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Актуальной современной проблемой является модуляция отечественного среднего профессионально-

го педагогического образования как сферы развития человеческого капитала. Автор показывает за-

кономерность такой модуляции, раскрывает сущность «человеческого капитала», приводит эмпи-

рические данные, что позволяет ему выдвинуть механизм новой модуляции – социально-

педагогическую систему развития человеческого капитала на основе кластерно-сетевых взаимодей-

ствий педагогических колледжей с социальными партнерами.  
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 современной постиндустриальной фор-

мации, основанной на знаниях, идеях и 

инновациях, человеческий капитал становится 

наиболее ценным ресурсом, имеющим гораздо 

большее значение, чем природные, материаль-

ные или иные ресурсы [1; 8 и др.]. 

Возрастание значения человеческого ка-

питала для личности, российского общества, 

работодателей и государства вызывает ис-

следовательский интерес не только к сущно-

сти и содержанию данного понятий, но и ак-

туализирует научно-практический дискурс о 

роли и месте отечественного среднего про-

фессионального педагогического образова-

ния в его развитии. 

Исследования человеческого капитала, из-

начально начатые А. Смитом [6], Дж.С. Мил-

лем [5], Дж. Минцером [11], концептуально 

оформленные в отдельную теорию Т. Щульцем 

[12] и Г. Беккером [10], развитые и дополнен-

ные Р.И. Капелюшниковым [2], М.М. Крит-

ским [3] О.В. Куделиной [4], П. Хейне [7],    

Т.А. Юдиной [9] и другими учеными, вырабо-

тали множество определений понятия «челове-

ческий капитал», что объяснимо в силу сложно-

сти и многогранности его сущности. Их можно 

сгруппировать в две условные группировки. 

Одна из них объединяет определения ха-

рактеризующих его пониманием в узком 

смысле, как совокупности человеческих спо-

собностей, знаний, умений, навыков, опыта, 

приобретенных в процессе получения обще-

го и профессионального образования, позво-

ляющих принимать активное участие в об-

щественном производстве, обеспечивать себе 

необходимый доход, а работодателю – прино-

сить прибыль, государству и обществу – обес-

печивать социально-экономическое разви-

тие. Примером может служить определение 

П. Хейне, который под «человеческим капита-
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лом» предлагает понимать «знания и умения, 

которые люди приобретают посредством обра-

зования, профессиональной подготовки или 

практического опыта и которые позволяют им 

представлять другим людям ценные произво-

дительные услуги» [7, с, 360]. 

Другая группа объединяет определения ха-

рактеризующих его пониманием в широком 

смысле, как совокупности не только человече-

ских способностей, знаний, умений, навыков, 

но и ряда других компонентов (мотивации, 

здоровья, энергии и др.) и смыслов. Примером 

наиболее широкого смысла может служить 

определение М.М. Критского, который под 

«человеческим капиталом» предлагает пони-

мать «новую, всеобще-конкретную форму 

жизнедеятельности общества» [3, с. 17]. 

Специфика педагогической науки, по 

нашему мнению, задает его понимание в ши-

роком смысле, но особым образом, как си-

стемное единство природного, антропогенно-

го, личностного, социального и государ-

ственного, целенаправленных социально-

педагогических воздействий в неразрывной 

связи с прагматическими результатами пред-

метной человеческой деятельности и субъек-

тивной успешностью. 

Такое понимание человеческого капитала, 

изменившиеся современные потребности со 

стороны личности, общества, работодателей 

и государства, а также ряд других факторов, 

задают новую модуляцию роли и месту оте-

чественного среднего профессионального 

педагогического образования в его развитии 

как сферы развития человеческого капитала, 

что вполне закономерно. 

Ведь, изменение модуляции роли и места 

среднего профессионального педагогическо-

го образования на протяжении своего суще-

ствования происходило постоянно под воз-

действием вышеназванных факторов. Снача-

ла – как узкая сфера специальной подготовки 

работника для профессиональной педагоги-

ческой деятельности, затем – как сфера мас-

совой подготовки педагогических кадров для 

просвещения населения; далее – как сфера 

воспроизводства трудовых ресурсов для со-

ветской системы образования; после этого – 

как сфера образовательных услуг и развития 

человеческого потенциала. 

Новая модуляция роли и места среднего 

профессионального педагогического образо-

вания как сферы развития человеческого ка-

питала, носителем которого является це-

лостная личность, формирующая образ соб-

ственной жизнедеятельности в профессио-

нальной педагогической деятельности на ос-

нове гармонии личных, общественных, кор-

поративных и государственных интересов, 

становится локомотивом не только развития 

человека, но через него и всех других соци-

ально-природных систем. 

К сожалению, такая модуляция еще не 

стала мейнстримом среднего профессио-

нального педагогического образования, 

энергичной практической работы в этой свя-

зи не проводится, нормативно-правовая база, 

учебно-программное, технологическое и ме-

тодическое обеспечение существенно не ме-

няется. Большинство профессионально-

педагогических работников среднего про-

фессионального педагогического образова-

ния (73%) слабо знакомы с новой модуляци-

ей среднего профессионального педагогиче-

ского образования как сферы развития чело-

веческого капитала. Многие из их числа 

(59%) не могут объяснить значение и сущ-

ность человеческого капитала, привести пе-

дагогические инструменты, способные обес-

печить его развитие. Лишь незначительная 

часть из опрошенных нами лиц (16%) счи-

тают, что развитие человеческого капитала 

возможно только на системной основе и в 

тесном социальном партнерстве. Часть из 

них (38%) хотели бы больше знать о разви-

тии человеческого капитала, но обращают 

внимание на недостаточность соответству-

ющей научно-методической литературы и 

отсутствие специализированных курсов по-

вышения квалификации по развитию чело-

веческого капитала. 

«Человеческий капитал» в рейтинге цен-

ностей у студентов педагогических колле-

джей стоит на последнем месте. Студенты 

(78%) не осознают его значения для себя в 

контексте будущей профессиональной педа-

гогической деятельности. Большая часть из 

них (51%) не задумываются об уникальности 

своих личностных свойств и качеств, компе-

тенций, приобретенного опыта.  

Вышесказанное позволяет сформулировать 

следующий заключительный вывод. Необхо-



 

 

 

димо продолжение научных педагогических 

исследований в области человеческого капи-

тала, а также целенаправленная, кропотливая 

работа по модулированию среднего професси-

онального педагогического образования как 

сферы развития человеческого каптала. Важ-

нейшим механизмом такой модуляции видит-

ся социально-педагогическая система развития 

человеческого капитала на основе региональ-

ного кластерно-сетевого взаимодействия педа-

гогических колледжей с широким кругом со-

циальных партнеров. 
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An urgent modern problem is the modulation of domestic secondary professional pedagogical education as a 
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