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Важным направлением государственной по-
литики президента Российской Федерации яв-
ляется сбережение и умножение человеческого 
капитала как главного богатства России. В эко-
номике современного мира человеческий капи-
тал играет определяющую роль в достижении 
конкурентных преимуществ и обеспечении ка-
чественных параметров экономического роста. 
Г.Н. Тугускина, доктор экономических наук, про-
фессор кафедры «Менеджмент и экономическая 
безопасность», в своих исследованиях считает 
целесообразным при определении понятия «че-
ловеческий капитал» учитывать следующие осо-
бенности:

• человеческий капитал является главной 
ценностью современного общества, а также осно-
вополагающим фактором экономического роста;

• формирование человеческого капитала 
требует значительных затрат, как от самого инди-
видуума, так и от общества в целом;

• человеческий капитал может быть нако-
плен, а именно: индивидуум может приобретать 
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определенные навыки, способности, может уве-
личить потенциал своего здоровья;

• человеческий капитал на протяжении сво-
ей жизни не только приобретает знания, но и из-
нашивается, как физически, так и морально; уста-
ревают знания индивидуума, т. е. экономически 
изменяется стоимость человеческого капитала в 
процессе бытия, человеческий капитал аморти-
зируется;

• инвестиции в человеческий капитал дают 
своему обладателю, как правило, в будущем бо-
лее высокий доход и носят довольно длительный 
характер (это касается как инвестиций в челове-
ческий капитал образования, так и в капитал здо-
ровья);

• человеческий капитал отличается от фи-
зического капитала по степени ликвидности; че-
ловеческий капитал неотделим от его носителя – 
живой человеческой личности;

• прямые доходы, получаемые человеком, 
контролируются им самим независимо от источ-
ника инвестиций;
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• от решения человека, от его волеизъявления 
зависит функционирование человеческого капита-
ла. Степень отдачи от применения человеческого 
капитала зависит от индивидуальных интересов 
человека, от его предпочтений, его материальной 
и моральной заинтересованности, мировоззрения, 
от общего уровня его культуры [1, с. 52–53].

Под человеческим капиталом подразумевают-
ся знания, умения и навыки, полученные  в про-
цессе образования, основанные на опыте, которые 
превращаются в долговременный капитальный 
актив, способный приносить доход (Г. Беккер, 
Т. Шульц, Д. Минцер). Ускорение темпов социаль-
но-экономического развития страны и переход к 
инновационным технологиям привели к возраста-
нию роли человеческого капитала. Ключевую роль 
в формировании интеллектуального капитала, 
создающего экономику знаний, отводится системе 
образования как социальному институту. 

Основные приоритеты государственной по-
литики в области системы образования закрепле-
ны правовыми документами. Среди них Концеп-
ция долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 
года (утверждена распоряжением Правительства 
РФ от 17.11.2008 № 1662-р (ред. от 10.02.2017); Фе-
деральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» (утвержден от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
(ред. от 29.07.2017); государственная программа 
Российской Федерации «Развитие образования» 
на 2013–2020 годы (утверждена постановлением 
Правительства РФ от 15.04.2014 № 295 (ред. от 
31.03.2017); Федеральная целевая программа раз-
вития образования на 2016–2020 годы (утвержде-
на постановлением Правительства от 23.05.2015 г. 
№ 497).

В Концепции долгосрочного социально-эко-
номического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года особое внимание уделяется 
развитию образования. Считается, что основой 
динамичного экономического роста и социаль-
ного развития общества, фактором благополучия 
граждан и безопасности страны является мо-
дернизация системы образования. В качестве 
стратегической цели государственной политики 
в области образования заявлено повышение до-
ступности качественного образования, соответ-
ствующего требованиям инновационного раз-
вития экономики, современным потребностям 
общества и каждого гражданина. Предусмотрен 
ряд мероприятий, направленных на достижение 
цели, в частности: 

1) обновление организационно-экономиче-
ских механизмов на всех уровнях системы обра-
зования;

2) повышение гибкости и многообразия 
форм предоставления услуг системы дошкольно-
го образования;

3) обращение к индивидуализации, ориента-
ции на практические навыки и фундаментальные 
умения в общем образовании;

4) расширение участия работодателей на всех 
этапах образовательного процесса в системе про-
фессионального образования;

5) вовлечение студентов и преподавателей в 
фундаментальные и прикладные исследования;

6) формирование системы непрерывного об-
разования на основе внедрения национальной 
квалификационной рамки, системы сертифика-
ции квалификаций;

7) обеспечение равных условий доступа госу-
дарственных и негосударственных организаций, 
предоставляющих качественные образователь-
ные услуги, к образовательной инфраструктуре и 
государственному и муниципальному финанси-
рованию [2].

Таким образом, возрастание роли человече-
ского капитала является одним из основных фак-
торов экономического развития общества.

Государственная программа Российской Фе-
дерации «Развитие образования» на 2013–2020 
годы ставит перед собой цель обеспечения высо-
кого качества российского образования в соот-
ветствии с меняющимися запросами населения, 
а также обеспечения его конкурентоспособности 
на мировом рынке образования, развитие потен-
циала молодого поколения в интересах иннова-
ционного социально ориентированного развития 
страны. Ключевая задача Программы заключается 
в формировании гибкой, подотчетной обществу 
системы непрерывного образования, развиваю-
щей человеческий потенциал и обеспечивающей 
текущие и перспективные потребности социаль-
но-экономического развития Российской Федера-
ции, и повышении ее глобальной конкурентоспо-
собности [3].

Инструментом достижения стратегических 
целей и решения задач выступает Федеральная це-
левая программа развития образования на 2016–
2020 годы [4]. Результатом будут являться каче-
ственные изменения системы образования на всех 
уровнях, а именно: совершенствование структуры 
и сети образовательных организаций, доступность 
образования, подготовка квалифицированных ка-
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дров для отраслей экономики, повышение квали-
фикации и профессиональная переподготовка спе-
циалистов, развитие непрерывного образования, 
повышение информационной, финансовой и пра-
вовой грамотности кадров, эффективное взаимо-
действие с работодателями, сближение программ 
профессионального образования с реальными по-
требностями работодателей и т. д.

Основополагающим законодательным актом, 
регулирующим процесс образования в нашей 
стране является Федеральный закон от 29 декабря 
2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Фе-
дерации», в котором выстроена система  непре-
рывного образования в стране – от дошкольного 
образования до профессионального совершен-
ствования компетентности специалиста.

О.Г. Прикот, доктор педагогических наук, 
профессор кафедры «Управления и экономики», 
определяет непрерывное образование как все-
охватывающее по полноте, индивидуализиро-
ванное во времени, по темпам и направленности 
образование, предоставляющее каждому обуча-
ющемуся возможность реализации собственной 
программы его получения [5]. По закону непре-
рывное образование реализуется через освоение 
основных образовательных программ и различ-
ных дополнительных образовательных программ, 
а также допускается одновременное освоение 
нескольких образовательных программ с учетом 
имеющегося образования, квалификации, опыта 
практической деятельности.

Дополнительное профессиональное образо-
вание является главным структурным элементом 
непрерывного образования и призвано оператив-
но реагировать на запросы общества и экономи-
ки страны. В статье 76 рассматриваемого закона 
указано, что данный вид образования направлен 
на удовлетворение образовательных и профес-
сиональных потребностей, профессиональное 
развитие человека, обеспечение соответствия его 
квалификации меняющимся условиям професси-
ональной деятельности и социальной среды [6].

Достижение стратегической цели, обозна-
ченной в нормативных документах, требует от 
системы дополнительного профессионального 
образования наличие таких характеристик, как 
вариативность по форме организации и содержа-
нию, ориентация на практику, информационная 
открытость, модульность, актуальность, опера-
тивность, клиентоориентированность.

Дополнительные профессиональные про-
граммы ориентированы на формирование у об-

учающегося профессиональных компетенций. 
А.В.  Хуторской подразумевает под компетенцией 
совокупность взаимосвязанных качеств личности 
(знаний, умений, навыков, способов деятельно-
сти), задаваемых по отношению к определенному 
кругу предметов и процессов, необходимых для 
качественной деятельности по отношению к ним. 
Актуальные компетенции формируются через 
дополнительные профессиональные программы 
повышения квалификации, которые неразрывно 
связаны с ростом профессионального уровня. На-
личие сформированных общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций у специали-
ста, обеспечивающих его конкурентоспособность, 
свидетельствует о  профессиональной компетент-
ности, составляющей человеческий капитал. Под-
ходы к определению профессиональной компе-
тентности в научной литературе неоднозначны. 
Э.Ф. Зеер, говоря о профессионально компетент-
ном работнике, характеризует его как специали-
ста, обладающего необходимыми для качествен-
ного и производительного выполнения труда 
знаниями, умениями, качествами, опытом и инди-
видуальным стилем деятельности [7]. Несколько 
иначе предлагает рассматривать профессиональ-
ную компетентность А.К. Маркова, доктор психо-
логических наук, профессор. Профессиональная 
компетентность – это сочетание психических ка-
честв, как психическое состояние, позволяющее 
действовать самостоятельно и ответственно, как 
обладание человеком способностью и умением вы-
полнять определенные функции [8].

Программы профессиональной перепод-
готовки направлены на приобретение новой 
квалификации, получая квалификацию, специ-
алист имеет право заниматься определенной 
профессиональной деятельностью и выполнять 
конкретные трудовые функции. В новом законе 
об образовании № 273-ФЗ под квалификацией 
понимается уровень знаний, умений, навыков и 
компетенции, который характеризует подготов-
ленность к выполнению определенного вида про-
фессиональной деятельности специалиста.

При успешном освоении дополнительной 
профессиональной программы выдается удосто-
верение о повышении квалификации (не менее 
16 часов) или диплом о профессиональной пере-
подготовке (не менее 250 часов). К категории 
потенциальных слушателей относятся специ-
алисты организаций, управленческие кадры, мо-
лодые педагоги, слушатели по государственному 
контракту.
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Нами  был проведен анализ систем допол-
нительного профессионального образования 
педагогических вузов на основе информацион-
но-правовых и информационных материалов, 
представленных на официальных сайтах. Это 
позволило выявить общие тенденции развития 
структур ДПО: факультетов и институтов повы-
шения квалификации и переподготовки кадров 
(Волгоградский государственный социально-пе-
дагогический университет, Московский государ-
ственный психолого-педагогический университет, 
Московский городской педагогический универ-
ситет, Благовещенский государственный педа-
гогический университет, Омский государствен-
ный педагогический университет, Оренбургский 
государственный педагогический университет, 
Красноярский государственный педагогический 
университет, Башкирский государственный пе-
дагогический университет им. М. Акмуллы и др.), 
управлений дополнительного образования (Ша-
дринский государственный педагогический уни-
верситет, Дагестанский государственный педаго-
гический университет), научно-образовательных 
центров реализации образовательных и исследо-
вательских проектов (Липецкий государственный 
педагогический университет им. П.П. Семенова-
Тян-Шанского), отделов дополнительных образо-
вательных программ (Российский государствен-
ный педагогический университет им. А.И. Герцена).

Традиционно целевой категорией, получаю-
щей дополнительные квалификации, считаются 
педагоги, руководители и заместители руководи-
телей образовательных организаций, а также пси-
хологи, логопеды, дефектологи, преподаватели 
высшей школы.

Наиболее востребованными дополнительны-
ми профессиональными программами, например 
в Воронежском государственном педагогическом 
университете, являются «Педагогика и методика 
дошкольного образования», «Педагогика и ме-
тодика начального образования», «Психология», 
«Логопедия», «Педагогика адаптивной физиче-
ской культуры», «Преподаватель высшей школы», 
«Иностранный язык», «Менеджмент образова-
ния». Особый интерес к программам повышения 
квалификации по реализации ФГОС дошкольно-
го, начального, основного общего образования, 
проблемы инклюзивного образования.

Современная социокультурная ситуация в 
России предъявляет высокие требования к чело-
веческому капиталу. Отмечена тенденция про-
фессиональной стандартизации компетентно-
стей специалистов. Становится очевидным, что 
эффективная профессиональная деятельность 
невозможна без непрерывного профессиональ-
ного развития, способствующего формированию 
профессиональных компетентностей в новых ус-
ловиях.
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