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Аннотация . Общей проблемой высшего технического образования на современном этапе 
считается несоответствие вузовских образовательных программ инженерной практике. В 
статье представлены результаты исследования инновационных изменений, имеющих место 
в содержании программ высшего технического образования за рубежом на современном этапе. 
Эмпирической базой послужили статьи в рецензируемых журналах, входящих в базу данных 
Scopus, опубликованные за период с 2009 по 2018 гг., материалы конференций, проводимых 
международными инженерными сообществами. Фактологической основой исследования стали 
также учебные планы подготовки специалистов инженерно-технического профиля ряда веду-
щих зарубежных вузов. В ходе исследования были выявлены следующие инновационные аспекты 
содержания программ высшего технического образования: 1) внедрение в образовательные про-
граммы подготовки будущих инженеров принципов устойчивого развития; 2) включение в учеб-
ные планы подготовки специалистов инженерно-технических профилей модулей по основам 
менеджмента, предпринимательства и инновациям, открытие междисциплинарных программ, 
ведущих к получению двойных степеней в области инженерного дела и управления; 3) коопера-
ция университетов с предприятиями-партнёрами в вопросах разработки учебных планов; 4) 
интернационализация учебных планов подготовки специалистов инженерно-технических про-
филей, подготовка будущих инженеров к глобальной инженерной деятельности. Рассмотрен 
подход CDIO как предпосылка проектирования образовательных программ будущих инженеров. 
Выявленные изменения направлены на преодоление разрыва между содержанием инженерных об-
разовательных программ и инженерной практикой, формирование компетенций, необходимых 
для успешной профессиональной инженерной деятельности в современных условиях.
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Введение
Анализ отечественных и зарубежных на-

учных публикаций на тему развития инже-
нерного образования показывает, что общей 

проблемой последних десятилетий иссле-
дователи, профессиональные организации, 
а также представители промышленности 
считают несоответствие университетских 
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образовательных программ подготовки ин-
женерных кадров современной инженерной 
практике. Стимулируемая глобальными со-
бытиями модернизация инженерного об-
разования актуализирует необходимость 
подготовки инженерных кадров «с новыми 
профессионально значимыми функциями, 
новыми компетенциями, новыми целями и 
задачами» [1, с. 33]. Поэтому содержание 
образовательных программ подготовки 
будущих инженеров должно быть макси-
мально приближено к реальной инженер-
ной деятельности, что будет способствовать 
достижению выпускниками необходимых 
профессиональных компетенций. Иннова-
ционные изменения, происходящие в выс-
шей технической школе за рубежом, демон-
стрируют поиск путей решения указанной 
проблемы. Понимание смысла современных 
тенденций трансформации содержания про-
грамм высшего технического образования 
в развитых странах мира, очевидно, будет 
способствовать поиску наиболее эффектив-
ных способов решения общих проблем ин-
женерного образования.

Цель данной статьи – выявить иннова-
ционные аспекты совершенствования пред-
метного содержания инженерных образо-
вательных программ на современном этапе. 
Для достижения цели исследования пред-
ставляется целесообразным найти ответы на 
следующие вопросы.

1. Какие изменения в содержании обра-
зовательных программ высшего техническо-
го образования рассматриваются зарубеж-
ными исследователями как педагогические 
инновации? 

2. Каковы причины происходящих изме-
нений?

3. Какие инновации в содержании об-
разовательных программ подготовки ин-
женерно-технических кадров выходят за 
границы учебных заведений и переходят на 
национальный и международный уровень?

Материалами для исследования послужи-
ли статьи из базы данных Scopus. Для анали-
за были выбраны статьи из рецензируемых 

журналов, опубликованные за десятилетие с 
2009 по 2018 гг., в которых хотя бы один из 
авторов был из стран Евросоюза, США, Ка-
нады, Японии. Поиск проводился в электрон-
ном режиме по ключевым словам: «инженер-
ное образование» (engineering education), 
«учебный план» (curriculum или curricula), 
«курс обучения» (course) или «программа 
обучения» (program или programme), «инно-
вация» (innovation) или «инновационный» 
(innovative), «университет» (University). В 
выборку вошли 370 статей.

Далее были изучены аннотации выбран-
ных текстов с целью выявления связи их 
содержания с инновационными изменени-
ями в учебных планах технических вузов. 
В итоге были отобраны около 100 статей. 
Первостепенное значение для нашего ис-
следования имели статьи в журналах Jour-
nal of Engineering Education, Advances in 
Engineering Education, International Jour-
nal of Engineering Pedagogy, The European 
Journal of Engineering Education, IEEE 
Transactions on Education, Journal of Profes-
sional Issues in Engineering Education and 
Practice и других, издаваемых междуна-
родными инженерными сообществами и 
ассоциациями, активно содействующими 
повышению качества инженерного обра-
зования во всём мире, развитию и распро-
странению инновационных подходов в выс-
шем техническом образовании, такими как 
Международное общество по инженерной 
педагогике IGIP (Internationale Geselschaft 
für Ingenieurpädagogik), педагогическое со-
общество Института инженеров по электро-
технике и электронике (IEEE Education So-
ciety), Европейское общество инженерного 
образования SEFI (The European Society for 
Engineering Education), Американское об-
щество инженерного образования ASEE (The 
American Society for Engineering Education), 
Американское общество инженеров граж-
данского строительства ASCE (The American 
Society of Civil Engineers). Представленная 
выборка, конечно, не является репрезента-
тивной и, очевидно, не все инновационные 
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аспекты совершенствования содержания 
образовательных программ были нами охва-
чены. Поэтому для уточнения предваритель-
ных выводов относительно особенностей 
внедрения инноваций в содержание обра-
зовательных программ важное значение для 
нас имели также материалы ежегодных кон-
ференций, организуемых вышеупомянуты-
ми международными инженерными сообще-
ствами, и учебные планы подготовки специ-
алистов инженерно-технических профилей 
ряда ведущих зарубежных университетов 
(Массачусетский технологический инсти-
тут, Виргинский университет, Королевский 
колледж в Лондоне, Великобритания, Эколь 
Политекник в Париже и др.).

Инновации в содержании  
образовательных программ высшего 

технического образования 
В ходе анализа отобранных статей, а так-

же учебных планов подготовки будущих 
инженеров ряда ведущих зарубежных уни-
верситетов был выявлен ряд инноваций в со-
держании программ высшего технического 
образования за рубежом.

Внедрение в инженерные образователь-
ные программы принципов устойчивого 
развития . Зарубежные учёные подчёрки-
вают, что на современном этапе необходим 
новый тип инженера, который понимает, что 
происходит в обществе, и имеет необходи-
мые навыки для решения вопросов, возника-
ющих в связи с социальными аспектами тех-
нологий [2]. Современному обществу нужны 
специалисты, которые будут поддерживать, 
а не разрушать окружающую среду. Поэто-
му выпускники технических вузов должны 
не только обладать необходимыми техниче-
скими знаниями, но также иметь сформиро-
ванные морально-этические представления, 
чтобы их будущая деятельность способство-
вала обеспечению качества жизни будущих 
поколений. 

Десятилетие с 2005 по 2014 гг., объяв-
ленное Организацией Объединённых На-
ций десятилетием образования в интересах 

устойчивого развития, целью которого ста-
ла «интеграция ценностей, присущих устой-
чивому развитию, во все аспекты обучения 
для стимулирования изменений в поведении, 
которые обеспечивают более устойчивое и 
справедливое общество для всех» [3, р. 5], 
дало толчок к введению принципов устойчи-
вости в учебные планы высшего техническо-
го образования. Этой теме были посвящены 
конференция SEFI «Превосходство в обра-
зовании для устойчивого развития» в 2017 г. 
в Португалии, доклады на международных 
конференциях и симпозиумах, организован-
ных с участием IGIP [4; 5], секции ежегодных 
конференций, проводимых ASEE, доклады 
на конференциях, посвящённых проблемам 
устойчивого развития, организуемых IEEE 
и ASCE.

Зарубежные учёные выделяют четыре 
основных подхода к внедрению принципов 
устойчивости в учебный план университета:

1) освещение экологических проблем в 
традиционном модуле или курсе;

2) специальный курс или модуль по 
устойчивому развитию;

3) интеграция концепции устойчивого 
развития в преподаваемые курсы с учётом 
специфики конкретного вуза;

4) возможность получения новой специ-
ализации по проблемам устойчивого разви-
тия [6; 7]. 

Примеры первого и второго подходов 
можно найти в статьях [8–10], третьего и 
четвёртого – в статьях [7; 8; 11]. В одних ву-
зах используется один из указанных подхо-
дов, в других возможна их комбинация. По 
опубликованным данным, всё большее ко-
личество зарубежных университетов присо-
единяются к реализации «зелёных» инициа-
тив [2; 6; 12]. При этом следует подчеркнуть, 
что их претворение в жизнь вуза является 
комплексным: помимо изменений в учебных 
планах, реализуется концепция «зелёного 
университета», внедряются новые техноло-
гии обучения, проводится соответствующая 
работа с преподавателями, привлекают-
ся для сотрудничества внешние участники 
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(представители бизнеса, промышленности, 
общественных организаций), ведётся работа 
с населением и др. 

Требования к выпускникам вузов по ин-
женерно-техническим специальностям, 
представленные в европейских стандартах 
EUR-ACE, в критериях аккредитации инже-
нерных образовательных программ аккре-
дитационных агентств AbET и CEAb, а так-
же в Специальных профессиональных до-
полнительных указаниях ASIIN в Германии, 
требованиях CTI во Франции, Инженерно-
технического совета Великобритании, вклю-
чают следующие планируемые результаты 
обучения, относящиеся к компетенциям для 
устойчивого развития.

В области знаний: 1) понимание широко-
го междисциплинарного контекста инже-
нерной деятельности; 2) понимание нетех-
нических (социальных, экологических, эко-
номических, для устойчивого развития и др.) 
последствий инженерной деятельности, вли-
яния инженерных решений на глобальные, 
экологические и социально-экономические 
процессы; 3) знание социальных, экологи-
ческих и этических проблем; 4) знание основ 
устойчивого развития; 5) знание требований 
к инженерной деятельности для обеспече-
ния устойчивого развития.

В области умений: 1) умение принимать 
решения, разрабатывать и реализовывать 
проекты с учётом нетехнических требований 
(социальных, экологических, требований 
безопасности и т.п.) и проблем устойчивого 
развития; 2) критическое и системное мыш-
ление; 3) способность работать в междис-
циплинарном и интернациональном окру-
жении; 4) способность к самостоятельному 
обучению в течение всей жизни.

В области личностных ценностей: 1) 
понимание роли инженера в обществе; 2) 
ответственность за свои решения; 3) привер-
женность нормам профессиональной этики; 
4) осознание рисков, включая проблемы ох-
раны здоровья, безопасности, экологии.

Следует подчеркнуть, что не только меж-
дисциплинарность, но и трансдисципли-

нарность рассматриваются зарубежными 
учёными как важнейшие компетенции для 
устойчивого развития в программах подго-
товки инженеров за рубежом [2; 10; 13]. Ведь 
очевидно, что для решения глобальных про-
блем инженер должен быть способен выйти 
за границы технических дисциплин. Кроме 
того, как отмечается в докладе Националь-
ной академии наук США, взаимопроникно-
вение естественных, гуманитарных и техни-
ческих наук является ключевой стратегией 
для решения сложных задач и достижения 
новых инновационных решений [14]. При 
этом специалисты в области инженерного 
образования «вступают на незнакомую поч- 
ву при переходе к трансдисциплинарному 
подходу, поскольку он включает в себя со-
циальные и гуманитарные аспекты» [2, p. 30]; 
транс- и междисциплинарная подготовка 
проходит в форме обязательных курсов или 
модулей в программах бакалавриата, а так-
же в магистратуре и докторантуре [2; 10; 15]. 

Примерами инновационных курсов, ис-
пользующих трансдисциплинарный подход, 
могут служить учебные модули для развития 
эмпатии у студентов, обучающихся на инже-
нерно-технических программах, разрабо-
танные совместно преподавателями инже-
нерных и общественных наук в Университете 
Джорджии [16]; курс Союза Купера «Робо-
тотехника для театра» для студентов инже-
нерных специальностей, который посвящён 
планированию и созданию робота для теат- 
ральных постановок в Нью-Йорке [17]; меж-
дисциплинарный курс «концептуального 
проектирования» по разработке совместно-
го проекта для студентов-инженеров и ис-
кусствоведов в Токийском технологическом 
институте и университете искусств Муса-
сино (Япония) [15]; трансдисциплинарная 
программа для студентов-биоинженеров и 
студентов-экономистов по проектированию 
медицинского оборудования в университете 
Алабамы в Бирмингеме (США) [18]; прак-
тикум в университете Аликанте (Испания) 
для объединённой группы будущих мульти-
медийных инженеров и учителей начальной 
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школы по разработке веб-продукта для ког-
нитивного развития детей [10], междисци-
плинарная и мультикультурная программа 
18 европейских инженерных школ по раз-
работке устойчивых систем выращивания 
продуктов питания [19]. В основе трансдис-
циплинарной образовательной программы 
обычно лежит проблема, которую необхо-
димо решить, или проект, который должен 
быть разработан с применением знаний из 
разных дисциплин. 

Приверженность будущих инженеров 
нормам профессиональной этики также яв-
ляется важным результатом обучения, отно-
сящимся к формируемым компетенциям для 
устойчивого развития, поэтому их форми-
рованию, как показал проведённый анализ, 
также уделяется большое внимание как в мо-
дулях, так и в интегрированных программах 
[19–21]. Мы полагаем, что предпочтитель-
ным должно быть глубокое интегрирование 
этики в учебные планы будущих инженеров, 
поскольку нравственное воспитание в таком 
случае осуществляется в течение всего пе-
риода обучения. Как было отмечено нами 
ранее, «тогда оно не воспринимается сту-
дентами как нечто факультативное и необя-
зательное, не имеющее прямого отношения к 
инженерной деятельности», а «приводимые 
примеры и задачи, соответствующие прохо-
димой теме, лучше усваиваются обучающи-
мися» [22, с. 72]. Необходимо учитывать, что 
кодекс инженера носит междисциплинар-
ный характер, а значит, и обучение студен-
тов в данном контексте должно вестись не 
только в рамках социально-гуманитарного 
блока: соответствующие темы должны най-
ти своё место и в системе общетехнических, 
и в блоке специальных дисциплин [Там же, 
с. 74].

Зарубежные учёные справедливо под-
чёркивают, что в рамках этического обра-
зования будущих инженеров необходимо 
уделять особое внимание воспитанию со-
циальной ответственности, под которой по-
нимается «принятие обязательства о соци-
ально справедливом и устойчивом мире» [23, 

р. 151]. Во многих странах понимание роли 
и ответственности инженера в обществе яв-
ляется планируемым результатом обучения, 
закреплённым в требованиях к выпускни-
кам вузов, представленных в стандартах 
национальных аккредитационных агентств. 
Для развития социальной ответственности 
у будущих инженеров ирландский иссле-
дователь Э. Конлон предлагает решить ряд 
первоочередных задач: 

«1. Инженеры и инженеры-педагоги 
должны демонстрировать приверженность 
социальной справедливости, равенству, гу-
манизации труда и принципам устойчивого 
развития, которые составляют основу всех 
инженерных программ. Студенты должны 
быть ознакомлены с этими принципами в 
первый год обучения для понимания того, 
что они присущи инженерному делу как со-
циальному процессу. 

2. Важно сформулировать чёткие крите-
рии, по которым будут оцениваться все сту-
денческие проектные работы.

3. Студентам-инженерам могут быть 
предложены модули по общественным нау- 
кам, включая «исследования науки и техно-
логий», для понимания ими общественной 
природы технологий.

4. Модули по организации труда и управ-
лению должны учитывать принципы гума-
низации профессии с целью устранения 
возможных дисбалансов власти, присущих 
трудовым отношениям.

5. Модули по инженерной этике должны 
в обязательном порядке рассматривать воз-
можные препятствия для этичной инженер-
ной деятельности, а также общественно-по-
литическую роль инженерной профессии» 
[23, p. 156–157]. 

Отметим также, что, по мнению зару-
бежных исследователей, интеграция терми-
нальных ценностей в учебные планы буду-
щих инженеров содействует привлечению к 
профессии женщин и представителей наци-
ональных меньшинств [24]. В свою очередь, 
это способствует реализации принципа мно-
гообразия инженерного образования. 
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Для достижения целей устойчивого раз-
вития в практике высшей технической шко-
лы за рубежом, помимо технологий проект-
ного и проблемного обучения, применяется 
также технология «перевёрнутый класс» 
[25; 26].

Обучение будущих инженеров основам 
менеджмента и предпринимательства . 
Современный инженер, наряду с профес-
сиональными умениями, должен владеть 
деловыми и управленческими навыками. 
Он также должен обладать лидерскими ка-
чествами, знаниями в области финансов, 
предпринимательства и инноваций. Важным 
представляется знакомство студентов с эко-
номическими законами, на которых осно-
вывается инженерное проектирование, что 
должно способствовать пониманию ими об-
щей картины жизненного цикла проектиру-
емого продукта – от возникновения потреб-
ности в нём до момента её удовлетворения, 
а также осознанию последствий его исполь-
зования как для общества в целом, так и для 
конкретного предприятия вплоть до этапа 
утилизации. 

Обучение предпринимательству стало 
темой первостепенной важности в полити-
ке зарубежных технических университетов, 
при этом предпринимательская деятель-
ность трактуется и как важный аспект ми-
ровой экономики [27], и как движущая сила 
инноваций [28]. Соответствующие навыки 
помогают превращать идеи в продукты. 
Причинами введения курсов по предприни-
мательству называют: 1) расширение ролей 
и обязанностей инженера в современном 
мире; 2) повышение ответственности универ-
ситетов за трудоустройство выпускников; 
3) изменения в стандартах аккредитации и 
требований к результатам обучения выпуск-
ников инженерных специальностей; 4) фи-
нансирование соответствующих программ 
для студентов инженерных специальностей 
[29–31].

Важность данной темы обсуждалась на 
конференции SEFI «Творчество, инновации 
и предпринимательство для совершенства 

инженерного образования» в 2018 г. в Ко-
пенгагене, на специальной сессии «Пред-
принимательство в инженерном образо-
вании (EiEE)», на последних конференци-
ях, организованных с участием IGIP, – в 
2016 г. в Белфасте, в 2017 г. – в Будапеште, в 
2018 г. – в Косе и в 2019 г. – в Бангкоке. Ис-
полнительный комитет IGIP также сформи-
ровал одноимённую рабочую группу EiEE, 
задачи которой состоят в том, чтобы «содей-
ствовать обсуждению целей и опыта по уси-
лению предпринимательского образования 
в инженерных учебных заведениях (высших 
технических колледжах, технологических 
университетах, университетах прикладных 
наук) и созданию международной сети с 
особым акцентом на предпринимательском 
образовании для инженеров» [32].

В высшей технической школе за рубежом 
практикуются различные подходы к форми-
рованию предпринимательских компетен-
ций у студентов-инженеров, среди которых 
исследователи выделяют выполнение реаль-
ных проектов от промышленности (capstone 
projects); основанные на проектировании 
«традиционные» инженерные курсы; ори-
ентированные на предпринимательство вне-
классные мероприятия; дополнительные 
программы обучения с акцентом на пред-
принимательстве и/или инновациях [27, p. 5]. 
При обучении навыкам предприниматель-
ства могут также использоваться игровые 
методы и массовые открытые онлайн-курсы 
(MOOCs) [33; 34].

Содержание курсов обучения предпри-
нимательству различается в зависимости от 
решаемых задач. Некоторые курсы ставят 
целью получение студентами общего пред-
ставления о предпринимательстве или раз-
витие у студентов предпринимательского 
мышления. Ряд других решают задачу раз-
работки инновационных продуктов и тех-
нологий, а также новых бизнес-моделей 
[30; 35]. Существуют также междисципли-
нарные программы по подготовке инже-
неров-управленцев, ведущие к получению 
степени. К ним относятся, например, про-
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граммы Массачусетского технологического 
института «Системное проектирование и 
управление» и «Лидеры для глобальных опе-
раций»; последняя ведёт к получению сразу 
двух степеней – магистра бизнес-админи-
стрирования и магистра инженерного дела; 
а также программы обучения бакалавров и 
магистров электротехники с управленческой 
подготовкой и магистров инженерного дела 
с управленческой подготовкой в Королев-
ском колледже Лондона. В некоторых ву-
зах создаются новые кафедры: например, в 
Эколь Политекник был открыт департамент 
инновационного менеджмента и предприни-
мательства. Теперь все студенты на третьем 
году обучения должны освоить по крайней 
мере два курса из предлагаемых данным де-
партаментом.

Как отмечают эксперты, «обучение пред-
принимательству можно считать частью 
инновационного образовательного конти-
нуума, который варьируется от темы твор-
чества, с одной стороны, до развития новых 
предприятий и управления предприятием – 
с другой» [30, p. 6]. Неудивительно, что оно 
часто сопровождается целенаправленным 
развитием творческого мышления будущих 
инженеров и других инновационных ком-
петенций, хотя возможны и специальные 
курсы. Исследования показывают, что креа-
тивность и инновации являются ключевыми 
составляющими успеха и жизнеспособности 
компаний [36]. В то же время творческое 
мышление выступает главным источником 
инновационных идей [37]. Следует подчер-
кнуть, что креативность не является неким 
«от природы данным» качеством, присущим 
индивиду, напротив, творческие способно-
сти и навыки студентов должны быть сфор-
мированы и развиты у студентов именно во 
время обучения. Как отмечает Ш. Дали с со-
авторами, «университетский курс обучения 
может улучшить творческие навыки сту-
дентов при условии согласования содержа-
ния курса обучения, преподавания, оценки, 
учебной среды с творческими целями обуче-
ния» [37, p. 419]. Наиболее распространён-

ным способом развития творческих навыков 
у студентов инженерных специальностей 
является проектное обучение [37; 38]. Часто 
это открытые проекты, в которых конечный 
продукт не является заданным, что стимули-
рует творческую активность обучающихся, а 
также проекты, включающие решение реаль-
ных проблем командой студентов. Иногда 
студенты имеют возможность сами опреде-
лить тему своего проекта.

Проектирование учебных планов на 
основе сотрудничества с предприятия-
ми-партнёрами . Как известно, показатель 
трудоустройства выпускников является 
важным критерием оценки качества работы 
образовательного учреждения. Этот факт 
стимулирует сотрудничество университетов 
с предприятиями, способствует включению 
в учебные планы подготовки будущих ин-
женеров новейших теоретических и практи-
ческих разделов в областях специализации. 
Программы обучения строятся с учётом по-
желаний работодателей. Кооперация с пред-
приятиями-партнёрами включает в себя не 
только разработку учебных планов и обра-
зовательных программ, но также и ведение 
занятий преподавателями, работающими на 
производстве. Надо отметить, что существу-
ют определённые сложности в совместной 
работе университетов и предприятий-парт- 
нёров по внесению изменений в программы 
обучения. Как отмечают исследователи, од-
ним из барьеров является «академическая 
свобода» преподавателей в преподавании 
своих курсов, которая «может работать про-
тив целостной программы, где целое (про-
грамма) является более важным, чем сумма 
отдельных частей (курсов)» [39, p. 11]. Да и 
сам процесс согласования новой программы 
на различных уровнях может занять долгое 
время. Кроме того, ведущие инженеры пред-
приятий, принимающие участие в разработ-
ке новых учебных планов, не всегда могут 
делиться новейшими технологиями, пред-
ставляющими собой коммерческую тайну. 
В свою очередь, преподаватели часто недо-
оценивают инженеров в качестве экспертов 
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при составлении программ обучения, несмо-
тря на то что последние могут иметь степени 
магистра и PhD и постоянно повышают свой 
уровень в процессе инженерной деятельно-
сти [39].

Как бы то ни было, в результате сотруд-
ничества университетов и предприятий- 
партнёров всё чаще появляются совместно 
разработанные программы обучения инже-
нерно-технических кадров, удовлетворя-
ющие запросам работодателей и соответ-
ствующие современному уровню развития 
науки и техники [39; 40]. Примером успеш-
ного партнёрства может служить многолет-
ний опыт сотрудничества университета Де-
тройт Мерси и компании Форд [39]. В конце  
1980-х гг. были разработаны специальные 
программы обучения инженеров в соот-
ветствии с ключевыми компетенциями, тре-
буемыми компанией-работодателем. Они 
включали в себя программы для получения 
степени бакалавра в области машиностро-
ения, производственной инженерии и в 
компьютерных науках, которые содержали 
индивидуальные кейсы и проекты, согласо-
ванные с техническим руководством ком-
пании. Позже, в 1990-е гг., университет за-
ключил партнёрские отношения и с другими 
международными корпорациями, а также с 
Массачусетским институтом технологий с 
целью подготовки инженеров для компаний 
Детройта в магистратуре. В своей статье Ш. 
Дас с соавторами подробно описывают все 
стадии совместной работы компании и уни-
верситета по разработке новой программы 
обучения. К ним относятся: 1) определение 
целевой аудитории; 2) выявление требуемых 
компетенций; 3) определение результатов 
обучения по программе, соответствующих 
требуемым компетенциям; 4) совместные 
инвестиции, включающие обязательства 
университета и компании по предоставле-
нию финансовой поддержки и времени для 
разработки программы; 5) знакомство про-
фессоров университета с ведущими специа-
листами компании Форд в соответствующих 
областях; 6) ведение переговоров и подпи-

сание соглашений об интеллектуальной соб-
ственности, необходимых для защиты компа-
нии от разглашения засекреченных техноло-
гий или плана выпуска продукции; 7) работа 
преподавателей университета в компании 
Форд совместно с инженерами по соответ-
ствующим направлениям, во время которой 
происходят открытые обсуждения трудно-
стей и перспектив развития программы; 8) 
разработка полного учебно-методического и 
программного обеспечения для каждого кур-
са; 9) запуск программы; 10) разработка лабо-
раторных занятий и оборудования [39].

Таким образом, к особенностям процес-
са совместной разработки образовательной 
программы можно отнести участие отрасле-
вых экспертов на разных этапах этого про-
цесса, тесное сотрудничество и координа-
цию между преподавателями и экспертами, 
интеграцию знаний из различных источни-
ков, которая способствует соответствию со-
держания программы новейшим технологи-
ческим разработкам. 

Интернационализация учебных пла-
нов, подготовка к глобальной инженерной 
деятельности . Международная экономи-
ческая интеграция оказывает влияние на 
инженерную деятельность, которая приоб-
ретает глобальный характер. Многие иссле-
дователи подчёркивают, что современный 
инженер должен обладать не только техни-
ческими, но и глобальными компетенциями 
[41; 42]. 

Различные подходы к определению гло-
бальной компетенции специалистов инже-
нерно-технических профилей и её состав-
ляющие проанализированы нами в статье 
[43]. В ней мы приходим к выводу, что инже-
нер должен владеть иностранным языком, 
«уважать другие культуры, уметь общать-
ся с представителями различных культур 
и работать с ними в команде, при необхо-
димости эффективно решая возникающие 
этические проблемы, осознавать значение 
глобальных вызовов и, будучи граждани-
ном своей страны, быть “человеком мира”, 
понимать процессы глобальной экономики, 
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обладать системным и глобальным мышле-
нием» [43, с. 66]. 

Создание необходимых условий для фор-
мирования глобальной компетенции буду-
щих специалистов инженерно-технических 
профилей требует интернационализации 
высшего технического образования. Она 
включает в себя целенаправленное интегри-
рование международных и межкультурных 
аспектов в процесс обучения, таких как:

1) введение в учебные планы соответству-
ющих предметов, например, «Глобальные 
вызовы человеческой цивилизации», «Гло-
бальные проблемы для инженерной деятель-
ности», «Проблемы устойчивого развития» 
и т.п.;

2) расширение содержания традицион-
ных учебных предметов за счёт включения в 
них тем и проектов, имеющих международ-
ное значение (например, глобальные тен-
денции в инженерной деятельности, меж-
культурные проблемы в профессиональной 
практике, стандарты и обычаи, касающиеся 
ведения профессиональной практики в раз-
личных национальных условиях и т.д.);

3) включение в учебные планы иностран-
ных языков;

4) разработка образовательных про-
грамм с обязательным обучением за рубе-
жом, когда студенты часть обучения про-
ходят в университете другой страны (это 
могут быть как краткосрочные курсы, так и 
полный год обучения);

5) обучение на иностранном языке, что 
способствует развитию межкультурных 
компетенций, умения работать в интернаци-
ональных командах, в международных ком-
паниях;

6) разработка образовательных про-
грамм, ведущих к присуждению квалифика-
ций, признаваемых на международном уров-
не [44–47].

Интернационализация учебных планов и 
образовательных программ также подраз-
умевает использование соответствующих 
учебно-методических материалов: книг 
и статей, написанных учёными из других 

стран, тематических исследований, кото-
рые проводятся за рубежом или посвящены 
международным темам и проблемам, статей 
из международных журналов и газет, за-
рубежных фильмов, теле- и радиопередач, 
международных и зарубежных сайтов и 
т. п. [46]. 

Проектирование образовательных 
программ на основе CDIO. На сокращение 
разрыва между теорией и практикой в ин-
женерном образовании направлена всемир-
ная инициатива CDIO, запущенная в 2000 г. 
в результате сотрудничества Массачусет-
ского технологического института и трёх 
шведских университетов: Технического уни-
верситета Чалмерса, Линчёпингского уни-
верситета и Королевского технологического 
института в Стокгольме. В настоящее время 
к инициативе CDIO присоединились более 
120 вузов во всём мире. Данная инициати-
ва представляет собой комплексную мето-
дологию реформирования существующих 
программ высшего технического образо-
вания и разработки новых программ. При-
соединение к инициативе таких вузов, как 
Университет Ольборга в Дании, Университет 
штата Аризона и Университет штата Пен-
сильвания в США, Технический университет 
Эйндховена в Нидерландах, Ланкастерский 
университет и Университет Ливерпуля в Ве-
ликобритании, ряда ведущих вузов в нашей 
стране свидетельствует о растущем влиянии 
подхода CDIO во всём мире и о признании 
его эффективности в вопросах повышения 
качества образовательных программ буду-
щих инженеров.

В рамках инициативы были приняты 12 
стандартов образовательных программ 
CDIO, регулирующих их проектирование и 
разработку, и утверждён перечень планиру-
емых результатов обучения выпускников об-
разовательных программ по инженерно-тех-
ническим направлениям (CDIO Syllabus). Как 
справедливо отмечают основатели подхода, 
«контекст современной инженерной дея-
тельности включает ряд новых элементов, 
таких как устойчивое развитие, глобализа-



Высшее образование в России • № 3, 2020162

ция, инновации, лидерство и предпринима-
тельство» [48, с. 95]. Неудивительно, что в 
CDIO Syllabus нашли отражение компетен-
ции, соответствующие современному кон-
тексту инженерной деятельности [48–51].

Применение подхода CDIO в инженер-
ном образовании не только обосновывает 
включение рассмотренных аспектов в со-
держание образовательных программ при 
их проектировании, но и предоставляет воз-
можности для их успешной реализации «в 
интересах студентов», с соблюдением «уни-
верситетских и государственных стандар-
тов», «требований промышленности и про-
фессиональных сообществ» [48, с. 86], что 
показано в ряде публикаций [52; 53].

Заключение
Инновационные аспекты развития со-

держания образовательных программ под-
готовки будущих инженеров, выявленные в 

исследовании, демонстрируют общие век-
торы развития высшего технического обра-
зования за рубежом. Изменения в учебных 
планах направлены на преодоление разрыва 
между содержанием инженерных образова-
тельных программ и инженерной практикой, 
формирование компетенций, необходимых 
для успешной профессиональной инженер-
ной деятельности в современных условиях и, 
как следствие, способствуют подготовке ин-
женерных кадров нового типа и повышению 
качества высшего технического образования.

Благодарности. Автор выражает при-
знательность рецензенту и редактору жур-
нала за важные замечания, интересные идеи,  
позволившие доработать содержание статьи.

Статья поступила в редакцию 07.10.19
После доработки 15.11.19

Принята к публикации 10.02.20

On the Content of higher technical education curricula abroad:  
Current Trends (Review)

Olga V . Toporkova – Ph.D. (Education), Assoc. Prof., Head of the Foreign Languages Depart-
ment, e-mail: toporkova.vstu@gmail.com

volgograd State Technical University, volgograd, Russia
Address: 28, Lenin ave., volgograd, 400005, Russian Federation

Abstract. Researchers consider the discrepancy between university educational programs and 
engineering practice to be the common problem of higher technical education today. The changes 
taking place at higher technical school abroad demonstrate the search for solutions of engineering 
education problems in developed countries. Understanding current trends in the content of higher 
technical education curricula in those countries will help to identify the most effective ways to solve 
common problems of engineering education.

The article presents the results of the analysis of innovative changes taking place in the higher 
technical education curricula content abroad nowadays. The research materials were articles in 
peer-reviewed journals included in the SCOPUS database published from 2009 to 2018, proceed-
ings of conferences held by international engineering communities. The factual basis of the study 
was the curricula for training engineers at a number of foreign leading universities. As a result of 
the research, the following innovations in the content of higher technical education curricula were 
identified: 1) introduction of sustainable development principles into the engineering curricula; 2) 
the inclusion of modules on the basics of management, entrepreneurship and innovation into the 
curricula, the creation of interdisciplinary programs leading to double degrees in engineering and 
management; 3) cooperation of universities with partner enterprises in the development of curri- 
cula; 4) the internationalization of engineering curricula, the training of future engineers for glob-
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al engineering activities. The CDIO approach is considered as an innovative basis for the design of 
educational programs for future engineers. Those changes in the engineering curricula are aimed at 
bridging the gap between the contents of engineering educational programs and industrial practice, 
the development of competencies necessary for successful professional engineering activities, and, as 
a result, they contribute to improving the quality of higher technical education.
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cation, sustainable development, cooperation with enterprises, competencies, internationalization 
of curricula, CDIO approach
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11 ноября 2019 года после тяжелой продол-
жительной болезни скончался В.И. Байденко, 
доктор педагогических наук, профессор, ино-
странный член Национальной академии педа-
гогических наук Украины, сертифицированный 
международный эксперт в области европейско-
го высшего образования.

Валентин Иванович Байденко родился 15 
сентября 1941 года в городе Темрюк Красно-
дарского края. В 1969 г. окончил философский 
МГУ им. М.В. Ломоносова, а в 1974 г. – аспиран-
туру философского факультета. С 1999 по 2011 
гг. – зав. кафедрой системных исследований 
образования Исследовательского центра про-
блем качества подготовки специалистов НИТУ 
«МИСиС». С 1999 по 2005 гг. участвовал в вы-

полнении Европейского исследовательского 
проекта «Развитие образовательных связей и 
инициатив в области высшего и профессиональ-
ного образования». Как научный руководитель 
В.И. Байденко обеспечил успешное выполнение 
ряда исследовательских проектов по актуаль-
ным проблемам высшего образования. 

Его жизнь и служение делу – пример высо-
чайшей общей и профессиональной культуры, 
образец педагога и учёного с большой буквы, 
достойный глубокого уважения и подражания. 

Ушёл из жизни большой человек, красивый 
духовно, глубоко проникающий в существо 
проблем, которые становились предметом его 
исследований. Память о Валентине Ивановиче 
будет благодарно храниться в наших сердцах.

В.Д. Шадриков, действительный член РАО, И.А. Зимняя, действительный член РАО, А.А. Вер-
бицкий, действительный член РАО, А.Г. Асмолов, действительный член РАО, Н.Н. Нечаев, действи-
тельный член РАО, Н.Н. Кузьмина, член-корр. РАО, В.А. Зернов, профессор, Ю.Г. Татур, профес-
сор, Г.К. Шестаков, профессор, Ш.М. Каланова, профессор (Республика Казахстан), А.В. Мака-
ров, профессор (Республика Беларусь), В. Ройтер, европейский эксперт (Германия), Д. Зантворт, 
европейский эксперт (Нидерланды), В.Л. Петров, профессор, Н.М. Розина, профессор, С.В. Кор-
шунов, профессор, Е.В. Караваева, профессор, Н.И. Максимов, профессор, В.Ф. Пугач, профессор, 
А.И. Субетто, профессор, Н.А. Селезнёва, профессор и многие другие.
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