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событий, людей и действий. Основные функции, которые 
приходится выполнять руководителю, можно структури
ровать, объединив в три наиболее характерные: коорди
национные, информационные, и связанные с принятием 
решений. В современных условиях, часто все эти функ
ции решаются одним человеком -  непосредственно руко
водителем. Именно с учетом этого факта складывается ог
ромная ответственность за результаты деяте;п>ности мно
гих .людей, целого коллектива, которая ложиться на плечи 
руководителя, и к которой он до.лжен быть физически, фун
кционально и психологически готов.

Формирование приоритета здоровья, является концеп
туальной основой разрабатьшаемой модели валеологичес- 
кой подготовки государственного служащего, и в первую 
очередь, работника сферы управления. Актуальность под
тверждается, во-первых, отсутствием, как нам известно, 
в настоящее время на пост советском пространстве сис
темно-направленных научных исследований, касающих
ся здоровья руководящих работников, влияния сос тояния 
здоровья на профессиональное долголетие этой катего
рии служащих. Отдельные опубликованные нау чтгые раз
работки последних лет сделаны не в нашей республтже и 
носят фрагментарный [2] либо популярный характер [3].

С другой стороны, наши исследования показали, что 
большинство руководителей придерживается мнения о 
том, что здоровье -  это отсутствие болезней, не связьшая 
это понятие ни с работоспособностью, ни с нервнопсихи
ческим состоянием. Взрослые люди не осознают насколь
ко уже утрачено здоровье, т. к. не обладают информатщей 
о том, что является критерием его оценки.

Как показывает опыт изучения здоровья работников 
системы управления на протяжении четырех последних 
лет, большая масса руководителей разного возраста и уров
ня руководства имеют иногда явные, но чаше скрытые про
блемы со здоровьем. Эти проблем  причинно обусловле
ны многими факторами, среди которых нами отмечены 
субъективно-личностные, поведенческие: шский уровень 
двигательной активности; недостаточные знаштя и уліе- 
ния по использованию средств физической культуры рек- 
реацйоішой направленности; неумеште контролировать 
состояние своего здоровья по объектттвным показателям 
и незнаште норм 4)У'нкционштьных показателей, характе
ризующих здорового человека; использование вредных 
для здоровья веществ в целях снижения психо-эмоцио- 
натьного напряжения (например, симпатомиметиков ал
коголя и нйкотіша для снятия стресса). А также объектив
ные факторы такие, как: избыточный вес, неудовлетвори
тельный уровень системной гемодинамики (высокое ар
териальное давление и частота сердечных сокращений в 
покое), функшюнатьных возможностей рестіраторной си
стемы (низкий жизненный ішдекс).

Результаты исследований соматического здоровья с 
использованием экспресс-оценки по методике Апанасен
ко Г.Л (1987) свидетельствуют, что из 650 обследованных 
работников управления большая часть относится к "небе
зопасным" грутшам здоровья. Одной из причин сниже
ния уровня здоровья является несоответствие между по
требностями руководителей в сохранении здоровья и уси
лиями, направленными на реализашпо этой потребности, 
что может быть обусловлено неудовлетворительным уров
нем валеологической образованности.

Эти факты, свидетельствулот, что систему непрерьге- 
ного управленческого образования необходимо дополнить 
кохшонентом валеолопгческого профиля, осповашого на 
междисциплшшриом преемственном подходе, и новой 
управленческой парадигме, которая в отличие от научно
го менеджмента Ф.Тейлора рассматривает "здоровье" (в 
контексте "способности к здоровьесбережению") как одну 
из ключевых компетешщй современного управленца.
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Модель валеологической подготовки руководителя с 
учетом современных требований его профессии предпо
лагает 4 основных компонента. Аксиологический, вклю
чающий формирование ключевых ориенгаций личности 
руководителя на овладение ценностями ва.леологической 
культуры. Информационный, подразумевающий систему' 
знаний в сфере здоровья, здорового образа жизни и ос
новных закономерностей формирования, сохранения и ук
репления здоровья. Физический компонент, характеризу
ющий оптимум морфофулпащонального состояния, дви- 
гательнуло и физическую подготовленность, работоспо
собность руководителя. Психический компонеиг, отража
ющий баланс психоэмоционального состояния и разви
тие компенсаций влияния профессионального стресса.

Для построения модели нами определены качества, 
которые оказьтают влияние (тормозят или стимулирулот) 
профессиональную деятельность, регламентируют ее ус
пешность.

Выделен валеологический профиль профессиограм- 
мы труда руководителя с учетом факторов современной 
професейона:іьной деятельноети, снижаюпцтх работоспо
собность и провоцируюпшх заболеваішя у работников 
сферы управления, на основании чего построен структур
но-компонентный макет профессиограммы.

Модель также нредстааляет систему мероприятий, на- 
правлешаіх на выявление и подготовку лиц, которые по 
состоянию здоровья с уиетом фуикционально-психологи- 
ческих данных пригодны для руководящей деятельности. 
Таким образом, интерес разрабатываемого проекта состо
ит в пересмотре существующих основ профобразования 
и включении ватеологического компонента в образова- 
те.льный процесс развития управленческих кадров с уче
том требований современной профессиограммы их труда 
и интересов, продиктованных задачами поставленньтми 
Главой государства по устойчивому и лшновационному 
развитшо Респуб-лики Беларусь.
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Создание технополиса может принести ощутимый со- 
циально-эконамический эффект, скчадывающийся из об
щей совокупности взаимосвязанных и от того усилива
ющих действия друг друга результатов. Этот эффект 
проявляется в создании перспективных наукоемких от
раслей. предприятий и конгломератов, освоении и широ
ком внедрении новейших технологий, стимулировании 
экономики региона, появлении новых рабочих мест, уве
личении прослойки высококвалифицированных специали
стов. Как показывают исследования, технопачисы спо-



собствуют развитию региона и построению эффектив- ния и функционирования. Район размещения технополи-
иой системы образования. са должен удовлетворять целому ряду критериев. Обяза

тельной предпосылкой организации технополиса являет
ся наличие университета(ов), академических или иных 
научно-исследовательских институтов, которым отводит
ся решающая роль в осуществлении, а также координа
ции н ^ н ь к  исследований и разработок и подготовке ква- 
лифицированньк специалистов.

Отмечая важность для технополисов контактов с ис
следовательскими организацииями, следует особо подчер
кнуть, что при организации технополисов ведущей тен
денцией является не открытие новых исследовательских 
институтов и других научных учреждений, а использова
ние потенциала уже существующих университетов, 
лабораторий и т.д., корректировка направлений их иссле
довательской деятельности, создание на их основе вре
менных научных коллективов для рещения конкретных 
задач, связаннък с разработкой наукоемких технологий и 
новой продукции, осуществления информационного об
мена и т.п.

Другое необходимое условие создание технополиса -  
наличие наукоемких предприятий и фирм, притягиваю
щих владельцев капитала, желающих вложить средства в 
новое дело.

Большое значение придается такому условию разме
щения технополисов, как компактность территории. Ком
пактность территории, на которой расположен технопо
лис, является одной из предпосылок комфортности про
живания там специалистов и обслуживающего персона
ла. Вместе с тем нет правил без исключения. Наряду с 
действительно небольшими по площагщ технополисами 
есть технополисы и технопарки, отличающиеся весьма 
внущительными размералій.

Использование технополисов определяет качественно 
новый подход к условиям реализации и обеспечения ин- 
новагщошюго процесса, к созданию той наиболее благо
приятной среды, в которой на^нные идеи вошющаются в 
уникальную конкурентоспособную научно-техническую 
продукцию, осуіцествляется очередной рывок в области 
технологии.

При этом, особое значеіше приобретает ведущая роль 
высшей школы, вузовской науки в развитии технополи
сов, которые организуются и функционируют, как прави
ло, на базе университетов и крупньк технологических ин
ститутов и ориентированы, главным образом, на исполь
зование научно-технического потенциала вузов, их науч- 
ньк кадров и результатов научных исследований. Имен
но на основе этой основе достигается согласование инте
ресов высшей школы, промыпшенности и жителей реги
она. Общность интересов, сотрутщичество в сфере науки 
и научного обслуживания на территориальном уровне яв
ляются решающим условием успеха в деятельности тех
нополисов.

Вузы получают возможность предоставить своим на
учным коллективам, как и отдельным авторам нововведе
ний, условия для завершения исследований и создания на 
их основе новой техники, технологий и материалов. Ра
бота в технополисе позволяет студентам не только овла
деть технологией создания новшеств, но и показать себя, 
а значит в дальнейшем получить место в престижной 
фирме. Непосредственный контакт и сотрудничество с 
промышленностью обогащает профессорско-преподава
тельский состав, расширяет его возможности выступать 
в роли научных консультантов, вузовские коллективы ов
ладеют на практике навыками менеджмента, активной 
предпринимательской деятельности, которая осуществля
ется в жестких условиях конкуренции в области произ
водства наукоемкой продукции. Технополисы повышают 
престиж вуза, его роль в развитии города.

_____ _____________ 1/1нноваи,ии в  óftzoHueauuu и соде^оксиши последиписиш-ого o^fuxsoeaHUsi

Экономика Беларуси находится на чрезвычайно ответ
ственном этапе становления рыночных отношений, эф
фективность которых подтверждена мировой практикой. 
Этот этап отличается большим своеобразием. Не многие 
страны осуществляли похожие реформы по переходу от 
административной системы к экономике, базирующейся 
на предпринимательской инициативе и косвенном госу
дарственном регулировании, на механизме конкуренции, 
обеспечивающей социально-экономический отбор наибо
лее эффективных предприятий с наименьшими издерж
ками производства и в то же время наиболее полно удов
летворяющими рыночные потребности.

Актуальность проблемы очевидна, поскольку опыт 
экономически развитых стран свидетельствует, что эко
номический прогресс общества в основном обеспечива
ется на базе инноваций, которые являются результатом со
единения возможностей НТП с экономическими потреб
ностями. Инновационный процесс осуществляется без 
привлечения дополнительных ресурсов, прежде всего, в 
результате более поэшого использования имеющегося эко
номического и научного потенциала.

Приведем определение технополиса, это важнейший 
элемент современной рыночной системы, организацион
ная форма срапщвания фирм, инновационных компаний, 
высших учебных заведений, консультационных, иннова
ционных и других предприятий сферы услуг, соответству
ющих подразделений государственных и местных орга
нов управления в единый механизм.

В технополисах формируется правовая среда для дея
тельности венчурных предприятий, соответствующая ма
териальная база, что позволяет отбирать на конкурентной 
основе проекты для создания новой техники и техноло
гий, готовить кадры, ориентированные на предпринима
тельскую деятешность и новую технологию, проводить 
прикладные исследования на современном уровне, адап
тировать разработашгые технологии, процессы для их про
мышленного освоения, создавать предпринимательские 
структуры и концентрировать научные силы по тому или 
иному направлению НТП.

В результате создается всесторонне подготовленная к 
инновациям среда для реализации новых идей в виде то
варов, необходимых потребителям и промышленности и 
конкурентоспособньк на мировом рынке.

Формирование технополиса осуществляется на эконо
мической основе в условиях равноправного партнерства 
всех входящих в нее звеньев (НИИ, Вузы, производство). 
Каждый из партнеров может извлечь максимум преиму
ществ от такой интеграцшт. НИИ, Вузы функционируя в 
условиях ишювационной зоны, могут осуществлять учеб
ный процесс, научные исследования непосредственно на 
техтиески, технологически, организациошю передовом 
производстве, отрабатывая результаты исследований на 
реальном обьекте для последующего их внедрения на дру
гих предприятиях.

Студенты и аспиранты, осваивая новую технику, тех
нологию, организацию производства в реальных услови
ях смогут выполнять функщш новаторов по отношению 
к другим предприятиям. Кроме того, они одновременно 
будут приобретать на инновационном предприятии навы
ки научного менеджмента.

С высоким профессиональным кадровым сопровож
дением производство, таким образом, будет получать по
стоянный приток инновационнгагх идей и проектов.

Практика и оргагшзация технополисов в различных 
странах позволяет выделить основггые условия их созда-
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Промышлеішым компаниям предоставляется возмож
ность использовать в полной мере высокий научно-тех
нический потенциал университетов для укрепления кон
курентоспособности своих изделий, ускоренного внедре
ния новых технологий; целевого отбора выпускников, про
шедших хорошую школу малых предприятий и рисковых 
фирм; привлечение профессорско-преподавательского 
состава к совместным исследованиям и разработкам; ис- 
пользоваішя в своих интересах научной базы вузов.

Как правило любой город крайне заинтересован в рас
ширении наукоемких производств, в устойчивых темпах 
развития научно-производственного потегщиала террито
рии, росте рабочих мест, формировании производствен
ной и социальной инфраструктуры, поддержке активной 
предпринимательской деятельности, всемерном стимули
ровании развития образования и науки.

Таким образом, республиканская идея проекта "Сили
коновая долина" заключается в создании на терретории 
города Минска современной формы территориальной 
интеграции науки, образования и высокоразвитого про
изводства-Минского технополиса, представляющего со
бой единую на>цно-пройзводствешіую, >чебную, а также 
жилищно-бытовую и культурную зону, о^единенную вок
руг научного центра, обеспечивающую непрерывный ин
новационный цикл на базе научньк исследований.

Возникновение в технополисах новых фирм и произ
водств неизбежно сопровождается появлением новьк ра
бочих мест. Тем самым технополисы вносят свою лепту в 
решение такой актуальной социальной проблемы, как 
обеспечение занятости населения.

В структуфах большинства технополисов преоблада
ют компании с числом работающих до 100 человек. И тем 
не менее малые фирмы, в том числе и начинающие, явля
ются пусть и не итепсивньш, но зато стабилышм источ
ником возникновения новых рабочих мест, что весьма не
маловажно для многих, особенно небольших районов. 
Также в технополисах создаются струтауры направлен
ные на повышение квалификации специалистов, инжи
ниринговые, консалтинговые фирмы, рекламные агент
ства.

Работа в исследовательских подразделениях и науко
емких фирмах технополисов требует высокой кватифи- 
кации. Поэтому технополисы способствуют занятости 
населения в регионе своего расположения прежде всего 
за счет увеличения прослойки научньк работников и дру
гих категорий специатистов и служащих.

Процент кватифицированньк научньк и инженерньк 
работников от общего числа работающих в фирмах в ми
ровой праетике рассматривается как один из показателей, 
характеризующих эффективность и интенсивность науч
но-исследовательской деятельности. От высококвалифи- 
цированньк научньк работников напрямую зависят и тех
нологические возможности фирм, и их инновациоштая де
ятельность: чем выше в фирме процент работающих ква- 
лифицированньк специалистов, тем, как правило, значи
тельнее эффективность научно-исследовательской дея
тельности.

Привлечение к предпринимательской деятельное™ 
ученьк можно рассматривать как одно из проявлений со
циальной значимости технополисов. При унастии ученьк 
новая, фop^fflpyтощaяcя сейчас сфера высокотехнологич
ного производства и бизнеса в перспекгаве должна стать 
одной из ведущих, определяющих все социально-эконо
мическое развитие.

Создание технополисов, опреде.ление прйорйтетішх 
направлений их деятельное™, а также формирование оп
тимальной организационно-функциональной инфраструк
туры, требует особой тщательности и высокого профес

сионализма в принятии решений. Деятельность технопо
лиса может принести ощутимый социально-экономичес
кий эффект, складьшаюшийся го общей совокупности вза- 
имосвязанньк и от того усиливающих действия друг дру
га результатов. Этот эффект проявляется в создании перс- 
пективньк наукоемких отраслей, предприятий и конгло
мератов, освоении и широком внедрении новейших тех
нологий, стимулировании экономики регаона, появлении 
новьк рабочих мест, увеличешш прослойки высококва- 
лифищфованньк специалистов и т.д. Технополисы объек
тивно располагают возможостями, чтобы окупить затра
ты на их организацию и стать факторами, способствую
щими сощгально-экономическому развитию и повьше- 
нию эффективности системы образования.
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Исходя из констатагщи возникновения в Беларуси новой 
сферы экономической управленческой деятельности, в 
докладе обосновывается необходимость и направления 
совершенствования и развития уже возникшего нового 
направления последипламного образования. В отличие от 
существующих трактовок кризисный.менеджмент ста
вится авторами в контекст белорусской .модели соци
ально-экономического развития, отличительной чергпой 
которой я&ляется не устранение существующих эконо
мических и социальных структур, а их оздоро&ление, рес
труктуризация и повышение конкурентоспособности в 
системе координат современных реалий. Предлагаются 
различные варианты организации подготовки антикри
зисных менеджеров.

С социально-эконокшческой точки зрения последип
ломное образование призвано обеспечить максимально 
возможное в условиях развивающейся в мире информа
ционной революции соответствие системы образования 
потребностям развития, постоянной трансформации, ви
доизменения научно-технических, производственных, эко
номических, социальньк и иньк систем. Новым и акту
альным для Беларуси направлением, как подготовки, так 
и перепощотовки кадров является формйровашіе специ
алистов в области антикризисного менеджмента.

Термин "антикризисный менеджмент" возник сравни
тельно недавно. Западноевропейскими экономистами, он 
определяется как "деятельность, необходимая для преодо
ления состояния, угрожающего существованию предпри
ятия, при котором основным вопросом становится выжи
вание” [1]. В мировой практике антикризисный менеджер 
-  это лицо, назначаемое хозяйственны.м судом для прове-
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