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В условиях глобализации экономики ускоряется интеграция национальных 
инновационных систем и формируются региональные рынки инноваций. С 
развитием инновационной среды прослеживается очевидная тенденция к 
активизации интеграционных процессов общемирового масштаба, 
способствующая переходу к экономике инновационного типа. 
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ЭКОНОМИКА ЗНАНИЙ И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 

ПЕРСОНАЛА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 

Основным рычагом ускорения социального и экономического 
развития страны является развитие экономики знаний, как особого типа 
экономики, в котором создание, распространение и использование 
инноваций являются главными источниками богатства страны. Ключевую 
роль в развитии инновационного процесса играет экономическая политика, 
а инновации и распространение знаний требуют прочной научной базы и 
научно-исследовательской системы, в которых разрабатываются новые 
идеи, новые формы сотрудничества научного и производственного 
сектора. 

Важным элементом и преимуществом Республики Беларусь 
являются знания, а также фактором ее инновационного и инвестиционного 
развития. Для того чтобы быстро и эффективно реализовывался трудовой, 
научный и инновационный потенциал государства, необходимо иметь 
современную модель хозяйствования - экономику знаний. Экономика 
знаний – высший этап развития постиндустриальной экономики и 
инновационной экономики, для которой характерными чертами является 
информационное общество или общество знаний.  
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Экономика знаний, прежде всего, ориентируется на людей, которые 
обучаются в высших учебных заведениях страны. Следует отметить, что 
инновационное развитие страны невозможно без развитой системы 
образования, так как именно эта отрасль способствует достижению 
необходимого количества квалифицированного персонала. 

По данным национального сайта «Белстат», в 2017/ 2018 году 
количество студентов, обучающихся в высших учебных заведениях, 
составило всего 313,2 тыс. человек, по сравнению с 2015/2016 годом 
уменьшилась на 49,7 тыс. человек. Высшие учебные заведения и 
численность студентов в высших учебных заведениях Республики 
Беларусь за 2015-2018 годы рассмотрены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Численность студентов в высших учебных заведениях Республики 
Беларусь за 2015-2018 годы 

Численность студентов в высших учебных заведениях, тыс. человек 
 Число 

учреждений 
2017/2018 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

2017/ 
2018 

Республика Беларусь 51 362,9 336,4 313,2 
Области и г.Минск:     

Брестская 4 29,6 26,7 24,8 
Витебская 5 39,8 36,4 33,5 
Гомельская 6 42,4 37,7 33,7 
Гродненская 3 27,3 26,0 24,6 
г. Минск 28 190,4 178,6 167,7 
Могилевская 5 33,0 30,6 28,5 

Источник: Таблица составлена авторами на основе материалов [1] 
 
Ннаибольшее число учреждений высшего образования находятся в г. 

Минске - 28, а наименьшее число в Гродненской области – 3. Так же 
видно, что за рассматриваемый период происходит уменьшение 
численности студентов по всем областям, так в 2015/2016 годы 
численность составила 362,9 тыс. человек по всей Беларуси, а в 2017/2018 
годы – 313,2 тыс. человек. Наибольшее число студентов приходится на г. 
Минск. В связи с уменьшением рождаемости населения в Республике 
Беларусь, набор в вузы и численность студентов начали сокращаться. 

Современная «экономика знаний» основывается на четырех главных 
элементах - образовании, информационной инфраструктуре, правилах 
игры в сфере экономики и наличии «инновационной системы». 
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Экономика знаний формируется за счёт таких факторов, как: 
человеческий, который характеризуется совершенствованием социально-
экономических отношений в стране и расширением знаний; 
информационного, распространение знаний в определенном 
кодифицированном виде, и технологического, внедряющий новые 
технологии на основе имеющихся достижений науки и техники. 

Процесс перехода страны к постиндустриальной экономике нового 
типа обусловлен появлениями таких компаний, которые имеют большой 
удельный вес в своих активах интеллектуального капитала, а также в 
появление таких признаков как:  

- высокий уровень доли услуг в производстве ВВП; 
- ускорение времени, которое необходимо для создания, накопления 

и использования знаний. 
Сущность экономики знаний определяется такими 

взаимосвязанными процессами, как: 
1. информация и знания становятся важнейшим ресурсом для 

развития культурного и технологического развития; 
2. рынок информации и знаний становится фактором производства; 
3. развитая информационная инфраструктура является обязательным 

условием, которое определяет региональную и национальную 
конкурентоспособность; 

4. развитие современных и новых информационно-
коммуникационных технологий, которые существенно меняют 
укоренившиеся модели образования, общественной жизни и отдыха, труда. 

Главным направлением роста экономики знаний является сфера 
инвестиций и инноваций. Так в 2015 году Республика Беларусь заняла 53-е 
место по значению глобального инновационного индекса, на основе этого 
можно сделать вывод, что в стране существует положительная динамика 
развития инновационной составляющей экономики государства. 
Рассмотрим показатели Европейского Инновационного Табло по 
Республике Беларусь за 2017 год (таблица 2). 

 
Таблица 2 

Показатели Европейского Инновационного Табло (EIS–2017) по 
Республике Беларусь 

Инвестиции 2017 год 
Финансы и поддержка  
Доля расходов государственного сектора (включая сектор высшего 
образования) на НИОКР в ВВП2), процентов 

0,19 

Доля венчурного капитала3) (ранняя стадия, рост и замещение) в ВВП, 
процентов 

– 

Инвестиции предприятий  
Доля расходов на НИОКР в коммерческом секторе в ВВП2), процентов 0,40 
Доля расходов на инновации, не связанные с НИОКР, в общем объеме 
отгруженной продукции (работ, услуг) 

1,49 
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Окончание таблицы 2 
 
Инновационная деятельность  
Доля МСП, внедряющих продуктовые или процессные инновации, в общем 
числе МСП4), процентов 

3,04 

Доля МСП, внедряющих маркетинговые или организационные инновации, 
в общем числе МСП, процентов 

0,73 

Доля МСП, осуществляющих внутренние инновации, в общем числе МСП, 
процентов 

3,55 

Источник: Таблица составлена авторами на основе материалов [2] 
 
Наибольший удельный вес составляет доля расходов на инновации, 

не связанные с НИОКР, в общем объеме отгруженной продукции (работ, 
услуг) – 1,49, а также доля МСП, осуществляющих внутренние инновации, 
в общем числе МСП – 3,55. 

Научные разработки в Республике Беларусь успешно применяются в 
таких сферах как, приборостроение, машиностроение, энергетика, 
информационные технологии, медицина, микробиология, фармацевтика и 
других, что свидетельствует о высоком уровне подготовки кадров нашей 
страны. 

Главным преимуществом Республики Беларусь является то, что 
страна не утратила высокий уровень развития основополагающих наук, на 
которых основываются информационные технологии. Наша страна по-
прежнему остается конкурентоспособной на некоторых рынках 
информационных технологий. Однако на современном этапе есть и 
существенные проблемы, которые препятствуют процессам становления и 
развития экономики знаний в Республике Беларусь:  

- экономические: слабая финансовая поддержка со стороны 
государства, высокая стоимость введения новых технологий в 
производство; 

- правовые: несовершенство нормативной, а также законодательной 
правовой базы по поддержанию инновационной деятельности; 

- организационные: отсутствие сети венчурных компаний; 
- кадровые: низкий уровень интеллектуального капитала 

организаций, невосприимчивость организаций к нововведениям; 
- неразвитость рынка технологий, неразвитость инновационной 

инфраструктуры. 
Главной проблемой для развития информационно-

коммуникационных технологий в Республике Беларусь является 
неразвитость конкурентной среды в экономике по стране в целом, которая 
тем самым создает предпосылки для отсутствия у субъектов экономики 
стимула к внедрению и принятию инноваций, а также введению в 
производство новых информационных технологий.  

Для устранения проблем следует принять следующие 
управленческие решения:  
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1) институционально экономический режим - создать благоприятный 
инвестиционный климат, установить комфортные условия для ведения 
бизнеса;  

2) инновации – внедрение новых технологий;  
3) образование - внедрять механизм ГЧП в образование, 

усовершенствовать учебные программы, обеспечить подготовку 
высококвалифицированных специалистов;  

4)информационно-коммуникационные технологии –
совершенствовать законодательство в области информационно-
коммуникационных технологий [3].  

Для построения современной экономики знаний, необходимо 
развивать такие перспективные отрасли, как биотехнология, 
робототехника, 3D печать. Но, стоит отметить, что Республика Беларусь 
нуждается не только в ценной и качественной информации, но в знаниях и 
умениях в области корпоративного управления, а также определенной 
политике по перестройке государственных предприятий [3]. 

Согласно «Государственной программе инновационного развития 
Республики Беларусь», в 2016-2020 годах социально-экономической 
задачей является развитие системы стимулирования инновационных 
разработок, а также повышение эффективности использования инноваций 
в производстве с целью повышения конкурентоспособности белорусской 
продукции как на внутреннем, так и на мировом рынках [4].  

Что касается кадрового обеспечения, то стратегическим 
направлением реализации кадровой политики является инновационное 
развитие персонала: приобретение работниками новых знаний, новых 
профессиональных умений и навыков по использованию новшеств в 
различных сферах деятельности. Инновационное развитие персонала 
направлено на формирование современной инновационной культуры, в 
основе которой лежат:  

- восприимчивость к новым идеям; 
- способность превращать любые изменения в новые возможности; 
- способность в кратчайшие сроки менять «правила игры»;  
- командная организация деятельности; 
- множественность процедур координации. 
Требования к кадрам формулируются исходя из перспектив развития 

отраслей экономики, предприятий. В числе методов повышения 
инновационной активности персонала следует выделить:  

- систему социальных выплат, дающих возможность работнику 
повышать свою квалификацию в специализированных учебных 
заведениях;  

- предоставление работнику особых дней для самообразования, 
творческих отпусков.  
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Важнейшим условием инновационного развития экономики является 
наличие квалифицированных кадров, которые представлены научными 
сотрудниками, специалистами, работающими в научных лабораториях, 
научно-инженерных центрах. 

Для того чтобы сделать выводы о кадровом обеспечении, 
способствующем повышению конкурентоспособности национальной 
экономики Республики Беларусь, необходимо проанализировать основные 
показатели деятельности организаций, выполнявших научные 
исследования и разработки. Данные представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Основные показатели деятельности организаций, выполнявших 
научные исследования и разработки за 2013-2017 годы 

 2013 2014 2015 2016 2017 
Темп 
роста, 

% 
Число организаций, 
выполнявших научные 
исследования  и разработки, 
единиц 

482 457 439 431 454 94,2 

Списочная численность 
работников, выполнявших 
научные исследования и 
разработки, человек 

28 937 27 208 26 153 25 942 26 483 91,5 

из них имеют ученую 
степень   

доктора наук 704 672 649 631 646 91,8 
кандидата наук 2 974 2 896 2 844 2 841 2 884 97 
из них исследователи 18 353 17 372 16 953 16 879 17 089 93,1 
Численность обучающихся в 
аспирантуре, человек 5 265 4 900 4 932 5 090 5 149 97,8 

Внутренние затраты на 
научные исследования и 
разработки, млрд.руб. 

4 372,3 4 073,1 4 495,4 475,3 1) 617,7 141,3 

1) С учетом деноминации (уменьшение в 10 000 раз), миллионов рублей 
Источник: Таблица составлена авторами на основе материалов [1] 
 
Численность работников, организаций, выполнявших научные 

исследования и разработки, в 2017 году составила 26 483 человека, что на 
2,1% больше по сравнению с 2016 годом и на 1,3% - с 2015 годом. Из них 
64,5 % приходится на категорию «исследователи», в 2016 году 
приходилось 65,1%, а в 2015 – 64,8%. Их научный потенциал 
характеризуется следующими показателями: 10,9 % от общего числа 
кандидаты наук, 2,4 % — доктора наук. Вместе с тем в 2017 году по 
сравнению с 2013 количество организаций, выполнявших научные 
исследования и разработки, сократилось на 5,8%; численность работников, 
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выполнявших научные исследования и разработки уменьшилась на 8,5%, 
из них докторов наук стало меньше на 8,2%, а кандидатов наук – на 3%; 
численность обучающихся в аспирантуре сократилась на 2,8%. Однако, 
внутренние затраты на научные исследования и разработки в 2017 году 
увеличились на 41,3% по сравнению с 2013 годом. 

Основными формами подготовки научных работников высшей 
квалификации являются аспирантура и докторантура. В 2017 году в 
республике численность обучающихся аспирантов составила 5 149 
человек, что на 1,2% больше, чем в 2016 году и на 4,4% – в 2015году. 
Аспирантуру окончили 803 человека. В докторантуре обучались 503 
человека, окончили докторантуру 60 человек. Докторами наук стали 46 
человек, кандидатами наук – 452 человека. 

В 2017 году 26 500 человек в 454 организациях занимались научными 
исследованиями и разработками. Структура персонала, занятого научными 
исследованиями и разработками, в последние годы практически 
неизменна: исследователи – 64,5%, техники – 6,4%, вспомогательный 
персонал – 29,1%. 

Пятая часть всех исследователей имеет ученую степень: доктора наук 
– 645 человек, кандидата наук – 2850 человек. В обще количестве 
исследователей  составили 40% женщины (доктора наук– 18% и кандидаты 
наук– 40,6%). Молодые люди в возрасте до 29 лет (включительно) 
составили 23,5% от общего числа исследователей [1]. 

В профессиональной структуре научных кадров преобладают 
специалисты в области технических и естественных наук. Белорусские 
научные разработки успешно внедряются в таких сферах, как 
машиностроение, приборостроение, энергетика, информационные 
технологии, микробиология, медицина, фармацевтика и другие, что 
свидетельствует о высоком уровне подготовки кадров. 

Основными причинами сдерживания инновационного и кадрового 
обеспечения конкурентоспособности национальной экономики 
Республики Беларусь являются: 

- старение кадрового потенциала науки; 
- «утечка мозгов»; 
-  слабая фондовооруженность и ограниченные возможности 

белорусских ученых отслеживать последние достижения науки и техники; 
- низкий уровень развития инновационной инфраструктуры, 

капиталов и рабочей силы, низкий уровень менеджмента.  
Чем больше в ВВП удельного веса наукоемкой продукции, высоких 

технологий, а также высококвалифицированных кадров, тем выше 
конкурентоспособность страны.  

Структура факторов производства и инвестиций должна постоянно 
улучшаться в пользу инноваций. Например, создание R&D-центров, 
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которые будут способствовать скорейшему повышению 
конкурентоспособности экономики нашей страны на мировом рынке. 

В Республике Беларусь на данный момент нет R&D-центров ни 
одной мировой корпорации. Для сравнения, в Румынии есть большие 
центры разработки Microsoft и Oracle. В Чехии есть R&D центры десятков 
мировых корпораций.  

Согласно Государственной программе инновационного развития 
Республики Беларусь на 2016 - 2020 годы целью осуществления кадровой 
политики в инновационной сфере является обеспечение потребностей 
инновационного развития национальной экономики в квалифицированных 
специалистах. Осуществление данной цели позволит на долгосрочной 
основе уменьшить дефицит квалифицированных кадров для перехода на 
инновационный путь развития регионов нашей страны [4]. 

Инновационная деятельность при активной стимулирующей 
политике государства должна стать приоритетным видом деятельности 
организаций. А содействие инновационному развитию кадрового 
потенциала страны сегодня, обеспечивает её конкурентоспособность на 
мировом рынке уже завтра. 

Отметим, что стратегия, ориентированная на построение и 
совершенствование экономики знаний в Республике Беларусь, позволяет 
при небольших затратах материальных ресурсов получать большие доходы 
от создания новой ценной информации. Но в стране существует ряд 
проблем, которые препятствуют быстрому процессу развития экономики 
знаний, решив которые, Республика Беларусь сможет выйти на должный 
уровень, что и передовые страны в области образования, инноваций. 

На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что важнейшим 
стратегическим направлением Беларуси на современном этапе является 
инновационное развитие экономики, а также наличие квалифицированных 
кадров, которые представлены научными сотрудниками, специалистами, 
работающими в научных лабораториях, научно-инженерных центрах. 
Решение этой задачи обеспечит переход экономики страны на более 
высокий технологический уровень и повысит ее глобальную 
конкурентоспособность. 

Стратегическим направлением реализации кадровой политики 
является инновационное развитие персонала, связанное с приобретением 
работниками новых знаний, новых профессиональных умений и навыков 
по использованию новшеств в различных сферах деятельности. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕНСАЦИОННОГО ПАКЕТА 

 
В условиях постоянного роста количества коммерческих компаний, 

специалисты, особенно высококвалифицированные, все больше и больше 
внимания обращают на вознаграждения, которые они получают за свою 
работу; а работников, которые недовольны компенсациями, становится все 
сложнее удержать. 

Вместе с этим, увеличивается и количество компаний, которые 
понимают несоответствие между вознаграждениями, которые компании 
предлагают сотрудникам (зарплаты, материальные и нематериальные 
блага), и потребностями работников. Индивидуальная эффективность 
неудовлетворенных компенсациями работников снижается, а вместе с этим 
падает и доход компании. 

К сожалению, неудовлетворенность компенсационным пакетом 
тянет за собой целый ряд проблем: низкая мотивация специалистов, низкая 
лояльность к компании, высокая ротация персонала, постоянный поиск 
сотрудниками новой более оплачиваемой работы. Удовлетворенность же 
компенсационным пакетом, наоборот, вызывает у работников желание 
работать лучше и лучше, создает определенные карьерные возможности и 
улучшает показатели бизнеса. В итоге, система компенсаций создает 
глобальное влияние на эффективность и прибыльность компании. 

Опыт многих компаний сформировал некоторые традиционные 
обобщенные технологии формирования компенсационных пакетов, но 
процесс их обновления и адаптации под новые условия и требования 
рынка является постоянным, непрерывным и динамичным. 

Прежде всего, отметим, что процесс формирования 
компенсационного пакета, как правило, является индивидуальным для 
каждой компании-работодателя. В маленьких компаниях 
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