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Аннотация в статье соотносятся варианты экономического и социологического понимания кате
гории человеческого капитала Отмечается что в социологическом ракурсе уже достаточно давно
в научном обороте бытует категория человеческого капитала Поиск параметров оптимального
взаимодействия участников образовательного процесса в вузе дал возможность увидеть потен
циал категории человеческого капитала в уточнении его структуры и функций на примере обра
зовательной среды университета и оформить идею педагогического капитала как инструмента
усиления эффективности взаимодействия и взаимоотношений субъектов в образовательном про
странстве Составляющими педагогического капитала могут выступать образовательный и ин
теллектуальный капитал
Ключевые слова образование человеческий капитал педагогический капитал интеллектуальный
капитал образовательный капитал воля диспозиционная структура личности структура капита
ла функции капитала
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Категория человеческий капитал достаточ
но давно вошла в научный арсенал Однако ее
трактовка в некоторых словарях в частности в

с создает впечатление смысловой
безграничности а сам объект оказывается слабо
структурирован по уровням и видам Под челове
ческим капиталом понимается вся совокупность
свойств и качеств сущностных сил работника
квалификация мотивы интересы идеалы куль
тура образование и т д Там же с Обра
щает на себя внимание тот факт что традиционно
в качестве носителя свойств называется именно
работник Это побуждает задать вопрос почему
обладателем капитала не может быть например
обучающийся создающий своим учебным трудом
собственное Я Столь широкий взгляд дает
право считать капиталом материальную базу про
изводства знания по аналогии с экономическим
его пониманием Широта трактовки позволяет к

названной совокупности свойств личности отне
сти также мышление память знания установки
и пр Капиталом являются способности особен
но коммуникативные и социальные связи той или
иной силы Примером в педагогической среде мо
гут служить отношения ответственных за разра
ботку образовательных программ на кафедрах с
университетской администрацией

Для фиксирования профессионально квали
фикационных черт такого работника как педагог
обязательно наличие главной функции его капи
тала интеллектуального производства связан
ного с постоянным приращением распростране
нием знаний и технологий способов их трансля
ции обучающимся формирование своего рода
прибавочной стоимости Отражением и пока
зателем состояния капитала считаем образ пре
подавателя как обладателя духовных богатств в
социальной среде в сознании окружения Отсчет
приращения и развития капитала возможен через
соотнесение желаемого планируемого карьера
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повышение статуса престиж авторитет обрете
ние успеха повышение квалификации матери
альное благосостояние возможного должного
и действительного На уровне личности судить о
наличии интеллектуального капитала можно по
эрудиции его носителя результатам тестирова
ния проверенным познаниям реализации воз
можностей публикациям отзывам Возможности
проявления накопленного потенциала не всегда
перерастают в реальность

Приращением капитала педагога можно счи
тать демонстрацию таланта в подготовке отлич
ников учебы в достижении успеха в работе с так
называемыми слабыми студентами поощре
ния награды Конечно достижения первой группы
обучающихся есть во многом результат активно
сти воли и упорства самих обучающихся их спо
собностей к самоорганизации Успех невозможен
без самосовершенствования И следует признать
что максимальный расход энергии педагога не га
рантирует автоматически такого же прибавления
качества подготовки обучающихся Но тем не ме
нее роль педагогов в этом несомненна В образо
вательных отношениях участвуют педагогический
коллектив кафедры факультета иные работники
университета Немаловажное значение как пока
зывает многолетний мониторинг качества образо
вания имеет ряд факторов деятельности админи
страции вуза деканата работников университет
ской библиотеки

Важными чертами капитала педагога считаем
повелительность понимаемую как умение убеди
тельно настоять на своей педагогической правоте
ответственные действия от имени системы обра
зования педагогическую требовательность и др

Ввиду наличия множества характеристик лич
ности закономерен вопрос о реальности и силе
действия фактора организующего и регулиру
ющего систему мышления поведения отноше
ний педагога и студента в ситуации их делового
взаимодействия Таким организующим началом
считаем понимание преподавателем и обучаю
щимся своего предназначения в вузе условий его
претворения в жизнь необходимости упорства
в реализации планов сочетание способностей
трудолюбия и воли в условиях определенной об
разовательной ситуации К этим условиям можно
отнести систему кадровой и технической поли
тики вуза обеспеченность кадрами тех или иных
сегментов системы качественную подготовку
преподавателей и развитость используемых пе
дагогических технологий характеристики пред
университетского этапа подготовки абитуриентов
не всем вузам и факультетам достаются хорошо
подготовленные абитуриенты выбор спосо

бов поведения обучающимися и преподавателя
ми устремленность партнеров к самореализа
ции совершенствованию личности взаимный
настрой на сотрудничество в достижении общего
результата при разнице целей у преподавателя и
студентов

В сфере образования накопление и успешное
вложение педагогического капитала т е всего
что задействовано педагогом в организации сво
ей работы с учетом воспринятого и усвоенного
каждым обучающимся является вариантом про
фессионального капитала По разным причинам
не все преподаватели и обучающиеся полностью
отдаются делу

На содержание капитала влияет занятость
преподавателей основными видами деятельно
сти Проведенные в Воронежском государствен
ном университете с по г опросы пока
зали что примерно педагогических работ
ников больше сил отдают преподаванию и такая
же по численности группа занятиям наукой При
этом трудности совмещения данных видов дея
тельности испытывают до опрошенных На
лицо разные стратегии образовательного поведе
ния определяющие свойства капитала в каждом
случае требуются свои способы регулирования и
измерения Наверное различия в вовлеченности
преподавателей в разные виды деятельности не
одинаково сказываются на содержании их работы
с обучающимися так как тематика научного поис
ка не всегда совпадает с тематикой читаемых дис
циплин На наш взгляд тем самым формируются
разные свойства интеллектуального капитала не
только у преподавателей но и у обучающихся
вследствие воздействия стратегий профессио
нального поведения педагогов Редко но среди
преподавателей встречается явление намеренной
минимизации педагогических усилий по принципу
как платят так и работаю до опрошенных
Педагогическая активность тоже показатель ка
питала На нее влияет осознание того что замет
ной части студентов по признанию их самих ну
жен лишь диплом а знания не так важны Знание
этого факта может демотивировать некоторых пе
дагогов привести к снижению их старательности

Решающим условием формирования педаго
гического капитала представляется согласован
ность возможностей и действий всех представите
лей университетского сообщества Согласование
происходит в процессе формирования и реализа
ции межличностного ресурса капитала Необхо
димой предпосылкой достижения согласованно
сти будет активное неравнодушное вовлечение
участников в режим взаимного интеллектуального
обогащения В плане способа приращения капи
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тала ценен подход к процессу взаимодействия как
к процедурам взаимного социального конструиро
вания совместной реальности Утверждая это мы
исходим из положений теории П Бергера и Т Лук
мана в соответствии с которыми социология зна
ния должна исследовать процессы совместно
го социального конструирования отношений
Вряд ли можно оспорить тот факт что истинная
результативность взаимодействия в том числе
в образовании складывается и переживается в
межличностных отношениях в процессе взаимо
действия субъектов

Стоимость и цена труда показатели капита
ла и отношения к нему В отличие от материаль
ного производства оценка интеллектуального тру
да и богатства не поддается прямому и точному
экономическому измерению Цену труда педагога
подсказывает не только практика работы высшей
школы Она запечатлена в законах финансовых
приказах штатных расписаниях и инструкциях
В связи с этим не случайны попытки найти фор
мулы и сетки оплаты труда бюджетников типа
Единой тарифной сетки Измерение затрат сил в
часах оказывается весьма условным в отношении
объема и качества интеллектуального труда Не
легко оценить вклад представителей разных уров
ней должностной структуры в жизнедеятельность
университета определить истинную цену их уси
лий Например невозможно точно сопоставить
труд преподавателя не имеющего ученой степе
ни и кандидата наук занимающего должность
доцента если у них одинаковый в часах объем
аудиторной нагрузки Упомянутый выше монито
ринг качества образования на протяжении многих
лет демонстрирует неудовлетворенность боль
шей части преподавателей уровнем оплаты тру
да Эта неудовлетворенность отражает морально
психологическое противоречие между убежден
ностью Мы достойны лучшего и относительно
замедленными темпами улучшения ситуации с за
работком Именно в связи с этим часть препода
вателей обращается к такому способу улучшения
материального положения как репетиторство

Переживания преподавателей связаны также
со спецификой морального напряжения и ответ
ственности в работе с обучающимися и отношени
ем последних к учебе Источник переживаний кро
ется конечно не только в отношениях субъектов
образовательного процесса но и в происходящем
в области научного знания Сегодня профессио
нальные знания все более ускоренно устаревают
Преподавателям приходится их часто обновлять
что можно назвать качественным приращением
интеллектуального капитала При этом все чаще
меняются и учебные программы прослеживается

тенденция к детализации от содержания форми
руемых у студентов компетенций к их показате
лям и индикаторам от процесса обучения к его
результатам Преподаватель из главного действу
ющего лица всё более превращается в менедже
ра информационных процессов Усложняются и
требования к педагогам в частности к владению
компьютерными технологиями к научным дости
жениям Для повышения своего научного статуса
педагог должен защитить диссертацию систе
матически публиковать научные статьи уделять
массу времени поиску и чтению материалов для
лекций подготовке статей или книг Сегодня объ
ективно растут затраты времени и сил преподава
теля на самообразование карьеру

Всё сказанное означает что капиталом может
быть признана и информация которой владеют
преподаватели И издержки в связи с ее добы
ванием означают прибавление себестоимости
труда В аудиторной работе информация идущая
от преподавателя к студентам его научно педаго
гические находки выступают в качестве товара
обладающего потребительской стоимостью Цен
ность данного товара для педагога и обучаю
щегося неодинаковая Если для первого инфор
мация сырье и орудие труда то для вто
рого средство образовательного продвижения
По качеству ее усвоения оценивается успех и сту
дента и преподавателя Одно из обстоятельств
накопления интеллектуального капитала состоит
в том что скорость изменений в информацион
но педагогической сфере выше скорости компен
сации затрат педагога Это приводит к тому что
самооценка затрат сил у педагогов и оценка мер
по стимулированию их трудового вклада расхо
дятся

Существует еще один вид движения информа
ции в пределах педагогической нагрузки Приме
ром такой подвижности служит сменяемость учеб
ных программ наборов дисциплин закрепленных
за преподавателем В этом отношении интерес
ны на наш взгляд суждения З Баумана Он
определяет формирующуюся новую социальную
реальность как текучую современность а это
означает что изучение текучести событий тре
бует специфических методик большей частоты
оперативности исследований Важно что в таких
условиях происходит изменение представлений о
качестве человеческих ресурсов они тоже стано
вятся текучими В связи с этим объективно растут
запросы преподавателей на повышение квали
фикации Изменяется познавательная ситуация
в которой на помощь может быть призвана идея
экзистенциализма С позиций экзистенциализма
проблема отношений представляется как реше
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ние вопроса о понимании ответственности за осу
ществляемые выборы

Тема человеческого социального образо
вательного капитала весьма полно раскрыта в
статье В И Ильина Он сделал попытку адап
тировать разработки категории человеческого
капитала в экономической сфере к социальным
процессам к их социологическому пониманию
Между тем в центре внимания хотелось бы видеть
не просто действующих в образовании людей а
субъектов взаимно формирующих общий соци
альный капитал в виде творчески используемо
го знания и технологий с целью создания особой
среды отношений То есть следует акцентировать
собственно педагогический аспект При этом же
лательно чтобы обучающийся был знаком с пол
ным профессионально педагогическим портретом
каждого педагога С этого может начаться дове
рие связанное с взаимным уважением Полагаем
что не случайно мониторинг качества образования
ВГУ вскрыл примечательный факт из года в год от

до студентов стараются учиться чтобы
заслужить уважение своих преподавателей Для
сравнения на признание учебного успеха родите
лями ориентирована четверть обучающихся

Заметим что в ходе опросов получаются ус
редненные оценки роли преподавателей уни
верситета а для практических выводов и мер
по исправлению положения нужны конкретные
межличностные оценки и требуется применение
специальных методик прежде всего психологи
ческих для исследования серий встречных по
веденческих актов И несомненно для получения
и использования таких данных требуется среда
межличностного доверия и честности

Поскольку по мнению В И Ильина в рамках
социально конструктивистской методологии чело
веческий капитал это не объективная данность
а шанс то он становится реальностью только в
результате компетентных волевых усилий Точ
нее сказать шанс становится капиталом в итоге
согласованных усилий партнеров и обоюдного со
блюдения условий Что касается педагогического
капитала то в нем ведущую роль играет волевой
компонент не только педагога и не навязыва
ние воли не принуждение но и обучающегося
А они порой взаимодействуют конфликтно Опыт
показывает что у партнеров образовательных от
ношений не всегда совпадают ценностные ориен
тиры относительно тех или иных ситуаций и по
ведения в них По разному воспринимаются также
понятия желание и долг

В социально философском смысле как счи
тают некоторые авторы и др именно в сфе
ре воли происходит синтез желания я хочу и

я должен выводящий на конкретные операци
ональные шаги как в случае концентрации уси
лий на достижении цели так и в ситуации отказа
от нее ради альтернативных ценностей Извест
но что ядром волевого акта является осознание
ценностного содержания и личной значимости
сформулированной цели ее соответствия или
несоответствия личностным ценностным ориен
тирам Для полноценного соучастия требуется
обоюдное знание сторонами основ самоанализа
и критического анализа функционирования своей
психики и психологии в целом По сути речь идет
о взаимодействии конструкций индивидуальных
миров что применимо в анализе отношений пре
подавателя действующего в основном от имени
образовательной системы и личностных структур
обучающегося Каковы масштабы проблемы воли
обучающихся Многолетний мониторинг качества
образования ВГУ выявил что в среднем у поло
вины студентов препятствием на пути к активиза
ции самостоятельной работы оказывается их соб
ственное безволие от до обучающихся
признают что не могут себя заставить занимать
ся систематически То есть можно говорить о том
что это массовое явление При этом следует по
нимать что решение проблемы формирования
воли лежит в сфере межличностных отношений и
в характере самосознания обучающихся Опреде
ленный потенциал развития воли заложен в реа
лизации индивидуальных траекторий обучения
и др

Распространенность безволия среди студен
тов прямым следствием которой является низкое
качество освоения учебной программы подво
дит к выводу о том что назрела необходимость
в глубоком изучении содружеством социологов
психологов и педагогов высшей школы образова
тельных отношений на межличностном уровне
Прежде всего это требуется для получения дан
ных пригодных для принятия управленческих ре
шений с учетом актуальной ситуации скорости и
масштабов процессов изменений в сфере высше
го образования реальных участников этих про
цессов

На наш взгляд исследовательскую перспек
тиву в личностном саморегулировании целена
правленном формировании и применении педаго
гического капитала представляет связь структуры
воли и диспозиционной структуры личности По
В А Ядову в диспозиционную структуру входят
жизненная позиция направленность интересов
ценностная ориентация социальная установка
субъективное отношение доминирующая мотива
ция придаваемый актам поведения и действиям
субъективный смысл и др К этому перечню



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

добавим информацию Данная структура фикси
рованные в социальном опыте личности предрас
положенности воспринимать и оценивать условия
деятельности а также действовать в этих услови
ях определенным образом Разумеется процесс
взаимодействия определяется местом каждой
личности в системе распределения труда обме
на деятельностью и информацией значимостью
и надежностью разделяемых ценностей что мож
но сказать и о капитале Воля активно участвует
в регуляции поведения волевые усилия концен
трация участвуют в функционировании диспо
зиционной структуры личности Таким образом
взаимодействие преподавателя и обучающегося
всегда представляет собой встречу их волевых
усилий связанных с принуждением согласием
самоограничением

Подчеркнем в заключение что мы наметили
контуры и структурные признаки педагогического
капитала Однако конкретные исследования фе
номена как на теоретическом так и эмпирическом
уровне еще только предстоят Прежде всего они
должны проводиться в рамках педагогики психо
логии и социологии высшей школы
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