 5 из 11; истории — 
12 из 13; искусствоведения, этнографии и фольклора — 15 из 17; языкознания — 2 из 3; 
л и т е р а т у р ы — 2 из 4. Б о л ь ш и н с т в о научных сотрудников высшей квалификации 
п р о ш л и п о д г о т о в к у в системе д о к т о р а н т у р ы , а с п и р а н т у р ы или через институт 
соискательства Беларуси. 

Наибольшую тревогу вызывает резкое потенциальное старение ученых гуманитарной 
сферы. Н а конец 1995 г. средний возраст главных научных сотрудников составил 69 
лет, ведущих — 58 и старших научных сотрудников — 50 лет [13]. Отмеченная тенденция 
связана , с о д н о й с т о р о н ы , с массовым о т т о к о м молодых ученых в коммерческие 
с т р у к т у р ы , г о с у д а р с т в е н н ы е о р г а н ы у п р а в л е н и я и д р у г и е б о л е е п р е с т и ж н ы е 
организации, имеющие возможности платить за квалифицированный труд больше, а 
также за границу, с другой — значительным уменьшением притока в науку выпускников 
высших учебных заведений. Обесценивание ученой степени доктора и кандидата наук 
больно ударило по системе профессиональной подготовки кадров через аспирантуру 
и докторантуру . 

Г л а в н о й п р и ч и н о й т я ж е л о г о п о л о ж е н и я г у м а н и т а р н ы х и с о ц и а л ь н ы х наук в 
обществе, осуществляющем переход к рыночной инфраструктуре, является уменьшение 
государственного финансирования и связанное с ним падение престижа ученого. 
Наукоемкость валового внутреннего продукта республики уменьшилось примерно в 
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три раза: 1990 г. — 2,27 % , 1991 г. —1,43, 1993 г. —0,78, 1995 г. — 0,79 , 1996 г. — 0,83 %. 
Все это привело к сильному падению заработной платы научных работников (не только 
гуманитарного профиля), старению материальной базы, ухудшению информационного 
обеспечения науки. Так, за 1997 г. среднемесячная заработная плата работников Н А Н 
Беларуси с о с т а в и л а 2198,5 тыс. руб. , в сфере науки и н а у ч н о г о о б с л у ж и в а н и я — 
2619 тыс. руб. , в п р о м ы ш л е н н о с т и — 2737 тыс. руб. 

Сегодня многие гуманитарные центры не могут поддерживать на высоком уровне 
творческие контакты с коллегами из ближнего и дальнего зарубежья, только в остро 
необходимых случаях специалисты выезжают в научные командировки и экспедиции 
по сбору м а т е р и а л о в , н е о б х о д и м ы х для н а у ч н о г о п р о г р е с с а . Д о б а в и м к этому 
информационный " г о л о д " и "кризис" издательской деятельности, что на многие годы 
вперед ограничивает публикацию трудов ученых. Следствие подобной практики вполне 
очевидно — п о с л е д о в а т е л ь н о е снижение э ф ф е к т и в н о с т и всей н а у к и в целом, ее 
п о з н а в а т е л ь н о й р о л и в г о с у д а р с т в е н н о й с т р а т е г и и и, к а к р е з у л ь т а т , п о т е р я 
интеллектуального базиса. Ч т о б ы этого не произошло в ближайшем будущем, важно 
с т и м у л и р о в а т ь к а д р о в у ю п о л и т и к у г у м а н и т а р н о й с ф е р ы , ч т о д а с т и м п у л ь с к 
обновлению н а у ч н о й и и н ф о р м а ц и о н н о й базы культуры, политики , э к о н о м и к и и 
образования нашей республики, ф о р м и р о в а н и ю общественного сознания населения 
Беларуси в н а п р а в л е н и и и д е а л о в г у м а н и з м а , в ы с о к о й г р а ж д а н с т в е н н о с т и и 
правосознания. 
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