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(Институт истории Национальной Академии наук Беларуси) 

К середине 20-х годов XX века в республике функционировало четыре высших учебных заведения: 
Белорусский государственный университет. Белорусская академия сельского хозяйства. Коммунисти-
ческий университет им. В.И.Ленина и Витебский ветеринарный институт, в которых обучались 4342 сту-
дента, работали 436 преподавателей. Высшим государственным научным учреждением являлся Инсти-
тут белорусской культуры, проводивший исследования в области языка, литературы, этнографии, исто-
рии, природы и экономики. В этот период стала формироваться сеть отраслевых институтов. 

После создания организационных основ воз-
ник не менее важный вопрос о подготовке молодых 
учёных. В 1925 году начала свою работу Комиссия 
по подготовке научных работников при Президиу-
ме Государственного учёного совета Наркомпроса 
РСФСР. Её председателем стал историк М.Н.Пок-
ровский. (Протокол № 1 заседания Комиссии да-
тирован 3 июня 1925 года.) В короткий срок Ко-
миссия разработала важные нормативные матери-
алы: инструкцию о подготовке научных сотрудни-
ков по общественным дисциплинам, циркуляры о 
руководстве делом подготовки научных работни-
ков в социально-экономических вузах, в вузах и 
научных институтах по прикладным, точным и ес-
тественным наукам. Итоговым документом явилась 
утверждённая Наркомпросом «Инструкция о по-
рядке подготовки научных работников при НИИ и 
вузах по прикладным, точным и естественным на-
укам» [1, с. 18—19]. Впервые лица, которые гото-
вились к научно-педагогической работе, официаль-
но именовались аспирантами. Этот документ ввёл 
общие начала в организацию подготовки учёных. 
Задача заключалась в углублении знаний по из-
бранной специальности, освоении методики и ме-
тодологии исследования, обязательном изучении 
иностранных языков и общественного минимума. 
Помимо накопления теоретического «базиса», ас-
пирант должен был работать в области приложе-
ния данной дисциплины в промышленности, сель-
ском хозяйстве и т.д. 

Так появились первые аспиранты в вузах и 
научных учреждениях Беларуси. В 1926 году при 
высших учебных заведениях обучались в качестве 
аспирантов 17 чел. и в других республиках прохо-
дили подготовку 32 чел. [2, с. 76]. Зачисленный в 
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аспирантуру БГУ Н. Ф. Ермоленко для освоения те-
оретического и практического курса обучения был 
командирован Наркомпросом БССР в Германию, в 
Институт физической химии Лейпцигского универ-
ситета. Здесь его учителями были известные хими-
ки — профессор Вольфганг Оствальд и профессор 
Леблан, под руководством которых он выполнил 
практические работы по коллоидной растворимос-
ти, седиментации и физической химии, а также 
прослушал курс общей физики у лауреата Нобелев-
ской премии профессора Дубая. По результатам ис-
следований им в 1929 году была опубликована ра-
бота в журнале «Kolloid Zeitsrift». Практически все 
учёные возвращались в республику, чтобы занять-
ся на родине преподавательской деятельностью. 
Возможность пройти школу в крупнейших науч-
ных центрах, приобщиться к опыту учёных с ми-
ровым именем высоко ценилась среди молодых лю-
дей, посвятивших себя науке. 

Ректорское совещание в Наркомпросе 13—15 
декабря 1926 года подвело первые итоги работы на-
циональной аспирантуры [3, с. 54—55]. Вчисле оче-
редных задач была определена разработка перспек-
тивного плана подготовки научных кадров, согласо-
ванного с потребностями народного хозяйства. По-
ложительно оценивалась деятельность Наркомпро-
са и общественных организаций в формировании со-
става аспирантуры, обращалось внимание «на улуч-
шение отбора из числа студентов для подготовки к 
будущей научной деятельности». В связи с этим го-
ворилось о необходимости введения института сту-
дентов-практикантов, начиная со второго полугодия 
предпоследнего курса (они получали стипендию, ко-
торая сохранялась за ними при написании диссерта-
ции в течение года после окончания вуза, а по гума-
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нитарным факультетам — на протяжении 6 месяцев). 
Следующим шагом в создании цельной системы под-
готовки научных работников являлась аспиранту-
ра, при этом преимущественное право зачисления в 
неё имели студенты-практиканты. Правлениям ву-
зов поручалось изучить вопрос о необходимой чис-
ленности аспирантов по кафедрам и требующихся на 
это материальных средствах. Подготовку разреша-
лось вести только по тем кафедрам, где имелась про-
фессура. Так постепенно зрело понимание важности 
воспитания молодой научной смены. 

В этот процесс включались и научные учреж-
дения. На заседании учёного совета Инбелкульта 
21 октября 1925 года был заслушан доклад С.Нек-
рашевича «О подготовке молодых научных работ-
ников в БССР». По мнению докладчика, «лучше 
всего вести подготовку научных работников в Бе-
ларуси, что будет вообще способствовать развитию 
научной деятельности, а в случае, когда невозмож-
но дать соответствующую квалификацию, то мож-
но будет посылать в РСФСР и УССР». В качестве 
примера С.Некрашевич отметил, что сроком под-
готовки научных работников в БССР признаётся 3 
года, после чего они держат экзамен на научного 
сотрудника, одновременно защищая самостоятель-
ную научную работу. Только после такой подготов-
ки их целесообразно направлять за границу для 
повышения квалификации. 

В том же году в Инбелкульте появились пер-
вые аспиранты: 1925 год — 5 чел., 1926 год — 6, 
1927 год — 8, 1928 год — 12, 1929 год — 13 чел. 

8 июня 1927 года СНК республики утвердил 
« Положение о научных работниках высших учебных 
заведений и научных учреждений », в соответствии с 
которым закладывались правовые основы аспирант-
ской формы обучения. Аспирантами могли стать лица, 
успешно окончившие данное или иное высшее учеб-
ное заведение. Установлен срок (2 года) для подго-
товки к научно-педагогической деятельности по про-
граммам, разработанным деканатом. Дваразав годв 
обязанность аспирантов входило представление в 
предметную комиссию письменного отчёта о работе. 
При этом, если он не составлен без уважительных 
причин, или предметная комиссия сочла его неудов-
летворительным, то аспирант исключался из числа 
научных работников. После выполнения всех зада-
ний и успешной защиты научной работы на публич-
ном заседании предметной комиссии или заседании 
при исследовательской кафедре правление вуза вы-
давало ему соответствующее удостоверение [4]. Од-
новременно при Наркомпросе создаётся Главное уп-
равление научных учреждений (вместо Главного уп-
равления профессионального образования (Главпро-
фобр)), которое распределяло ассигнования, осуще-
ствляло реализацию научной политики. Координи-
рующим центром кадровой работы с 1929 года явля-
лась аспирантская комиссия Главнауки. 
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Формирование молодых кадров науки — про-
цесс многоплановый. Создание государственной 
системы их подготовки — важнейшее из его звень-
ев. Базу для будущих учёных — студенчества с оп-
ределённым уровнем теоретической и практической 
подготовки — создавала система высшего образо-
вания в республике. При этом ведущая роль при-
надлежит научным руководителям и воспитате-
лям, от которых во многом зависят как деловые, 
так и общественные качества будущих научных 
работников. Три элемента — система, база, руко-
водство — исторически обусловленные, подвиж-
ные, постоянно изменяющиеся слагаемые единого 
процесса формирования творческого специалиста. 
Однако в развитии каждого из них в те и последую-
щие годы были свои особенности. 

На заседании коллегии Наркомпроса БССР 28 
июня 1928 года был утверждён Устав об аспиран-
тах [5, с. 321—322], который окончательно уста-
новил, что в аспирантуру зачисляются лица в воз-
расте от 20 до 35 лет, имеющие законченное высшее 
образование. Не имевшие последнего могли зачис-
ляться при условии соответствующей творческой 
подготовки и наличия печатных трудов. Аспиран-
ты делились на штатных, получавших стипендию, 
и сверхштатных, её не получавших, но во всех дру-
гих отношениях пользовавшихся правами штат-
ных. Количество аспирантов устанавливалось К9.Ж* 
дым учреждением по согласованию с Главнаукой. 
Уставом предусматривался трёхлетний срок обуче-
ния в аспирантуре. Выполнившим все требования и 
защитившим научную работу специалистам в соот-
ветствии с «Положением о научных работниках» 
присваивалась степень доктора в соответствующей 
отрасли науки с правом преподавания в вузе или са-
мостоятельного ведения научной работы в научно-
исследовательских учреждениях. 

В 1927/28 учебном году в вузах и научно-ис-
следовательских учреждениях Беларуси обучались 
93 аспиранта (Институт сельского и лесного хозяй-
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ства, Белорусский государственный университет, 
Белорусская сельскохозяйственная академия, Ви-
тебский ветеринарный институт, Коммунистичес-
кий университет, Институт белорусской культуры) 
[6, с. 135]. Их общая численность не отвечала нуж-
дам зарождавшейся отечественной науки, слабо 
учитывались потребности соответствующих отрас-
лей знания (химии, зоологии, ботаники, экспери-
ментальной биологии, физики, техники и др.). В 
сравнении с другими союзными республиками, и в 
частности с РСФСР, где значительная часть аспи-
рантов проходила подготовку при НИИ, в Белару-
си их численность была выше при вузах. Если в 
1927 году в Украине насчитывались 1285 аспиран-
тов, РСФСР — 1800, Азербайджане — 200, то в 
Беларуси — лишь 93 аспиранта [7, с. 265]. Боль-
шинство проходили подготовку по сельскохозяй-
ственным специальностям, что объяснялось насущ-
ными потребностями народного хозяйства. Сред-
ний возраст составлял 28 лет, 70% обучавшихся 
являлись уроженцами республики. 

Рубеж 1929—1930 годов ознаменовался 
«взрывом» внимания директивных органов к про-
блеме кадров вообще и научных в частности. XII 
съезд КП(б)Б (февраль 1929 г.), заостряя внимание 
на важнейшем направлении советского строитель-
ства, наметил пути форсированной подготовки кад-
ров. 1 июля 1929 года секретариат ЦК КП(б)Б обсу-
дил вопрос «Об аспирантуре в БССР» (количествен-
ный, социальный и партийный состав которой был 
признан неудовлетворительным) и принял развёр-
нутое постановление, во многом определившее прак-
тику кадровой работы и воспитания на перспективу 
[8, с. 61]. Полная ответственность за количествен-
ный и качественный состав, отбор и научную подго-
товку возлагалась на Народный комиссариат про-
свещения. С целью усиления планомерности этой 
работы Совнарком республики (1930) сконцентри-
ровал подготовку аспирантов при Академии наук 
Белорусской ССР по следующим дисциплинам: со-
циально-историческим, литературно-языковым, 
природоведческим, математическим, экономике и 
теоретическим предметам, истории партии (в Инсти-
туте истории партии). По другим дисциплинам она 
разворачивалась при соответствующих учреждени-
ях. Впервые был регламентирован перечень специ-
альностей, по которым аспиранты проходили под-
готовку (БГУ готовил специалистов по 42 направ-
лениям, Белорусская сельскохозяйственная акаде-
мия — по 36, НИИ педагогики и педологии — по 2, 
Главнаука — по 12) [8, с. 26—27]. 

Коренная перестройка системы формирования 
научных и научно-педагогических кадров была 
проведена в республике в 30-е годы [9]. Аспиранту-
ра создавалась в наиболее крупных вузах и научно-

исследовательских учреждениях, обеспеченных вы-
сококвалифицированными кадрами и располагаю-
щих прочной учебно-научной базой. В число аспи-
рантов принимались только лица с законченным 
высшим образованием, имеющие стаж работы по 
избранной специальности не менее двух лет и про-
явившие при этом способности к научно-исследо-
вательской деятельности. Аспирант занимался по 
индивидуальному плану, основным содержанием 
которого являлась самостоятельная исследова-
тельская и преподавательская работа, завершае-
мая защитой кандидатской диссертации. В марте 
1939 года СНК СССР утвердил новое положение об 
аспирантуре. С этого времени она стала основной 
формой подготовки преподавательских и исследо-
вательских кадров во всех вузах и НИИ независи-
мо от их ведомственной принадлежности. 

Росту научных и научно-педагогических кад-
ров уделялось особое внимание: в довоенный период 
были выработаны единые формы и методы учёбы, 
определены организационные принципы повыше-
ния научной квалификации. Одновременно велась 
работа по расширению сети центров, где готовились 
молодые учёные. В сентябре 1930 года открыта ас-
пирантура в Институте истории партии при ЦК 
КП(б)Б с общим контингентом приёма в 10—12 чел. 
С1 января 1931 года для более планомерной подго-
товки кадров и улучшения научно-методического ру-
ководства создаётся Институт аспирантуры Акаде-
мии наук, куда были направлены 83 чел. из Белго-
суниверситета и мединститута, 8 — из Коммунис-
тического университета, 7 — из Института педаго-
гики и педологии. Всего в момент образования ин-
ститута аспирантуры общая его численность соста-
вила 173 чел. [10, с. 2]. В целях усиления притока в 
науку представителей рабочего класса и крестьян-
ства открывается подготовительное отделение. Сле-
дует отметить, что сложившаяся коллективная фор-
ма учёбы, когда занимались до 300 чел. по различ-
ным специальностям, не оправдала себя на практи-
ке. За 1931—1934 годы выпуск Института аспиран-
туры составил 109 чел., из них 62 были назначены 
на работу в учреждения АН и 47 — в другие учреж-
дения*. В октябре 1933 года стали готовиться ква-
лифицированные кадры через аспирантуру Белорус-
ского института народного хозяйства по статисти-
ке, финансовым дисциплинам, народнохозяйствен-
ному планированию (всего 8 чел.). В том же году от-
крыта аспирантура при Минском педагогическом 
институте по белорусскому и русскому языкам, ли-
тературе, педагогике и всеобщей истории. Позднее 
были введены новые специализации (физическая и 
экономическая география). Для руководства аспи-
рантской подготовкой, чтения лекций привлекались 
учёные республики и России. 

* В дальнейшем Институт аспирантуры был ликвидирован. 
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Численность аспирантов быстро увеличива-
лась. Если в 1929 году она составляла 124 чел., то в 
1930 году — 260, а на 1 января 1934 года — 485 чел. 
[11, с. 1-Зоб]. Столь неоправданно высокий рост чис-
ленности обучавшихся при слабости материальной 
базы научных центров приводил к тому, что практи-
чески лишь единицы получали учёную степень. С 
1931 года по 1935 год, к примеру, в академическую 
аспирантуру были зачислены 457 чел. , из них окон-
чили 154, но диссертации защитили только 23 чел. 
Погоня за количественными показателями приводи-
ла к ослаблению требований к учебной и научной под-
готовке молодёжи. Академия наук была не в состоя-
нии обеспечить руководителями семинары по физи-
ке, математике, химии, геологии, политической эко-
номии, белорусскому языку, истории Запада, учению 
о государстве. Аналогичная картина наблюдалась 
практически по всем вузам и Н И И (Институт про-
мышленности, пищевой промышленности, социали-
стического сельского хозяйства и др.). Это отрица-
тельно сказывалось на системе профессиональной 
подготовки кадров, вело к значительному отсеву из 
аспирантуры (по Академии наук в 1933 г. 50 чел.). 

К тому ж е в самой подготовке имелось немало 
схоластики, «книжной» учёбы. Распределение аспи-
рантов делалось без учёта потребностей в научных 
кадрах. Большая загрузка будущих учёных разны-
ми административными поручениями отражалась на 
качестве их учёбы. Нередко в вузах 25—30% аспи-
рантов занимались организационной работой, а заг-
рузка лекциями превращала их в обычных « совмес-
тителей », и для теоретической подготовки у них про-
сто не было времени. Недостаток финансовых средств 
вёл к сокращению командировок, закупок необходи-
мого оборудования. Сильный идеологический пресс 
во многих случаях мешал полноценно и объективно 
осваивать поле научного познания. Классовый под-
ход часто отсекал талантливую молодёжь «непроле-
тарского происхождения» от н а у к и , что порождало 
серьёзные проблемы. Порой это становилось сдержи-
вающим фактором формирования кадрового корпу-
са. К тому ж е со второй половины 30-х годов наме-
тился спад приёма в аспирантуру: это явилось след-
ствием поиска компрометирующих материалов, аре-
стов и физического уничтожения аспирантов в усло-
виях массовых политических репрессий. Так, если в 
1934 году в академической аспирантуре обучались 
139 чел., в 1937 году— 18, то в 1938 году — только 
6 чел. , к тому ж е был ликвидирован отдел подготов-
ки научных кадров [12, с. 126]. ВБелгосуниверсите-
те в 1935 году остались всего 19 аспирантов (10 чел. 
— первого года обучения и 9 чел. — второго), тогда 
как по состоянию на 25 октября 1930 года было 87 
[13]. В аналогичном положении оказались и другие 
научные учреждения. На 1 октября 1938 года в Бела-
руси насчитывалось всего 109 аспирантов (их коли-
чество по сравнению с 1933 г. уменьшилось в 4 раза). 
В предвоенные годы пришлось практически заново 
восстанавливать сеть аспирантуры. К началу 1941 
года общая численность обучавшихся в Академии 
наук составляла 75 чел. , из них 62 занимались с от-
рывом от производства и 13 — на заочной форме обу-
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чения. Они были обеспечены индивидуальными учеб-
ными планами, руководство исследовательской ра-
ботой осуществляли 26 научных руководителей [14, 
с. 18—18об, с. 21—21об]. 

Совершенствование системы обучения в аспи-
рантуре сыграло важную роль в подготовке высоко-
квалифицированных кадров. Это дало возможность 
комплектовать вузы и научные учреждения новыми 
специалистами. П р и всех издержках аспирантской 
формы обучения она дала свои практические резуль-
таты — в науку п р и ш л о первое поколение учёных, 
п о л у ч и в ш и х образование в советских вузах . За 
1933—1934 годы в А к а д е м и и наук кандидатские 
диссертации з а щ и т и л и : И . С е р ж а н и н (биология), 
И . Л у ш и ц к и й , А . Ю р а ш к е в и ч (право), Р .Рубина , 
JI .Фигловская (литература), А. Воронова (история), 
С.Карабан, П . П р о т а с е н я (философия) , Я .Ревун , 
A.Подъярезный, М.Матусевич, И.Каплинский (эко-
номика), В.Купревич и другие. В 1 9 4 0 году в Квали-
фикационной комиссии 6 академических учёных по-
лучили учёную степень (всего в этом году уже работа-
ли 67 кандидатов наук) [15, с. 21]. В Белорусском 
лесотехническом институте за 1935—1941 годы кан-
д и д а т а м и н а у к с т а л и : М . Н . Р у д и ц ы н , 
Х.Х.Стефановский, С.М.Муравьёв, А.Ф.Тихонов, 
B . И . Я н у ш к о (технические науки) , В .Я .Поляков , 
А . К . П е т р у ш а , П . П . Р о г о в о й (сельскохозяйствен-
ные), Г.О.Гуляго (биологические). В 1940 году ис-
следования проводили 20 преподавателей; из них 3 
чел. успешно з а щ и т и л и кандидатские диссертации 
[16, с. 22]. Благодаря государственной системе под-
готовки научных работников пополнился профессор-
ско-преподавательский состав Белорусского государ-
ственного университета, Белорусского политехничес-
кого института, Минского педагогического институ-
та, Сельскохозяйственной академии, Витебского ве-
теринарного института. В 1941 году в Б П И было 32 
кафедры, на которых работали 180 преподавателей, 
в том числе 19 профессоров и 71 доцент. 

С середины 30-х годов делались попытки зало-
жить организационные основы подготовки научных 
кадров высшей квалификации . На Академию наук 
возлагалась подготовка высококвалифицированных 
кадров научных работников, владеющих в совершен-
стве своей специальностью, д л я руководящей науч-
но-исследовательской деятельности к а к в учрежде-
ниях АН, так и в других научных учреждениях. Срок 
обучения составлял 3 года. Кандидаты выделялись 
Н И И , соответствующими кафедрами высших учеб-
ных заведений и учёными корпорациями. 

П е р в ы м и докторантами в республике были: 
А.М.Борисевич, В.С.Бобровницкий, В.В.Борисен-
к о , В . Ф . В о л ь с к и й , Н . М . В л а д ы к а , Г .А .Левин , 
К . Ф . М и р о н , Н . Д . Н е с т е р о в и ч , В .А .Томашевич , 
И .Х.Розов , С . М . Я к у б ч и к [14, с. 16]. В 1936 году 
приём в докторантуру составил 10 чел . по следую-
щ и м специальностям: литература — 1 чел. , язык 
— 1, философия — 1, право — 1, экономика — 2, 
геология — 2, торф — 1, биология — 1 чел. К нему 
допускались только лица , имевшие учёную степень 
кандидата наук [17, с. 91]. В в ы с ш е й школе также 
и с к а л и пути д л я п о в ы ш е н и я квалификационного 
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Г.В.Корзенко. У истоков национальной системы подготовки кадров науки 

уровня профессорско-преподавательского состава 
и подготовки докторов наук. Одним из них, по на-
шему мнению, являлось выдвижение кандидатов 
наук на докторские стипендии (сроком на 2 года). 
На заседании совета Белорусского лесотехническо-
го института 8 мая 1941 года был выдвинут на по-
лучение такой стипендии доцент В.Я.Поляков. 

Система аттестации научных и научно-педа-
гогических кадров начала отсчёт своей истории с 
1935 года, с момента утверждения первого состава 
Квалификационной комиссии АН, которая была 
призвана осуществлять государственную полити-
ку по оценке научной квалификации учёных через 
присуждение им учёных степеней кандидата и док-
тора наук. 8 июня того же года постановлением 
Комиссии был утверждён «Порядок защиты дис-
сертаций». На протяжении 1935 года Комиссия 
рассмотрела 108 аттестационных дел (79 — каса-
ющихся научных работников АН) [18]. Однако 
темпы этой работы, по информации представителя 
Высшей аттестационной комиссии при учёном ко-
митете ЦИК СССР т. Волынского, на заседании 
Президиума БелАН от 11 ноября 1935 года (прот. 
№ 35) были недостаточно высокими. Новый состав 
Квалификационной комиссии утверждён 29 октяб-
ря 1936 года Президиумом АН БССР (прот. № 21)в 
составе: академик Ц.Л.Бурстин (председатель), 
академик Я.Колас, академик Я.Н.Афанасьев, ака-
демик С.Я.Вольфсон и профессор Б.М.Шпенцер. 

Росту национальных научных кадров содей-
ствовала деятельность учёных советов по защите дис-
сертаций. Одним из первых такой совет был образо-
ван при Белорусской сельскохозяйственной академии 
в Горках. Учёную степень кандидата сельскохозяй-
ственных наук в нём получили Р.Вильдфлуш, И.Зуб-
рицкий, А.Лаппо, С.Скоропанов, В.Яковлев и дру-
гие. Что же касается учёных, работавших над док-
торскими диссертациями по агрономическим, биоло-
гическим, техническим, химическим и другим отрас-
лям наук, то защита их работ проводилась в инсти-
тутах АН СССР, Ленинградском и Московском уни-
верситетах, Московской сельскохозяйственной ака-
демии. С марта 1937 года в Белорусском государствен-

ном университете функционировал совет по защите 
кандидатских и докторских диссертаций по истори-
ческим специальностям. Плодотворно работал с 1934 
года совет по защите диссертаций в Минском меди-
цинском институте. Многие кафедры были пополне-
ны профессорско-преподавательским составом. 25 
мая 1940 года на заседании учёного совета Белорус-
ского политехнического института состоялись пер-
вые защиты диссертаций на соискание учёной степе-
ни кандидата технических наук. 

Таким образом, в 20—30-е годы XX столетия 
в Беларуси были заложены новые организационные 
принципы и формы кадровой политики в науке, что 
позволило ввести единый институт аспирантуры с 
типовыми правилами отбора и приёма кандидатов, 
обучения и воспитания молодых учёных. Развитие 
аспирантуры, подготовка докторов наук, создание 
сети первых советов по защите диссертаций способ-
ствовали росту научного потенциала республики. 

Характерными особенностями аспирантской 
формы обучения в послевоенный период были: рас-
ширение центров подготовки, увеличение количе-
ства аспирантов, углубление специализации и на-
чало обучения по новым направлениям НТП. Зна-
чительно вырос качественный уровень отечествен-
ной науки, который определялся высокой степенью 
теоретической подготовки и глубоким конкретным 
знанием кадров. В 1988 году насчитывались 44 072 
научных работника (1177 докторов и 14 553 кан-
дидата наук). Свыше 70% из них являлись выпус-
книками аспирантуры. 

В подготовке интеллектуальной элиты нации 
аспирантуре и докторантуре принадлежит приори-
тетная роль. Сегодня Республика Беларусь распо-
лагает мощным кадровым потенциалом в есте-
ственных, гуманитарных, инженерных и соци-
альных науках, экономике и праве. Объём и слож-
ность научно-технических и управленческих задач, 
которые предстоит решать на инновационном пути 
развития, предъявляют серьёзные требования к 
системе подготовки научных и научно-педагогичес-
ких кадров, основы которой были заложены в до-
военные годы. 
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