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Научно-технический прогресс породил 
технозависимые общества, организованные 
посредством технозависимых государств, в ко- 
торых необходимость массового обучения их 
граждан является предпосылкой формирова-
ния системы образования. При этом по мере 
развития общества и государства изменяются 
цели, назначение, функции и смысл образо-
вания. По мере развития социотехнических 
систем растет объем организационно-управ-
ленческой работы, возникает необходимость 
в массовой подготовке организаторов и руко-
водителей, менеджеров и экономистов. При 
этом не ослабевает полемика вокруг вопроса: 
возможно ли подготовить качественного уни-
версального руководителя вне технологиче-
ских рамок объекта управления. Рассматри-
вая вопросы профессионализации, выдаю-
щийся русский методолог Георгий Петрович 
Щедровицкий [4] выявил ключевой фактор 

сложившейся системы образования, обуслов-
ленный ее развитием как отзывом на по- 
требности общества. При переходе от инди-
видуального обучения к массовой системе 
образования произошла технологизация про-
цесса обучения, что привело к неизбежному 
разделению обучения и воспитания, а также 
отделение «ученого» от «учителя», появле- 
ние т. н. «преподавателя». Ученый, произво-
дящий знания по принципу инвариантности, 
транслирует их преподавателю. Преподава-
тель, разрабатывая определенные ситуации 
обучения, вкладывает эти знания в ученика  
и формирует его способности. При этом про-
цесс обучения строится исходя из идеи, что 
ситуации неизменны ввиду наследования 
свойства фундаментальности знаний из на- 
уки. Обученный в результате такого процесса 
специалист с запасом приобретенных от пре- 
подавателя научных знаний, построенных как  
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универсальные принципы, начинает работать 
практически. Он постоянно сталкивается с не- 
прерывно меняющимися ситуациями, с раз-
ной обстановкой решения профессиональных 
задач. При этом он должен приобрести зна-
ния о действии в динамически развивающих-
ся ситуациях «на ходу» не обладая ими по ре- 
зультатам своего обучения. Г. П. Щедровиц-
кий констатирует, что сложившаяся система 
обучения и шире, принципы выработки на-
учного знания с самого начала оказываются 
неадекватными ситуационному характеру 
деятельности любого практика, в том числе 
организатора, руководителя, экономиста. [4]. 
Данный фактор иллюстрируется известной 
каждому молодому специалисту фразой, ко-
торой его встречают после учебы на новом 
месте работы: «Забудьте все то, чему вас учи-
ли в вузе, мы работаем вот так».

Организатор работает в постоянно меня- 
ющихся ситуациях, наука же постоянно ори-
ентируется на универсальные законы физи-
ческого мира, в том числе в анализе социотех-
нических объектов, с которыми взаимодей-
ствуют в т. ч. экономисты, администраторы, 
руководители. Очевидно, что профессиона-
лизм управленца не может быть построен ис-
ключительно на научных знаниях о формах 
и способах профессиональной деятельности 
(компетенциях, лат. competentio от соmpeto — 
добиваюсь, соответствую, подхожу), при этом 
остающихся обязательными для профессио-
нала. Требуется так же приобретение опыта 
использования этих знаний в динамических 
средах. Международный стандарт систем ме-
неджмента качества ИСО 9000 определяет 
термин «компетентность» (англ. competence) 
как продемонстрированную способность 
применять знания и навыки на практике [1]. 
С одной стороны, профессионалу в сфере 
экономики и управления нужно иметь мето-
дики деятельности руководителя или управ-
ляющего, т. е. методическую организацию 
его собственной деятельности, чтобы знать, 
как ему действовать, компетенции менедже-
ра. С другой стороны, он должен знать, как 
действуют его подчиненные в рамках тех-
нологических процессов и как именно они 
реагируют на управляющее воздействие ме-
неджера, поскольку подчиненные и их дея- 
тельность — это объект его деятельности. 
Очевидно, что знания про самоорганизацию 

и знания про функционирование объекта дея-
тельности заведомо различны. Здесь следует 
отметить важный фактор сложившейся сис-
темы образования: между гуманитарными 
и социальными науками, в т. ч. экономикой 
и управлением с одной стороны, и между 
техническими и естественными науками с дру- 
гой, образовался большой разрыв. Взаимос-
вязь, которая обязательно должна сущест- 
вовать между этими двумя группами наук,  
т. к. развитие ни одной из них по отдельности 
невозможно, была нарушена ввиду систем-
но-дифференцирующего подхода к формиро-
ванию социотехнических систем и системы 
образования в частности.

Констатация текущей ситуации взаимо-
действия системы высшего образования и от-
раслей экономики РФ не исчерпывается пере-
числением этих двух факторов. Наблюдается 
разрушение сформированной при плановом 
подходе к государственной экономике линии 
развития человеческого капитала «школа — 
вуз — высокотехнологичное предприятие». 
Существовавшая система распределения вы-
пускников способствовала наличию устой-
чивой обратной связи в условной системе 
«вуз — предприятие» как по оценке качест- 
ва подготовки выпускника, так и по набору 
требований к кандидатам, в том числе вари-
антам и количеству возможных вакансий. Пе-
реход к рыночным отношениям, предполага-
ющим конкуренцию как среди выпускников 
вузов между собой за место работы, так  
и конкуренцию между работодателями за пра-
во пригласить к себе лучших специалистов, 
определил ослабление этой обратной связи. 
Результатом стал существенный дисбаланс 
движения потока человеческого капитала, ха-
рактеризуемый достаточно низким процен-
том выпускников, трудоустроенных по про-
филю полученного в вузе образования. Госу-
дарственная система образования, очевидно, 
снизила эффективность в части расходования 
средств на подготовку конкретных професси-
оналов в стратегически важных отраслях эко-
номики, в т. ч. в энергетике. На повестке дня 
стоит анализ эффективности вуза как фактор 
целесообразности его финансирования из го-
сударственного бюджета. Также актуальна 
задача государственного уровня сохранения 
и развития социотехнических систем, опре-
деляющих качество жизни граждан, в первую  
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очередь системы энергоснабжения населения 
и предприятий качественной и экономически 
доступной тепло- и электроэнергией.

Перечисленные факторы определяют не- 
обходимость выработки нового подхода к уп- 
равлению образовательными процессами ком- 
плексной подготовки кадров в энергетичес-
кой отрасли.

Одним из ключевых показателей эффек- 
тивности вуза становится процент трудоус- 
тройства его выпускников согласно профилю 
полученного образования. Для повышения 
данного показателя необходимо согласование 
целей и интересов государства, вуза и пред-
приятия в контексте трудоустройства каче-
ственно сформированных профессионалов. 
Потенциал повышения качества подготовки 
управленцев и экономистов для энергетики 
лежит в области преодоления негативного 
воздействия представленных выше факторов 
сложившейся на данный момент системы 
государственного образования. Цель госу- 
дарства — устойчивое развитие человече-
ского капитала, поддерживающее высокий 
экономический потенциал социотехнических 
систем, заключающееся в частности в ор- 
ганизации и комплектации рабочих мест в вы- 
сокотехнологичных областях экономики. До- 
стигая этой цели, государство формирует тре-
бования к выпускникам по набору приобре-
тенных ими компетенций, устанавливая стан-
дарты на высшее образование. Цель вуза — 
выпускник с подтвержденным набором ком-
петенций согласно стандартам ФГОС ВО [4], 
задача вуза — подтвердить свое качество 
через высокий процент трудоустройства вы-
пускников на предприятиях по профилю 
подготовки. Цель предприятия — обновлять 
и расширять пропорционально своему разви-
тию кадровый состав за счет новых сотруд-
ников, освоивших не только набор компетен-
ций, но и обладающих компетентностью [1]  
в рамках решения конкретных производ-
ственных задач в пределах используемых  
на предприятии технологических подходов 
согласно определенному должностному фун-
кционалу.

Обозначенные приоритеты определяют 
необходимость разработки механизма интег-
рации целей вуза и предприятий энергетиче-
ской отрасли. Задачей вуза в рамках данной 
интеграции является разработка учебных про- 

грамм подготовки выпускников, предусма-
тривающая требования, основанные на це- 
лях и задачах предприятий. При этом модель 
получаемых знаний должна отражать дина- 
мические свойства и ситуации функциони-
рования реальных объектов деятельности 
будущих профессионалов в энергетике. Дан-
ное требование ставит перед вузом подзадачу 
разработать выявить все типы организаций 
в энергетике по видам деятельности и для 
каждого типа построить модели текущей де-
ятельности и вероятностного перспективного 
развития. Инструментарием для построения 
данных моделей служат процессный подход 
к описанию систем [1] и теория бизнес-укла-
дов [2], используемая при прогнозировании 
развития отрасли, разработанная профессо-
ром Московского энергетического институ-
та доктором В. К. Лозенко на основе теории 
технологических укладов С. Ю. Глазьева. 
Согласно расширенному представлению до-
минирующий уклад характеризуется соот- 
ношением трех ресурсов: инфраструктуры  
(определяемой технологиями), системы ме-
неджмента и человеческих ресурсов. Пере-
численные ресурсы взаимосвязаны и взаи-
мообусловлены. В. К. Лозенко обоснованно  
утверждает, что никакая новая технология  
не будет работоспособной, если не будут про-
изведены соответствующие изменения в си- 
стеме менеджмента, а персонал не обретет 
необходимые компетенции работы с новой 
технологией. Именно поэтому рассмотрение 
такой категории, как новый «технологиче-
ский уклад» исключительно как «совокупно-
сти новых технологий» не отражает проис-
шедшие системные изменения в экономике. 
Более правильно отражает рассматриваемые 
проблемы развития социотехнических сис- 
тем термин «бизнес-уклад». Использование 
данного термина в констатации и прогнозиро-
вании развития электроэнергетического ком-
плекса способствует снижению обозначен-
ного выше методологического разрыва меж- 
ду гуманитарными управленческими и тех- 
ническими науками.

Инфраструктура электроэнергетического 
комплекса может быть представлена следую-
щими основными компонентами: генерация 
электроэнергии, транспорт электроэнергии 
(линии электропередач), система управления 
комплексом (системный оператор), автомати- 
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зированные системы контроля и учета элек-
троэнергии (АСКУЭ). Предлагаемый меха-
низм управления формированием учебных 
программ с использованием процессного 
подхода обусловлен следующими фактора-
ми: 

1. Процессный подход позволит постро-
ить модели видов деятельности в сфере энер-
гетики, а именно моделей сетей бизнес-про-
цессов организаций и провести классифика-
цию процессов по принципу деления на ос-
новные, вспомогательные и управленческие. 

2. Основные процессы уникальны для 
каждого вида деятельности и, соответствен-
но, типа организации в энергетике, так как 
определены основными технологическими 
процессами жизненного цикла продукции 
(генерация) или услуги (транспорт, распреде-
ление, управление комплексом, контроль). Ре-
зультат анализа обеспечения данных процес-
сов формирует набор «технических» специ-
альностей, компетенций и требований к ком- 
петентности специалистов, работа которых 
связана непосредственно с технологически-
ми процессами. Вспомогательные процес-
сы (обеспечивающие процессы) и процессы 
управления в своем большинстве имеют схо-
жую структуру, т. е. они однотипны. Анализ 
вспомогательных и управленческих процес- 

сов дает набор вероятных вакансий и требо-
ваний к компетентности экономистов и уп- 
равленцев в области энергетики. Анализ ос-
новных процессов так же позволит сформу-
лировать конкретные требования к составу 
учебных лабораторий, имитирующих техно-
логические процессы в области энергетики,  
реализуемые на передовых современных 
предприятиях энергетического комплекса.

3. Теория бизнес-укладов позволит пред-
сказать вектор трансформации основных, 
обеспечивающих и управленческих процес-
сов, что позволит учитывать не только теку-
щие, но и будущие потребности предприятий 
в технологиях, системах управления и компе-
тентных работниках, освоивших набор соот-
ветствующих компетенций. План подготовки 
выпускников, таким образом, формируется 
на основании, как модели компетенций, так 
и моделей текущих и прогнозируемых видах 
деятельности в области энергетики.

Предложенный подход можно проиллю- 
стрировать на примере модели процессов вер- 
хнего уровня диверсифицированного энерге-
тического холдинга (рис. 1).

Каждый из видов деятельности в энер-
гетике, соответствующих одному из четырех 
подпроцессов в цепочке основных процессов 
модели на рис. 1 должен быть охвачен все- 

Рис. 1. Процессная модель полного цикла производства тепло- и электроэнергии
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ми подпроцессами из цепочки управления  
и поддерживаться полным набором обеспе-
чивающих процессов. Данный факт свиде-
тельствует об однотипности структуры обес-
печивающих и управляющих процессов вне 
зависимости от обслуживаемых ими основ-
ных процессов, что позволяет формировать 
универсальные (широкопрофильные) прог-
раммы подготовки экономистов и управлен-
цев в области энергетики. Процессная модель 
верхнего уровня показывает в общем виде 
требования к направленности и составу про-
фильных учебных программ, их взаимосвязь 
и зависимость от смежных видов деятельнос-
ти. Конкретизация содержания учебных про-
грамм производится посредством декомпози-
ции элементов процессной модели.

Формирование процессных моделей дол-
жно идти с обязательным участием предста-
вителей электроэнергетических предприя- 
тий, что способствует установлению мно-
жественных обратных связей потенциаль-
ных работодателей с вузом — поставщиком 
профессиональных кадров. Коррекция плана 
подготовки выпускников и, соответственно, 
актуализация учебных программ становятся 
обязательными регулярными процедурами  
в деятельности вуза, что отвечает требовани-
ям к учету динамики изменения предполага-

емых рабочих ситуаций. Необходимость на-
личия процессных моделей предприятий как 
основы подготовки управленческих и эко- 
номических кадров, подчеркивается опреде-
лением понятия «деятельность» Г. П. Щед-
ровицким: «деятельность есть структура, со-
стоящая из разнородных элементов. Каждый 
элемент включен в свой особый закон разви-
тия, реализуемый с помощью специфических 
механизмов. Закономерности деятельности 
могут быть поняты только тогда, когда дан-
ная структура рассматривается как целое».
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