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Аннотация. В исследовании актуализируется проблема повышения качества подготовки инжене-

ров, определяемого уровнем профессиональной компетентности, за счет использования конвергентного 

подхода к организации образовательного процесса. Обозначается потенциал и перспективность такого 

средства реализации конвергентного образования, как проектная деятельность, открывающего широкие 

возможности для формирования профессиональной компетентности будущих специалистов. На основе 

выявленных проблемных аспектов традиционного проектного обучения поднимается вопрос совершен-

ствования модели, способов организации и осуществления проектной деятельности обучающихся в со-

временных реалиях. Цель исследования – обоснование необходимости реализации нового формата про-

ектного обучения конвергентно-ориентированного типа на пути развития профессиональной компе-

тентности будущих инженеров. Для достижения цели используются теоретические методы 

исследования: анализ литературы по вопросу проектного обучения; обобщение педагогического опыта по 

внедрению усовершенствованных моделей проектно-ориентированного обучения в практику универси-

тетов; систематизация комплекса условий, позволяющих эффективно реализовать новую конвергентного 

типа модель проектно-ориентированного обучения на пути развития профессиональной компетентности 

будущих инженеров (интеграция между дисциплинами; интеграция образовательной и информацион-

но-коммуникационной сред; сочетание различных форм работы с обучающимися, строящейся вокруг 

проектной деятельности; согласованная система аудиторной и внеаудиторной работы; интеграция обу-

чения с опытом реального производства). Научная новизна исследования заключается в том, что в нем 

представлена новая образовательная модель, основу которой составляет проектная деятельность обуча-

ющихся в рамках STEAM-модулей в виде стержневого курса программы обучения, что вносит вклад в пре-

одоление заявленного противоречия. Делается вывод о том, что реализация модели способна повысить 

качество подготовки будущих инженеров, удовлетворить требования работодателей. 

 

Ключевые слова: проектно-ориентированное обучение, подготовка инженера, конвергентное 

образование. 

 

В современных отечественных реалиях изменяется характер требований к подготовке 

будущих инженеров. Успешное развитие высокотехнологичной промышленности, наукоем-

ких производств требует не просто рабочей силы, а нуждается в талантливых людях, способ-

ных эффективно решать профессиональные задачи в междисциплинарном контексте; свое-

временно реагировать на новейшие знания, проявлять и реализовывать интерес к исследова-

тельской деятельности; генерировать новые идеи, преобразовывать их в конструкторские и 

технологические решения; уметь представлять проектный процесс в целом; обладать компе-

тенциями системного и критического мышления, командной работы и лидерства, коммуни-

кации, самоорганизации и самообразования. 

Важнейшая задача инженерной школы, с решением которой связан интенсивный путь 

развития производства, – обеспечение высокого качества образования за счет высокого каче-

ства подготовки специалистов, определяемого уровнем их профессиональной компетентно-

сти, что невозможно без коренного изменения стратегии и тактики обучения в вузе. 

Сегодня новая парадигма повышения качества образования все чаще связывается с 

идеями конвергенции (от лат. convergo – сближаться, сходиться в одну точку). 

Конвергентный подход – это методология стирания междисциплинарных границ меж-

ду научным (гуманитарным, естественно-научным) и технологическим знанием на пути до-

стижения метапредметных результатов обучения [20]. 

Ключевым принципом конвергентного образования является переориентация учебной 

деятельности с познавательной на деятельностную основу. 
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Сказанное обуславливает перспективность проектной деятельности обучающихся (да-

лее – ПД) как основы подготовки современных инженеров. 
Цель настоящего исследования – обосновать необходимость реализации нового форма-

та проектного обучения конвергентно-ориентированного типа на пути развития профессио-

нальной компетентности будущих инженеров (в сфере проектной деятельности). 
Гипотеза. Развитие профессиональной компетентности будущих инженеров средствами 

ПД может быть успешно осуществлено при условии внедрения в образовательный процесс 

вуза модели проектного обучения конвергентного типа, эффективность которой обеспечива-

ется реализацией комплекса педагогических условий. 
В соответствии с выдвинутой гипотезой были сформулированы следующие задачи ис-

следования: 1) проанализировать и обозначить образовательный и развивающий потенциал, 

а также проблемные аспекты проектного обучения, обосновать необходимость его совершен-

ствования; 2) на основе обобщения и систематизации условий эффективной организации и 
реализации проектного обучения в образовательном процессе вуза представить и обосновать 

модель обучения в русле конвергентного образования. 

Методы. В ходе данного исследования использовался комплекс теоретических мето-
дов: изучение и анализ научно-методической, психолого-педагогической литературы по про-

блеме исследования; логический анализ; обобщение педагогического опыта; систематизация. 

Результаты. Идея проектного обучения является весьма популярной, что отражено в 

обширной научно-педагогической литературе (С. В. Белогуров, П. Н. Осипов, Е. С. Полат,  
А. Н. Ростовцев и др.). Проектная деятельность – система действий, направленных на решение 

задачи в рамках проекта, ограниченная целевым заданием, сроками и достигнутыми резуль-

татами (продукт, объект и др.); проектно-ориентированное обучение (далее – ПОО) – вид от-

дельной, специально организованной деятельности студентов, нацеленной на решение опре-
деленной проблемы и имеющей в качестве результата конечный продукт деятельности [14]. 

Подавляющее большинство исследователей отмечают высокое значение технологии ПОО 

в практике высшей, в частности, инженерной школы. Действительно, безусловное преимуще-
ство технологии заключается в возможности решения ряда образовательных задач: актуализа-

ция имеющихся и приобретение новых знаний обучающихся; развитие умения искать, группи-

ровать и концентрировать эти знания в контексте решения профессиональной задачи; разви-

тие личностных компетенций, приобретение опыта самоорганизации и т. д. Студенты, которые 
участвуют в ПОО, обычно более мотивированы, демонстрируют хорошие коммуникативные 

навыки, навыки командной работы, обнаруживают творческое мышление, а также способности 

рефлексировать относительно собственной мыслительной деятельности. 

При выполнении проекта вырабатываются специфические умения и навыки проектиро-
вания: проблематизация, целеполагание, планирование деятельности, рефлексия и самоанализ. 

Несмотря на потенциальную значимость ПД, в настоящее время отмечается слабая ре-

зультативность проектного метода обучения в обеспечении того уровня развития профессио-
нальной компетентности обучающихся, который был достаточным для эффективного осу-

ществления профессиональной инженерной деятельности. Полноценному внедрению в практи-

ку вузов ПОО мешают различные факторы. Это и консервативность системы образования в 

целом, и недостаточная развитость, формализованный характер, поверхностное отношение к 
такому обучению как к модному социально-культурному явлению [8; 19]. Зачастую проекты 

остаются без реализации, в связи с чем у обучающихся отмечается низкий уровень осознанности 

проделанной работы, неясное понимание сути ПД и, соответственно, низкая мотивированность 

к выполнению проектных работ. Самостоятельная работа, самообразование участников носит 
спонтанный и бессистемный характер. Кроме того, объективной помехой реализации техноло-

гии ПД являются ограничения рамок учебного времени. «Если планирование проектов и кон-

троль их реализации поставлены слабо, то создается лишь видимость активной работы» [16]. 
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту высшего обра-

зования (далее – ФГОС ВО) 3+ и 3++ подготовка современного инженера связана с формиро-

ванием ряда компетенций: универсальных (далее – УК), общепрофессиональных (далее – 

ОПК) и профессиональных (далее – ПК). Освоение ПК при эффективной реализации проект-
но-ориентированного образования предполагает сформированность у будущих специалистов 

способности осуществлять анализ состояния научно-технической проблемы, определять це-

ли и выполнять постановку задач проектирования; проводить предварительное техни-

ко-экономическое обоснование проектных решений, выполнять и сопровождать проектные 
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работы, в том числе с применением современных пакетов САПР и пакетов прикладных про-

грамм; подготавливать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять закон-
ченную проектно-конструкторскую работу, контролировать соответствие разрабатываемых 

проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим 

нормативным документам и т. п. 
Задачи, решаемые инженерами в ходе профессиональной деятельности, определяют их 

функции, предполагающие наличие у выпускников вуза специфических («сквозных») умений 

и способностей (УК, ОПК), определенных качеств личности. 

Проектная деятельность требует наличия у специалистов не просто определенной сум-
мы фундаментальных и специальных знаний, функциональных умений и навыков проекти-

рования, но и осмысленности этих знаний, умения пополнять и управлять ими, способности к 

их переносу. Будущие инженеры должны быстро ориентироваться в больших объемах ин-

формации в условиях ограниченного времени; активно выбирать методики проектирования 
и расчетов, осмысливать и оценивать результаты своих расчетов; владеть навыками эффек-

тивного взаимодействия в команде, обладать способностью грамотно строить коммуника-

цию; проявлять креативность, инициативность при решении нестандартных инженер-
но-проектировочных задач; иметь развитое аналитическое, пространственно-образное мыш-

ление; испытывать потребность в саморазвитии, самосовершенствовании и т. п. 

Кроме того, переход современного общества к информационной парадигме своего раз-

вития, а также повсеместное применение ЭВМ во всех сферах профессиональной деятельно-
сти инженера выдвигает дополнительное требование – развитие интегративных способно-

стей будущего специалиста по использованию информационных технологий в ПД. 

Сформировавшееся противоречие между новыми целями обучения и существующей 

практикой реализации ПОО неизбежно выдвигает проблему его совершенствования. 
В последние несколько лет в образовательный процесс ряда ведущих российских вузов 

интегрированы те или иные современные форматы ПОО [14], имеющие свои особенности, 

достоинства и недостатки (Московский политехнический университет, Сибирский федераль-
ный университет, Томский политехнический университет, Уральский федеральный универ-

ситет и др.). 

Опыт университетов показывает, что успешность моделей ПОО на пути развития профес-

сиональной компетентности инженеров обеспечивается реализацией следующих условий: 
1. Организация сквозного проектирования объектов профессиональной деятельности 

будущих специалистов как формы реализации междисциплинарной интеграции. 

Вслед за В. В. Ермиловым [7] под сквозным проектированием мы рассматриваем техно-

логию обучения, при которой создается логическое целостное обучение в привязке к одному 
комплексному проектному заданию, как в результате последовательного, так и параллельно-

го выполнения работ в соответствии со структурно-логическими связями дисциплин. Обра-

зовательный процесс строится не в логике учебного курса, а в логике деятельности, имеющей 
личностный смысл для обучающихся. 

Междисциплинарный проект заставляет студентов по-новому взглянуть на содержание 

учебных дисциплин и установить межпредметные связи, становится одним из способов под-

черкнуть принцип целостности образования и взаимозависимости дисциплин. 
Такая форма учебного процесса позволяет «уйти» от традиционного, не представляю-

щего интереса теоретического и практического изучения проектной деятельности к самосто-

ятельному созданию (или модернизации) будущими инженерами конкретной системы, 

устройства и пр. 
А. П. Исаев [8] подчеркивает, что обозначенная технология обеспечивает существенное 

повышение практико-ориентированности образовательного процесса, поскольку предпола-

гает работу над реальными (а не абстрактными), значимыми в теоретическом, техническом и 
исследовательском плане задачами с понятными результатами. В результате сближения 

учебной и профессиональной деятельности путем погружения обучающихся в квазипрофес-

сиональные ситуации, повышается их учебная активность, происходит формирование осо-

знанной мотивации приобретения знаний и навыков, выстраивается потребность к профес-
сиональному развитию. 

2. Реализация концепции CDIO. 

Аббревиатура CDIO означает Conceive (Планировать, придумывать) – Design (Проектиро-

вать, разрабатывать) – Implement (Производить, воплощать идею) – Operate (Применять или 
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управлять). Декларируемая цель Всемирной инициативы CDIO: инженер – выпускник вуза – 

должен уметь придумать новый продукт или новую техническую идею, осуществлять все кон-
структорские работы по ее воплощению, внедрить в производство то, что получилось [10]. 

В основе такой философии обучения лежит идея развития у обучающихся навыков ин-

женерного творчества, понимания реальных процессов и потребностей производства, что по-
ложительно сказывается на формировании целостного представления не только о процессе 

проектирования, но и об инженерной деятельности в целом. 

3. Ориентация образовательного процесса на саморазвитие и самореализацию личности 

обучающихся в будущей профессиональной сфере. 
Как известно, главное отличие компетентного специалиста от квалифицированного со-

стоит в том, что он не только владеет определенным уровнем знаний, умений и навыков, но и 

реализует их в работе; обладает внутренней мотивацией к качественному осуществлению 

своей профессиональной деятельности; ориентирован на самостоятельное развитие, творче-
ское самосовершенствование в профессиональной деятельности. 

Под саморазвитием будущих специалистов понимаем многокомпонентный личностно и 

профессионально значимый процесс деятельности человека, способствующий формирова-
нию индивидуального стиля деятельности, являющийся средством самопознания и самосо-

вершенствования [5]. 

Подготовка компетентного специалиста в системе высшего образования предусматрива-

ет концепцию, направленную на такое построение учебно-воспитательного процесса, при кото-
ром решается задача вовлечения обучающихся в систематическую активную самостоятельную 

познавательную деятельность, моделирующую процесс их дальнейшего самообразования. 

Опыт исследователей показывает, что ПД становится результативным методом органи-

зации самообразовательной деятельности как важнейшей составляющей личностного и про-
фессионального развития и саморазвития будущих инженеров, если представляет собой сов-

местную, согласованную деятельность преподавателя и обучающихся, направленную на по-

иск решения профессионально-ориентированной, значимой (субъективно или профессио-
нально) проблемы исследовательского характера. Иначе говоря, является способом реали-

зации принципов проблемного и контекстного обучения. 

О. Л. Раковская [15] утверждает, что «подлинный учебный проект начинается с органи-

зации педагогом ситуации, в которой у студента появляется вопрос, который возникает в со-
знании студента и, несмотря на все его усилия, не оставляет его в покое и заставляет само-

определяться в проблемном поле его возможного решения». 

А. П. Казун [9] указывает на то, что особенность работы над проектом заключается в 

поиске ответа на определенный (исследовательский) вопрос, который часто формулируется в 
виде проблемы. При этом большое значение имеет то, кто определяет вопрос – как цель и ин-

струменты – как средства для ее достижения. Их может задавать и преподаватель, но суще-

ственному повышению мотивации обучающихся способствует самостоятельность выбора 
ими хотя бы одного из элементов. 

Если правильно поставить задачу, обучающийся сам захочет искать, изучать и привле-

кать необходимые концептуальные средства для ее решения. Причем делать он это будет 

осмысленно и целенаправленно. 
Включаясь в процесс решения определенной проблемы в русле ПД, личность не только 

раскрывает свой творческий потенциал, но и наполняет его новыми связями, расширяет пре-

делы использования в теоретической и практической деятельности, укрепляет фундамент 

дальнейшего прогресса [12]. 
Кроме того, проектная деятельность, в рамках которой организуется работа над иссле-

довательской задачей, способствует интенсификации рефлексии (в мышлении, в деятельно-

сти, в общении, в самосознании) [18]. Рефлексия в данном случае выступает одним из средств 
саморазвития личности и одним из ее профессиональных качеств. 

Естественно, что ПД не должна протекать стихийно и являться абсолютно самостоя-

тельной работой. 

В проекте должна осуществляться командная работа, активное согласованное взаимо-
действие обучающихся друг с другом и с преподавателем в условиях реализации различных 

форм организации учебной деятельности. 

Педагог вырабатывает новую позицию, осуществляя переход от позиции лектора и 

контролера (монопольное обладание и распространение знаний) к позиции куратора, 
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наставника (личная поддержка, содействие; мотивирование; помощь в выборе инструментов, 

методов; консультирование; сопровождение; контроль) [1]. Его основная задача – «научить 
учиться». Качество вовлеченности участников в совместную деятельность меняется: если из-

начально это было исполнение, то теперь – личная вовлеченность в порождение проектных 

инициатив, замыслов проектной деятельности. 
И, наконец, не менее важен тот факт, что профессионально-личностное становление и 

развитие будущих специалистов осуществляется не только в рамках собственно аудиторной 

работы, но и во время внеаудиторной деятельности. 

В условиях ФГОС ВО 3++ наблюдается общее сокращение аудиторной нагрузки, которое 
неизменно влечет за собой увеличение доли внеаудиторной самостоятельной работы обуча-

ющихся. 

Анализ психолого-педагогической литературы показывает, что внеаудиторная дея-

тельность приобретает все более актуальное значение и оказывает существенное влияние на 
формирование компетенций (как профессиональных, так и надпрофессиональных), выступа-

ет результативным инструментом стимулирования интереса к учебной деятельности, поло-

жительно влияет на развитие личности обучающихся в том случае, когда реализуется модель 
обучения, предусматривающая единство и взаимосвязь аудиторной и внеаудиторной работы, 

грамотную организацию целостной управляемой внеаудиторной деятельности обучающихся 

как обязательного этапа учебного процесса [3; 13]. 

В этом случае преодолеваются ограничения учебного времени, расширяется простран-
ство саморазвития будущих специалистов, совершается трансформация к самоорганизую-

щейся личности. 

4. Сопровождение проектной деятельности информационными ресурсами и технологиями. 

На современном этапе внедрения информационных процессов во все сферы человече-
ской деятельности информационная образовательная среда (далее – ИОС) становится неотъ-

емлемой частью учебного процесса вуза. Под ИОС понимаем педагогическую систему вуза, 

объединяющую в себе информационные, в том числе электронные, образовательные ресур-
сы, компьютерные средства обучения, средства управления образовательным процессом, пе-

дагогические приемы, методы и технологии, направленные на формирование развитой твор-

ческой личности, обладающей необходимым уровнем профессиональной компетентности [3]. 

Информационно-образовательные ресурсы как совокупность технических, программных, 
телекоммуникационных и методических средств позволяет оптимально использовать ИКТ и 

внедрять их во все виды и формы образовательной деятельности, в том числе и проектной. 

В. В. Гриншкун [6], В. Ш. Масленникова [12] говорят о том, что любые современные про-

екты, реализуемые обучающимися, протекают в условиях повсеместной информатизации об-
разования. Для осуществления целей контроля, а также в рамках реализации определенных 

задач исследования ПД требует использования информационных технологий на каждом из ее 

этапов (планирование проекта, его реализация, завершение и представление проекта). При 
этом применение средств информатизации позволяет будущим специалистам еще и эффек-

тивно осваивать современные информационные технологии. 

Большее практическое значение среди информационных технологий придается систе-

мам автоматизированного проектирования (далее – САПР), представляющим собой сложные 
комплексы, объединяющие технические средства, методическое, математическое и про-

граммное обеспечение. Параметры и характеристики таких систем выбирают с максималь-

ным учетом особенностей задач инженерного проектирования и конструирования. 

Исследователи подчеркивают, что САПР поднимают ПД на качественно новый уровень, при 
котором резко повышаются темпы и качество проектирования, более обоснованно решаются 

многие сложные инженерные задачи, которые раньше рассматривались лишь на бумаге [11]. 

При грамотном внедрении САПР обеспечивают проведение сложных численных расче-
тов, избавляют от рутинной работы по оформлению документации, способствуют ускорению 

поиска необходимой информации, значительно сокращают время завершения разработок и в 

итоге позволяют эффективнее использовать учебное время и ресурсы. 

В последнее время отмечается прогресс использования ИОС в образовании. И. Н. Васи-
льева [4] указывает на эффективность использования в ПОО не только прикладных программ 

для сбора данных, фиксации результатов исследования, их обработки и подготовки презен-

тации продукта, но и программ для взаимодействия между участниками проекта; программ 

для организации пространства, в котором разворачивается работа над проектом и т. п. 



Herald of Vyatka State University,  Is. 3 (145), 2022 

© VyatSU, 2022         ISSN: 2541–7606                                                                                                                 Pedagogical sciences

 

103 
 

Н. С. Абрамова [2], Н. М. Суетина [17] и др. в своих исследованиях говорят об эффектив-

ности электронного образовательного ресурса. Появление доступа к электронным учебным 
материалам для самообразования, к информации о проектных работах, дистанционное взаи-

модействие, сотрудничество всех участников и т. п. повышают мотивационную сторону обу-

чения, обеспечивают независимость образовательного процесса от места и времени обуче-
ния, способствуют развитию самостоятельной поисковой деятельности обучающихся и др. 

Следовательно, информатизация среды образования делает процесс обучения более 

мобильным, глобальным, независимым, интересным и потому более продуктивным на пути 

качественной подготовки современного специалиста. 
Обсуждение. Таким образом, анализ научно-педагогической литературы показал, что 

ПОО становится эффективным на пути формирования профессиональной компетентности 

будущих инженеров, если носит интегративный характер. Система интеграции при этом 

включает: интеграцию между дисциплинами; интеграцию обучения с опытом реального про-
изводства в соответствии с концепцией CDIO; интеграцию различных форм работы с обуча-

ющимися, строящуюся вокруг ПД; согласованную систему аудиторной и внеаудиторной рабо-

ты; интеграцию образовательной и информационно-коммуникационной (или иначе цифро-
вой) сред. В силу сказанного, ПОО можно рассматривать как средство реализации конвергент-

ного образования. 

Данное обстоятельство служит основанием для разработки новой образовательной мо-

дели, позволяющей представить процесс формирования профессиональной компетентности 
будущих инженеров в системе организации проектной деятельности в русле конвергентного 

образования. 

Сущность модели состоит в том, что образовательный процесс перестраивается вокруг 

проектной деятельности обучающихся, которая становится стержневым курсом программы обу-
чения и носит постоянный сквозной характер. Обучение выстраивается на платформе STEАM 

(аббр. Science – Наука, Technology – Технологии, Engineering – Инженерия, Arts – Искусство (Твор-

чество), Mathematics – Математика), в рамках так называемых STEАM-модулей, сохраняющих 
ориентир на междисциплинарность, но меняющих расстановку ключевых дисциплин. 

Содержание модулей определяется направлением, профилем подготовки, планируемы-

ми результатами обучения. 

Усвоение содержания модуля осуществляется в практическом формате путем проведе-
ния практических занятий, проектных практикумов, курсовых работ и иных аналогичных ви-

дов учебной деятельности, а также в рамках внеаудиторной самостоятельной работы обуча-

ющихся. 

В рамках реализации такой интегрированной среды сближаются образовательная и циф-
ровая обучения, успешно сочетаются образовательные и новые технологии, в результате чего 

возникают новые форматы образовательного процесса (например, смешанное обучение), про-

ектный формат обучения обновляется на сетевой, актуализируется интеграция учебной и 
внеучебной деятельности, организованного образовательного процесса и самостоятельной ра-

боты обучающихся; обучение строится на деятельностной основе – через конструирование, 

проектирование, экспериментирование, исследование, программирование и т. д. 

Очевидно, что разработка и реализация таких модулей требует кооперации большого 
числа специалистов, в том числе сотрудников университетов и/или других организаций, в 

силу чего необходимы: координация деятельности всех подразделений, инициирующих и ре-

ализующих проекты; соответствующая подготовка педагогических кадров, умеющих рабо-

тать в русле выбранной концепции; взаимодействие с внешними партнерами в целях разви-
тия совместной научно-исследовательской деятельности, реализации научных проектов, раз-

вития инфраструктуры для проведения исследований и разработок и др. 

Заключение. В настоящее время введение нового формата высшего инженерного обра-
зования через построение и реализацию современных модулей ПОО в контексте конвергент-

ного образования – неизбежность и необходимость на пути повышения качества подготовки 

выпускников, удовлетворения требований работодателей, прежде всего инновационного и 

высокотехнологичного сектора экономики. 
Обогащение содержания ПД системой личностно-значимых и профессионально-направ-

ленных проектов, вовлечение будущих инженеров в контекстную квазипрофессиональную 

деятельность в условиях ИОС позволит приблизить процесс подготовки специалистов к ре-

альной инженерной деятельности. Полученный практический опыт впоследствии значи-
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тельно сократит сроки адаптации обучающихся к выполнению профессиональных задач; бу-

дущие инженеры получат старт своей профессиональной карьере еще обучаясь в вузе. 

Безусловно, что окончательное суждение об эффективности предлагаемой образова-

тельной модели можно сделать лишь на основании результатов ее практического примене-

ния. Поэтому завершающим шагом должна стать ее апробация, оценка эффективности про-

цесса формирования профессиональной компетентности будущих специалистов, коррекция. 
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Abstract. The study actualizes the problem of improving the quality of training of engineers, determined 

by the level of professional competence, through the use of a convergent approach to the organization of the 

educational process. The potential and prospects of such a means of implementing convergent education as 

project activity, which opens up wide opportunities for the formation of professional competence of future spe-

cialists, are indicated. Based on the identified problematic aspects of traditional project training, the issue of 

improving the model, methods of organizing and implementing project activities of students in modern realities 

is raised. The purpose of the study is to substantiate the need to implement a new format of convergent–

oriented project-based training on the path of developing the professional competence of future engineers. To 

achieve the goal, theoretical research methods are used: analysis of the literature on project-based learning; 

generalization of pedagogical experience in the implementation of improved models of project-oriented learn-

ing in the practice of universities; systematization of a set of conditions that allow to effectively implement a 

new convergent type model of project-oriented learning on the path of development of professional compe-

tence of future engineers (integration between disciplines; integration of educational and information and 

communication environments; combination of various forms of work with students, built around the project 

activities; coordinated system of classroom and extracurricular work; integration of training with real produc-

tion experience). The scientific novelty of the study lies in the fact that it presents a new educational model, the 

basis of which is the project activity of students within STEAM modules in the form of a core course of the train-

ing program, which contributes to overcoming the stated contradiction. It is concluded that the implementation 

of the model can improve the quality of training of future engineers, meet the requirements of employers. 
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