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л и ч н ы е в и д ы работ, проходя вместе с инновационным продуктом различные стадии его 
внедрения . Это ведет к тому, что в течение года данные о количестве лиц, з а н я т ы х 
в сфере Н И О К Р , могут отличаться очень существенно. В какой-то степени этот недоста-
ток удается устранить в и н н о в а ц и о н н ы х обследованиях, где ведется учет занятых инно-
вационной деятельностью в целом, но этот подход не позволяет выделить тех, кто сосре-
доточен непосредственно на исследованиях и разработках . Вторая группа проблем воз-
никает в связи с тем, что многие университетские преподаватели совмещают основную 
работу с коммерческой и научно-исследовательской деятельностью. При этом, к а к сви-
детельствуют д а н н ы е социологических исследований, эти виды деятельности обычно 
тесно в з а и м о с в я з а н ы и имеют позитивное в л и я н и е друг на друга. Общая эффективность 
деятельности ученого возрастает, но совмещение различных видов деятельности автома-
тически ведет к использованию п о н и ж а ю щ и х коэффициентов в соответствии с рекомен-
д а ц и я м и руководства Ф р а с к а т и . С другой стороны, отмечена стойкая тенденция к уве-
личению общего к о л и ч е с т в а времени, которое затрачивают ученые н а свою профессио-
нальную деятельность . 

Существует , н а н а ш в з г л я д , т р и основных подхода к решению в о з н и к ш е й проблемы. 
Во-первых, м о ж н о п р о д о л ж а т ь попользовать т р а д и ц и о н н ы е м е т о д и к и ^ ч е т а работы, на-
у ч н ы х с о т р у д н и к о в в э к в и в а л е н т е п о л н о й з а н я т о с т и . Это будет создавать н е с к о л ь к о 
и с к а ж е н н о е представление о характере труда современного научного работника , но по-
зволит избежать двойного счета в системе национальных счетов. Во-вторых, перейти 
к подсчету к о л и ч е с т в а н а у ч н ы х сотрудников, п р и н и м а я во внимание тот факт , что один 
и тот ж е человек м о ж е т быть занят в ра зличных организациях без существенного ущер-
ба результативности его деятельности. В этом случае необходимо специально определить 
статус научного работника . Третий подход состоит в п р и н я т и и японской системы под-
счета общего количества сотрудников без учета коэффициентов занятости на том или 
ином рабочем месте (так , например , вузовские работники будут учитываться к а к ученые 
наряду с сотрудниками исследовательских лабораторий, д а ж е если будут з а н я т ы прове-
дением Н И О К Р не более четверти своего рабочего времени). 

К сожалению, в постсоветских странах существуют дополнительные проблемы, свя-
занные с оценкой реальной занятости научных сотрудников. Чрезвычайно н и з к и й уро-
вень оплаты труда , долги по зарплате , отсутствие необходимых материалов и оборудова-
ния приводят к тому, что научные сотрудники тратят значительную часть своего рабочего 
времени на деятельность , н и к а к не связанную с исследованиями. В результате наблюда-
ется потеря к в а л и ф и к а ц и и и фактическое прекращение Н И О К Р по многим н а у ч н ы м на-
правлениям. Исследования , проведенные в ряде институтов Национальной А к а д е м и и 
наук У к р а и н ы , п о к а з а л и , что активно н а у ч н ы м и исследованиями в настоящее время за-
нимается не более 3 0 - 4 0 % ш т а т н ы х н а у ч н ы х работников. В статистике н а у к и эта про-
блема не находит п о к а адекватного о т р а ж е н и я . 
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В 1990-х годах действовал ряд факторов, которые неблагоприятно сказались на об-
щих размерах научно-технической сферы и в первую очередь на д и н а м и к е роста ее кад-
ров. Резко сократилась и х численность (1990 г. — 102,6 , 1999 г. — 44 ,9 тыс. чел.) без 
существенного у л у ч ш е н и я материального обеспечения по сравнению с другими областя-
ми занятости. В наибольшей мере научные к а д р ы сохранились в Н И И здравоохранения 
и сельского хозяйства , в н а и м е н ь ш е й — в строительстве и промышленности . Общая 
численность работающих в Н А Н Беларуси снизилась на 6 ,5 тыс. чел . , в том числе науч-
ных сотрудников на 1,6 тыс. В целом по республике количество докторов наук увеличи-
лось на 204, а кандидатов наук уменьшилось на 1575 человек . На этапе в ы ж и в а н и я до-
минировала с о ц и а л ь н а я невостребованность науки , что в сочетании с экономическим 
кризисом не позволило реализовать назревавшую задачу обновления отечественной науки. 
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Первостепенное значение в современных условиях приобретает создание гибкой и 
эффективной системы формирования кадрового потенциала. Этап возрождения (в бли-
жайшие десятилетия) будет характеризоваться качественными преобразованиями науч-
ных кадров, повышением их активной роли в инновационном цикле. Кардинальные 
сдвиги в предметно-отраслевой структуре будут сочетаться с обновлением тематики ис-
следований и становлением новой системы высшего образования. Рассматривать эту 
проблему необходимо стратегически, с точки зрения образования нации. Вузы должны 
строить подготовку специалистов на классических принципах, используя современные 
прогрессивные достижения науки, постоянно совершенствуясь, отказываясь от устарев-
шего, внедряя прогрессивное. Содержанием этапа роста станут в основном качественные 
изменения в рамках современного кадрового потенциала науки. Исходными положения-
ми при построении концепции активной кадровой политики могут быть следующие. 

1. Разработка государственных программ подготовки и повышения квалификации 
научных кадров, создание банков данных, аналитических прогнозов о состоянии, дина-
мике, росте и изменениях в профессиональной структуре научных работников. 

2. Проведение отраслевой перегруппировки научных сил в республике, отдавая при-
оритет перспективным научно-техническим направлениям (радиоэлектроника, приборо-
строение, микроэлектроника, биология). 

3. Улучшение возрастного состава работников науки. Сегодня идет интенсивный про-
цесс их старения. Для усиления своевременного обновления тематики научных исследо-
ваний важен не просто молодой возраст, а молодость в сочетании с возможностью влиять на 
принятие решений при выборе перспективных направлений исследований. Молодежь 
должна стать полноправным субъектом научной деятельности. Необходимы комплекс-
ные программы обучения талантливых ученых (кандидатов и докторов наук) организа-
торским навыкам, выдвижения на руководящие научно-управленческие должности. 

4. Перестроить деятельность аспирантуры в Республике Беларусь, шире использо-
вать подготовку кадров целевым назначением. Приоритетное развитие следует обеспе-
чить кадровому корпусу фундаментальных исследований, ведущихся в системе Нацио-
нальной академии наук, путем поднятия ее общего престижа по сравнению о другими 
отраслями народного хозяйства. 

5. Проблема внутренней «утечки мозгов» дополнилась в настоящие время внешней — 
выездом ученых за границу. Темпы интеллектуальной миграции нарастают, она молоде-
ет. Под угрозу ставится будущее экономики и науки, возникает опасность превращения 
вузов Беларуси в бесплатную кузницу кадров для зарубежных стран. 

6. Социально-экономический механизм кадровой политики, безусловно, должен вклю-
чать и жесткие элементы ее освобождения от интеллектуального балласта. Конкурс-
ность, временные контракты, гибкость организационных структур, научная принципи-
альность ученых при взаимной оценке работ — все это должно стимулировать творчес-
кое содержание научного труда, возможность полной реализации интеллектуального по-
тенциала личности. 
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В XX веке уровень развития науки и техники определил благосостояние народов и 
позиции любой страны в мире. В XXI веке научный потенциал еще в большей степени 
будет определять могущество и перспективы развития государств. 

Основным интеллектуальным ядром научно-технического потенциала являются на-
учно-педагогические кадры. В 90-е годы в Республике Беларусь в кадровом обеспечении 
науки произошли значительные изменения. 
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