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Собрание «алмаза знаний» составляет около 9 млн экземпляров на различных но-

сителях. Это печатные издания, рукописи, микрокопии документов, электронные и дру-

гие материалы, созданные в Беларуси и других странах мира на более чем 80 языках. 

Основная часть фондов расположена на 10 этажах хранилища. Свыше полу-

миллиона экземпляров находится в открытом доступе и в читальных залах. Элек-

тронные ресурсы доступны с автоматизированных мест в библиотеке, часть – через 

Интернет. 

В 2005 г. по поручению Президента Беларуси в библиотеке создан Центр меж-

дународных встреч и переговоров на уровне глав государств и правительств. 

Пространство архитектурного сооружения многофункционально и оснащено 

современным оборудованием. 

Общая площадь здания – 113 669 м
2
, а это четверть от площади Ватикана. Вес 

строения составляет 140 тыс. т, что примерно в 14 раз больше Эйфелевой башни 

(с книгами и оборудованием – около 270 тыс. т). Одна  из уникальных особенностей 

национальной библиотеки – расположение фондохранилища в верхней части здания 

библиотеки для гидроизоляции и поддержания комфортных условий хранения книг. 

На первом этаже в вестибюле-атриуме  находятся справочно-регистрационная и 

информационная службы, экскурсионное бюро [4, c. 67]. 

Здание построено по принципу «термоса», что позволяет поддерживать посто-

янную температуру воздуха внутри помещений. Технологические коридоры вдоль 

внешних стен создают прослойку, которая предотвращает перепады температуры. 

Электроснабжение библиотеки обеспечивают 3 подстанции и 2 трансформато-

ра, которые даже в экстремальной ситуации обеспечивают освещение и работу ви-

деокамер в VIP-зоне и Президент-центре. 
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Накопленный за годы независимости опыт позволяет подвести некоторые итоги 

развития исторической науки Республики Беларусь. Результаты исторических ис-

следований ученых получали оперативное отражение в научной периодической пе-

чати. На основе статистического анализа публикаций историков в 1991–2014 гг. 

были выявлены следующие научные направления исследований: военно-

политическая и социально-экономическая история, история культуры и образования, 

этноконфессиональная история, история международных отношений, региональная 

история, гендерная история и история повседневности, археология Беларуси. Пред-
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ставляет интерес динамика развития социальной истории Беларуси в рассматривае-

мый период. 

В 1990-е гг. социальная тема изучалась слабо и нерегулярно. Резкий рост пуб-

ликаций по теме произошел в первой половине 2000-х гг., когда исследования по со-

циальной проблематике приобрели большую популярность. 

В отличие от советского периода, когда изучалось, в первую очередь, положе-

ние рабочего класса и колхозного крестьянства, то в 1991–2014 гг. эти темы не вы-

зывали интерес у историков. Но истории крестьянства в XVIII–XIX вв., главным 

образом в период развития капиталистических отношений, в 1990-х гг. по-

прежнему уделялось большое внимание. Этой теме было посвящено свыше 4 % 

от всех публикаций по социально-экономической истории Беларуси. Их авторами 

были Х. Ю. Бейлькин, В. П. Панютич, И. В. Падерова, И. М. Рыжанков. Социаль-

ной стратификации крестьянства во второй половине XIX в. посвящены научные 

статьи А. И. Маскевич. Выводом ее работы стало утверждение, что принятие зако-

на об отмене крепостного права, а затем проведение поземельной политики цар-

ского правительства по решению крестьянских вопросов оказались не доработан-

ными. Большинство предложений правительственных комиссий по уточнению 

правового положения крестьянства не были осуществлены [1]. 

Наблюдался рост научных статей по истории дворянства, особенно во второй по-

ловине 2000-х гг. Публикации по этой теме в исторической периодике 1991–2014 гг. 

составили 3,7 % от всего количества статей по социально-экономической истории. 

Исследования вели П. О. Лойко, И. Ю. Уваров и др. Эволюцию социально-правового 

положения мелкой шляхты Беларуси в первой половине XIX в. изучал В. С. Макаре-

вич. Исследование и публикации А. А. Доморада посвящены политике царского 

правительства относительно белорусского дворянства в конце XVIII – первой поло-

вине XIX в. Углубленное исследование по социальному положению дворянства, его 

роли в период развития капитализма провел А. П. Житко. Он сделал вывод о пере-

растании дворянина-промышленника в промышленного буржуа [2]. 

Новым направлением исследования явилось изучение истории купечества. Этой 

теме посвящены статьи М. М. Шевчени, Н. И. Полетаевой, С. А. Семеновой, в кото-

рых отмечалось также активное участие купечества в развитии промышленных 

предприятий и капиталистических отношений в целом на Беларуси. 

Со второй половины 2000-х гг. стали быстро расти публикации по новой теме – 

проведению социальной политики в разные периоды истории Беларуси в отношении 

слабо защищенных слоев населения: инвалидов, несовершеннолетних. Это говорит о 

популярности темы. Публикации по данной теме в научной периодике составили 

4,4 % от всего количества статей по социально-экономической истории. 

Ряд научных статей был посвящен изучению государственной политики в отноше-

нии несовершеннолетних. Опыт в воспитании детей-сирот в прошлом актуален на со-

временном этапе в процессе усовершенствования процесса воспитания и обучения де-

тей, находящихся под опекой государства. Положение детей в 1920-е гг. и становление 

системы социальной защиты несовершеннолетних проанализировали А. П. Соловьянов 

и М. М. Калиновская. Эти годы послевоенной разрухи и голода характеризовались, от-

метил А. П. Соловьянов, катастрофическими ухудшениями условий жизни детского на-

селения, поэтому организация системы их социальной защиты была актуальной [3]. 

Проблему существования детских домов в Беларуси в 1954–1964 гг., организацию в них 

воспитательной и учебной работы детально изучила Т. Г. Любавина. Социальное обуст-

ройство детей-сирот в Республике Беларусь рассмотрел И. П. Дмитрук. Он проанализи-
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ровал и разные аспекты проводимой в Республике Беларусь молодежной политики, в 

том числе относительно одаренной молодежи. 

Новым направлением в исследованиях социальной истории Беларуси стало изу-

чение социальной политики в отношении инвалидов. Этой теме были посвящены 

публикации К. В. Скрынника, Е. Л. Стрельченко, И. А. Мартинкевича. Так, в публи-

кациях К. В. Скрынника поднимается проблема социальной адаптации инвалидов по 

зрению, как она была организована в Белорусской ССР. И. А. Мартинкевич и 

Е. Л. Стрельченко проанализировали процесс социальной адаптации инвалидов Ве-

ликой Отечественной войны в Беларуси в первые послевоенные годы. Вывод 

Е. Л. Стрельченко был жестким: «общество не было готово к разрешению проблем» 

инвалидов войны [4]. Выводы И. А. Мартинкевича не такие строгие. По его мнению, 

уже к середине 50-х гг. прошлого столетия удалось решить самые необходимые про-

блемы по социальной адаптации инвалидов войны. Хотя и имелись некоторые труд-

ности в реализации мер. 

Таким образом, социальная история, начиная с 2000-х гг., приобретает все 

большую актуальность и популярность. Исследователи поднимают не только рас-

сматриваемые прежде проблемы, но и новые, например, социальная поддержка мо-

лодежи и детей, инвалидов. 
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Промысловая кооперация 1920-х гг. была не только одной из производственных 

систем Беларуси. Будучи хозяйственной организацией, она выполняла свои эконо-

мические функции и как общественная самодеятельная организация. Через промы-

словую кооперацию к активному участию в общественной жизни привлекались мно-

гие ремесленники-кустари. 

Целью исследования является выявление и анализ форм общественно-

культурной деятельности обществ кустарей и степень участия в проводимых меро-

приятиях членов артелей. 

Первыми артелями и товариществами г. Гомеля культурная и общественная ра-

бота проводилась в незначительной степени. Сказывалось отсутствие общегородско-


