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Для того чтобы избежать одностороннего анализа и приблизить принципы обоснования к реаль-
ным научно-исследовательским процессам, необходимо учитывать как дедуктивные, так и недедук-
тивные модели аргументации (последние превалируют при выдвижении предположений).

Благодаря эвристическому выбору формируется конкретная исследовательская ситуация. В этом 
случае реализация соответствующих исследовательских процедур возможна с учетом креативной 
природы правдоподобных схем рассуждения, выраженной в открытом характере знаний о предмет-
ной области. В свою очередь, наличие предположительного знания является показателем динамики 
научного познания, что обусловливает как творческий характер познавательной деятельности, так 
и нелинейный ход научно-исследовательского поиска.

Из обозначенных характеристик поискового процесса можно выделить ряд функций эвристиче-
ских процедур. А именно, индицирующую (направление, указание на пути формирования идеи, прин-
ципа, предположения, искомого результата в исследовании); инструментальную (предоставление эв-
ристических приемов, способствующих выработке способа анализа проблемной ситуации); коррек‑
тирующую (модификация результатов одной линии исследования под влиянием другой); контроль‑
ную (использование результатов одного исследования в качестве средства обоснования /подтверж-
дения/ результатов другого исследования).

В рамках эвристики изучается механизм принятия решений, способы поиска и формирования 
информации для нахождения решения, где значение приобретает не факт получения информации 
и конечный результат, а методологический аспект, «знание как»: выбор правил процедуры исследо-
вания, средств и операций процесса поиска решения проблемных ситуаций.
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Одним из наиболее прогрессивных и перспективных направлений развития организаций является 
их преобразование в интеллектуальные организации. Интеллектуальная организация – это органи‑
зация, которая максимально эффективно развивается и осуществляет интеллектуальную деятель‑
ность на основе управления знаниями и тем самым обеспечивает достижение целей и стратегиче‑
ских преимуществ. Можно выделить следующие преимущества таких организаций перед традици-
онными: высокая степень инновационной активности; гибкость и адаптивность; эффективное исполь-
зование интеллектуального потенциала сотрудников; высокие скорости осуществления всех процес-
сов в организации; развитие человеческого капитала; высокий уровень конкурентных преимуществ.

Над вопросами интеллектуальных организаций работают Т. Базан, В.Н. Беляцкий, В.А. Боро-
дин, О.Н. Волгина, Г. Клименски, Д. Либовиц, Б.З. Мильнер, В.А. Палицын, Г. Пинчот, Э. Пинчот, 
М. Рубинштейн, К. Свейби, О.Ю. Синяева, Дж. Стоунхаус, В.Б. Тарасов, А. Фирстенберг, В.В. Цыга-
нов, Р. Хант, Е.Б. Шишкин и другие. В то же время такая тема отличается новизной. Непосредствен-
но по вопросам интеллектуальной организации до сих пор ученые ограничивались рассмотрени-
ем, в основном, понятийного аппарата и значения возможности создания интеллектуальной орга-
низации. Не проводились исследования, связанные с формированием интеллектуальных организа-
ций в Республике Беларусь.

Преобразование в интеллектуальные организации может иметь место для различных организа-
ций. В то же время скорость и эффективность таких преобразований зависит от условий, создан-
ных в организациях и в окружающей их среде. Поэтому целесообразным является сопоставление 
отраслей экономики (далее отрасли) и административно‑территориальных единиц (далее АТЕ) Ре-
спублики Беларусь и выявление среди них наиболее благоприятных для формирования интеллек-
туальных организаций.

Разработка методики такого исследования предполагала выделение показателей и формирование 
на их основе интегрального индекса, позволяющего определить уровень созданных условий и срав-
нивать отрасли и АТЕ. Предложенная методика должна использовать данные, которые приводятся 
в статистических источниках или могут быть рассчитаны для каждой отрасли (АТЕ).

Для анализа были выделены 3 группы показателей. Первая группа показателей отражает харак-
теристики базовых элементов в организациях и факторы, оказывающие на них влияние. В нее были 
включены показатели заработной платы (номинальная начисленная среднемесячная заработная пла‑
та работников (Зп)) и постоянства кадров (коэффициент постоянства кадров (Кп)).

Вторая группа показателей отражает уровень развития и использования совокупного интеллек-
туального потенциала сотрудников. Одной из основных характеристик интеллектуального потен-
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циала выступает уровень образования. Он был раскрыт при помощи показателя доли сотрудников с выс-
шим образованием (Ов) в отрасли (АТЕ). Для АТЕ также рассчитаны два дополнительных показателя 
уровня использования совокупного интеллектуального потенциала сотрудников – численность пер-
сонала, занятого научными исследованиями и разработками, приходящаяся на 10 тыс. человек, за-
нятых в экономике (Чп), и численность инновационно активных организаций, приходящаяся на 10 
тыс. человек, занятых в экономике (Чи).

Третья группа показателей отражает эффект деятельности организаций. Показателем эф‑
фекта по изучаемой отрасли выбрана валовая добавленная стоимость, приходящаяся на одного за-
нятого в такой отрасли. Для АТЕ в качестве показателей эффекта выбраны прибыль организаций, 
приходящаяся на одного занятого в АТЕ (Пр), объем отгруженной инновационной продукции, при-
ходящийся на одного занятого в АТЕ (Ои).

В связи с разными порядками значений выделенных показателей необходима их нормализа‑
ция, то есть приведение к общему масштабу единиц исчисления. Для этого был осуществлен пе-
реход от значений показателей к их доле в общей сумме. Далее были определены принципы расче-
та и рассчитаны показатели весомости для каждой группы характеристик. Интегральные показа‑
тели социально-экономических условий формирования интеллектуальных организаций для отрас-
лей  (Ио) были рассчитаны по формуле (1), а для АТЕ (Ир) – по формуле (2).

Иоi=((2/3∙Кпнi+1/3∙Зпнi)+Овнi+Вснi)/3, (1)
где i – номер исследуемой отрасли.

Ирi=((2/3∙Кпнi+1/3∙Зпнi)+(1/2∙Овнi+1/4∙Чпнi +1/4∙Чинi) + (1/2∙Прнi+1/2∙Оинi))/3, (2)
где i –номер исследуемой АТЕ.
На основе ранжирования по интегральному показателю социально-экономических условий фор-

мирования интеллектуальных организаций по данным 2008 года первое место среди отраслей за-
нимает отрасль «Наука и научное обслуживание», а среди АТЕ – г. Минск. Таким образом, для ор-
ганизаций отрасли «Наука и научное обслуживание» и для организаций Минска созданы наиболее 
благоприятные условия для их преобразования в интеллектуальные организации.
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Проведенные компанией «Mckinsey» масштабные исследования убедительно показали, что в но-
вой инновационной экономике именно талантливые люди являются главным фактором успеха ком-
пании. Сотрудники, обладающие таким трудовым потенциалом, составляют основное конкурент-
ное преимущество компании.

Величина и значимость трудового потенциала определяется не столько количеством трудовых 
ресурсов, сколько их качеством, при этом необходимо определять не только потенциальные возмож-
ности, но и  степень использования трудовых ресурсов.

Необходимость в количественной оценке трудового потенциала связана с современным требо-
ванием более эффективного использования персонала. Определение трудового потенциала важно 
при прогнозировании развития предприятия, определении оптимальности затрат на персонал и на 
развитие персонала.

Трудовой потенциал как объект исследования является сложной системой, структурированной 
по качественным и количественным характеристикам. Научно-техническая его основа – это сово-
купность накопленных знаний, умений, технических средств, которые имеют работники. Особую 
роль в этом играет личностный фактор, который сложнее всего поддается оценке, так как отслежи-
вается только по результатам. Еще одной особенностью трудового потенциала является непостоян-
ство его качества и невозможность хранения.

В качестве содержания категории «компоненты трудового потенциала» выступают профессиональ-
ные знания, практические навыки, личностные и психофизиологические характеристики работников.

При определении значения трудового потенциала важно определить цели, для которых данная 
диагностика производится. В зависимости от этого можно проводить экспресс-диагностику тру-
дового потенциала, фундаментальную оценку, ситуативную оценку, оценку трудового потенциала 
индивидуального работника, группы, оценку трудового потенциала предприятия, перспективную 
оценку трудового потенциала, ретроспективную оценку.


