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Аннотация. Человеческий капитал в ХХ1 веке стал важнейшим фактором развития 
экономики и общества, необходимым условием укрепления позиций России в условиях 
глобальной конкуренции. В наши дни образование рассматривается как инвестиционная 
сфера, определяющая масштаб и качество экономической жизни, рост благосостояния 
страны и каждого человека. Однако сегодня высокий формальный образовательный по-
тенциал населения России в полной мере не капитализируется. Именно поэтому активно 
пересматривается роль вузов в нашей стране. Они призваны стать драйверами развития 
экономики России, центрами инноваций в регионах и отраслях. Это значит, что, помимо 
образовательной и научной, на университет возложена «третья миссия» – социальная, 
которая является глобальным явлением с локальными характеристиками. Обладая огром-
ным интеллектуальным потенциалом, вуз способен влиять на отдельные региональные 
процессы. Реализацию актуальных идей непрерывного образования авторы рассматривают 
как важнейшую и уникальную миссию высшей школы по формированию будущего каждого 
гражданина, созданию условий для саморазвития личности, формирования её карьерных  
треков.
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Современное состояние теории  
и практики непрерывного образования
Меморандум непрерывного образова-

ния Европейского Союза – документ ши-
роко известный и не новый (опубликован 
в 2000 г.) – смог стать своеобразным зако-
нодателем серьёзных изменений в мировой 
системе образования. «Главная идея ново-
го подхода состоит в том, что непрерывное 
образование перестаёт быть лишь одним из 

аспектов образования и переподготовки; 
оно становится основополагающим прин-
ципом образовательной системы и участия 
в ней человека на протяжении всего не-
прерывного процесса его учебной деятель-
ности» [1]. В течение этих 20 лет страны 
Европы совершенствовали и развивали на-
учные основания и принципы непрерывно-
го образования, меняли педагогическую 
дидактику и, опираясь на особенности 
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национальных экономик, смогли создать 
оригинальные, «страновые» модели систем 
обучения. Исследователи выделяют три ве-
дущие модели непрерывного образования: 
1) профессиональное образование взрос-
лых [2], дополняющее ранее полученные 
знания и компетенции; 2) образование как 
пожизненный процесс (учиться всю жизнь); 
3) саморазвитие человека. Третья, на наш 
взгляд, наиболее актуальная модель, почти 
не представлена в российском обществе. 
Она «пропускает идею непрерывного об-
разования через потребности личности, 
стремление которой к постоянному позна-
нию себя и окружающего мира становится 
её терминальной ценностью («образование 
через всю жизнь»). Целью непрерывного 
образования в этом случае выступает само-
развитие человека, его биологических, со-
циальных и духовных потенций, а в конеч-
ном счёте – его “окультуривание”» [3].

Близость этой модели современному со-
стоянию общества очевидна: мировые экс-
перты подчёркивают усложнение и неопре-
делённость мира; наиболее радикальные 
высказывания звучат как предостережение: 
«Человечество сталкивается с беспрецедент-
ными революционными переменами, и все 
наши старые истории рассыпаются, а новая, 
которая должна прийти им на смену, ещё не 
появилась. Чему учить ребёнка, чтобы обе-
спечить ему достойную жизнь в том мире, 
каким он будет в 2050 году, какие навыки ему 
понадобятся, чтобы найти работу, понимать 
происходящее и ориентироваться в жизнен-
ном лабиринте? Единственная константа – 
перемены» [4].

Чему же мы должны учить наших детей? 
Большая группа педагогов мирового уровня 
уверенно утверждает, что школы (понимае-
мые в широком смысле слова) должны перей- 
ти к обучению четырём навыкам: критиче-
скому мышлению, коммуникации, сотрудни-
честву и творчеству. Сегодня не существует 
более осмысленной позиции на этот счёт, и 
скорее всего, универсальность этих навы-
ков – залог их фундаментальности. Необхо-

димость пересмотра философии образова-
ния – это не только российская, но и миро-
вая проблема: глобальный мир «укрупняет» 
масштабы вызовов [5]. Следовательно, наш 
привычный взгляд на самую важную рефе-
рентную группу – талантливых школьников, 
становящихся студентами ведущих универ-
ситетов, требует серьёзной корректировки. 
Что сегодня лежит в основе нашего отбора 
лучших из большого числа школьников? Те 
же принципы, что и 10–15 лет назад: умение 
решать олимпиадные задачи, высокие баллы 
ЕГЭ, хороший аттестат. Иначе говоря, мы 
оцениваем талант по его способности запо-
минать и использовать уже готовые знания. 
Видеть смысл современной системы обра-
зования в этом – опасное заблуждение, ко-
торое может привести к печальным послед-
ствиям и будет дорого стоить и педагогам, 
и учащимся, и российскому обществу. Нам 
могут возразить, что школа ищет новые пе-
дагогические технологии метапредметно-
сти, конвергенции, поощряет проектную де-
ятельность, детское техническое творчество 
и добивается успеха. Да, школа в её лучшем 
варианте стремится давать новые подходы 
к системе обучения, но делает это, полага-
ясь больше на желание, чем на осознанную 
обязанность. И её успехи мало что значат на 
фоне требуемых баллов ЕГЭ – единственной 
легитимной оценки усилий личности, педа-
гогов, школы, суммирующей итоги долгой 
одиннадцатилетней дороги ребёнка по пути 
к карьере.

Университеты в их современном состоя-
нии поставлены в довольно жёсткие условия: 
они должны подготовить выпускника, кото-
рый станет эффективным на рынке, отлича-
ющемся высокой степенью непредсказуемо-
сти и неопределённости. «Третья миссия» 
вузов как драйверов развития региональных 
систем образования мало соответствует об-
разу «высокобалльника» [6]. Мы всё более 
осознаём, что называем талантливыми со-
всем не тех, что «предметоцентризм» школы 
перестаёт быть эффективной технологией 
развития новой личности. Как совершить пе-
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реход от человека, хорошо запоминающего 
большие массивы готовых знаний, к челове-
ку, который анализирует, сомневается, фор-
мирует своё мнение и ищет свои решения 
проблем? 

У российских педагогов до сих пор нет 
ответов на многие вопросы, поставленные 
перед образованием эпохой экономики зна-
ний. Как, с помощью каких педагогических 
приёмов мы обеспечиваем приоритет лич-
ной мотивации, самопознания, творчества? 
Где «золотое сечение» между цифровыми 
технологиями и личным общением студента 
и педагога? Нет ответа и на главный вопрос: 
как сделать образовательные организации 
«экологически чистой» средой карьерного 
роста всех их подопечных?.. Выдержит ли 
испытание новым временем тезис о 10% ода-
рённых и 90% «середняков»? 

«Третья миссия» вуза и практика 
непрерывного образования

Эти реалии, точнее, угрозы определяют 
«третью» миссию Казанского националь-
ного исследовательского технологического 
университета как вуза с большим научным, 
педагогическим потенциалом, воспитавше-
го за 130 лет своей деятельности десятки ты-
сяч высококлассных специалистов. Интел-
лектуальный запас университета настолько 
велик, что способен существенно влиять на 
различные региональные процессы. Важ-
ность этой миссии будет увеличиваться по 
мере нарастания процессов глобализации. 
«В последние десятилетия возрастает зна-
чение ещё одного результата деятельности 
университетов – их вклада в экономическое 
благополучие города или региона. Широко 
известными примерами выдающейся роли, 
которую играет университет в экономике 
города, стали отношения между Силико-
новой долиной и Стэнфордским универси-
тетом, а также между Гарвардским универ-
ситетом, Массачусетским технологическим 
институтом (MIT) и Бостоном». «Если рас-
сматривать город как сообщество взаимос-
вязанных людей, то значение университета 

становится совершенно очевидным. В ХХI 
в. именно эта роль университета может 
стать особенно важной, учитывая то, что он 
постепенно утрачивает свои традиционные 
функции под натиском внешних обстоя-
тельств» [7].

В контексте нового времени эту миссию 
можно рассматривать как реализацию акту-
альных идей развития непрерывного обра-
зования. Непрерывность означает и раннее 
вовлечение в орбиту влияния вуза детей, и 
создание условий для развития личности, 
выстраивания её карьерных треков (что яв-
ляется важнейшей и уникальной миссией 
высшей школы по формированию будуще-
го), и обеспечение преемственности обра-
зовательного капитала новых поколений. 
Опыт Казанского национального исследо-
вательского технологического университе-
та говорит о том, что заниматься частными, 
локальными проектами, например, обучать 
студентов основам проектной деятельности, 
не имеет смысла. Стоящие перед вузом зада-
чи возможно решить лишь при условии соз-
дания большой многофакторной системы 
выявления и продвижения целых карьерных 
траекторий, создания экосистемы поддерж-
ки личных усилий студентов по их профес-
сиональному самоопределению. Отдельный 
успех сегодня практически малозначим, он 
не обладает ресурсом дальнейшего движе-
ния. Чтобы запустить механизм карьерного 
развития, нужна развитая партнёрская си-
стема, в которой вуз является и потребите-
лем, и заказчиком одновременно. 

Осознание важности «третьей» миссии 
вуза оказало заметное влияние на содер-
жание профориентационной деятельности. 
В постиндустриальную эпоху происходит 
стирание многих общепринятых социальных 
норм. Общество «уже не различает социаль-
ных классов, ролей, страт и скорее основано 
на жизненном опыте человека, чем на соци-
альных правилах и нормах … [происходит] 
самостоятельное определение индивидом 
социального статуса посредством личных 
усилий» [8]. Традиционное предложение 
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возможной профессиональной траектории, 
не учитывающее процесса самонавигации 
молодого человека, просто обречено на неу-
дачу. В океане информации и возможностей 
учащиеся легко прокладывают самостоя-
тельные маршруты, далёкие от общепри-
нятых [9]. К примеру, стратегия «сначала 
учёба, потом работа», доминировавшая ещё 
пять-семь лет назад, уступает место поиску 
даже не профессии, а способа жить в широ-
ком смысле слова: «Базовый принцип тру-
довой деятельности в постиндустриальном 
обществе – не достижение максимального 
результата, а получение максимального ре-
зультата при минимальных трудозатратах». 
«Если тебе тяжело, значит, ты выбрал неэф-
фективный путь»1.

В указанной плоскости лежит, по-
видимому, и ответ на вопрос, в чём причина 
снижения интереса к получению высшего 
образования у большой группы молодёжи: 
примерно половина выпускников 9-х клас-
сов легко расстаются со школой, выбирая 
систему среднего профессионального обра-
зования, а затем не планируют продолжать 
обучение в вузе. «Снизилась и мотивация 
молодёжи к обучению. Данные социологи-
ческих исследований свидетельствуют о том, 
что молодые люди всё чаще приходят в вузы 
“за корочкой”, нежели за знаниями» [10].

Таким образом, влияние университета 
на будущее становится всё более сложным 
процессом. Университет начинает общение 
со «своим» студентом всё раньше: если лет 
десять назад в поле зрения специалистов по 
профориентации попадали только выпуск-
ники школ, то сегодня это дети, даже ещё не 
ставшие школьниками. 

Эффективные практики вуза
В КНИТУ систему непрерывного обра-

зования школьников открывает Детский 

1 Коновалова Ю.М. Человек безнадрывный // 
HARVARDBUSINESSREVIEW Россия, 18 янва-
ря 2019. URL: https://hbr-russia.ru/biznes-i-ob-
shchestvo/fenomeny/791790 (дата обращения: 
21.11.2020).

университет «Наука на ладони», в который 
ходят дети трёх возрастных групп: 6–8 лет, 
9–11 лет и подростки 12–14 лет. Проект ока-
зался необыкновенно удачным, заполнив-
шим значимые смысловые лакуны в общении 
детей и взрослых. Так, основы критическо-
го мышления, нестандартного взгляда на 
«взрослый» мир и умения объяснять явления 
действительности в логике научного прото-
кола легко формируются у современных де-
тей практически с первого класса. Поколе-
ние «Z» отторгает патернализм и авторита-
ризм, царящие в школах, взамен дети охотно 
принимают партнёрство со взрослыми «на 
равных», ценят обращение к ним как к лич-
ностям. Формирование научного взгляда на 
окружающий мир становится своего рода 
«спусковым крючком» саморазвития. Эти 
дети проявляют завидную активность, уча-
ствуя в творческих конкурсах, предлагаемых 
Детским университетом: «Старт на все сто» 
(многопрофильная Олимпиада для млад-
ших школьников), конкурс научных сказок 
«Шляпа волшебника», конкурсы «Наука без 
границ», «Моя интеллектуальная собствен-
ность» и другие. У подростков, с их повы-
шенным вниманием к собственной личности, 
популярен клуб «Монтируй себя», где они 
вместе с психологами, юристами, социоло-
гами, экономистами учатся управлять своим 
эмоциональным интеллектом, временем, фи-
нансами, рассуждают на темы счастья, успе-
ха, любви, впервые открыто рассуждают о 
своих сильных сторонах и слабостях. Успех 
клуба – в недирективной манере общения, 
в эмпатии детей и взрослых, в отсутствии 
давления на личность. «Студенты» Детско-
го университета – а это более 800 школьни-
ков – по существу, уже начали совместно с 
технологическим университетом собствен-
ное карьерное движение. 

Развивающее пространство для детей 
раннего возраста стало важным звеном не-
прерывного образования, позволившим вузу 
естественно интегрироваться в процессы 
развития человеческого капитала региона 
по таким важным проблемам, как введение в 
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мир профессий, развитие проектного мыш-
ления и социальная активность. «Родиной» 
создания детских университетов считается 
Европа: действующая там Ассоциация дет-
ских университетов играет важную роль в 
определении новых направлений диалога 
представителей научного сообщества и де-
тей, в обмене лучшими практиками и, что 
очень важно, в поддержке сообщества эн-
тузиастов. Российские вузы всё чаще обра-
щаются к этой теме, и на наш взгляд, при-
шло время объединения усилий. Создание 
единой российской онлайн-платформы 
сообщества Детских университетов позво-
лило бы каждому ребёнку, включая детей 
из малых городов и сёл, с особенностями 
в развитии или оставшихся без попечения 
родителей включиться в общую систему 
общения с видными учёными и педагогами. 
Платформа также позволит объединить со-
общество наставников из числа сложивших-
ся исследователей, студентов вузов, старших 
школьников, родителей. Как показала наша 
практика, родители испытывают серьёзные 
трудности с индивидуальным сопровожде-

нием и наставнической поддержкой талант-
ливых детей раннего возраста. Они ощуща-
ют дефицит педагогического опыта, компе-
тенций в области организации проектной 
работы ребёнка; существует большой запрос 
на консультации с психологами, педагогами, 
специалистами по профессиональной ори-
ентации. 

Весомый вклад в развитие человеческого 
капитала Республики Татарстан вносит дру-
гой масштабный проект КНИТУ – работа 
по продвижению химического образования 
[11]. Он может служить примером удачного 
партнёрского взаимодействия трёх ступеней 
российской системы образования: школы, 
ссуза и вуза. Казанский национальный ис-
следовательский технологический универ-
ситет как вуз, занимающий в области хими-
ческих технологий лидирующее положение 
на российском образовательном рынке, вни-
мательно анализирует уровень подготовки 
выпускников школ по химии. Приходится 
признать, что все реформы, проведённые в 
последнее время в этой сфере, оказались не-
удачными, более того, запустили процессы 
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размывания образовательного потенциала 
школ. В современном мире, где скорость из-
менений набирает всё более высокие темпы, 
ключевые вызовы, на которые должна от-
ветить система образования, – это вызовы 
неопределённости, разнообразия, много-
мерности [12]. Необязательность изуче-
ния учебного предмета «Химия» в 10–11-х 
классах становится серьёзным препятстви-
ем формированию у подростков целостной 
естественнонаучной картины мира, а так-
же создаёт проблемы при изучении многих 
смежных дисциплин (базовый учебный план 
общеобразовательной школы выделяет на 
преподавание химии в 10–11-х классах все-
го один час в неделю). Попытки внедрения 
в школу вместо курса химии недостаточно 
структурированных мировоззренческих 
курсов в форме отдельных предметов, фа-
культативов не привели к росту популярно-
сти химии среди большей части школьников. 

Общепризнано, что естественнонаучное 
химическое образование напрямую влияет 
на повышение качества человеческого капи-
тала. Химия наполняет конкретным содер-
жанием многие фундаментальные представ-
ления о мире: связь между строением и свой-
ствами сложных систем, законы сохранения, 
формы и способы передачи энергии. При-
кладной характер химии как науки позволя-
ет формировать особую группу компетенций 
и ценностей молодёжи, которые в глобаль-
ной открытой экономике принято характе-
ризовать как прорывные, непосредственно 
влияющие на качественное повышение кон-
курентоспособности. Постановка задачи в 
данном контексте впервые была сформули-
рована на открытом совещании руководи-
телей предприятий с участием Президента 
Республики Татарстан Р.Н. Миннниханова. 
В своих выступлениях топ-менеджеры гово-
рили о кадровом дефиците, который испы-
тывают высокотехнологичные предприятия 
нефтегазохимического комплекса, 40 тех-
нопарков и индустриальных зон; они остро 
нуждаются в инженерах-исследователях 
нового типа, обладающих нестандартным 

мышлением, способных работать с новыми 
технологиями, создавать продукты с высо-
ким уровнем добавленной стоимости. В этой 
связи обеспечение высокого уровня хими-
ческого образования приобретает характер 
государственно значимый и актуальный. 
Лучшие российские компании в рамках соб-
ственных программ реализуют совместно со 
школами проекты по развитию профильного 
обучения химии, математике и информати-
ке. Это проекты Газпромклассов ПАО «Газ-
пром», классов «НОВАТЭК», «Йокогава-
электрик», единственного в Российской Фе-
дерации класса датской компании «Хальдер 
Топсе» (производит катализаторы), а также 
уникальные программы поддержки детского 
проектного и технического творчества, реа-
лизуемые корпорациями «Роснано», «Роса-
том», «Ростех».

Дух коллаборации, совместные усилия 
вуза, предприятий и школ, имеющих с ним 
длительные и дифференцированные парт- 
нёрские связи, позволили учёным и методи-
стам Казанского национального исследова-
тельского технологического университета 
создать уникальный проект «Концепция 
развития химического образования в шко-
лах Республики Татарстан», который полу-
чил статус общереспубликанского (утверж-
дён приказом министра образования и науки 
РТ)2. В документе впервые сформулирован 
целостный взгляд на базовые принципы, 
цели, задачи и основные направления раз-
вития химического образования в школах и 
учреждениях СПО, предложены комплекс-
ные решения, опирающиеся на ресурсы мно-
гих акторов: школ, ссузов, химических вузов 
Республики Татарстан и предприятий не-
фтегазохимического комплекса. Основные 
направления совместной деятельности объ-

2 Приказ Министерства образования и на-
уки Республики Татарстан № под-591/20 от 
19.05.2020 «Об утверждении Концепции развития 
химического образования в школах Республи-
ки Татарстан» URL: http://www.kstu.ru/article.
jsp?id_e=104893 (дата обращения: 21.11.2020).
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единены в четыре задачи с широким кругом 
вопросов:

1)  создание преемственной системы раз-
вития химического образования, включа-
ющей учебно-методическое обеспечение 
учебного процесса, развитие предпрофиль-
ной (пропевдевтической) подготовки, про-
фильного образования, системы конкурсов 
и олимпиад, учебной лабораторной базы, 
разработку и развитие системы социального 
партнёрства с предприятиями;

2)  формирование у обучающихся научной 
картины окружающего мира и выработка 
естественнонаучного мировоззрения, знания 
специфических закономерностей объектив-
ной реальности, связей между структурой, 
свойствами и эволюцией вещества;

3)  развитие у обучающихся умений ана-
лизировать явления действительного мира в 
терминах химической науки;

4)  популяризация естественнонаучных 
знаний и формирование представлений о 
роли химии в цивилизационном развитии. 

Сегодня в рамках реализации Концеп-
ции создана и успешно работает Ассоциа-
ция учителей и преподавателей химии. Она 
практически сразу перешагнула респуб- 
ликанские рамки, и педагоги многих рос-
сийских регионов на её площадке охотно 
делятся лучшими практиками, размещают 
удачные онлайн-уроки, просто советуются 
с коллегами по сложным дидактическим во-
просам. В методической «копилке» Ассоци-
ации – более 300 материалов, большинство 
из которых создано учителями-практиками. 
По инициативе педагогов появилась «Карта 
школьных научных обществ Республики Та-
тарстан», произошли такие значимые собы-
тия, как «Неделя химии в школе», научный 
фестиваль «Milmax science», конкурс юных 
лекторов «Наука без границ». В декабре Ас-
социация учителей и преподавателей химии 
проводит свою научно-методическую кон-
ференцию «Три кита» естественнонаучной 
грамотности», которая будет посвящена 
анализу результатов международных иссле-
дований PISA. В школы взамен «меловой» 

постепенно приходит химия эксперимента, 
растёт не только число выпускников школ, 
выбравших ЕГЭ по химии (с 11 до 15%,), но и 
средний балл экзамена (67 – по Республике 
Татарстан, 62 – по Российской Федерации). 
По настоянию учёных-химиков изменён 
порядок приёма в вузы будущих учителей 
химии: сегодня они сдают внутренний эк-
замен по профильному для себя предмету, 
тогда как ранее достаточно было сдать ЕГЭ 
по обществознанию. Нерешённых проблем, 
безусловно, много, и упоение успехами от-
сутствует, но без натяжки можно сделать 
важный вывод о том, что сформирован но-
вый позитивный имидж системы химическо-
го образования. В период приёмной кампа-
нии 2020 г., несмотря на сложные условия, 
вызванные пандемией, КНИТУ принял на 
обучение 4305 студентов первого курса; ли-
дерами по популярности стали профессии 
химического профиля, средний балл на спе-
циальности химических факультетов соста-
вил 70,7.

Заключение
Университеты сегодня формируют не 

только новое содержание образования, но и 
иную философию его развития. Чем раньше 
мы осуществим переход от массового уни-
фицированного образования к модели ново-
го поколения, в основе которого не столько 
знания, сколько способы поиска новых зна-
ний, индивидуализация спроса и возможно-
стей его удовлетворения, тем большее влия-
ние на позитивное развитие своего региона 
будем иметь. В этом контексте особую важ-
ность представляют процессы формирова-
ния в университете эффективной системы 
выявления, поддержки и развития способ-
ностей и талантов у детей и молодёжи, ос-
нованной на принципах справедливости и 
всеобщности, нацеленной на самоопределе-
ние и профессиональную ориентацию всех 
обучающихся, начиная с раннего возраста, 
на развитие спецпрограмм, направленных на 
формирование лидерских качеств и исследо-
вательских компетенций у широкого круга 
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студентов. Новая роль университетов пред-
полагает создание условий для воспитания 
социально ответственной личности на осно-
ве духовно-нравственных ценностей наро-
дов России, всемерную поддержку культуры 
добровольчества в студенческой среде.

Назревшей необходимостью становится 
разработка и внедрение системы многомер-
ной оценки качества и востребованности 
образования по научно-образовательным 
направлениям с участием широкого круга 
заказчиков: представителей органов испол-
нительной власти Республики Татарстан, го-
рода Казани, предприятий «инновационно-
го пояса», лидеров бизнеса, – обеспечение 
«длинной» образовательной траектории об-
учающихся. Очевидно, что для проектирова-
ния новой миссии университета потребуется 
концентрация ресурсов, создание мульти-
дисциплинарных проектных команд, реали-
зация новых подходов к образовательной 
политике, основанных на системном мони-
торинге научной, научно-производственной 
деятельности, достижении «цифровой зре-
лости» всей многоаспектной деятельности 
вуза.
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