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Аннотация. Проанализирован вклад, который внесли учёные, преподаватели, инженеры 
Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана (Москов-
ского высшего технического училища, Императорского Московского технического училища) 
в научно-методическое обеспечение высшей школы России, а также в развитие мирового ин-
женерного образования. Подчёркнуто значение «Русского метода обучения ремёслам». Дана 
характеристика уровневого инженерного образования в XIX и ХХ вв.: сочетание теорети-
ческих, общеинженерных дисциплин и практической специализированной подготовки; по-
литехнизация инженерного образования в России; совместимость уровневого образования 
в бакалавриате и магистратуре с обучением по специальностям; включение экономической 
подготовки в инженерное образование; необходимость всесторонней постоянной модерниза-
ции инженерного образования и учёта меняющихся требований работодателей к выпускни-
кам вузов. Статья освещает такие аспекты деятельности МГТУ, как выделение из МВТУ 
целого ряда инженерных институтов в 1930-х годах, оптимизация сроков подготовки по 
инженерным специальностям, конвергенция технического и классического университетского 
образования, университизация инженерного образования, создание Ассоциации технических 
университетов, деятельность научно-образовательных центров как новый этап Русского 
метода подготовки инженеров, вклад бауманцев в развитие информационных технологий в 
инженерном образовании, участие МГТУ в государственно-общественном управлении систе-
мой высшего образования, углубление международной академической мобильности студен-
тов и преподавателей.
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Кто постигает новое, лелея старое,  
тот может быть учителем (Конфуций)
Мы призваны смотреть в будущее. Нас 

беспокоит настоящее. Образование – это та 
сфера жизни общества, которая определяет, 

какой быть стране через десять или несколько 
десятков лет. А где лежат истоки наших буду-
щих достижений, где найти основу для инно-
ваций, как не потеряться в море новых идей, 
порой противоречивых? На что опереться 
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в решении своих сомнений, в выборе путей 
дальнейшего развития образования, науки? 
На наш взгляд, нужно не забывать историю 
страны, её достижения, поиски, ошибки и за-
блуждения, её попытки выйти на правильный 
путь. Нужно знать историю своего универси-
тета. Порой мы думаем, что в прошлые време-
на всё было как-то проще и примитивнее, что 
люди были другими. Не думаю: другими были 
моды, одежды, причёски (мы видим это на 
фотографиях столетней давности), а страсти, 
порывы души, отношения между людьми, лю-
бовь, честность и предательство, патриотизм 
и подлость были теми же самыми.

В доказательство этого тезиса приведу 
историческое свидетельство. Подготов-
ке специалистов для развивающейся про-
мышленности всегда придавалось особое 
значение, и постоянно присутствовала не-
удовлетворённость качеством их образова-
ния, обеспокоенность по поводу отсутствия 
полного соответствия компетенций вы-
пускников требованиям высокотехнологич-
ного производства и развивающейся науки. 
Чаще всего вину за это возлагали на вузы. 
Так, выступая в 1896 г. на торгово-про-
мышленном съезде, директор Харьковского 
технологического института В.Л. Кирпичёв 
говорил: «Каждый раз, когда собирается 
какой-нибудь технический или профессио-
нальный съезд, на очередь ставится вопрос 
о недостатках высших технических учеб-
ных заведений. Это началось очень давно, 
в конце 60-х гг. Что техники не находят 
себе места, потому что не подготовлены, 
что программы наших заведений страдают 
многопредметностью, что кончающие курс 
непрактичны, не знают условий и цен, а по-
тому приносят хозяину убытки, страдают 
самомнением» [1]. Директор Московского 
промышленного училища с 1911 г. Констан-
тин Юрьевич Зограф (выпускник Импера-
торского Московского технического учи-
лища 1878 г.), вспоминая это высказывание 
коллеги, в своей журнальной статье отмеча-
ет: «Ещё прошло почти 20 лет, а упрёки так 
же стереотипны, как 50 лет назад, и можно 

быть уверенным, что пройдёт ещё много де-
сятков лет, а недостатки технических школ 
будут находить те же самые» [1].

В нашей статье сделана попытка проанали-
зировать тот вклад, который внесли учёные, 
преподаватели, инженеры Московского го-
сударственного технического университета 
имени Н.Э. Баумана (Московского высшего 
технического училища, Императорского Мо-
сковского технического училища) в научно-
методическое обеспечение высшей школы 
России, и не только. Пожалуй, можно со всей 
ответственностью говорить и о вкладе Импе-
раторского и Бауманского технических учи-
лищ в развитие мирового инженерного обра-
зования. Ведь не случайно наряду со словом 
«спутник» широко известен «Русский метод 
подготовки инженеров», рождённый в стенах 
ИМТУ и завоевавший золотые медали на все-
мирных выставках в Вене (1873 г.), Филадель-
фии (1876 г.) и Париже (1900 г.).

В предисловии к книге нашего соотече-
ственника, знаменитого механика Степана 
Прокофьевича Тимошенко «Инженерное 
образование в России» член-корреспондент 
РАН В.Н. Луканин пишет, что «весь мир 
изучает нашу систему образования, и нам 
иногда не вредно поучиться у самих себя». 
А ведь эта книга написана по итогам визита 
С.П. Тимошенко в СССР в 1958 г. по заданию 
Президента США Джона Кеннеди. Цель 
задания состояла в том, чтобы выяснить, в 
чём же секрет инженерного образования в 
Советском Союзе, который позволил запу-
стить первый спутник в космос.

Русская система  
обучения ремёслам

«Русский метод подготовки инженеров» 
базируется на трёх составляющих:

1) глубокая практическая подготовка, 
основанная на реальной работе студентов 
в условиях, максимально приближенных к 
тем, с которыми им придётся иметь дело на 
производстве;

2) серьёзное изучение фундаментальных 
курсов на уровне, не уступающем препода-
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ванию этих предметов в классических уни-
верситетах;

3) постоянная многосторонняя связь 
высшей технической школы с промышленно-
стью [2].

Такая система подготовки инженеров на-
столько поразила Джона Рункля, директора 
Бостонского технологического института 
(ныне Массачусетский технологический 
институт), что в письме директору ИМТУ 
В.К. Делла-Восу в 1876 г. он писал: «Вы мо-
жете быть уверены, что ваша система будет 
введена во всех технических школах нашей 
страны, как только её увидят в применении 
в нашем институте» [3]. Сегодня принципы, 
составляющие основу «Русского метода 
подготовки инженеров», во многом взяты 
на вооружение современной концепцией 
совершенствования инженерного образова-
ния CDIO («Conceive – Design – Implement – 
Operate»: «Планировать – Проектировать – 
Производить – Применять»), предложен-
ной, что характерно, в 2000 г. в Массачусет-
ском технологическом институте.

Ещё при директоре Московского ремес-
ленного учебного заведения (МРУЗ) А.А. 
Розенкампфе впервые в учебном заведении 
был организован завод, где все воспитан-
ники обязаны были пройти практическую 
подготовку. Тогда же были заложены ос-
новы многоуровневой подготовки: первые 
три года все обучающиеся получали базо-
вое образование; затем велась трёхлетняя 
подготовка по мастерскому разряду; потом 
по итогам отбора наиболее талантливые 
учащиеся осваивали дополнительный двух-
летний курс [2]. В 1844 г. был утверждён 
новый устав МРУЗ, которым определялась 
новая концепция обучения, согласно кото-
рой «ремесленное учебное заведение имеет 
целию образовать не только хороших прак-
тических ремесленников разного рода, но и 
искусных мастеров с теоретическими све-
дениями». Возглавивший учебное заведение 
в 1859 г. профессор А.С. Ершов, пригласив 
профессоров из Московского университета, 
поднял организацию учебного процесса на 

университетский уровень. Он много сделал и 
для принятия нового устава высшего техни-
ческого училища, которое стало называться 
Императорским Московским техническим 
училищем. Александр Степанович, 200-ле-
тие со дня рождения которого мы отмечаем 
в этом году, выпустил работу «О высшем 
техническом образовании в Западной Евро-
пе». В ней он дал глубокий сравнительный 
анализ высших технических школ Франции, 
Германии, Англии. Ершов не дожил до при-
нятия нового устава. Но уже при его пре-
емнике Викторе Карловиче Делла-Восе на 
всемирных выставках в Вене и Филадельфии 
методические материалы по подготовке ин-
женеров удостоились дипломов и медалей, а 
«Русская система обучения ремёслам» полу-
чила мировое признание [4].

В начале XX в. в ИМТУ было предложе-
но развивать универсальное образование на 
младших курсах, а специальное – на старших 
в сочетании с практической подготовкой в 
учебных мастерских, лабораториях и заво-
дах [5], т.е. уже тогда закладывался принцип 
двухуровневой подготовки в рамках одной 
непрерывной образовательной программы – 
специальности.

На наш взгляд, интересное объяснение 
сути различий в требованиях к получаемым 
инженерами компетенциям и соответству-
ющему содержанию образования в США и 
России дал в своём выступлении на Учёном 
совете ректор Южно-Российского государ-
ственного политехнического университета 
им. М.И. Платова Владимир Григорьевич 
Передерий. «Россия, с её просторами и рас-
стояниями, с необходимостью развития 
промышленности, транспортных комму-
никаций, требовала от инженеров глубо-
кой фундаментальной естественнонаучной 
и общеинженерной подготовки. Ведь при 
строительстве, скажем, моста на далёкой 
от центра реке, фабрики в далёком уездном 
городе, других сооружений неизбежно воз-
никали проблемы, требующие решения на 
месте. Возможности оперативно связаться 
со столичным городом, отослать и получить 
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обратно новую документацию и материалы, 
быстро вызвать дополнительных специали-
стов, как правило, не было. Нередко прихо-
дилось обходиться собственными силами, 
самим искать новые решения, зачастую не-
тривиальные, и брать ответственность на 
себя. Вот здесь и проявлялись достоинства 
широкого фундаментального инженерного 
образования с необходимой практической 
подготовкой. В США, начиная с заводов и 
конвейеров Форда, при отлаженном техно-
логическом процессе, при развитых комму-
никациях от инженера требовалась лишь 
“узкая заточка” на конкретную операцию, 
механизм, технологическую цепочку. Конеч-
но, требовались всегда и специалисты, обла-
дающие компетенциями разработчика новой 
техники, технологических процессов». При 
этом вспомним, сколько иностранных учё-
ных, инженеров, в том числе русских, решали 
эти задачи на американской земле: Сикор-
ские, Понятовы, Зворыкины, Сарновы, Ти-
мошенки … И не последнюю роль в их успе-
хах на высокотехнологичной земле Северной 
Америки сыграло образование, полученное в 
России. По свидетельству бывшего лётчика, 
исследователя истории авиации, создателя 
и многолетнего заведующего Музеем Обще-
ства русских ветеранов Великой войны в 
Сан-Франциско Валерия Миловановича То-
мича, в тридцатых годах прошлого столетия 
почти все американские предприятия имели 
главным конструктором или старшим инже-
нером русского человека [6].

А вот впечатления самого С.П. Тимошен-
ко, без преувеличения одного из величайших в 
мире механиков, когда он перебрался в 1922 г. 
в Америку и ознакомился с постановкой ин-
женерного дела и образования в Соединённых 
Штатах: «Оканчивающий среднюю школу аме-
риканец знает по математике не больше того, 
что преподаётся в первых четырёх классах 
русских реальных училищ. … Американские 
железные дороги были построены практиками 
без всякого формального технического обра-
зования, и в управлениях крупнейших желез-
нодорожных линий не было людей с высшим 

техническим образованием. … Пользуясь мои-
ми русскими работами по вопросу о прочности 
рельсового пути, я составил программу пред-
стоящего опытного исследования». Это мате-
риал из уникальной книги «Воспоминания» 
нашего выдающегося соотечественника, из-
данной Объединением Санкт-Петербургских 
политехников в Париже в 1963 г. 

Политехнизация  
инженерного образования в России

О роли Московского высшего техниче-
ского училища в развитии инженерного об-
разования в СССР и России, в становлении 
машиностроения, ткацко-текстильной про-
мышленности, авиационной промышлен-
ности, ракетной техники, оружия и систем 
вооружения, информационных технологий 
и первой отечественной весьма эффектив-
ной цифровой вычислительной техники, 
химических технологий, ядерных систем 
написано немало книг. Но сегодня мы нахо-
димся на своеобразном рубеже, на изломе 
подходов к дальнейшему развитию образо-
вания в России. Поэтому ещё раз вспомнить 
нашу историю будет полезно. Смена позиций 
теснейшим образом связана с экономикой 
страны, стратегией её развития от сырьево-
го комплекса к высокотехнологичному ма-
шиностроению, возобновляемой энергетике, 
приборостроению, построенному на новой 
элементной базе и физических принципах, 
цифровой информатике. Сегодня мы, нако-
нец, освобождаемся от «Болонского тумана» 
окутавшего сферу образования страны боль-
ше чем на десятилетие, забравшего многие 
миллионы рублей на исследование этого яв-
ления. А ведь давно была известна его одно-
сторонность, однонаправленность в сторону 
Европы. Введение санкций европейских стран 
относительно России, на наш взгляд, должно 
вызвать ответную реакцию – выход из навя-
занного нам Болонского процесса. Уровневая 
система образования в техническом вузе под-
вергла сомнению необходимость подготовки 
инженеров по монопрограммам специали-
тета. А ведь именно эта система позволила 
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осуществить сочетание глубокой фундамен-
тальной естественнонаучной подготовки, ши-
рокой общеинженерной и не менее глубокой 
специализированной подготовки с практи-
ками, курсовыми работами и комплексным 
дипломным проектом. В результате полу-
чался системно подготовленный специалист 
с политехническим образованием. Вспомним, 
кстати, о наших великих соотечественниках, 
заложивших основы политехнизации инже-
нерного образования1. 

На рубеже революций ректор В.И. Гри-
невецкий продолжил работу первого вы-
борного директора ИМТУ А.П. Гавриленко 
в плане политехнизации училища, подгото-
вив и представив в Министерство народного 
просвещения «Проект развития Император-
ского Московского технического училища в 
школу политехнического типа». Он считал, 
что «развитие инженерного образования 
должно идти в двух направлениях. С одной 
стороны – должна расти специализация 
преподавания, с другой – должно усили-
ваться взаимодействие и тесное сотрудни-
чество разных специальностей. Единственно 
школа политехнического типа при доста-
точно гибкой организации может удовлет-
ворять обоим направлениям». Проект пред-
усматривал увеличение учебных площадей, 
создание новых лабораторий, строительство 
нового учебного завода, приведение штатов 
училища в соответствие реальному объёму 
выполняемой учебной работы. Василий Иг-
натьевич первым высказал мысль о том, что 
обязательной частью инженерного обра-
зования должно быть экономическое. При 
этом он считал, что «жизнь должна вносить 
в эту схему (политехническую школу) новые 
подразделения, а также новые соединения, 
комбинирующие разные специальности».

В 1993 г. в МГТУ им. Н.Э. Баумана был 
открыт факультет «Инженерный бизнес и 

1 В первую очередь это, конечно, С.Ю. Витте, 
создавший целый ряд выдающихся политехниче-
ских институтов в Петербурге, Томске, Киеве, Вар-
шаве. Ради Томского Политехника даже пришлось 
отложить строительство одного броненосца.

менеджмент», на котором сегодня работа-
ют семь кафедр. Последнюю из открытых – 
«Инновационное предпринимательство» – 
возглавляет председатель Попечительского 
совета общероссийской общественной ор-
ганизации малого и среднего предпринима-
тельства ОПОРА РОССИИ С.Р. Борисов. От-
личительной чертой всех кафедр факультета 
является достаточно объёмная подготовка 
по математике и инженерным дисциплинам. 
Характерно, что в 2004 г. была предложена 
и введена в Перечень новая специальность – 
«Менеджмент высоких технологий» – со сро-
ком обучения 5,5 лет, в которой 50% содер-
жания образования касалось инженерных, 
математических и естественнонаучных дисци-
плин. Специальность была встречена в вузах 
с большим интересом, многие начали вести 
подготовку выпускников. Особенно активно 
поддержали эту специальность работодатели 
из высокотехнологичных отраслей, посколь-
ку они получали специалистов, гармонично 
владеющих компетенциями менеджера со 
знанием инженерного аспекта продвигаемых 
на рынке изделий и разработок. Позже, при 
формировании Перечня специальностей под 
ФГОС, эту специальность исключили, но был 
разработан и реализован образовательный 
стандарт по направлению подготовки в ма-
гистратуре «Организация и управление на-
укоёмкими производствами». На такую про-
грамму охотно шли выпускники инженерных 
бакалавриатов, имеющие базовое инженер-
ное образование, и получали там компетенции 
менеджера, необходимые юридические и эко-
номические знания. По тому же пути в МГТУ 
пошли при разработке ФГОС по направлению 
магистратуры «Управление интеллектуаль-
ной собственностью», а в МФТИ – при орга-
низации направления магистратуры «Науко-
ёмкие технологии и экономика инноваций».

Опережающее образование 
Bo все времена преподаватели, инженеры 

и учёные ИМТУ-МВТУ-МГТУ им. Н.Э. Бау-
мана играли важную, можно сказать – опре-
деляющую роль в развитии отечественного и 
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мирового инженерного образования. Удиви-
тельно, что инженеры и учёные с мировыми 
именами, несмотря на занятость в науке, в 
проектных разработках, в государственной 
и общественно-политической деятельности, 
находили время для исследований в обла-
сти развития высшей школы. Будет уместно 
проанализировать тот вклад, который внес-
ли учёные нашего университета в развитие 
инженерного образования, отдать должное 
усилиям, которые позволили создать лучшую 
в мире систему подготовки инженеров. Наши 
выпускники и сотрудники во все времена про-
славляли Родину не только выдающимися 
научными и инженерными разработками, но 
и принципиальными решениями в сфере под-
готовки кадров. Причём эти решения, бази-
рующиеся на прекрасном знании предмета 
инженерного труда не понаслышке, а на опы-
те собственных крупных разработок, всегда 
были направлены на благо страны, на раз-
витие её научного и экономического потен-
циала, наращивание высокотехнологических 
производств, оборонной, ракетно-космиче-
ской и ядерной отраслей. B сложнейшем деле 
повышения эффективности инженерного об-
разования неослабное внимание уделялось 
прежде всего содержанию образования, его 
теснейшей связи с требованиями науки и про-
изводства. Принципиальным было поддер-
жание на высоком уровне материальной базы 
училища. Пример – химическое, физическое, 
механическое, ткацкое, электротехническое 
оборудование Императорского Московского 
технического училища, экспериментально-
опытный завод в Москве, экспериментальная 
база в Дмитровском районе, современный 
комплекс научно-образовательных центров. 
Важным было и создание оптимальной струк-
туры учебного плана: органичное сочетание 
базовой естественнонаучной подготовки, 
общеинженерной и специальной подготов-
ки, набор практик, комплексный дипломный 
проект (а именно он в наибольшей степени 
позволяет проверить профессиональные 
компетенции выпускника). Это и позволило 
обеспечить такую подготовку разработчика 

принципиально новой техники, технологий, 
изделий, которая в советское время получи-
ла название «инженера широкого профиля». 
Tо есть подготовка инженера всегда была 
двухуровневой, но с оптимально скроенными 
курсами и циклами дисциплин в одной про-
грамме. При этом студент, осваивая такую 
образовательную программу, как бы прохо-
дил полный цикл подготовки (подобно «жиз-
ненному циклу изделия»).

Наши предшественники всегда понимали 
необходимость постоянной модернизации 
инженерного образования – с точки зрения 
его содержания, структуры подготовки ка-
дров, образовательных технологий и мето-
дик преподавания. Всегда одним из главных 
принципов построения инженерного обра-
зования было опережающее удовлетворение 
требований работодателя – потребителя ка-
дров, быстрая реакция на достижения фун-
даментальной науки, на потребности эконо-
мики, обеспечение безопасности и обороны 
государства. Для этого создавалась мощная 
лабораторная база и совершенствовалось 
содержание курсов. Ha рубеже XIX–XX вв. 
техническое училище «попало в цель», создав 
(не без помощи промышленников и купцов) 
химические, красильные лаборатории, меха-
нические мастерские, ткацкое оборудование, 
лаборатории физики и двигателей внутрен-
него сгорания, электротехнические стенды, 
лабораторию технологии металлов, холо-
дильную лабораторию, паровозную лабора-
торию с кабинетом подвижного состава. И 
после Октябрьской революции можно приве-
сти множество примеров такого «попадания в 
цель» с обеспечением подготовки чрезвычай-
но востребованных инженеров. Перед Второй 
мировой войной созданы факультеты воору-
жений (боеприпасов, артиллерийский и бро-
нетанковый), после Великой Отечественной 
войны – ракетостроения, космоса, ядерных 
технологий (мирных и военных). При этом 
динамичные изменения в инженерном обра-
зовании выстраивались с необходимой пре-
емственностью, без ломки всего достигнутого 
с целью выпуска инженеров мирового уровня.
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На наш взгляд, не в полной мере оценён 
подвиг Московского высшего технического 
училища, когда в начале 1930-х гг. в связи с 
принятой концепцией отраслевого принципа 
создания и развития институтов, из факуль-
тетов и кафедр МВТУ были образованы та-
кие впоследствии известные вузы и научные 
организации, как Московский авиационный 
институт, Московский энергетический инсти-
тут, Московский инженерно-строительный 
институт, Московский архитектурный ин-
ститут, Военная академия химической защи-
ты, Всесоюзный научно-исследовательский 
институт авиационных материалов, Военно-
воздушная академия им. Н.Е. Жуковского, 
Московская военная академия связи, Цен-
тральный аэрогидродинамический институт 
им. Н.Е. Жуковского и другие. Всё текстиль-
ное оборудование было передано в Текстиль-
ный институт. МВТУ был во многом обесси-
лен уходом в другие вузы целых научных и 
образовательных направлений, оборудова-
ния, преподавательских и научных кадров. В 
связи с этим даже название было изменено – 
Московский механико-машиностроительный 
институт (МММИ). Однако, как уже было 
отмечено, в 1938 г. были созданы три новых 
оборонных факультета, многие ушедшие 
специальности постепенно были воссозда-
ны, поэтому вклад учёных и преподавателей 
МММИ в победу над фашисткой Германи-
ей был огромен. Не случайно в 1943 г. было 
восстановлено прежнее название – МВТУ 
им. Н.Э. Баумана. Ну а после войны – новое 
попадание в цель: ракетостроение, космос 
(кафедры С.П. Королёва, В.П. Бармина, В.Н. 
Челомея), ядерные технологии (кафедра Н.А. 
Доллежаля), информационные технологии 
(Б.В. Анисимов, В.Н. Четвериков, Л.Н. Пре-
снухин, Ю.М. Смирнов, И.П. Норенков).

Оптимизация сроков  
подготовки инженеров

Качество образования всегда было пред-
метом озабоченности педагогической об-
щественности. Отсюда особое внимание к 
срокам подготовки высококвалифициро-

ванного инженера – нe ради удлинения вре-
мени обучения, а для возможности дать вы-
пускнику необходимые профессиональные 
компетенции. Попытки сократить в целях 
экономии бюджетных средств продолжи-
тельность обучения инженеров в вузах мы 
встречаем и после Октябрьской революции, 
и в годы Великой Отечественной войны, и в 
период современных реформ в начале XXI в.

Приведём три примера, связанные с обо-
снованием должного срока обучения. Пер-
вый – из жизни высшей технической школы 
послереволюционного периода. Утверждён-
ные сразу после Октябрьской революции 
«Основные положения реформы высшей 
технической школы» установили трёхлет-
ний курс обучения. Благодаря настойчиво-
сти первого послереволюционного ректора 
МВТУ, профессора химии Василия Афана-
сьевича Ушкова2, аргументированно доказав-
шего правительству страны, что хорошая под-
готовка инженеров за три года практически 
невозможна, МВТУ добилось права продле- 
ния обучения в училище до четырёх лет [7]. 

Второй пример – из времён Великой Оте- 
чественной войны. Постановление Совета 
Народных Комиссаров СССР от 18 июня 
1942 г. № 971 отменяет решение Комитета 
по делам высшей школы при СНК СССР о 
сокращении срока обучения в вузах с 5 до 
3,5 лет как ошибочное и предписывает вос-
становить прежние сроки обучения. 22 мая 
1943 г. Государственный комитет обороны 
СССР вынес постановление по МВТУ, ко-
торое обязывало училище готовить инже-
неров широкого профиля на фундаменталь-
ной общенаучной и общеинженерной базе. 
Кроме того, МВТУ поручалась разработка 
новых учебных планов и программ, 
предусматривающих усиление общенаучной 
и общеинженерной подготовки будущих 
специалистов. Заметим, что это был один из 

2 В.А. Ушков происходил из богатой купеческой 
семьи Елабуги. Его предки были одними из осно-
вателей химической промышленности в России и 
построили хромпиковый завод в Кокшанах и Бон-
дюжские химические заводы [8].
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самых тяжёлых периодов Великой Отече-
ственной войны.

Третий пример – из нашего времени. В 
соответствии с Постановлением ЦК КПСС 
и СМ СССР от 17 апреля 1987 г. № 452 «О 
новых принципах подготовки специалистов 
в МВТУ им. Н.Э. Баумана и развитии его на-
учно-технической базы» и приказом Мини-
стерства высшего и среднего специального 
образования СССР от 11 мая 1987 г. № 330 
был установлен срок обучения по дневной 
форме 5 лет и 10 месяцев. Но при очередном 
переоформлении лицензии в 2011 г. МГТУ 
был определён срок подготовки по специ-
альностям 5 лет и 5 лет 6 месяцев в соответ-
ствии с действующими ФГОС. Сложилась 
ситуация, когда университет вынужден был 
готовить инженеров по специальностям по 
разным программам сроком 5, 5,5 и 6 лет. И 
только в 2013 г. при разработке образова-
тельных стандартов университета удалось 
доказать, что выполнить все условия реа-
лизации учебного процесса, приводящие 
к получению выпускником определённых 
стандартами высоких профессиональных 
компетенций, невозможно за сроки меньше 
5 лет и 10 месяцев. Такая схема построения 
учебного процесса в университете, когда 
для подготовки и инженеров-разработчиков 
принципиально новой техники, и выпускни-
ков магистратуры после бакалавриата опре-
делён один срок – 6 лет, безусловно, может 
считаться оптимальной и технологичной.

Инженерное образование в СССР
В середине 80-х годов прошлого столетия 

произошло своеобразное подведение итогов 
развития инженерного образования в СССР. 
Действительно, была создана система, ко-
торая способствовала индустриализации 
страны, становлению мощной тяжёлой ма-
шиностроительной и оборонной промыш-
ленности, позволила решить стратегические 
научные и инженерные задачи, связанные с 
созданием ракетного и ядерного щита, по-
корением космоса и использованием мирной 
атомной энергии. Многие организационные 

и научно-методические аспекты подготов-
ки инженерных кадров были изложены в 
скромно изданной книге под редакцией по-
истине великих методистов – проректора по 
учебной работе Е.И. Бобкова и заведующего 
кафедрой И.П. Кунаева – «Подготовка ин-
женеров в Московском высшем техническом 
училище имени Н.Э. Баумана», вышедшей в 
издательстве «Высшая школа» в 1983 г.

Эту замечательную книгу отличает соче-
тание изложения истории развития инже-
нерного образования в стране, обоснования 
его концептуального построения и основных 
принципов с описанием сугубо практических 
вопросов: структуры подготовки инженеров, 
учебных планов, особенностей теоретиче-
ского обучения, практик, самостоятельной 
работы студентов. В приложении приведены 
примеры учебных планов для двух «сеток», 
сложившихся в МВТУ к 1980-м годам: «ма-
шиностроительной» и «приборостроитель-
ной». То есть в то время были только две 
разновидности базовой подготовки. Позже 
количество таких «сеток» увеличилось, по-
явились «управленческая», «информацион-
ная», «менеджерская» и др. Анализ учебных 
планов тех лет показывает отсутствие из-
лишней идеологизированности инженерной 
подготовки. Усреднённое распределение 
аудиторной нагрузки по дисциплинам для 
специальностей МВТУ выглядит следующим 
образом: дисциплины общественных наук – 
8%; общенаучные дисциплины – 20%; обще-
инженерные дисциплины – 46%; профили-
рующие дисциплины (общефакультетские – 
6%, специальности и специализации –18%) 
[5]. При сроке обучения 5,5 лет трудоёмкость 
дисциплин, ныне относящихся к блоку гума-
нитарно-социально-экономических, состав-
ляла 1200 часов. Также в этой книге описаны 
организация, содержание и результаты вы-
полнения внутривузовских научно-методи-
ческих тем: «Научные основы учебного про-
цесса на дневном отделении» (1966–1971 гг., 
«МВТУ-1»); «Автоматизированная система 
управления МВТУ» (1968–1976 гг., «МВТУ-
2»); «Научные основы учебного процесса по 
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вечерней системе обучения» (1971–1975 гг., 
«МВТУ-3»).

Результаты такого рода научно-исследо-
вательских работ широко использовались 
в других инженерных институтах. Сейчас 
можно только удивляться, насколько про-
думанной и заинтересованной была вузов-
ская политика в плане анализа проводимых 
реформ в инженерном образовании и путей 
его дальнейшего развития. МВТУ им. Н.Э. Ба-
умана не жалело собственных средств на под-
держку подобных работ. Нельзя не отметить 
научно-исследовательскую составляющую и 
по специальной тематике, которую возглавил 
известный учёный в области проектирования 
оборонной техники профессор Б.В. Орлов. 
Это программа «Дерево»: «Комплекс фунда-
ментальных и прикладных исследований по 
ракетно-артиллерийскому оружию, боепри-
пасам и взрывателям». В этой комплексной 
программе принимали участие учёные и пре-
подаватели многих вузов, готовящих кадры 
для оборонных отраслей.

Университизация  
инженерного образования

Вторая половина 1980-х гг. отмечена фун-
даментальными исследованиями, посвящён-
ными обоснованию новой концепции уни-
верситетского технического образования, 
связанной с конвергенцией технического и 
классического университетского образова-
ния. Университизация – это новый, пожа-
луй, соизмеримый с политехнизацией начала 
XX в., масштабный шаг в развитии техниче-
ского университетского образования в но-
вых экономических и социальных условиях. 
«Состояние постоянного приспособления, 
постоянной эволюции есть естественное со-
стояние жизнеспособной технической шко-
лы, чутко относящейся к запросам жизни», – 
таково было «Мнение учебного комитета» 
Императорского Московского технического 
училища (1901 г.). История повторяется: в 
1989 г. МГТУ им. Н.Э. Баумана становится 
первым техническим университетом в России. 
В 1993 г. в нашей стране создана Ассоциация 

технических университетов. Обратим внима-
ние, что её создание сопровождалось фор-
мированием нового научного направления 
«Технические университеты» в рамках госу-
дарственной бюджетной научной программы 
«Университеты России», а главное – в её рам-
ках были сформированы два раздела с солид-
ным финансированием: 1. Научно-методиче-
ские основы формирования и развития тех-
нических университетов; 2. Фундаментальные 
исследования в технических университетах. 
Таким образом, Министерство высшего и 
среднего специального образования понима-
ло и поддерживало научные исследования, 
связанные с содержанием инженерного об-
разования. Как один из результатов: в 1998 г. 
основатели Ассоциации технических универ-
ситетов были удостоены премии Президента 
России в области образования – за разработ-
ку научных основ университетского техниче-
ского образования и их реализацию в высших 
учебных заведениях Российской Федерации. 

Говоря об отражении в государственных 
научных программах вопросов, связанных 
с совершенствованием содержания инже-
нерного образования, хочется напомнить, 
что в президентской федеральной целевой 
программе «Государственная поддержка 
интеграции высшего образования и фунда-
ментальной науки на 1997–2000 годы» («Ин-
теграция») МГТУ им. Н.Э. Баумана вместе 
с Научно-исследовательским институтом 
высшего образования выполнял проект по 
разработке концепции исследовательского 
университета – «Формирование Россий-
ского исследовательского университета 
как единого учебно-научно-практического 
комплекса и культурного центра XXI века 
на базе МГТУ им. Н.Э. Баумана». Осущест-
влялся этот уникальный проект в конце 
1990-х годов, т.е. за десятилетие до конкурс-
ного отбора программ развития университе-
тов, в отношении которых устанавливается 
категория «национальный исследователь-
ский университет»! Ещё тогда было принято 
определение: «Российский исследователь-
ский университет – это высшее учебное за-
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ведение интеграционного типа, сочетающее 
в себе функции научно-исследовательского 
учреждения, выполняющего в крупных объ-
ёмах фундаментальные и прикладные иссле-
дования в областях, определяющих развитие 
научно-технического прогресса, с деятель-
ностью образовательного учреждения, ори-
ентированного на передачу новым поколе-
ниям новейших достижений науки, техники 
и технологии и готовящего специалистов 
всех уровней на основе единства учебного 
процесса и научных исследований».

Надо отметить, что в МГТУ им. Н.Э. Бау-
мана на рубеже веков работали выдающие-
ся методисты высшей школы. Это, в первую 
очередь, профессор Станислав Павлович 
Еркович, физик по образованию. Для него 
не было сомнений, что отечественная систе-
ма подготовки инженеров – лучшая в мире, 
а российский инженер – самый креативный, 
фундаментально образованный и честный, 
ответственный специалист. Итогом его дол-
гой творческой методической работы, раз-
мышлений и планов стала книга «Высшее 
профессиональное образование. Мировые 
тенденции» [9]. Эта книга вызвала много 
споров, во многом в связи с фундаменталь-
ным подходом к истокам и перспективам ин-
женерного образования.

Второй пример – профессор Юрий Генна-
диевич Татур. Будучи начальником Управле-
ния образовательных программ и технологий 
Госкомвуза России, ровно в 60 лет он остав-
ляет государственную службу и в уже зрелом 
возрасте становится доктором наук, автором 
целого ряда известных книг: «Образователь-
ный процесс в вузе»; «Высшее образование 
в России в XX веке (Антропоцентрический 
взгляд): вчера … сегодня … завтра»; «Выс-
шее образование: методология и опыт про-
ектирования»; «Образовательная система 
России». Свою профессорскую судьбу Ю.Г. 
Татур решает связать с МГТУ им. Н.Э. Ба-
умана. Надо также отметить, что в эти годы 
научно-методические и учебные подразде-
ления университета и Учебно-методическое 
объединение вузов по университетскому по-

литехническому образованию на базе МГТУ 
и Санкт-Петербургского политехнического 
университета очень тесно работали с Науч-
но-исследовательским институтом высшего 
образования (директор – выпускник МВТУ 
Александр Яковлевич Савельев) и с Исследо-
вательским центром проблем качества под-
готовки специалистов (директор – Надежда 
Алексеевна Селезнёва).

Научно-образовательные центры 
Новым этапом в развитии «Русского мето-

да подготовки инженеров» является создание 
в последние годы системы междисциплинар-
ных классно оснащённых научно-образова-
тельных, инжиниринговых центров по при-
оритетным научным направлениям, удачно 
сочетающих научные исследования и учебный 
процесс. Особенность центров – уникальное 
оборудование, удобные для работы и занятий 
помещения, современный дизайн и профес-
сиональные кадры – умудрённые профессо-
ра-наставники, в том числе зарубежные, и 
дерзкая молодёжь. Здесь мы возвращаемся к 
университетской схеме: тесная связка «учи-
тель – ученик», вместе по жизни и в работе. 
Роль научных руководителей в развитии на-
учных исследований в вузе, в организации 
учебного процесса, особенно в аспирантуре, 
чрезвычайно велика. Научно-образователь-
ные центры (НОЦ) сделали связку «учитель – 
ученик» более тесной, обеспечив студентам 
университета возможность участия в со-
вместной с руководителем работе над самы-
ми современными научными проблемами. На 
привлечение молодёжи к деятельности центра 
работает всё: доброжелательное отношение 
старших товарищей, возможность общения со 
сверстниками, научные семинары, к выступле-
нию на которых привлекаются авторитетные 
учёные России и мира.

За последние годы в университете созда-
но более 15 комплексных НОЦ: «Нанотех-
нологии, нано- и микросистемная техника», 
«Новые материалы, композиты и нанотех-
нологии», «Управление в кризисных ситу-
ациях», «Ионно-плазменные технологии», 
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«Суперкомпьютерное инженерное моде-
лирование и разработка программных ком-
плексов», «Технопарк информационных 
технологий Mail.Ru Group», «Фотоника и 
ИК-техника», «Дом физики», «Молодёж-
ный космический центр», «Инновационное 
предпринимательство и управление интел-
лектуальной собственностью», «Сварка и 
контроль» и другие.

Информационные технологии  
в инженерном образовании

Прежде всего, уместно напомнить, что кон-
структором советской электронной вычисли-
тельной машины БЭСМ-6, первой советской 
суперЭВМ на транзисторах был выпускник 
МВТУ, академик С.А. Лебедев… Многое сде-
лали бауманцы и для развития информацион-
ных технологий в инженерном образовании, 
чётко понимая их значение и место в учебном 
процессе по техническим дисциплинам. И 
здесь наши лидеры играли ведущую роль.

Ещё до появления персональной компью-
терной техники известный учёный в области 
ракетно-космической техники, механик, ав-
тор многократно переиздаваемого учебника 
«Сопротивление материалов» профессор 
В.И. Феодосьев записал ряд телевизионных 
курсов по главам этого издания. 

Заведующий кафедрой «Системы автома-
тизированного проектирования» профессор 
Игорь Петрович Норенков с коллегами су-
щественно развили технологию разделяемых 
единиц контента (ТРЕК) и разработали си-
стему проектирования модульных электрон-
ных учебников «БиГОР – База и генератор 
образовательных ресурсов», с помощью ко-
торой подготовлено множество электронных 
учебников по самым разным предметам [10; 
11]. Такая технология позволяет ускорить и 
удешевить процессы создания электронных 
образовательных ресурсов, что особенно 
важно для приоритетных наукоёмких науч-
ных направлений и технологий, где сокра-
щается этап полезного применения учебника 
вследствие быстрого устаревания его содер-
жания. Особенность системы БиГОР в том, 

что база модулей различных глав учебного 
курса создаётся по определённым правилам. 
В этом процессе могут участвовать препода-
ватели разных вузов и научных организаций. 
Затем из этих модулей, как из кирпичиков, 
может собираться учебный курс определён-
ного объёма и содержания. Поэтому при 
адаптации курса под новые требования к 
результатам освоения и объёму нет нужды 
создавать новый курс с нуля. Система была 
открытой к пользователям и разработчикам 
электронных учебников, поскольку все были 
заинтересованы в увеличении числа модулей.

Большую известность получила техноло-
гия создания автоматизированных лабора-
торий удалённого доступа по сети Интернет 
к реальному научному и учебному оборудо-
ванию. Инициировал эти работы в инженер-
ных вузах в начале 2000-х годов тогдашний 
начальник управления Министерства обра-
зования Российской Федерации, выпускник 
МВТУ им. Н.Э. Баумана А.А. Поляков. Раз-
работкой программного обеспечения лабо-
раторий удалённого доступа ИНДУС (интер- 
активная диалоговая удалённая система) и 
созданием на его основе целого ряда автома-
тизированных лабораторных практикумов с 
удалённым доступом руководил профессор 
А.М. Зимин [11; 12]. Были разработаны соот-
ветствующие стандарты, программное обе-
спечение, методическое обеспечение, и создан 
ряд лабораторий удалённого доступа к раз-
личному оборудованию по разным предметам 
(по низкотемпературной плазме, сопротивле-
нию материалов, робототехнике, по разделам 
физики, радиотелескопу миллиметрового 
диапазона длин волн, находящемуся на экс-
периментальной базе МГТУ в Дмитровском 
районе Подмосковья). Причём такая техноло-
гия позволяла студентам и аспирантам вузов 
не только выполнять лабораторные работы, 
но и участвовать в научных исследованиях. 
Эта технология особенно эффективна, когда 
речь идёт об уникальном и дорогостоящем 
научном оборудовании, которое сложно при-
обрести каждому отдельному вузу и целесо- 
образно размещать в межуниверситетских 
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центрах коллективного пользования. В этой 
связи было создано сообщество универси-
тетов (МГТУ им. Н.Э. Баумана, МЭИ (ТУ), 
НИЯУ МИФИ, Пензенский ГУ, СибГУТИ и 
другие), объединивших свои усилия по соз-
данию комплекса лабораторий удалённого 
доступа. Также такие лаборатории эффек-
тивны при выполнении лабораторных работ 
и научных экспериментов на стендах, непо-
средственный контакт с которыми является 
небезопасным. Российские учёные участво-
вали в реализации Всемирной студенческой 
лаборатории (WWSL – World Wide Student 
Laboratory). Одну из первых лабораторий 
удалённого доступа по разделу физики соз-
дал доцент кафедры физики В.В. Бростюк.

Другая технология создания лаборатор-
ных работ, использующая вычислительную 
технику и информационные технологии, – 
виртуальный лабораторный практикум – 
базировалась на применении методов и 
программ математического моделирования. 
Здесь работа на реальном оборудовании за-
меняется на исследования математических 
моделей, реализуемых в программах моде-
лирования. В МГТУ им. Н.Э. Баумана была 
создана оригинальная технология много- 
аспектного моделирования, направленная на 
исследование механических, электрических, 
оптических, магнитных, тепловых процессов 
и объектов [10]. Были разработаны два про-
граммно-методических комплекса: «Про-
грамма анализа» (ПА9, руководитель – про-
фессор И.П. Норенков) и «Моделирование 
в технических устройствах» (МВТУ, руко-
водитель – с. н. с. О.С. Козлов) [11; 13]. Эти 
комплексы используются как в учебном про-
цессе, так и в научных исследованиях и про-
ектировании сложных технических систем.

В рамках федеральной целевой програм-
мы «Развитие единой образовательной ин-
формационной среды (2001–2005 годы)» 
МГТУ им. Н.Э. Баумана как головной орга-
низацией совместно с ГНИИ Информацион-
ных технологий и телекоммуникаций «Ин-
формика» выполнялся проект «Создание и 
ввод в опытную эксплуатацию федерально-

го образовательного инженерного порта-
ла (включая уровни начального, среднего и 
высшего профессионального образования)». 
В системе образования России было создано 
12 вертикальных порталов по различным об-
ластям знаний и направлениям деятельности. 
На инженерном портале были размещены 
образовательные ресурсы по всем циклам 
дисциплин, разработанные рядом техниче-
ских университетов. 

В МГТУ им. Н.Э. Баумана были выпол-
нены работы по оценке качества и серти-
фикации электронных образовательных 
ресурсов. Так, была разработана методика 
проведения комплексной (содержательной, 
программно-технической, эргономической) 
экспертизы различных по структуре и уров-
ню электронных учебно-методических мате-
риалов по присвоению грифов учебно-мето-
дического объединения.

МГТУ им. Н.Э. Баумана – базовый вуз 
учебно-методического объединения

Хотелось бы остановиться на славной стра-
нице деятельности МГТУ им. Н.Э. Баумана 
как базового вуза учебно-методического объ-
единения. 30 лет назад, в 1987 г., были созда-
ны учебно-методические объединения вузов 
по группам родственных специальностей, в 
МГТУ – Учебно-методическое объединение 
вузов по образованию в области машиностро-
ения и приборостроения. C 1993 г. вторым 
базовым вузом стал Санкт-Петербургский го-
сударственный технический университет. Это 
крупнейшее объединение в стране получило 
название «УМО вузов по университетскому 
политехническому образованию». В 2000 г. 
оно курировало 55 специальностей и 20 на-
правлений бакалавриата-магистратуры. Наше 
содружество продолжается и сегодня. Для ин-
формационного, материально-технического и 
финансового обеспечения деятельности УМО 
в 1997 г. в МГТУ был создан Научно-методиче-
ский центр «Инженерное образование» [14]. 

За прошедшие годы проделана гигантская 
работа: разработано три поколения госу-
дарственных образовательных стандартов, 
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их нормативное обеспечение и методическое 
сопровождение, созданы соответствующие 
примерные основные образовательные про-
граммы, уделялось постоянное внимание 
формированию Перечня направлений под-
готовки и специальностей, участию в разра-
ботке образовательных классификаторов, 
модернизации структуры государственно-
общественного управления образованием 
(Координационный совет в области инженер-
ного дела, взаимодействие с другими УМО, 
Департаментом Минобрнауки России) [15]. 
Примеры выполненных работ: Перечень 
образовательных программ 2000 г. (опти-
мизация списка специальностей введением 
направлений подготовки дипломированных 
специалистов, руководитель – И.Б. Фёдоров), 
Перечень программ в сфере инженерных ин-
формационных технологий (руководитель – 
И.П. Норенков), 2010-е годы – построение 
вариативной уровневой системы подготовки 
инженерных кадров, сочетающей при не-
обходимости интегрированные специаль-
ности и бакалавриат–магистратуру. МГТУ 
никогда не недооценивал уровневую систему 
высшего образования, наоборот, участвовал 
в крупных проектах по её развитию, напри-
мер в разработке проектов образовательных 
стандартов «бакалавр, магистр по специаль-
ности». Они хорошо принимались вузами, и 
жаль, что не были реализованы – настала эра 
компетентностного подхода.

В последние годы руководство МГТУ им. 
Н.Э. Баумана принимало активное участие в 
построении новой системы государственно-
общественного управления высшим образо-
ванием: созданы Координационный совет 
по области образования «Инженерное дело, 
технологии и технические науки» (сопредсе-
датель – ректор МГТУ А.А. Александров), 23 
инженерных УМО, из которых пять базиру-
ются в МГТУ.

Выпускники МВТУ –  
руководители системы образования

Выпускники МВТУ им. Н.Э. Баумана за-
нимали высокие государственные посты. 

Так, во время Великой Отечественной войны 
трое наркомов были «бауманцами»: нарком 
вооружений – Дмитрий Фёдорович Усти-
нов, нарком танковой промышленности – 
Вячеслав Александрович Малышев, нарком 
боеприпасов – Борис Львович Ванников. В 
системе управления образованием выпуск-
ники МВТУ также играли весомую роль. До-
статочно вспомнить профессора, основателя 
научной школы аэрогазодинамики ракет, 
заведующего кафедрой, лауреата Государ-
ственной премии за учебник «Аэродинами-
ка» Николая Фёдоровича Краснова, двад-
цать лет работавшего заместителем предсе-
дателя Совмина СССР, первым заместителем 
министра высшего и среднего специального 
образования СССР В.П. Елютина. Это были 
времена расцвета советского инженерного 
образования. Владимир Георгиевич Кинелёв, 
работавший в МВТУ проректором научно-
учебного комплекса «Фундаментальные нау-
ки», с 1990 г.– первый заместитель председа-
теля Государственного комитета РСФСР по 
делам науки и высшей школы, председатель 
Комитета по высшей школе Министерства 
науки РФ, председатель Государственного 
комитета РФ по высшему образованию, ми-
нистр общего и профессионального образо-
вания РФ, заместитель Председателя Прави-
тельства РФ. После ухода из Правительства 
в 1998 г. В.Г. Кинелёв десять лет возглавлял 
созданный им Институт ЮНЕСКО по ин-
формационным технологиям в образовании. 
Надо отметить, что именно во время работы 
Владимира Георгиевича в России вводилась 
многоуровневая система высшего професси-
онального образования и разрабатывались 
первые государственные образовательные 
стандарты. Были приняты законы в сфере об-
разования: «Об образовании» и «О высшем 
и послевузовском профессиональном обра-
зовании». Большую роль сыграла его книга 
1995 г. «Объективная необходимость. Исто-
рия, некоторые итоги и перспективы рефор-
мирования высшего образования России». В 
ней автор провёл подробный анализ состоя-
ния высшей школы России и причин, обусло-
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вивших необходимость глубоких изменений 
на рубеже веков. Особое внимание уделено 
проблеме фундаментализации и гуманита-
ризации высшего образования, изменению 
структуры подготовки кадров, переходу на 
уровневое образование, компьютеризации 
системы образования, развитию научных 
исследований в университетах, реализации 
принципа «Образование через всю жизнь».

Международная деятельность,  
развитие академической мобильности

МГТУ им. Н.Э. Баумана всегда уделял 
большое внимание развитию отношений с 
зарубежными вузами. В современной Рос-
сии прочные научные контакты установле-
ны с ведущими университетами ФРГ (Тех-
нический университет Мюнхена), Фран-
ции (Эколь Политехник), Великобритании 
(Де Монтфортский университет), Италии 
(Университет Ла Сапиенса), Швейцарии 
(Швейцарская высшая техническая школа 
Цюриха), Испании (Политехнический уни-
верситет Барселоны). Наибольшая диаспора 
студентов из зарубежных стран сложилась в 
МГТУ из Китая. В 2011 г. была создана Ассо-
циация технических университетов России и 
Китая (АТУРК), в которую сегодня входят 
по 30 ведущих технических университетов 
двух стран. Научные конференции, конкур-
сы студенческих работ, издание серии книг, 
культурно-исторические проекты, такие как 
студенческие «Поезда дружбы АТУРК» по 
городам и университетам России и Китая, 
летние научные школы – вот неполный спи-
сок мероприятий Ассоциации. В 2015 г. в мае 
в Шанхае в Университете Тунцзи, а в октя-
бре в Москве в МГТУ им. Н.Э. Баумана про-
ведена фотовыставка «70 лет Великой По-
беды над немецким фашизмом и японским 
милитаризмом. Вузы АТУРК в годы Второй 
мировой войны». За эти годы существен-
но расширена академическая мобильность 
студентов и преподавателей вузов АТУРК, 
реализуются совместные научные проекты, 
например создание студенческого космиче-
ского российско-китайского малого спутни-

ка. Специальные соглашения касаются раз-
вития совместных магистратур и аспирантур 
между университетами.
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