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Организационно-управленческие структуры 
в сфере науки и научно-технической деятель
ности во многом определяют эффективность 
труда ученых, успешное внедрение научных 
разработок в народное хозяйство. Вот почему 
вопросы совершенствования управления нау
кой не сходят со страниц академических изда
ний и периодической печати во всем мире. 
На профессиональном уровне ими занимаются 
науковеды в различных научных центрах. 
К этим вопросам периодически возвращаются 
законодательные и исполнительные органы 
власти, общественные деятели, ученые, руко
водители различных предприятий и промыш
ленных объединений. Причем суждения и 
предлагаемые решения бывают разноречивые, 
часто отражающие узковедомственные интере
сы или накопленный локальный опыт в опреде
ленных научных кругах. На практике недостат
ки организационно-управленческих структур 
приводят к различного рода негативным явле
ниям: неэффективное использование высоко
квалифицированных кадров, неоправданная тра
та ресурсов, отвлечение значительных средств 
для выполнения второстепенных работ и т. п.

В статье анализируются существующие ор
ганизационно-управленческие структуры науки и 
определяются возможные пути их трансформи
рования с учетом новейших разработок в об
ласти реинжиниринга.

Формирование организационно-управленче
ских структур исследовательской деятельности 
в значительной степени основывалось на деле
нии наук на фундаментальные и прикладные. 
Фундаментальные науки связаны с установле
нием закономерностей в природе и обществе, 
формированием теоретических основ для соз
дания новых материалов, машин и технологий,

прикладные -  с обоснованием принимаемых 
решений по внедрению в практику концепту
альных результатов, направленных на совер
шенствование машин, технологий и организа
цию производства.

Фундаментальным наукам в наибольшей 
мере присуща неопределенность, т. е. отсутст
вие однозначной связи между затратами и ре
зультатами, поэтому их финансовое обеспече
ние не должно привязываться к непосредствен
ному результату. Финансирование этой науки, 
включающее все необходимые денежные сред
ства на заработную плату, приобретение мате
риалов и лабораторного оборудования, развитие 
основных фондов и другие затраты, осуществля
ется, как правило, из государственного бюджета.

Фундаментальные исследования чаще всего 
проводятся в рамках государственных про
грамм, перечень которых утверждается Сове
том Министров Республики Беларусь. При вы
полнении этих программ ученые высшей шко
лы тесно сотрудничают с институтами НАН 
Беларуси, а по многим из них вузы являются 
головными исполнителями.

Прикладные исследования проводятся с ис
пользованием различных форм взаимодействия 
научных коллективов с промышленными пред
приятиями и организациями. Можно выделить 
несколько наиболее характерных из них.

• Участие в выполнении государствен
ных программ прикладных исследований. 
Эти программы выполняются с использованием 
практически тех же принципов, что и програм
мы фундаментальных исследований.

• Сотрудничество на основе двусторонних 
договоров включает: помощь научным органи
зациям (особенно вузам) филантропического 
характера, обмен научной информацией, вза-
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имные консультации, совместные обсуждения 
перспектив развития производства, науки, под
готовки кадров и т. д. Этот вид сотрудничества 
на первый взгляд имеет нецелевой характер, 
видимое отсутствие прямой выгоды для инве
стора. Фактически же оказываемая помощь 
имеет определенную выгоду и для него. Она 
заключается в подготовке высококвалифициро
ванных специалистов, которые поступят в от
расль, выработке прогнозных решений и т. п. В 
некоторых странах пожертвования, в том числе 
и на развитие науки, вычитаются из суммы об
лагаемого налогом дохода.

• Научное сотрудничество на основании 
хозяйственных договоров по выполнению 
определенных научных исследований. Эта 
форма является наиболее распространенной и 
охватывает академическую, вузовскую и в ка
кой-то степени отраслевую сферы научной дея
тельности. Хозяйственные договоры могут рас
считываться на один год и много лет, включать 
только теоретическую часть или же иметь 
опытно-конструкторскую и внедренческую со
ставляющие. В высшей школе республики хоз
договорные работы занимают доминирующее 
положение в общем балансе научных исследо
ваний.

• Научное сотрудничество вузов и произ
водственных организаций на основе созда
ния специальных научно-организованных 
структур -  отраслевых лабораторий, научно- 
производственных, учебно-научно-производст
венных объединений и других формирований. 
К такой форме сотрудничества приходят заин
тересованные стороны, когда имеются непре
ходящие взаимные интересы, а сотрудничество 
приносит обоюдную пользу, способствует ус
пешному решению задач, имеющих комплекс
ный характер.

Хорошо известно, как из сравнительно не
большой отраслевой лаборатории «Порошко
вая металлургия» в результате тесных контак
тов ученых и ряда производств в республике 
выросло научно-производственное объедине
ние с аналогичным названием, которое имеет 
мощную производственную базу, конструктор
ские бюро, известную научную школу. Бело
русский национальный технический универси
тет совместно с МАЗ, МТЗ и другими органи
зациями создали учебно-научно-производст
венные объединения, в функции которых вхо
дит интеграция целей и средств по всему ком
плексу охватываемых этими объединениями 
вопросов.

В Национальной академии наук Беларуси 
при формировании научных структур всегда 
учитывались наличие крупных научных про
блем, их значение в стратегических планах го
сударства (военно-промышленный комплекс, 
компьютерное производство, спутниковые тех
нологии и т. д.). Для высшей школы характер
ными являются структурная неоднородность, 
научная многопрофильность и многоплано
вость. Вот почему для высшей школы прием
лемы различные организационно-управленче
ские структуры -  от ВНК до НИИ и технопарков.

В результате высшая школа в лице ведущих 
университетов сформировала характерный на
учно-производственный сегмент. В него вошли 
научно-исследовательские институты, научно- 
исследовательские части, научно-исследова
тельские секторы, инженерные центры.

Научно-исследовательский институт в 
системе высшего образования является органи
зацией, которая находится на самостоятельном 
балансе, имеет статус юридического лица, а в 
научно-производственном отношении тесно 
связана с соответствующим высшим учебным 
заведением [1].

Структура НИИ в зависимости от количест
ва сотрудников, объема исследований и про- 
фильности может быть различной. Обычно в 
состав НИИ входят научные отделы, лаборато
рии, вычислительные центры, конструкторские 
бюро, опытные станции и производства, служ
бы информации и административно-хозяйст
венные подразделения, обеспечивающие функ
ционирование основных структурных состав
ляющих. При необходимости развития терри
ториальных исследований НИИ могут иметь 
филиалы на производстве или в других городах 
(вузах).

НИИ чаще всего ведут исследования по ря
ду направлений, в своей основе являются ком
плексными, а в своей деятельности -  функцио
нально и методически тесно связанными с 
учебным процессом, деятельностью кафедр и 
факультетов. Хотя научно-исследовательских 
институтов в высших учебных заведениях и 
немного, их значение огромно. НИИ при выс
ших учебных заведениях можно рассматривать 
как высшую форму организации науки для ре
шения крупных государственных проблем. Нам 
представляется, что уже имеется хороший за
дел в ряде высших учебных заведений респуб
лики для создания научно-исследовательских 
институтов. Причем это создание целесообраз
но осуществить за счет как уменьшения коли
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чества институтов, имеющихся в отраслях на
родного хозяйства, так и концентрации науч
ных структур, имеющихся в вузах.

Научно-исследовательская часть -  это 
структурное научное подразделение высшего 
учебного заведения, объединяющее научные 
лаборатории, ВЦ, опытные полигоны, станции 
и другие формирования. Для уменьшения орга
низационно-управленческих затрат в составе 
НИЧ обычно создаются соответствующие 
службы (информационные, материально-техни
ческого снабжения, метрологические, патент
но-лицензионные, учетно-финансовые и др.), 
которые выполняют определенные работы для 
всех научных структур вуза. Представляется 
целесообразным создание в НИЧ вузов иннова
ционных структур.

Концентрация научно-производственной 
деятельности по определенным направлениям и 
создание крупных организационно-управлен
ческих структур (институтов, инженерных цен
тров, технопарков, технополисов и др.) приве
дут к тому, что НИЧ станут координирующим 
подразделением с выполнением наиболее об
щих аналитических, рекламно-коммерческих, 
посреднических функций.

Научно-исследовательский сектор -  это 
структурное научное подразделение высшего 
учебного заведения, выполняющее те же функ
ции, что и НИЧ, но в значительно меньшем 
объеме. Они создаются в вузах с небольшими 
объемами научных исследований.

Инженерный центр (технопарк) -  это на
учно-инновационное объединение при высшем 
учебном заведении, создаваемое с целью инте
грации научной, производственной и учебной 
деятельности, обеспечения ускоренного вне
дрения результатов научных исследований, 
конструкторских и технологических разработок 
в производство, развития научного потенциала 
и материальной базы высшей школы. В инже
нерных центрах (технопарках) могут осуществ
ляться разработки новых материалов, машин и 
технологий, налаживаться мелкосерийное и 
малотоннажное производство, устанавливаться 
связи с заинтересованными министерствами и 
ведомствами, реализовываться на коммерче
ской основе продукты труда.

В зависимости от направления научно- 
технической деятельности, особенностей вуза и 
имеющегося кадрового потенциала структура 
инженерного центра (технопарка) может быть 
различной. К нему могут относиться НИИ, ла

боратории, СКТБ с опытным производством, 
экспериментальные участки, опытно-экспери
ментальные производства, заводы и другие на
учно-производственные структуры.

В 2003 г. приказом Министра образования 
Республики Беларусь № 211 от 03.06.2003 было 
создано инновационное республиканское 
унитарное предприятие «Научно
технологический парк БИТУ “Метолит“».

Этот шаг был осуществлен в соответствии с 
Государственной программой совершенствова
ния системы высшего технического образова
ния, утвержденный постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь № 868 от 
28.06.2002.

Решением Коллегии Комитета по науке и 
технологиям при Совете Министров Республи
ки Беларусь № 11 от 02.10.2003 ИРУП «Науч
но-технологический парк БИТУ “Метолит”» 
присвоен статус научно-технологического пар
ка с выдачей свидетельства за № 2.

При технопарке работает Межвузовский 
центр маркетинга НИР (МЦМНИР) и пять са
мостоятельных дочерних предприятий: «Нило- 
газ», «Технолит», «Полимаг», «Белтехнология», 
«Промышленные экологические системы».

Технопарк БИТУ «Метолит» и МЦМНИР 
оказывают клиентам следующие услуги: пре
доставление в аренду офисного оборудования и 
другого имущества, справочной информации и 
базы научно-технических разработок, доступа 
в Интернет, проведение маркетинговых иссле
дований, оказание консалтинговых услуг, со
действие в подготовке бизнес-планов, консуль
тации по юридическим вопросам, а также в об
ласти международного сотрудничества, укреп
ление связей с промышленностью, поиск дело
вых партнеров, организация деловых поездок 
и стажировок, участие в выставках, организа
ция конференций и т. п. Разрабатываются во
просы, направленные на поддержку бизнес- 
инкубаторов.

Четкая функциональная структура науки 
придала ведущим вузам страны стабильность и 
устойчивость. Однако многие специалисты по
нимают, что в нынешних условиях ускорения 
экономического развития необходима оптими
зация сформировавшейся инфраструктуры. По
добная возможность вытекает из новейших 
достижений управленческой науки, в частности 
синергетики и реинжиниринга.

Синергетика является междисциплинарным 
научным направлением, в рамках которого изу
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чаются процессы самоорганизации систем и 
таким образом выявляются дополнительные 
резервы активности системы и образующих ее 
элементов [2].

Все системы делятся на суммативные и це- 
лостные. Суммативные формируются механи
ческим путем в виде собрания элементов, обла
дающих значительной автономией по отноше
нию друг к другу и к самой системе. Исклю
чение элементов из подобной системы не ска
зывается на ее потенциале и возможностях 
вследствие незначительной их интенсивности.

Целостные системы отличаются высокой 
степенью интегрированности образующих их 
элементов. Эта интегрированность определяет
ся тем, что внутренние связи таких систем ока
зываются намного прочнее и стабильнее внеш
них. К тому же интегративные качества, со
ставляющие специфику целостности, являются 
новыми на фоне тех, что имеются у ее 
компонентов.

Выделяется блок целостных материальных 
систем, среди которых особую роль играют со
циокультурные системы. Главная их особен
ность заключена в человеческом факторе и от
крытости внешней среде. Если эти условия вы
полняются, то есть основание говорить об 
открытых неравновесных системах, в границах 
которых под воздействием внешних факторов 
формируется процесс выхода ее из устойчивого 
состояния с последующим хаосом и самоорга
низацией в виде макроскопических структур 
(корреляций). Кризис системы пробуждает 
входящие в нее элементы, и они начинают дей
ствовать согласованно. Между ними возникают 
корреляции, когерентное взаимодействие, ко
торое приводит к образованию диссипативной 
структуры, уже никогда не теряющей связанно
го с повышенной чувствительностью к внеш
ним воздействиям резонансного возбуждения. 
Процессы самоорганизации в такой структуре 
сопровождаются генерацией и отбором различ
ных структурных конфигураций-аттракторов. 
Все эти конфигурации соответствуют одному и 
тому же предметному целевому полю, в грани
цах которого происходит схождение траекто
рий к одной точке. В пределах этой точки регу
лярно колеблется состояние системы. Точка 
схождения не зависит от начальных условий 
движения системы. Аттрактор выступает в 
данном случае как детерминирующий и ис
правляющий систему фактор. Но эта детерми
нация идет не от настоящего и прошлого, а от 
будущего, что в полной мере соответствует ду

ху научно-технического прогресса с его инно
вационностью и опережающим отражением 
действительности.

Диссипативные структуры хороши тем, что 
они чувствительны к малейшим случайным от
клонениям в среде и готовы к вторжению 
флуктуаций, которые оказывают влияние на 
отечественную науку через государственную 
надсистему, открытую внешней среде. Тенден
ции этих внешних воздействий таковы, что са
моорганизация белорусского общества приняла 
ускоренные темпы по большинству направле
ний деятельности. Наука призвана включить
ся в этот ускоренный процесс движения к 
аттрактору инновационности и модернизации 
в атмосфере идеологического самоопределения 
нации.

В числе наиболее перспективных методов 
самоорганизации социокультурных систем на 
основе созданного кадрового потенциала мож
но выделить реинжиниринг, в основе которого 
лежит не функциональный, а профессиональ
ный подход. Объектом управления в данном 
случае является не функционально-структурное 
подразделение, а процессы, в рамках которых 
интегрируются и оптимизируются усилия близ
ких по исследовательской работе специалистов 
и подразделений.

Метод реинжиниринга стал применяться 
в 80-е гг. XX в. для коренной перестройки ор
ганизационно-управленческой и финансовой 
структур предприятий и организаций. При этом 
предполагается, что их деятельность регламен
тируется моделями бизнес-процессов (бизнес- 
планов).

Процесс трактуется как последовательность 
исполнения функций (расчет операций), на
правленных на достижение результата. С точки 
зрения такого подразделения, как кафедра, речь 
идет об учебном, учебно-методическом, науч
но-исследовательском, учебно-воспитательном 
процессах.

Важнейшими составляющими процесса яв
ляются:

• последовательность и профессиональность 
исполнения функций;

• направленность на результат.
Для кафедры таким результатом являются 

подготовленные для страны специалисты, вне
дренные в отрасли народного хозяйства науч
но-технические разработки. Достигнуть наи
большего результата можно на основе макси
мального учета прогнозов развития науки и 
научно-технического прогресса [3].
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Иерархия процессов развития связана с их 
функциональной значимостью. Основные про
цессы предполагают создание кросс-органи- 
зационных диссипативных структур, ориенти
рованных на контакт с внешней средой (межву
зовские, научно-производственные и другие 
контакты). Вспомогательные процессы связаны 
с внешними механизмами управления и орга
низации. С их помощью устраняются функцио
нальные барьеры, обеспечивается мобильность 
сотрудников в решении возникающих задач.

В рамках вуза есть уровни макро- и микро
инжиниринга. В разделе макропроцессов наи
большей мобильностью должны обладать ка
федры, обслуживающие преподавание дисцип
лин на различных факультетских структурах, 
функционально закрепленные за конкретным 
подразделением, что должно проявляться в:

• учебно-методической практике обновле
ния программ, ориентированных на новейший 
материал;

• модернизации лабораторного оборудова
ния кафедр;

• активизации использования мобильных 
средств обучения в виде электронных учебных 
пособий, курса лекций, заданий по курсовому и 
дипломному проектированию, производствен
ной практике.

При организации научных исследований 
важен фактор самостоятельной работы студен
тов, системы самоуправления вузовской моло
дежи с активным участием БРСМ.

Важно, чтобы профессиональный подход 
разумно сочетался с функциональным, по
скольку подмена одного другим может нару
шить междисциплинарный диалог и привести к 
дублированию преподаваемых дисциплин.

Методология реинжиниринга предполагает 
как четкие знания того, что есть, так и модели
рование будущего с учетом тенденций в миро
вой науке и инженерии, демографии (челове
ческом факторе), социально-экономическом 
развитии. Вузы могли бы воспользоваться 
подобной методологией для более четкого ви
дения всех этих тенденций и своего места 
в них.

Синергетика в данном случае указывает на 
то, что в рамках функционально-процессуаль
ного статуса каждый из преподавателей и на
учных сотрудников способен инициативно реа
гировать на информационное воздействие 
внешней социальной среды и создавать бифур
кации, которые в условиях неравновесности

подразделения должны находить адекватное 
отражение во внутренних механизмах верти
кального и горизонтального отношений в кол
лективе в русле решения актуализировавшихся 
социальных и научных задач.

Кроме человеческого фактора, важно учи
тывать научно-технические возможности опти
мизации деятельности вузов, в частности 
CALS-технологии. На их основе сформирова
лась идеология создания единой информацион
ной среды для процессов проектирования, ис
пытания, производства продукции путем ин
формационной поддержки ее процессов на 
основе стандартизации методов представления 
данных и безбумажного электронного обмена 
ими. Поскольку CALS-технологии применяют
ся при разработке и производстве сложной нау
коемкой продукции и позволяют решить про
блемы качества продукции и соответствия ее 
международным стандартам ИСО-9000, для 
вузов это направление актуально как путь не 
только собственного организационно-инфор
мационного реинжиниринга, но и обеспечения 
необходимых посреднических услуг для пере
хода отечественной промышленности на новую 
методологию маркетинга, так как в мире наме
тилась тенденция продажи продукции с усло
вием обеспеченности ее безбумажной элек
тронной документацией, соответствующей ме
ждународным стандартам.

Внедрение CALS-технологий возможно при 
эффективном взаимодействии технических ву
зов, Госстандарта, Минобразования Республи
ки Беларусь, промышленных и сельскохозяйст
венных предприятий, банковских структур.

Белорусский национальный технический 
университет располагает значительным науч
ным потенциалом, и ему под силу решать орга
низационно-управленческие задачи с учетом 
современных тенденций реинжиниринга.
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